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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

Народноѳ значеніе позитивизма.

Г Л А В А I.

Черты сходства между филооофаии и пролетаріями.

Въ силу философской природы и спеціальнаго назначепія позитивизма, ему 
приходится искать основную точку опоры внѣ всѣхъ духовныхъ или свѣтскихъ 
классовъ, которые до сихъ поръ болѣе или менѣе участвовали въ  управленіи чело- 
вѣчествомъ. За исключеніемъ рѣдкихъ единичныхъ личностей, число которыхъ, впро- 
чемъ, вскорѣ значительно увеличится, каждый изъ  этихъ классовъ, благодаря своимъ 
предразсудкамъ и страстямъ, естественно представляетъ серьезныя препятствія для 
умственнаго и нравственнаго преобразованія, долженствующаго характеризовать вторуіо 
часть велпкой западной революціи. Неправильное образованіе и эмпирическія при- 
вычки мѣшаютъ имъ создать цѣльное міросозерцаніе, которому отнынѣ нужно под- 
чинить всѣ спеціальныя понятія. Дѣятельный аристократическіи эгоизмъ у нихъ 
обыкновенно мѣпіаетъ дѣйствительному преобладанію соціальпаго чувства этого выс- 
піаго принципа наіпего возрожденія.

Не только нельзя разсчитывать на классы, господство которыхъ было навсегда 
разрупіено въ иачалѣ революціоннаго кризиса, но мы должны ожидать ііочти столь же 
сильнаго, хогя болѣе скрытаго противодѣйствія со стороны тѣхъ  классовъ, которые 
досгигли высшаго соціальнаго положенія, котораго они такъ  долго добивались. Ііхъ 
политическія стремленія сводятся, главнымъ образомъ, къ обладанію властью, не ка- 
саясь ея назначенія и ея осуіцествленія. Они пе піутя полагали, что парламентар- 
ныи режимъ, сиойственный закакчивающ еиуся нынѣ переходному состоянію покоя, 
является завершеніемъ революціп. Онп долго будутъ сожалѣть объ этой ѳпохѣ застоя, 
т ак ъ  каі:ъ она была особенно благопріятна для пхъ честолюбивой дѣятельностп.

Полпое соціальное преобразованіе почти такъ  д;е пугаетъ этп средніе классы, 
к ак ъ  п старыя дворяпскія сослонія. Какъ одни, такъ  и другія охотно согласились бы, 
по возможности, продлить въ новыхъ формахъ, даже республі.кіпскпхъ, теологиче- 
<кую систему лппемѣрія, составляющую теперь едпнственный реальныГі остатокъ 
ретрограднаго режима. Эта безпрапствснпая система является для нпхъ вдвойнѣ при- 
в іекательной, ибо она обезпечиваетъ почтительпое подчинепіе массъ, не предпнеывая



воицямъ ни какпхъ  строгихъ обязанеостей. Ёсли ихъ к р и ти к о -м ет аф и зте ск іе  пред- 
разсудки стремятся увѣковѣчить духовное междуцарствіе, ирепятствующее оконча- 
тельному преобразованію, то ихъ страсти не менѣе страшатся воцаренія новаго мо- 
ральнаго авторитета, который, конечно, главнымъ образомъ, дастъ себя чувствовать 
людямъ богатымъ.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ большая часть вельможъ и дал:е королей могла при- 
нять чисто-отрицательную философію, которая, избавляя ихъ отъ мяогихъ затруд- 
пеній, доставляла имъ легкую извѣстность и не требовала отъ пихъ никакой сері.ез- 
ной жертвы. Но это обстоятельство не позволяетъ еще надѣяться, что паши богатые 
и образованные классы столь же сочувственпо отнесутся къ  позитивной философіи, 
которая начипаетъ теперь дисциплипировать умы, дабы преобразовать нравы.

Въ силу этой двоякой причипы, позитивизмъ можетъ встрѣтить искреннее кол- 
лективное одобреніе только среди классовъ, которые, будучи избавлены отъ безпо- 
лезнаго обученія словамъ и сущностямъ и естественно одушевлены дѣятельной обще- 
стиенностью, составляютъ отнынѣ наилучшую опору для здраваго смысла и нрав- 
ственности. Однимъ словомъ, наши пролетаріи единственно способны стать рѣш и- 
тельпыми помощникамп новыхъ философовъ. Іімпульсъ къ  преобразованію зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ тѣснаго союза между этими двумя крайними элементами 
окопчательнаго строя. Вопреки ихъ естественному различію,— впрочемъ, бо.іѣе ка- 
жущемуся, чѣмъ дѣйствительному,— они въ основѣ имѣютъ много сходныхъ интел- 
лектуальныхъ и моральныхъ чертъ. Умъ тѣхъ и другихъ будетъ все болѣе и бо- 
лѣе обпаруживать одинъ и тотъ же инстинктъ реальности, равное предпочте- 
ніе полезнаго и одинаковое стремленіе подчинять мысли, касающіяся мелочныхъ 
вопросовъ, цѣльнымъ взглядамъ. Съ тои и съ другой стороны разовьются такжс 
великодушныя привычки мудрой беззаботности къ  матеріальпымъ благамъ п равеое 
презрѣніе къ свѣтскимъ почестямъ; по краппей мѣрѣ, тогда, когда нстинные фило- 
софы, благодаря сношенію съ достоиными пролетаріями, окоечательно выработаютъ 
свой собственБый характеръ.

Когда эти основеыя симпатіи смогутъ достаточео обеаружиться, ясео станетъ, 
что каждый пролетарій является во мпогихъ отношеніяхъ самороднымъ философомъ, 
оодобно тому какъ  всякій философъ представляетъ собой съ различеыхъ стороеъ 
систематическаго пролетарія. Сверхъ того, эти два краіінихъ класса проявятъ оди- 
наковое отношееіе къ промежуточпому классу, который сосредоточиваетъ въ  свовхъ 
рукахъ свѣтское преобладаеіе, и отъ котораго поэтому обыкновенео зависитъ ихъ 
общее матеріальное существованіе.

Всѣ эти сходства естествеппымъ образомъ вытекаютъ изъ ихъ положееія и е а -  
значееія. Если эти послѣдеія еще педостаточно отчетливо выражепы, то ѳто обу- 
словливается, главнымъ образомъ, отсутствіемъ настоящаго философскаго класса, 
пасчитыиающаго сейчасъ лпшь нѣкоторыхъ изолированныхъ представителей. Хопі 
истинпые пролетаріи, къ счастью, не столь рѣдки, одеако, тольпо во Франціи или 
скорѣе только въ Парижѣ, опи могли проянпть сеОя достойпымъ образомъ свобод- 
ііыми отъ всякихъ нелѣпыхъ вѣрованіи и отъ ислкаго пустого соціальнаго пре- 
ГТИЖ11. ІІсключительно въ ІІарижѣ можно понять глубокую реальность вышеприведен- 
IIоП оцѣпки.

4 Огюсгь Кол^гъ.
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Г Л А В А II.
I * ' ! I

Положеніе пролетарія благопріятствуетъ развитію великодушныхъ 
чувотвъ и общихъ взглядовъ.

Мы видимъ^ что повседневныя занятія  пролетарія гораздо болѣе благоиріятны 
фплософскимъ размышленіямъ, чѣмъ занятія  среднихъ классовъ, ибо они не погло- 
іцаютъ ихъ настолько, чтобы мѣшать послѣдовательному мышленію даже во время 
практической работы. Этотъ умственный досугъ облегчается морально естественнымъ 
отсутствіемъ отвѣтственности: положеніе труда само собой предохраняетъ ихъ огъ 
честолюбивыхъ разсчеговъ, безпрестанно тревожащихъ предпринимателя. Характеръ 
размышленій того и другого опредѣляется даже этимъ двоякимъ различіемъ, в ь  силу 
котораго одинъ стремится къ  общимъ понятіямъ, а другой къ спеціальнымъ взгля- 
дамъ. Для достойнаго пролетарія, столь превозносимая теперь узкая  спеціализація 
прямо ііредставляется въ ея настоящемъ свѣтѣ, т.-е. какъ  притупляющая умствен- 
ныя способности, ибо она обрекаетъ умъ на такую жалкую дѣятельность, что она у 
насъ никогда не возобладаетъ, несмотря на эмпирическія настоянія нашихъ эконо- 
мистовъ-англомановъ. Напротивъ, эта исключительпая и безпрерывная спеціали- 
зація  должна казаться  значительно менѣе унизительной и даже какъ  будто необхо- 
дпмой для предпринимателя п даліе для ученаго, примѣняющихъ ее къ  вопросамъ, 
занимающимъ болѣе посредственные умы, по крайней мѣрѣ, когда здравое образо- 
ваніе ее развило у нихъ вкусъ и привычку къ отвлеченнымъ обобщеніямъ,

Но моральная противоположпость между двумя формами практическаго суще- 
ствованія еще рѣзче выступаетъ, чѣмъ ихъ иптеллектуальная противоположность. 
Гордость, внушаемая обыкновенно свѣтскими успѣхами, въ сущности плохо оправды- 
вается родомъ достоинствъ, необходимымъ для пріобрѣтенія, хотя бы вполнѣ закон- 
наго, высокаго положенія или богатства. Тѣ, кго болѣе цѣнятъ внутреннія каче* 
ства, чѣмъ видимые результаты, безъ труда признаютъ, что практическія побѣды, 
какъ  промышленныя, такъ  и военныя, 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 помѣшаюгъ использовать благопріятоыя обстоятельства, которыя обык- 
новенно необходимы для подобныхъ успѣховъ. Можно даже угверждать, безъ всякаго 
преувеличепія, что бѣдность мыслей п чувсгвъ зачастую способстиуетъ проявленію 
п поддержанію соотвѣтственныхъ наклонностей. Когда нуженъ больпіой подъемъ трехъ 
акти вн ы х ъ  качествъ, то опъ скорѣе опредѣляется личными побужденіямп л^адности, 
честолюбія или славы, чѣмъ высшими инстинктами.

Такимъ образомъ, какого бы уважепія ни заслуживало всякое законное воз- 
вышеніе, философія, болѣе ясновидящая, чѣмъ религія, не можетъ на основаніи его 
заключать о моральномъ превосходствѣ вельможъ и богачеи, такъ  какъ  это не вы- 
гекаетъ изъ истинной теоріи человѣческой пріі|юды.



Обычное суіцсстновапіе пролетарія гораздо болѣс способно саио собой разви- 
вать наши лучіліе инстипкты. Далсе касательно трехъ актнины хъ качестиъ, отъ ко- 
торыхъ за в и с я іъ ,  глаанымъ образомъ, свѣтскіе успѣхи, одно только благоразуміс 
обыкновенно оказывастся у него недостаточнымъ, что уменьш аегъ значеніе двухъ 
ді угпхъ иъ личной жизни, не вредя, однако, ихъ соціальному примѣненію. Во вся- 
комъ случаѣ, моральное превосходсгво нролетарскаго типа опредѣляется нреимуще- 
ственно прямымъ нодъемомъ различныхъ выспіихъ инстинктовъ. Когда окончательная 
систематизація мнѣній и нраиовъ закрѣпитъ  истинный характеръ, присущій этому 
громадному основному классу современнаго общества, стаиегъ понятнымъ, что раз- 
личныя домашні:і ііривязанности естестиенно долясчы здѣсь развниаться болѣе, чѣмъ 
среди промежуточныхъ классоиъ, которые слишкомъ заняты  личныміі разсчетами, 
чтобы достоііно оцѣнить подобныя связи.

Но главное моральное значепіе пролетарской жизпи касается собственно со- 
ціальпыхъ чувствъ, которыя здѣсь сами собой дѣятельно развиваются, да;і:е съ мла- 
денческаго возраста. Ііменно тутъ  мы обыкновенно находимъ лучшіе образцы настоя- 
іцей ііривязанности, даже среди тѣхъ, кои, въ силу своей постоянной зависимости, 
слишкомъ часго благодаря нашимь аристократическимъ нравамъ персходящей въ 
безправіе, каліутся обреченными на нравственное убожество. Искреннее благоговѣніе, 
чистое отъ всякой угодлпвости, наивно развивается ту'гъ но отношенію къ выдаю- 
щимся лицамъ всякаго рода, причемъ оно не нейтрализуется педантическимъ высоко- 
мѣріемъ и не смущается свѣтскимъ соперпичествомъ. Велнкодушныя нобужденія 
ііоддсрживаются здѣсь всегда невольно вытекающими изъ личнаго опыта дѣятель- 
ными симпатіями къ  страданіямъ, ирисущимъ человѣчеству. Ни въ какой другой 
средѣ соціальпое чувство не встрѣчаетъ столько сионтаннаго возбулценія, по край- 
ней мѣрѣ, что касается активной солидарности, въ которой каждый, сохраняя свою 
ярко выраженную индивпдуальность, видитъ главное средство къ достиженію благо- 
получія. Если ннстипктъ челоиѣческой непрерывност!! недостаточно еще развптъ 
среди пролет^ріевъ, то это зависитъ, главнымъ образомъ, отъ отсутствія у нихъ 
систематической культуры, единственно цѣдесообразной въ этомъ отношеніи.

Въ настояіцее иремя было бы излишне доказывать, что ни одинъ другой классъ 
не даетъ столь частыхъ и столь рѣшительныхъ примѣровъ искренняго и скромнаго 
самоотверженія иъ каждомъ случаѣ дѣйстиительной общественной иотребности. Нако- 
нецъ, иажно отмѣтпть но этому поиоду, что, иъ виду отсутствія нравильнаго обра- 
зоианія, исѣ эти высокія моральныя качества слѣдуетъ разсматривать какъ  вро- 
жденныя пролетаріату, съ тѣхъ ііоръ какъ коренное освоболценіе народпыіъ умовъ 
пе позволястъ относить эти результаты къ религіозному вліянію. Хотя этотъ столь 
пепризнанпый тиііъ пролетарія въ дѣиствительности существуетъ еще нока только 
иъ Нарпл:ѣ, его первое появленіе въ центрѣ Запада должно дать всѣмъ истиннымъ 
наблюдателямъ достаточпое понятіе о полномъ окончательномъ распространеніи .\а- 
рактера, столь соотиѣтствующаго здоровой теоріи человЬка, въ особенности, когда 
ііозйтииизму удастся надлежащимъ образомъ систематпзировать эти самородныя 
стремленія.

С . Огюстъ І\оіігь.



О б щ і й  о б з о р ъ  і ю з и т и в и з м а .

Г Л А В А I I I .

Конвентъ и пролетаріи.
«

Благодаря этой краткой оцѣнкѣ стаеовится понятнымъ поразительный со- 
ціальный инстпнктъ, побудившій конвентъ искать среди нашихъ пролетаріевъ глав- 
ной поддержки не только противъ угрожавшихъ ему исключительныхъ опасностей, 
но также для окончательнаго преобразованія, къ  которому онъ горячо стремился, 
хотя и не былъ въ состояніи оиредѣлить его природу. Однако, въ  виду отсутствія 
дѣйствительно общей доктрины н вслѣдствіе анархическаго вліянія господствуюіцей 
метафизики, этотъ основной союзъ былъ тогда задуманъ въ  духѣ, противорѣчившемъ 
его главной цѣли, т а к ъ  к ак ъ  онъ по обычаю призывалъ народъ захватить въ свои 
руки политическую власть. Подобное папр^вленіс, безъ сомвѣпія, опредѣлялось вре- 
меннымп необходимостямп тогдашняго состояпія, когда заіцита республики зависѣла, 
главнымъ образомъ, о'гъ пролетаріевъ, единственно преданныхъ и непоколебимыхъ. 
Но, будучи считаемо, согласно абсолютному духу оффиціальной теоріи, за окоечательное, 
оно вскорѣ стало еесовмѣстимымъ съ существеевыми условіяып современнаго обще- 
ства. Это не значитъ, что народъ вообще не должееъ, даже въ случаѣ надобности, 
оказывать помощь, даже матеріальную, для поддержанія свѣтской власти. Такое под- 
чиненеое вмѣшательство, какъ  во ввутреннія, такъ  и во внѣшнія дѣла, не только 
не является анархическимъ, но составляетъ, очевидно, необходимую гарантію всякаго 
нормальнаго строя. Нужно даже признать, что въ этомъ отношеніи французскіе 
иравы еще весьма несовершенны, такъ  какъ  они располагаютъ наше населевіе равво- 
душео отеоситься къ  повседневнымъ дѣиствіямъ охранительной полиціи. Но всякое 
прямое участіе народа въ политическомъ управленіи, для рѣшевія важвыхъ соціаль- 
еы х ъ  мѣропріятій въ совремепномъ государствѣ, умѣстио только въ періодъ рево- 
люціи. Въ окоечательпомъ же состояніи опо необходимо будетъ апархическимъ, еслп 
не станетъ вполнѣ призрачеымъ.

Г Л А В А ІГ .

Вѳрховная власть народа. Позитивизмъ ея не допуонаетъ; но онъ 
признаетъ, въ крайнихъ олучаяхъ, право на возмущеніе.

Не доеуская метафизическаго догмата о верховной власти парода, позитивизмъ 
систематически извлекаетъ изъ него все то, что въ немъ заключается дѣйстіш- 
тельво благотворааго, какъ  для исклю чителы ш хъ случаевъ, такъ ,  въ особеішостп, 
для нормальнаго существоваііія, устраияя огромпыя опасяости, связавныя съ его 
полвыиъ прихѣвев іслъ . Въ революціоивоіі практикіі его главвое зпаченіе состоитъ 
въ  пряиоиъ оправданіи права на  бувтъ. ІІозитивііая же политика представляетъ »то 
право к ак ъ  крайпее средство, необмдииое для всякаго общества, коіорос, при без-



усдовномъ подчинепіп, слишкомъ проповѣдуемомъ совремеппымъ католицизмомъ, 
рисковало бы подпасть подъ иго тираен іи . Съ научпоіі точки зрѣнія, должпо въ немъ 
видѣть спасительный кризисъ, еще болѣе необходимый для коллективнон, чѣмъ для 
пндивидуальной жизни, соотвѣтственно очевидному біологическому закону, гласящему, 
что болѣзненное состояніе является тѣмъ болѣе частымъ и тѣмъ болѣе тяж ки м ъ , 
чѣмъ оргапизмъ сложпѣе и выше. Такъ что пикто не можетъ серьезно опасаться, 
что грядущее возобладаніе позитивизма, которое вызоветъ исчезновеніе собствеено 
революціоннаго духа, расположитъ когда-либо къ пассивному подчиневію. Это зна- 
чило бы принять болѣзпь за окончательный видъ здоровья. Глубоко относительеый 
характеръ новой соціальной доктрины, напротивъ, дѣлаетъ ее единственно способной 
коренпымъ образомъ примирить обычное подчиненіе съ исключительнымъ возмуще- 
ніемъ, какъ  этого требуютъ одновременно здравый смыслъ и человѣческое достоиество. 
Сохраняя это опасное лекарство для дѣйствительео крайеихъ  случаевъ, опа не ко- 
леблясь, его одобритъ и даже будетъ рекомендовать, когда оно станетъ безусловпо 
необходимымъ. Но она выполнитъ эту времееную фуекцію и ее введетъ въ  обычай 
отдавать политическіе вопросы и выборы е а  судъ очевидно некомпетен^ныхъ людей, 
которыхъ оеа, сверхъ того, сумѣетъ склонить къ  добровольному отречееію отъ ихъ 
аиархическихъ правъ.

Что касается нормальеаго предписанія, которое дѣйствительно содержитъ въ  
себѣ, хотя въ весьма неясной формѣ, метафпзическая теорія народовластія, то пози- 
тивизмъ особенно способенъ освободить его отъ опасной примѣси и тѣмъ увеличить 
его соціальное зеаченіе, нисколько не ослабляя его. Онъ различаетъ въ немъ два 
весьма отличныхъ другъ отъ друга понятія, которыя до сихъ поръ смѣшивались—  
одео политическое, примѣняющееся въ нѣкоторыхъ опредѣленеыхъ случаяхъ, другое 
моральеое, имѣющее всеобщее примѣнееіе.

8 Огюсгь Конгь.

Г Л А В А Г .

Преобразованіе метафизическаго догмата о верховной власти народа.

Первое сводится къ провозглашенію, отъ имени соціальной массы, частеы хъ 
постановлеиііі, главеые мотивы которыхъ всѣ граждаее мог}тъ обыкновееео доета- 
точео оцѣеить и которыя прямо касаются практическаго существоваеія всей общины, 
какъ  то: судебные приговоры, объявленіе войеы н т. д. Въ позитивеомъ строѣ этп 
благородныя предоисанія, подсказанныя привычнымъ пнстиектомъ всеобщей соли- 
дареости, стаеутъ  еще болѣе веушительными, такъ  какъ  будутъ обрашееы ко всему 
человѣчеству, а ее къ отдѣльеому еароду. Но было бы еелѣпо распростраеять этотъ 
обычай еа тѣ меогочислеппые случаи, когда еаселеніе, неспособеое само привять 
рѣшеніе, должно принимать рѣшенія лицъ, облеченныхъ его довѣріемъ. Эта соціаль- 
ная необходимость зависитъ либо отъ трудеости рѣшаемаго вопроса, либо отъ слиш- 
комъ косвепнаго или слишкомъ ограничепнаго вліянія предпринвмаемой мѣры. Тп-



ппчеы м ъ примѣромъ могутъ служить рѣш епія ,— часто весьма важ ны я— касаіощіяся 
е а у ч е ы х ъ  понятій, а также большипство практическихъ промышленныхъ, медицин- 
скихъ и т. д. правилъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, позитивизмъ можетъ легко предо- 
хранить еародную справедливость отъ разрушительныхт; заблужденііі, которыя прі- 
обрѣтаютъ серьезное значеніе только подъ вліяніемъ метафизическаго высокомѣрія, 
почти неизвѣстваго еаш и м ъ ееобразованнымъ пролетаріямъ.

Съ другой стороны, нормальное толкованіе мнимаго народовластія сводится къ  
оееовному обязательству направлять всю соціальную дѣятельность къ  общему благу, 
впрочемъ, весьма относительному, что касается пролетарской массы: какъ  въ силу 
ея подавляющаго численнаго чіеревѣса, такъ  въ особенности, въ виду трудностеіі, 
связанны хъ съ ея естественеымъ положеніемъ, требующимъ искусственнаго попече- 
нія, въ  которомъ другіе слои общества мало нуждаются. Но понимаемое въ такомъ 
смыслѣ, это л о  существу республиканское попятіе совпадаетъ съ всеобщимъ осно- 
ваніемъ истинной морали, выражающимся въ  прямомъ и безпрерывномъ преобладаніи 
общественеости надъ личностью. Позитивизмъ не столько не противорѣчитъ этому 
понятію, но к ак ъ  это уже было доказано въ настоящемъ обзорѣ— онъ является еди- 
еымъ принципомъ его полной систематизаціи, даже умозрительной. Присвоивъ себѣ 
еавсегда это великое соціальное правило, временнымъ выразителемъ котораго была, 
послѣ паденія католицизма, метафизическая философія, онъ его окончательно очи- 
щ аетъ отъ всякаго анархическаго духа. Ибо онъ переноситъ на моральную почву 
то, что революціонная доктрина съ такой опасностью ставитъ на политическую почву, 
благодаря свойственному ей предразсудку, касающемуся постояннаго смѣшенія двухъ 
основныхъ силъ. Я скоро буду имѣть случай спеціально указать, насколько это спа- 
сительное преобразованіе ее только не ослабитъ республиканскій принципъ, а на- 
противъ, увеличитъ его неирерывную цѣлесообразность, не прибѣгая къ обманамъ 
или возмущеніямъ, которыя его метафизическая форма стремится всегда вызывать.

О б і ц і п  ОБЗОРЪ ПОЗИТИВИЗМЛ. 9

Г Л А В А УГ.

Способность пролетаріата стать опорой дпя духовной власти.

Мы переходвмъ теперь к ъ  прямой характериетикѣ главиаго коллектиішаго 
участія, которое должиы принимать пролетаріи въ  окончательиомъ строѣ человѣчеетва. 
Оно принадлежпть имъ въ силу ихъ естествеиной способности стать необходимыми 
союзниками духовной власти въ ея тройпоіі соціальной ф ункціи— въ оцѣнкѣ, руко- 
водствѣ и даже въ подготовкѣ. Всѣ пнтеллектуальныя и иорадьпыя свойства, ко- 
торыя иы только-что отмѣтили у пролетаріата, содѣйствуютъ тому, чтобы указапная 
его роль неизмѣвио сохранялась за ними. За  искліоченіемъ класса философовъ, —  
главнаго органа духа обіцности,— никакая другая часть совремеппаго общества не 
можетъ такъ ,  какъ  пролетаріи, быть расположена вести себя надлежащимъ образомъ 
съ обіцей точкп зрѣнія .



ІІревосходстко ііролетаріевъ иадъ другими слоями общества еще болѣе очевидно 
ьъ обладапіи соціальнымъ чувствомъ; въ  этомъ отношеніи они обыкновеняо стоятъ 
даже выше истииныхъ философовъ, слишкомъ отвлеченныя стремленія которыхъ 
значигельно выиграютъ огъ повседневнаго соприкосновенін съ врождениыми благо- 
родными норывами народа.

И гакъ, пролетаріатъ болѣе всякаго другого класса общества естествепнымъ обра- 
Зомъ ириспособленъ поипмать и въ особенности чувствовать дѣйствительныя нрав- 
ственныя иачала, хотя онъ и не въ состояніи ихъ иривести въ  стройную систему. 
Вта ирирождеиная способность обнаруживаегся преимущественно по о'гношенію къ  
собственно соціальной морали, являющ ейся наиболѣе важиоп и наиболѣе законченной 
изъ трехъ глаиныхъ частей всеобщей морали.

Наконецъ, помимо этихъ естествениыхъ склонностей и сердца, коллективныя 
іютребиости иролегаріата по необходимости заставляютъ его поддержцвать главныя 
ираиственныя правила, которыя обыкновеино выгодны для него. Для поднятія этихъ 
правилъ на надлежаи^ую высоту въ активной жизни, духовная власть не можетъ 
очень разсчитывать на помощь посредствующихъ классовъ, являющ ихся естествен- 
иыми иосителями свѣтскаго госиодства, злоупотребленія котораго ея предписанія 
должиы умѣрять п исправлять. Обычныя эгоистическія стремленія вельможъ и бога- 
тыхъ, вредно отраліаются, главнымъ образомъ, на нролетаріатѣ, а потому вменпо 
пролстаріевъ и нужно призвать на поддержку нравственныхъ правслъ. Оип тѣмъ 
болѣе способны энергично поддерживать ихъ, что они по необходимости не должны 
прииимать участія въ собствеино политическомъ уиравленіи. Всякое участіе ихъ въ 
свѣтской власти ве только носило бы анархическій характеръ, но и отвлекло бы ихъ 
отъ главнаго лѣкарства, которымъ соціальныи иорядокъ исцѣляетъ всѣ мучающіе ихъ 
недуги. Народная мудросгь вскорѣ оцѣиитъ иесомнѣнное ничтожество предлагаемыхъ 
нынѣ немедленныхъ рѣшеній. Она не замедлитъ понять, насколько ея законмыя тре- 
бованія преимущественно связаны съ нравственными средствами, предоставляемыми 
пролетаріямъ иозитивизмомъ, хотя этогъ послѣдніп ихъ призываетъ также не стре- 
миться къ  призрачной власти, вносящей смуту.

Это основиое стремленіе народа содѣиствовать духовной власти въ ея главной 
соціальной задачѣ настолько естественио, что оно уже обнаружилось въ средніе вѣка 
по отношенііо къ  католицизму; подобнымъ же тяготѣніемъ нужно объяснить и тѣ 
симііатіи, когорыя послѣдній, несмотря на свой общій упадокъ, еще вызываетъ у 
народоиъ, не принявшихъ иротестантства. Поверхностные набдюдатели принимаютъ 
часто эту ирииязаиность за истинное признаніе этихъ вѣрованій, а въ сущности это 
наиболынсе къ  ніімъ равнодушіе. Но это историческое заблужденіе разсѣетъ пріемъ, 
которыи въ непродолжительиомъ врсмени эти народы, неправильно прпчисленные къ 
отсталымъ паціямъ, окажутъ позптивизму, когда онп поимутъ его способность удо- 
влетиорять лучше католицизма основпыя потребности, сиравсдливо подсказываемыя 
имъ соціальнымъ инстпнктомъ.

10 Огюстъ Коііть.
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Г Л А В А VII.

Нравсівенная и политическая сила преобразованнаго общественнаго 
мнѣнія.

Какъ 6ы то ви было, это врождемное тягогѣиіе ііролетаріата кт. духоввоп 
власти не могло заачвтельно разввться въ  средпіе вѣка, такъ  какъ  ііародиыи эле- 
ментъ едва освободился отъ остатковъ рабства, когда католицизмъ ііользовался наи. 
Оольш имъ вліяніемъ. Здравая историческая теорія считаетъ даже отсутствіе этои 
иоддержки одной изъ  причинъ неизбѣжнаго крушевія благородной попытки католіі- 
чества Это преждевременное духовное учепіе, блаіодаря неизбѣжному оскудѣнію со- 
о твѣ тств ую щ и хъ  >вѣрованій, а такж е вслѣіствіе ретроградпаго характера духовныхь 
авторитетовъ, въ  сущности уже расналось къ  тому времени, когда пролетаріатъ сталъ 
настолько значительной  соц іальпой  силой, что былъ въ состояніп оказать  ему рѣши-
тельную поддержку, если бы оно того заслуживало.

Такимъ образомъ, вся новѣйшая оволюція способствовала тому, чтобы нозпти- 
ввзмъ организовалъ основноп союзъ между философамп п пролетаріями, одинаково 
„ о д г о т о в л е н н ы м п  к ъ  этому окончательному союзу, благодаря положіітсльпымъ і. отри- 
цательнымъ перемѣнамъ, совершившимся на заиадѣ въ  течсиіе нослЬдопхъ ііягп

Этогъ нреобразовательный союзъ, главнымъ образомъ, иризвапъ создать господство 
обіцественнаго мнѣнія, которое, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, согласно всѣмъ 
пнстпнктивнымъ п систематическимъ предвидѣпіямъ, должно стать главнои хараи-
теоной чертой окончательнаго етроя человѣчестиа. ^

Благотворное вліяніе о6щесті.евнаго мнѣпія неизбѣжно стапетъ важпѣишеп 
„порой „ р а « с т « е н е о с т и , -н е  только соціальной, но также частной и даже л и ч н о и -  
среди тѣхъ  народовъ, у которыхъ каждый человѣкъ должепъ будсгь жить все болѣе 
„ болѣе на вяду у всѣхъ, что позволитъ обществу дѣйствительно контролироваіь 
лѣятельность каждаго. Иеизбѣжное паденіе теологическихъ иллюзіи дѣлаетъ эту силу 
особенво необходимой, т а к ъ  ісакъ большинство людей, даже развитыхъ умствеппо. не 
въ  достаточной степени обладаетъ естественной нрактвенпосты о. Иослѣ пссравнимаго 
ѵдовлетворенія, неносрсдственно сопровождаюшаго ностояпное уііражпеіііе соціальнаго 

ѵвства обтеё  «добреніе будегь составлять н а и л у ч ш у ю  награду за хорошее иоведен.с. 
о і т а в ія т ь  доступвую о ссбЬ память было всегда главнымъ желаіііемъ калідаго, даже 

и  теологическомъ режимѣ. Въ нозитивномъ строѣ это благородное честолюбіе 
„Ыобрѣтегь еше больше звачев ія ,  какъ  едивственнос средство удовлетворить нашу 
„іѵтревню ю  потребность въ увѣковѣченіи пашего существова.пя; и сила обществен- 
„ а ! о  мнѣпія являяеь  болѣе необходпмой ддя воваго правственпаго строя, развивается 
Г в е м ъ  съ большей наиряженностью. Реальность, свойственная всегда доктринамъ, 

с о о т в ѣ т с т в у іо щ н м ъ  совокупности фактовъ, лучше обезпечиваетъ авторнтетъ правилъ
  .



тетвы я метафпзичесісіи пли теологическія предписанія. Съ другой сторовы, прямое 
и постоянвое воззваніе къ  обіцествевному интересу, к а к ъ  къ  единственному прип- 
цину позитивной морали, возбуждаетъ постоянное вмѣшательство общественнаго 
мнѣнія, являющагося единственнымъ естественнымь судьей всякаго поведенія, на- 
правляемаго, такимъ образомъ, к ъ  общему благу. Теологическо-метафизическое ученіе 
0 личномъ значеніи существованія каждаго человѣка, не допускало, конечно, подоб- 
паго воззванія.

Ие приходится далѣе доказывать, что по отношенію къ политикѣ въ собствен- 
помъ смыслѣ, сила общественпаго мпѣнія должна стать ея регулирующимъ началомъ. 
Вліяиіе этоіі силы сказывается уже теперь, несмотря на нашу умственную анархію, 
всякій разъ, когда благодаря какому-пибудь рѣшительпому толчку, устраняются ко- 
ренныя общественныя разногласія, обыкновенно сводящія на нѣтъ ея значеніе. 
Иліяніе ея обнаруживается даже тогда, когда общественное мнѣніе увлевается по 
ложпому пути, чему наши правительства почти никогда не въ состояніи достаточно 
противодѣйствовать.

ІІриведенныя здѣсь двоякаго рода доказательства нозволяютъ судить о томъ, 
кіікое важное значеніе должно пріобрѣсти закономѣрное пользованіе этой силой, когда 
она явится результатомъ не случайпаго и временнаго совпаденія мнѣній, но система- 
тическаго исповѣданія всеобщихъ принциповъ. Отсюда можно ясно видѣть, насколько 
окончательное возрожденіе соціальныхъ учрежденій зависитъ, главнымъ образомъ, отъ 
предварительнаго преобразованія мнѣній и нравовъ.

Такое духовное основаніе не только необходимо для того, чтобы опредѣлить, 
въ чемъ должно состоять гражданское переустронство, но оно также доставитъ главныя 
средства для осуществленія этого предпріятія. По мѣрѣ возстановленія умственнаго 
и нравственнаго единства, оно необходимо будетъ руководить постепеннымъ разви- 
тіемъ новой политической системы.

Такимъ образомъ, главныя соціальныя улучшенія могутъ быть осушествлены 
задолго до того, к ак ъ  духовное преобразованіе будетъ закончено. Въ средніе вѣка 

, католическій 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 пмѣть мѣсто въ большей степени.

12 Огюсгь Коитъ.

Г Л А В А  VIII.

Организація общественнаго іинѣнія.

Двоякое пазначеніе общественнаго мнѣнія само опредѣляетъ главныя услопія 
его нормальной органпзаціи. Его нравственное и политическое значеніе требуеп>, 
прсжде всего, пстпнныхъ соціальныхъ принциповъ, затѣмъ пубдики, которая, одобривъ 
ихъ, сапкціоппровала бы ихъ спеціальное примѣненіе и, наконецъ, систематическаго 
оргапа, который, по устаповленіи всеобщей доктрины, руководилъ бы ея повседпгв-
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іш м ъ  придожеаіемъ. Несмотря на его есгественную очевидность, этогъ аналпзъ обще- 
ственнаго мнѣпія еще настодько мадо иризнанъ, что нѣкоторыя іірямыя указанія  
нсобходимы здѣсь для характернстикп каждаго изъ трехъ общпхъ условій.

Первое, въ сущности, состоитъ въ распространеніи на соціальное искусство 
основного дѣленія между теоріей и практикоГі, необходимость котораго въ незначи- 
тельны хъ сдучаяхъ  никто уже не оспариваетъ. Ііменно бдагодаря этому обстоятель- 
ству новая духовность вскорѣ будетъ признана выше старой. Въ средніе вѣка общіе 
принципы нравственнаго п политическаго поведенія могди имѣть лишь эмпирическіи 
характеръ, освященный только религіей. Все превосходство эгого строя надъ древ- 
ниііъ ограничивадось, в ь  этомъ отношеніи, въ отдѣлепіи этихъ правилъ отъ ихъ 
частнаго примѣненія, благодаря чему они становились предметомъ непосрецственпаго 
предварительнаго изученія и предохранялись отъ вліянія перемѣнчивыхъ страстей. 
Одпако, не взирая на важность подобнаго раздѣленія, ему не хватало осмысленности, 
и поэтому здравый смыслъ долженъ быдъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ выяснять 
примѣненіе принциповъ, которые сначала были смутны и абсолютны, соотвѣтственно 
природѣ сампхъ вѣрованій. Въ виду этого, цѣдесообразность этого перваго спиритуа- 
лизма быда обусловлена его косвенной способностью развивать соціальное чувство 
въ  той единственной формѣ, которая была тогда возможва.

Позитивный спиритуализмъ обладаетъ теперь значительно болѣе удовлетворяю- 
щимъ характеромъ, такъ  какъ  основанъ на подной систематизаціи, одновременно 
объективной и субъективной. Не теряя ничего въ практической цѣнностп, соціадьные 
принципы пріобрѣтаютъ внушительный теоретическііі авторитетъ и въ особенаости 
непоколебимое постоянство, бдагодаря ихъ необходимой связи съ совокупностью 
реальныхъ законовъ нашей личной или кодлективной природы. Эти законы подтвер- 
дятъ, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ принципы, которые не будутъ прямо изъ нихъ
вьіведены.

Связанныи, такйм ъ образомъ, постоянно съ основной общественностью, практи- 
ческія правила смогуть быть въ каждомъ случаѣ подвергнуты ясному и однородному 
толкованію, способному устранить всякіе софизмы. Эти раціональные принципы, 
дѣлающіе наше поведеніе независимымъ отъ минутныхъ побужденій, одни голько п 
могутъ обезпечить цѣлесообразное примѣненіе соціальнаго чувства и предохранить 
насъ отъ забдужденій, вызываемыхъ часто его произвольнымп внушеніями. Его ирямое 
и постоянное развитіе, безъ сомнѣнія, составляетъ въ дѣйствительнои жизпи какъ  
общественнои, та к ъ  и частной, первый источникъ нравственности. Но это необхо- 
димое условіе обыкновенно недостаточно для обузданія естссгвеннаго господства эго- 
изма, если практическое поведеніе не будетъ намѣчено напередъ, въ  каждомъ важ- 
номъ случаѣ, согласно доказуемымъ правиламъ, принятымъ сначада на вѣру, а 
за гѣм ъ— по убѣжіенію. Ни въ какомъ дѣдѣ искреннее п пылкое желаніе преуспѣть 
пе избавляетъ насъ отъ необходимости познать прпроду и усдовія добра. Политиче- 
ская и правственная практика  не можетъ быть освобождена отъ этой обязаппости, 
хотя непосредственныя впушенія чувства въ данномъ сдучаѣ болѣе дѣиствитедьны, 
чѣмъ во всѣхъ другихъ. Множество примѣровъ изъ общественной и частной жизни 
уже вполнѣ показали, насколько чувство можетъ увлечь насъ на ложпый путь, когда 
его побужденія не просвѣщены падлежащими прпнцппамп. Такпмъ-то образомъ, за



отсутствіемъ систсматпческихъ убІ>жденіГі, иервоначалыіыя великодушііыя стрсмлевія 
респуОлиісаиской ФранцІи ііо отношені.о къ  остальному Заиаду вскорѣ выродились въ  
жестокое угнетеіііе, когда отсталыГі вождь разбудилъ себялюбіе фравцузовъ.

Обратііие случаи еще болЬе обычны и также снособвы характеризовать эту 
сстествеввую солидарвость между чувстваші и врпнципами. Л о хн ая  соціальвая 
доктрипа часто способствовала естествеиному главевству эгоизма, извращ ая нояятіе 
объ общсмъ благЬ. Совремеввая исторія даетъ тому поравительнып иримѣръ, ииенно 
ііезаслужевное довѣріе, оказываеиое въ  Авгліи софистическоГі теоріи Мальтуса о 
иародонаселеиіи. Несмотря на несочувственвый иріемъ, который эта теорія встр - 
тила у всѣхъ другихъ западвы хъ ііародовъ, п не взирая на то, что она уже отверг- 
пута смѣлыми англійскими мыслителямм, это безнравствевное заблуждеиіе даетъ ещс 
кажущуіося ваучвую  савкцію иреступной антииатіи, иитаемои руководящимц клас- 
сами ко всякому глубокому возрожденію британскаго васеленія.

Ііослѣ устаиовлеиія всеобщей доктрипы слѣдующимъ главиымъ условіемъ для 
создаііія господства общественнаго мнѣвія является валичность соціальвои среды, 
способноіі нроводить основвые принцииы. Вотъ чего, главиы иъ образомъ, недоста- 
вало католическому сііиритуализму, крушевіе котораго поэтому было неизбѣжно, 
даже если бы религіозныя вѣроваиія были болѣе долговѣчны.

Я уже достэточно указалъ. почему современный пролетаріатъ является прочноіі 
и естсственноіі точкой оноры для новой духовной власти. Потребвость въ неи 
столь же безсиорна, какъ  и ея естествевное возникновеніе. Хотя позитивная доктрииа 
сама по себѣ несравнимо болѣе цѣлесообразна, чѣмъ всѣ ведоказуемыя заповѣдіі, 
тѣмъ не мевѣе, ис нужво разсчитывать на то, что внушаемыя ею убѣжденія смо- 
гутъ когда-либо сдѣлать совершенно излишнеи эту сильную поддержку. Разсудоиъ 
отнюдь еще пе можетъ быть такимъ прямымъ авторитетомъ въ вашей иесовер- 
шенной организаціа. Даже соціальное чувство, несмотря на его чрезвычаино большое 
значеніе, было бы недостаточно для обычнаго п надлежащаго руководства активнои 
жизнью, если бы общественное мнѣніе не укрѣнляло благія л ячвы я  намѣренія.

Для того, чтобы чувство общественности одержало верхъ вадъ личными инте- 
рссами, требуется не только постоянное вмѣшательство вастоящ ихъ обшихъ прин- 
цииовъ, сиособныіъ разсѣять всякое сомнѣвіе касательно поведенія въ  каждомъ 
отдѣлыіомъ случаѣ, но требуется такжс безпреставное воздѣйствіе всѣхъ на каждаго 
какъ  для того, чтобы обуздать эгоистическія побужденія, т акъ  и для возбужденія 
сіімпатическихъ чувствъ. Безъ этого всеобн^аго сотрудничества чувство в разсудокъ 
оказались бы всегда почти нсдостаточными, настолько наша несовершенная ирирода 
стрбмится всбгда. удовлбтворять ЛПЧПЫб инстннкты .

Выше мы иидѣліі, что пролетаріп естественно составляютъ въ этомъ отно- 
шеиіи главпый псточппкъ обіцественнаго мпѣнія, пе только въ сплу ихъ числеп- 
паго превосходства, но, иъ осоОенности, благодаря ихъ умственпымъ и нравствеенымъ 
качествамъ въ соедипспі» съ ихъ соціальнымъ положеніемъ. Такимъ образомъ, пози- 
тивизмъ, постаіиівъ, наконецъ, основиую ироблсму человѣческоп жязнн, одннъ только 
и указы вастъ  въ самой прпродіі вслнкаго организма раз.ііічиыя существспиыл осно- 
вапія роальнаго рѣшепіи ся.

Огюстъ Коигь.
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Г Л А В А IX. 

Рабочіе клубы.

Отныаѣ ничто ве  иожетъ помѣшать нашимъ іііюлетарііімъ, какъ  нзо.іпрован- 
нымъ, та к ъ  и, въ  особенноети, соединеннымъ въ обіцества, сіюбодио судиті. о ііонсс- 
дневномъ иримѣненіи и даже объ общихъ принципахъ соціальнаго режима, по необхо- 
димостн затрагивающаго ихъ  болѣе, чѣмъ всякій другой кдассъ. Памятное стре- 
млевіе нашего народа образовывать всюду клубы, безъ особаго къ  тому ііовужденія 
и вопреки отсутствію всякаго дѣйствительнаго энтузіазма, лишній разъ доказало, 
насколько противорѣчили нашимъ нравамъ матеріальныя стѣсненія, которыя эти 
естествевныя ваклонности раньше испытывали. Эти стремленія не только не могуіъ 
пойти на убыль, но должны все болѣе и болѣі! укореняться и развиваться, такъ  
какъ  они виолнѣ соотвѣтствуютъ нривычкамъ, чувствамъ и потребностямъ пролета- 
ріевъ, составляюіцихъ главное осеованіе этихъ соіозовъ.

Іістинная соціальная доктрина должна и х ъ  уврѣплять, сообщая имъ болѣе пра- 
вильвую организацію и болѣе важную цѣль. Отнюдь не являясь въ  какомъ-либо 
отвошеніи анархическимн, они въ  сущности являются незамѣтной и естествеинон 
нодготовкой къ  обычаямъ оковчательно возрожденнаго человѣчества. Эти союзы іюд- 
держивають соціальвое чувство посредствомъ постояннаго благотворнаго еіо возбу- 
жденія. Общественвое мнѣніе вырабатывается одновременно и болѣе быстро, іі болѣе 
полно ио крайней мѣрѣ, ііослѣ достаточной индивидуальной иодготовки к ъ  ііему.

Никто тенерь не подозрѣваетъ, какое важное и благотворное значеніе пріобрѣ- 
тѵтъ эти естественныя стремленія, когда истинно всеобщая доктрина надлежащимъ 
образомъ ихъ упорядочигь. Ови явятся  тогда главной точкой опоры для духовнаго 
преобразованія, которому будетъ, такимъ образомъ, обезпечена активная поддержка 
народа тѣмъ болѣе рѣш ительная, что она всегда будетъ свободнои и мирнон.

Опасеніе что этп союзы могутъ вызвать политическія ішлпенія, обуслоиленм 
только эмпирической оцѣпкой нашего революціоннаго прошлаго. Вмѣсто того, чтобы 
цоддерживать и развивать въ пролетаріяхъ желаніе пользоваться такъ  называемыміі 
политическими правами, рабочіе клубы, напротивъ, будутъ отвлекать ихъ отъ вся- 
ваго напраснаго виѣш ательства  въ политику, ііризывая нашихъ пролетаріевъ кі. 
ихъ основиой соціальпой службѣ, какъ  главпаго вспомогате.іьнаго элемента духовноіі 
власти .Чту благородную и нормальную будунц.ость ііозитивизмъ иредставитъ іімъ 
болѣе привлекательной, чѣмъ моіутъ быть для нихъ теперь метафизпческ.я иллюзіи.

К іубъ  въ сущиости, долженъ, главнымъ образомъ, замѣііить церковь или 
скопѣе 'иодготовить новый храмъ, подъ постепеннымъ давленіемъ иреобразовательнои 
доктрины, которая мало-во-малу доставитъ первевство окопчательному культу Чело-
вѣчества, к ак ъ  я это особо укажу въ копцѣ втого обзора.

Не препятствуя свободпому развитію всѣхъ ирогрессивныхъ стрсмлспій, паіііъ 
меспѵбликанск ій  строй вскорѣ обнаружитъ самопроизвольпое стремлепіе пашего народа 
ианравить отиыііѣ п« этому иовому руслу различныя соціальныя чувства, едииствеіі- 
иымъ регуляторомъ которыхъ былъ долгое время католпцизмъ.



Огюсгь Коіггь.

Г Л А В А X.

Философскіе органы общественнаго мнѣнія.

Чтобы закончить изложеніе истинвой теоріи обществевнаго м н ѣеія ,  меѣ 
остается только указать здѣсь на то, что должееъ необходимо существовать 
софскііі органъ, связывающііі доктрину съ нубликой, безъ чего ихъ взаимоотнош 
было бы ночти безрезулыатнымъ. Это послѣднее условіе еще болѣе неизбѣжно, чѣмъ 
первое; и оно на д1.лѣ всегда имѣло мѣсто, ибо всякое ученіе предполагаетъ налич- 
ность первоначальныхъ основателей е.о и даже обыкновенныхъ учителеи. Было бы 
очевиднымъ противорѣчіемъ считать, что нравственные и нолитическіе 
имѣютъ высокое соціальпое значеніе, іі въ то же время допускать, что ли 
которыя ихъ  устанавливаютъ или нреподаютъ, лишены всякаго духовнаго

''*'^**'” отрицательная метафизика, сперва протестантская, затѣмъ деистическая, могла, 
конечно, временно допустить подобную несообразеость, когда разумная часть обще- 
ства была нреимущественно занята  тѣмъ, чтобы обезопасить себя отъ католичесЕаго 
регресса. Во время этой продолжительной борьбы каждый превращался въ своего 
рода священника, толкующаго по своему усмотрѣнію ученіе, которое м о и о  обоитись 
безъ собственвыхъ органовъ, та к ъ  к ак ъ  оно завлючалось, главнымъ образомъ, въ 
критикѣ. Наши различныя метафизическія органпзаціи прямо освятили подобеое 
положеніе вещей своими предварптельными деклараціями, которыя какъ  6ы давалн 
каждому гражданину общее средство для соціальной оцѣнки, избавляющее его оть  
необходимости обращаться къ  спеціальнымъ толкователямъ. Я, к ъ  сожалѣнію, не 
могу здѣсь подробнѣе разсмотрѣть это неправильное распространевіе ва  прочное орга- 
пическое состояеіе того порядка, который могъ соотвѣтствовать только революц.он-
ному переходному состоявію.

Ио отношевію къ  простѣйшимъ искусствамъ иикто ве посмѣлъ бы требовать,
чтобы общія правила существовали безъ теоретической разработки, или чтобы ихъ 
сцеціальное толкованіе было предоставлеео нростому ивстинкту нрактика. Еакъ  
можетъ быть пначе относительно ваиболѣе труднаго о ваиболѣе важваго искусства 
болѣе сложныя и менѣе точныя нравила котораго требуютъ въ  каждомъ случаѣ 
спеціальнаго объясненія? Доказательства соціальныхъ нринциповъ иикогда ве ста- 
„утъ  настолько удовлетворительными, чтобы позптивная доктрина могла когда-либо. 
даже при наилучшеи постаповкѣ образованія, избавить огь  необходимости прибѣгать 
нъ частвой или общественной реальеой жизни къ  помощи философскихъ совѣтовъ. 
Моралыіые мотивы, указывающіе на иеобходимость такого постояннаго посредствую- 
шаго оіігана мсжду правиломъ и пііиложеніенъ, еще болѣе рѣшительны, чѣмъ иител- 
лектѵпльпыя соображенія. Если, съ одной сторопы, философскій оргапъ одивъ только 
можетъ достаточно зпать истинный духъ руководящей доктрины, то, съ другои сто- 
ропы опъ же едипствоино сиособенъ нроктавлять  гараитію чистоты, возвышевпости
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и безпристрастія, безъ которыхъ его совѣты не имѣли бы почти нпкакого веаченія 
для преобразованія индивидуальваго или коллективнаго поведенія. Именно черезъ 
его посредство должно, главнымъ образомъ, совершаться это воздѣйствіе всѣхъ ва 
каждаго, призваевое  выше веобходимымъ для истинной правственности. Правда, овъ 
не явдяется  главнымъ источникомъ общественнаго мнѣнія,- к ак ъ  высокомѣрные тео- 
ретики это часто полагаютъ’. Но хотя сила послѣдняго по существу вытекаетъ изъ 
свободнаго народнаго прпзнанія, это естественное содѣйствіе становится вполнѣ 
успѣшнымъ только при систематическомъ провозглашеніи единодушныхъ суждевіп, 
иромѣ исклю чительныхъ случаевъ, когда достаточво прямого выраженіи еа -  
родвой воли.

Такимъ образомъ, пролетаріатъ и философы являются двумя солидарными эле- 
ментами въ  спеціальной выработкѣ и даже въ обычномъ проявленіи настоящаго 
общественнаго мнѣвія. При отсутствіи перваго изъ  этихъ элемевтовъ ваилучше уста- 
новлеввая доктрива была бы обыкновенно безсильна; безъ другого она почти никогда 
ве имѣла бы достаточвой прочности, чтобы преодолѣть постоявныя препятствія, 
которыя наш а личная и соціальная природа противопоставляетъ практическому 
господству основныхъ правилъ.

Эта потребность въ систематическихъ органахъ для руководства и провозгла- 
ш енія  общественваго мвѣвія  даетъ себя, въ сущностп, чувствовать даже среди нашсй 
духовной авархіи  каждый разъ, когда ваступаетъ настоящее проявленіе обществен- 
ваго мнѣвія , которое ве могло бы имѣть мѣста, если бы викто ве взялъ на себя 
почива или отвѣтственности. Въ частной жизни это вмѣшательство зачастую отсут- 
ствуетъ; въ наличвости потребности въ немъ насъ убѣждаетъ неудовлетворитель- 
ность на практпкѣ даже наимевѣе спорвыхъ правилъ, если ихъ спеціальное примѣ- 
невіе ве регулируется викаким ъ постояннымъ авторитетомъ. Болѣе легкая оцѣпка 
и болѣе дѣятельныя чувства стремятся тогда возмѣстить несовершенвымъ образомъ 
этотъ крупный пробѣлъ.

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

Итакъ, наше умственное и нравственное безначаліе пе избавляетъ общественное 
мнѣніе отъ руководителей и толкователей. Только ему прпходится удоилетворяться 
дицами, которыя могутъ представить лишь личны я свидѣтельства, не гарантпруіощія 
прочности ихъ убѣжденій и чистоты ихъ чувствъ.

Поставленный таким ъ  образомъ позитивизмомъ вопросъ объ оргаппзаціп обще- 
ствевнаго мнѣвія ве можетъ долгое время оставаться нерѣпіепнымъ. Въ суіцности, 
этотъ вопросъ сводится къ  вормальному раздѣленію на двѣ соціальныя власти, 
подобно тому, какъ  главное условіе позитивной доктрины было выпіе приведоно къ 
соотвѣтствепноиу раздѣленію на теорію и практику. Съ одной сторопы, ясно, что 
здравое толкованіе нравственныхъ п политическихъ правилъ можетъ,— какъ  и для 
всякаго другого искусства,— исходить только отъ философовъ, посвятивіпихъ себя 
изученію естественныхъ законовъ, па которыхъ эти прави^|п покпятся. Л для того,

По зитиви сты ,  в. V. ГІСЕІІСІІІ І І І  І Р Ы І Р Н Ч

I  щ іа і і іН і з



чтобы философы могли сохранить цѣльное міросозерцаніе, что единственно составляетъ 
ихъ  интеллектуальную заслугу— они должны тщательно воздерживаться отъ всякаго 
участія  въ актииной жизни и особенно общественной, нодъ вліяніемъ которой ихъ 
умозрительная способность вскорѣ ослабѣвае^гъ. Съ другой стороны, ьто условіе не 
менѣе необходимо для сохраненія чистоты ихъ чувствъ н духовнаго безнристрастія, 
что является  двойной нравственной гарантіев ихъ общественнаго или частеаго 
авторитета.

18 Огюсіч, Коигь.

Г Л А И А XI.

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

Такова вкратцѣ позитивная теорія общественнаго мнѣнія. ІІосредствомъ своихъ 
трехъ необходимыхъ элементовъ: доктрины, силы и органа, общественное мнѣніе 
глубоко связано съ совокупностью духовнаго нреобразованія; или скорѣе, оно соста- 
вляетъ только самую обыкновенную оцѣнку этого основного нредмета. Всѣ его частп 
находятся между собой въ тѣсномъ естественномъ согласіи. Если позитивные нрин- 
ципы могутъ разсчитывать только на поддержку ііролетаріевъ, то нослѣдніе, въ свою 
очередь, пе могутъ отнынѣ сочувствовать какому-либо другому ученію. То же самое 
можно сказать относительно философскихъ органовъ, независимость которыхъ можстъ 
быть установлена и поддерживаема только пародомъ.

Наши ученые ипстинктивно огвергаютъ необходимость двухъ властей, такъ  
какъ  это привело бы къ систематическому ограниченію ихъ честолюбія. Это раз- 
дѣленіе власти страшитъ также богачей, которые оиасаются, что оно породптъ 
моральный авторитетъ, способный наложить на ихъ эгоизмъ непреодолимую узду. 
Одни ііролетаріи могутъ теперь понимать эту реформу и сочувствовать еи, 'гакъ какъ 
имъ болѣе доступны цѣльные взгляды и соціальное чувство. .Іучше предохраненные, 
въ особенности во Франціи, отъ метафизическихъ софпзмовъ и отъ арпстократнче- 
скихъ прелыценій, ихъ умъ и сердце готовы легко усвоить правила позитивизма, 
касающіяся этого основного условія нашего истиннаго возрожденія.

Эта теорія общественнаго мнѣнія ясно указываетъ, въ какомъ положеніи на- 
ходится уже организація этого важнаго современнаго регулятора и чего ему, глав- 
нымъ образомъ, еще недостаетъ. Суіцествуютъ уже доктрпна, снла и даже органъ, 
но эти элемепты не вступили еще между собою во взаимное сочетаніе. Поэтому 
весь успѣхъ возрожденья зависитъ, въ концѣ концовъ, отъ тѣснаго союза меж,іу 
философами и ііролетаріями.

Чтобы закончить характеристпку эгого окончатсльнаго союза, мнѣ остается 
указать  на общія выгоды, которыя онъ можетъ доставпть народу въ вопросѣ о 
нормальномъ удовлетворепіи ихъ законныхъ требованіп.

Главное улучшеніе, долліенствующее вскорѣ развить п укрѣпить всѣ другія, со- 
стоитъ въ томъ, что пролетаріи, благодаря своему благородному соціальному н&значенію, 
стапутъ отпынѣ необходимымп помощпикамп духовной власти. Эготъ огромный о а с с ъ
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людей, которыГі, съ самаго своего зарожденія въ средніе вѣка, оставался чуждымъ 
вовому строю, зайѵіетъ тогда іюложеніе, виолнѣ соотвѣтствуюпіее его .собственноГі 
природѣ и общему благу. Помимо своихъ спеціальныхъ занятіи , всѣ члены этого 
«ласса примутъ важное участіе въ общественной жизни, которое вознаградитъ ихъ 
за неизбѣжныя неудобства ихъ частной жпзни. Такое народное сотрудпичество, да- 
леко не наруш ая основного порядка, явится  наиболѣе прочной гарантіей порядка, 
въ  силу того только, что оно будетъ не полптическимъ, но моральнымъ.

Таково окончательное измѣнепіе, которое позитпвизмъ вноспгъ въ указап- 
ный революціоннымъ духомъ способъ соціальнаго вмѣшательства пролетаріевъ. Бур- 
ный споръ 0 п р ав а іъ  мы замѣняемъ мпрнымъ опредѣленіемъ обязанностей. На- 
прасные споры объ обладаніп властью замѣнены пзслѣдованіемъ правилъ, относя- 
щихся къ  мудрому ея осущестнленію.

При поверхностной оцѣнкѣ современнаго состоянія можетъ показаться, что наши 
пролетаріи еще весьма далеки отъ подобнаго настроенія. Но болѣе глубокое изученіе 
можетъ вполнѣ убѣдить, что даже производимыи ими теперь опытъ расширенія ііо- 
ли тач ееки хъ  правъ вскорѣ покажетъ имъ непригодность этого средства, мало соот- 
вѣтствующаго ихъ естественнымъ потребностямъ. Не отрекаясь формально отъ этихъ 
правъ ,— что было бы несовмѣстпмо съ ихъ соціальнымъ достоинствомъ, они, руко- 
водимые мудрымъ инстинктомъ, не замедлятъ еще болѣе рѣшительно пхъ упразднить. 
Позитивизмъ безъ труда убѣдитъ пхъ, что, если духовная власть для полнаго дости- 
женія своей соціальной цѣлп, должна всюду развѣтвляться , то для сохраненія по- 
рядка требуется, напротивъ, обычное сосредоточеніе свѣтской власти. Это убѣжденіе 
явится преимущественно результатомъ здравой оцѣнки чисто-нравственной прпроды 
основныхъ затрудненій, справедливо озабочивающихъ нашихъ пролетаріевь.

Г Л А В А XII. 

Коммунизмъ.

Пролстаріп уже сдѣлалп въ указанномъ выше направленіи самопропзвольныГі 
ш агъ, значеніе котораго еще очень плохо понято. Знаменитое утоппческое ученіе, 
быстро распространяющееся среди нихъ, служитъ имъ иока, въ впду 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, чтособствен* 
ііость дли нихъ болѣе важна, чѣмъ власть въ собственномъ смыслѣ слова. Распро- 
сграняя  на атотъ иунктъ  великую соціальную проблему, коммунизмъ оказываетъ 
большую услугу, которую не могутъ умалить временныя оиасенія, вызываемыя его 
метаф изпческими  формами. Поэтому эта утоиія должна быть тщательно отдѣлена отъ 
м но гочи слепны хъ  заблужіенііт, порождаемыхъ нашей духовной анархіей, призываю- 
щей неспособпые или плохо подготовленные умы къ наиболѣе труднымъ умозрѣ- 
піямъ. Эги ненужныя теоріи столь млло характерпы, что прпходится ихъ различать 
ііо пменамъ ихъ авторовъ.

0*



Коіімунизмъ не пазывается именемъ какого-либо лица и пе является  случай-
пымъ плодомъ исключительнаго положенія. Въ немъ ну:кео видѣть самопроизволь- 
пый прогрессъ, скорѣе аффективный, чѣмъ раціональный, истиннаго революціоннаго 
духа, стремящагося нынѣ заниматься преимущественно правственпыми проблемами, 
отодвигая на второй планъ собственно политическіе вопросы.

Конечно, ѳти вопросы рѣшаются коммунистами, к ак ъ  и ихъ предшественни- 
ками, исключительно политическимъ путемъ, такъ  какъ  они также хотятъ  руко-
водить поведепіемъ посредствомъ власти. Но вопросъ, который оаи, наконецъ, поста-
вили, требуетъ непремѣнно моральнаго рѣш енія, его политическое рѣшеніе окажется 
столь недостаточнымъ и губительнымъ, что вскорѣ непремѣнно должно одержать верхъ 
рѣшеніе, указываемое позитивизмомъ, который станетъ руководителемъ окончатель- 
наго преобразованія мнѣній и нравовъ/

Въ коммунизмѣ слѣдуетъ особенно цѣнить свойственныя ему благородныя чув- 
ства, а не напрасныя теоріи, служащ ія временнымъ выраженіемъ 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, к ак ъ  люди ученые. Коль скоро 
они найдутъ лучшее выраженіе для своихъ законныхъ желаній, они, не колеблясь, 
ііредпочтутъ ясныя и реальныя понятія, могущія служить основаніемъ для прочнаго 
мирнаго строя, смутнымъ и призрачнымъ идеямъ, анархическое направленіе которыхъ 
опи вскорѣ инетинктивно поймутъ. До втого момента они должны примыкать къ 
коммунизму, какъ  къ едпнственному движенію, которое можетъ въ  настоящее время 
ііодымать и энергично поддерживать самый основной вопросъ. Даже опасенія, вызы- 
ваемыя рѣшеніемъ, которое они нынѣ предлагаютъ, способствуютъ привлеченію и 
сосредоточенію общаго внпманія на этомъ важномъ предмегѣ, который, безъ этого 
постояннаго напоминанія, устранялся бы пли игнорировался бы метафизическимъ 
эмпиризмомъ и аристократическимъ эгоизмомъ правящ ихъ классовъ.

Впрочемъ, и тогда, когда наши коммунисты переработаютъ свои идеи, имъ не- 
зачѣмъ отказываться отъ своего именп, которое указываетъ только на основное 
преобладаніе соціальнаго чувства. Но наше благотворное республиканское преобра- 
зованіе пзбавптъ ихъ даже отъ этого названія и предложитъ имъ равноцѣнное обо- 
значеніе, не вызывающее тѣхъ опасеній, которыя связаны со словомъ коммунизмъ.

Итакъ, новая философія не только не страшится коммунизма, но, напротивъ, 
разсчнтываетъ на скорый успѣхъ среди І^большинства прпмкнувшихъ къ нему про- 
летаріевъ, въ особенности во Франціи, гдѣ отвлеченныя учепія имѣютъ мало вліянія 
на вполнѣ свободомыслящихъ людей. Этотъ результатъ необходимо будетъ досгигаться 
по мѣрѣ того, какъ  пародъ будетъ знакомиться съ основноп способностью позити- 
визма разрѣшать лучше коммунизма главную соціальную проблему.

20 Огюсть Коіітъ. •
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Г Л А В А XIII .

Соціализмъ.

Новая формула, сама собой одержавшая верхъ среди ваш ихъ  пролетаріевъ 
посдѣ перваго изданія настоящаго разсужденія, уже ясно обнаружила, что ихъ на- 
строеніе измѣнилось. Одобривъ удачное выраженіе <с о ц і а л  и з м ъ » ,  они тѣмъ са- 
мымъ одновременно нриняли проблему коммунистовъ и отвергли ихъ рѣшеніе ея, 
нынѣ какъ-будто безвозвратно отброшенное. Но современные соціалисты могутъ 
обходить коммунизмъ только до тѣхъ  поръ, пока они занимаютъ 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 заблужденій, которыя они теперь инстинктивно отвергаютъ. Вотъ 
почему быстрое распространеніе соціализма внуш аетъ основательную тревогу классамъ, 
сопротивленіе которыхъ, опирающееся на опытѣ, составляетъ теперь единственную 
закономѣрную гарантію матеріальнаго порядка.

Въ самомъ дѣлѣ, проблема, поставлепная коммунистами, допускаетъ рѣшеніе 
только въ коммунистическомъ духѣ, пока продолжается революціонное смѣшеніе ду- 
ховнои и свѣтскоп властей. Такимъ образомъ, единодушное отрицаніе, встрѣчаемое 
этими утопіями, должно всюду подготовить благопріятную почву для позитивизма, 
который отнынѣ одинъ только и можетъ предохранить Западъ отъ вііякой серьезной 
коммунистической п о п ы т к б .  Основывая, накопецъ, современную политику на надле- 
жащемъ систематическомъ раздѣленіи властей, впервые возпикшемъ въ средніе вѣка, 
созидающая партія стремится теперь удовлетворить бѣдныхъ и въ то же время успо- 
коить богатыхъ! Предлагаемое ею нормальное рѣшеніе вскорѣ сдѣлаетъ безполсзными 
этп педолговѣчныя обозначенія. Окончательно очищенное древнее наимепованіе 
с р е с п у б л  и к а н  ц ы >  будетъ всегда достаточно для обозначенія истинныхъ пре- 
образовательныхъ чувствъ, между тѣмъ какъ  названіе <по з и т и  в и с т о  в ъ >  исклю- 
чительно будетъ характеризовать воззрѣпія, нравы и даже соотвѣтственныя
учрежденія.

Г Л А В А XIV.

Позитивная теорія собствениости.

Побуждаемый своиственпой ему реальностью, равно какъ  и постояннымъ стре- 
мленісмъ посвятить разсудокъ на службу чувству, позитивизмъ вдвойнѣ стремится 
основать систематизацію самопроизвольнаго коммунистическаго принципа на соці^^л^- 
ной природѣ собственности и на необходимости ее упорядочить.

Истинные философы, не колеблясь, поддерживаютъ своимъ авторитетомъ инстинк- 
тивные протесты пролетаріевъ противъ неиравильпаго опредѣленія собственности,



принятаго большиіістиомъ совремспныхъ юристовъ, ііриписынающихъ этому пнсти- 
туту абсолютпую индивидуальность, нраво пользоваться и злоупотреблять. Эта анти- 
обпіествеппая теорія, исторически вызвапная чрезмѣрпой реакціей противъ исключи- 
тельныхъ приііісненіи, несправедлива и неосновательна.

Т акь  какъ никакой видъ собственности не можетъ быть созданъ или даже 
псреданъ въ другія руки исключительпо его обладателемъ, безъ необходимаго спеціаль- 
наго и общаго сотрудничества общества, то ноэтому нользованіе имъ никогда не
должно быть чисто*ипдивидуальнымъ. Всегда и всюду общество болѣе или мепіів 
вмѣшивалось и подчиняло пользованіе имъ соціильнымъ потребностямъ. Налоіт. дѣй- 
ствительно дѣлаетъ все обіцество участникомъ каждаго частнаго владѣнія; и обшій 
ходъ цивилизаціи не только не уменьшаетъ этого участія, но, нанротивъ, постоянно 
его увеличивае'гъ, въ особенности среди современныхъ народовъ, все Солѣе и болѣе 
расширяя связь каждаго со всѣми.

Другой всеобщій обычай показываетъ, что въ нѣкоторыхь крайнихъ слу-
чаяхъ  общество даже считаетъ себя въ  правѣ завладѣть всецѣло собственносгью.
Хотя право конфискаціи было временно отмѣнено во Франціи, тѣмъ не менѣе, этотъ
единственный случай отмѣны его, обусловленныи недавними злоупотребленіями этимъ 
бсзспорнымъ правомъ, не можегь оказаться устойчивѣе традицій, поддерживающихъ 
это право, и власти, установившей его. Наши коммунисты, такимъ образомъ, пре- 
красно опровергли юристовъ относительно общей природы собственности.

Вполнѣ пріемлема также ихъ основпая критика экономисговъ, метафизическія 
правила когорыхъ препятствуютъ всякому соціальному упорядоченію личнаго вла- 
дѣнія. Это догматическое заблужденіе, вызванвое, какъ  и предыдущее, пеиравильнымъ 
вмѣш ательствомъ , прямо противорѣчитъ здравой философіи, хотя оно и признаетъ, 
чго общественныя явленія подчиняются естественнымъ законамъ, и тѣмъ какъ-будто 
къ  ней приближается. Похоже на то, что экономпсты одобрили этотъ основной прин- 
цппъ только для того, чтобы тотчасъ обнаружить, насколько они неспособны его 
понимать; ибо прежде, чѣмъ распространять его на наибол^е важныя явленія, имъ 
слѣдовало разсмогрѣть его относптельно самыхъ незначительныхъ; пренебрегши этимъ, 
они показали свое полное непониманіе тенденціи естественнаго порядка— становиться, 
по мѣрѣ своего осложненія, все болѣе и болѣе пзмѣняемымъ. Такъ какъ  вся наша 
дѣятельность покоится на этомъ понятіи, то нельзя извинить педантизма экономи- 
ческой метафизики, съ которымъ она осуждаетъ пепрестанное вмѣшательство чело- 
вѣческой мудрости въ разлпчныя отрасли соціальнаго движенія. Естественные за- 
коны, управляющіе этимъ движеніемъ, па самомъ дѣлѣ, не только не препятствуюгь 
намъ его безпрестанно видоизмѣнять, но должны, напротивъ, способствовать лучшему 
приложенію нашей дѣятельности, которая здѣсь оказываегся болѣе цѣлесообразнои и 
болѣе необходимой, чѣмъ относительно всѣхъ другихъ явленій.

Итакъ, съ этихъ различны хъ  сгоронъ основнои коммунистическій принципъ по- 
глощается позитивизмомъ. Значительно укрѣпляя его, новая философія также рас- 
піиряетъ его, такъ  какъ  она примѣняетъ его ко всѣмъ формамъ человѣческаго су- 
щсствованія, которыя, согласно истинному республиканскому духу, всѣ, безъ е с к л ю -  

чепія, должпы быть отданы на служеніе обществу.
Ягоистическія чувства и мелочные ввгляды необходимо преобладали вътечен іе
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долгаго революціоннаю ііереходнаго состоянія, отдііляющаго насъ отъ среднихъ вѣ- 
ковъ. Но к ак ъ  тЬ, т а к ъ  и другіе не соотвѣтствуютъ окончательному строю совре-
меннаго общества.

Во всяконъ нормальномъ состояніи человѣчества, каждый гражданинъ является 
государственныиъ чиновниконъ, болѣе или иенѣе опредѣленныя иреимущеетва кото- 
раго обусловливаютъ одновреиенно его црава и обязанвости. Этотъ всеобщій іірин- 
ципъ долженъ, безъ сомнѣнія, распространяться также на собствеиность, которую 
позитивизмъ разсматриваетъ, главнымъ образомъ, какъ  необходимую соціальную 
функцію, сосгоящую въ накопленіи и управленіи каииталаии. съ помощью кото- 
рыхъ каадое  поколѣніе ііодготовляетъ поде дѣятельности для слѣдующаго за пимъ. 
Эта нориальная оцѣпка облагоражпваетъ владѣиіе собственностью, не ограничивая 
его справедливой свободы и даже внуш ая къ нему больше уваженія.

Г Л А В А  XV.

Различія іиежду коммунизмомъ и позитивизмомѵ.

Но именно в ъ  этомъ пунктѣ здравыя соціологическія теоріи совершенно расхо- 
дятся съ и н сти н кти вн ы м и  взглядами народной мудрости. Принимая и даже звачи- 
тельно дополняя коммунистическую аргументацію, позитивисты совершенно отбрасы- 
ваютъ коммунистическое рѣшеніе, которое считаютъ недостаіочнымъ и разрушитель- 
ііымъ. Наше рѣшеніе, главнымъ образомъ, отличается отъ послѣдняго введеніемъ
моральныхъ средствъ вмѣсто политическихъ.

Такимъ образомъ, главное соціальное различіе между позитивизмомъ и комму- 
низмомъ относится, ВЪ концѣ концовъ, къ нормальному отдѣленію свѣтской власти 
оть  духовноіі; эта мѣра, отсутствовавшая до сихъ поръ во всѣхъ представленіяхъ 
объ обповленіи, всегда оказывается въ основѣ каждой важной современнои проблемы, 
какъ  единственный окончательный выходъ для человѣчества. Характеризуя лучше 
коммуиистическое заблужденіе, позитивизмъ его оправдываетъ, такъ  какъ  эту ошибку 
онъ раздѣляетъ со всѣми другими признанными нынѣ доктрияами. Когда почти 
всѣ высоко образованные умы не понимаютъ основного принципа совремепнои 
ііолитики, развѣ можно норицать пародный инстинктъ за то, что онъ до сихъ поръ 
находился подъ ятимъ всемірнымъ вліяніемъ революціоннаго эмпиризма?

Мнѣ нѣтъ надобности, въ особенности адѣсь, предпринимать спецівльное изслѣ- 
дованіе древней утопіи, основательно опровергнутой двадцать два нѣка тому назадъ 
великимъ Аристотелемъ, провозгласившимъ, такимъ образомъ, органическіи характеръ 
позитивной философіи дажс на первой стадіп ея возникновенія. Сверхъ того, край- 
в я я  непослѣдовательность современнаго коммунизма указываетъ на полное отсутствіе 
въ немъ разсудительности и нъ то же время на благородный сантиментальный 
источвикъ его. Ибо онъ отличается отъ древней утопіи, ііредстаііленной мреиму- 
щественно Платопомъ, главнымъ образомъ, тЬмъ, что послѣдній, кромѣ общности



имущества, ироповѣдывалъ такж е общность ж ен ъ  и дѣтей, что на самомъ дѣлѣ и 
являлось веобходииымъ слѣдстиіемъ этой утоніи.

Какъ бы связаны ни были эти два заблужденія, эта утопія понимается въ 
такомъ смыслѣ только немногими учеными, нлохо направленный умъ которыхъ тре- 
вожитъ мало дѣятельное сердце. Наши же необразоианные пролетаріи, будучи благо- 
родно непос.іѣдовательными, принимаютъ только ту часть этой недѣлимой ложной 
утопіи, которая относится къ  ихъ соціальнымъ потребностямъ, энергично отвергая 
все то, что оскорбляетъ наши лучш ія чувства.

11е вдаваясь въ подробное обсужденіе этихъ илліозій, важно отмѣтить главные 
недостатки соотвѣтствующаго имъ метода, т ак ъ  какъ  за исключеніемъ позитивизма, 
они болѣе или менѣе присущи всѣмъ обновляющимъ школамъ. Они состоятъ, съ 
одной стороны, въ незнаніи или даже отрицаніи естественныхъ законовъ, управляю- 
щихъ соціальными явленіями и, съ другой, въ обращеніи къ  политическимъ сред- 
ствамъ тамъ,‘ гдѣ на первомъ мѣстѣ должны стоять нравственныя средства. Дѣй- 
ствительно, эти двѣ связанныя между собою ошибки обусловливаютъ недостаточность 
и опасность различныхъ утопій, тщетно оспаривающихъ другъ у друга руководство 
нашимъ возрожденіемъ. Чтобы сдѣлать эту оцѣнку болѣе ясной, я буду примѣнять 
ее къ  наиболѣе яркому заблужденію, откуда всякій безъ труда можетъ распростра- 
нить ее и па всѣ другія.

24 Огюсгь Конть.

Г Л А В А  Х Г І .

Необходимое соглаоованіе между незавиоимостью и содѣйствіемъ.

Незнаніе реальныхъ законовъ общественности обнаруживается, прежде всего, въ 
опасномъ стремленіи коммунизма подавлять всякую пндпвидуальность. Помимо того, 
что такимъ образомъ игнорируется естественное преобладаніе личнаго инстинкта, 
опускается также изъ виду одна пзъ двухъ основныхъ характерныхъ чертъ коллек- 
тивнаго организма,- въ которомъ раздѣленіе функцій столь же необходимо, какъ  и 
ихъ участіе. Если бы между всѣми людьми установилась такая  солидарность, 
что люди стали бы матеріально неотдѣлпмыми, какъ  это наблюдается въ 
нѣкоторыхъ уродливыхъ случаяхъ внѣшняго сращепія двухъ людей, общество 
немедленно перестало бы существовать. Эта краиняя гипотеза позволяетъ поняті» 
пасколько индивидуальность необходома для нашей соціальной прпроды, такъ  какъ  
она создаетъ почву для разнообразія одновременныхъ усилін, благодаря чему обще- 
ственпая жизнь стоитъ выше всякаго личнаго сущсствованія.

Великая задача человѣчества состоитъ въ согласованіи, по возможности, ѳтого 
необходимаго раздѣленія съ не менѣе пеобходимымъ еднненіемъ. Псключительная за- 
бота объ этомъ послѣднемъ условіи привела бы къ уничтоженію всякой реадьной 
дѣятельности и даже истиннаго челонѣческаго достоинства, такъ  какъ  всякая отвѣт- 
ственность перестала бы существовать. Несмотря на радости домашняго очага, часто
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отсутствіе незавпсіімости дѣлаетъ нестерііимкімъ суіцествоваеіе подъ постояниои 
опекои семьи. Что же было бы, если бы каждый находился въ подобномъ положеніи 
по отеошенію к ъ  безразличной общинѣ?

Таковъ огромный недостатовъ всѣхъ утопій, приносящихъ въ жертву истинную 
овободу анархііческому 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 наш ихъ эконо- 
мистовъ, въ  особенности въ почтенномъ трактатѣ  наиболѣе передового изъ нихъ 
(Дюнойэ 1).

Г Л А В А  XVII.

Въ промышленномъ строѣ руководители необходимы.

Коммунизаъ противорѣчитъ также соціологическимъ законамъ въ томъ, что опъ 
игнорируетъ естественную организацію современеой промышленности, откуда онъ хо- 
четъ устранить необходимыхъ руководителей. Армія не можетъ существовать безъ 
офицеровъ, равно какъ  и безъ солдатъ; это простое понятіе одиеаково приложимо 
къ  промышленному строю, к ак ъ  и къ  военеому порядку. Хотя современная промы- 
шленность все еще безсистемна, однако, естественно установившееся дѣлееіе на пред- 
принимателей и рабочихъ составляетъ, безъ сомеѣеія, необходимый зародышъ для 
окончательной организаціи. Никакое великое предпріятіе пе могло бы существовать, 
если бы каждыи исполнитель должееъ былъ быть такжс управляющимъ или если бы 
управленіе было неопредѣленно ввѣрено косеой и неотвѣтствеееой толпѣ.

Современная промышленность, очевидно, стремптся безпрестанно' увеличивать 
свои предпріятія, причемъ всякое увеличеніе вызываетъ тотчасъ и большее расши- 
рееіе . А эта естественная тенденція, будучи далеко не неблагопріятпой для проле- 
таріевъ , одпа только и дастъ возможность дѣйствительно систематизироиать мате- 
ріальную жизнь, когда она будетъ надлежащимъ образомъ упорядочена моральнымъ 
авторитетомъ. Ибо философская власть наЛожитъ именно на крупнѣйшихъ руководи- 
телей предпріятій обязанности, благопріятпыя для ихъ подчиненеыхъ. Если бы ма- 
теріальное могущество не было достаточно сконцептрнровано, мы не имѣли бы пеоб- 
ходимыхъ силъ для выполненія .великихъ нравстиенныхъ предписаній, или пришлось 
бы требовать чрезмѣрныхъ жертвъ, несовмѣстимыхъ ни съ какимъ промышленнымъ 
движеніемъ.

Таковъ неизбѣжпыи недостатокъ всякой реформы, которая ограничивается за- 
ботой 0 захватѣ общественноп или частнои власти, вмѣсто того, чтобы упорядочить 
пользоваеіе ею, въ чьихъ бы рукахъ  она ни находилась. Такимъ путсмъ сиодятся 
на нѣтъ сплы, цѣлесообразное употребленіе которыхъ составляетъ наше главное 
средство для устраненія чрезвычайныхъ соціальныхъ затрудненіп.

См. объ этомъ авторѣ въ 3-емъ выпускѣ настоящсй (ѳріи. Пер.
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Г Л А В А  XVIII.

Коміиунизіиъ игнорируетъ историчесную иепрерывность.

Итакъ, несмотря на ночтигельное чувство^ внушаемое современныыъ коммуеиз- 
момъ, онъ, въ виду отсутствіл въ немъ истинно-научиаго обоснованія, совершенно 
не годится, какъ  средство для исцѣленін обществеенаго недуга. Можно даже сдѣлать 
нашимъ коммунистамъ болѣе тяж кій  уіірекъ, именно въ нрямой ограеиченности пхъ 
соціальнаго инстинкта. Ибо чувство солидарности, которымъ они так ъ  гордятся,. огра- 
ничивается настоящимъ временемъ, и въ  немъ отсутствуетъ историческая безпрерыв- 
ность, составляющая, однако, главнуіо характерную черту человѣчества. Когда они 
укрѣпятъ  свой нравственный порывъ на историчсскомъ осеованіи и прослѣдятъ 
исторически ту  связь, которую они видятъ только на ограниченномъ нромеЛіуткѣ, 
ови тотчасъ замѣтятъ необходимость всеобщихъ условій, которыя ими теперь игнори- 
руются. Онп поймутъ тогда важность института наслѣдства, какъ  естественнаіо спо- 
соба передачи однимъ поколѣніемъ другому уже выполненныхъ трудовъ и средствъ
для ихъ усовершепствованія.

Гасширеніс этого института на индивидуальную жизнь является только слѣд- 
ствіемъ его очевидпой необходимости въ коллективной жизни. Но упреки, которые 
заслуживаютъ въ этомъ отношеніи наши коммунисты, могутъ быть направлены также 
по адресу всѣхъ другихъ новаторскихъ сектъ, которыя, вслѣдствіе своего анти-исто- 
рическаго наираиленія, имѣютъ въ виду всегда общество безъ предковъ, даже въ томъ 
случаѣ, когда оеи интересуются, главнымъ образомъ, потомками.

Всѣ эти безспорные недостатки не могутъ помѣшать здравой философіи снисхо- 
дительно судить настоящій современный коммунизмъ, принимая во вниманіе или его 
истннпый псточникъ, пли его дѣйствительное назначеніе. Было бы весьма неспра- 
ведливо судйть въ отдѣльности объ ученіи, которое имѣетъ смыслъ и цѣеность только 
относительно среды, въ которой оно возникло. Оно здѣсь своеобразно вынолеяетъ 
нообходимую функцію, прямо указы вая  на главную соціальную проблему, котор^ю 
только нарождающійся позитивпзмъ могъ лучше формулировать.

Было бы совершенно неосновательпо предположить, что достаточно одеой по- 
сгановки вопроса безъ сопровождающаго ее теперь опасеаго рѣпіееія. Это значило бы 
соверіпенно игнорировать реальныя требованія нашего слабаго ума, который дажс 
въ области простѣйшихъ предметовъ пе можетъ долгое время останавливаться на 
вопросахъ, липіенныхъ всякаго отвѣта. Если бы, напримѣръ, Галль и Бруссэ только 
ставили тѣ проблемы, которыя онп дерзнули разрѣшить, ихъ принцппы оказались бы 
безспорными, но ^езплодными, зъ  виду отсутствія побужденія къ обновлееію, могу- 
піаго вытекать только пзъ систематвческаго рѣшееія, какимъ бы рисковаееымъ оео 
пи казалось впачалѣ.

Какимъ образомъ можно было обойти эту потребность ума въ навболѣе труд- 
ныхъ и напболѣе страстныхъ вопросахъ?



Иакопецъ, если внимателыіо сравііимъ коммунистическія заблуждеиія съ дру- 
гими соціальиыми доктринами, занявшими въ иаши дни, даже оффиціально, господ- 
ствуюіцее иоложеніе, наше заключеніе будетъ въ пользу нервыхъ. Развѣ оаи, наири- 
мѣръ, болЬе безсмысленны и въ основѣ болѣе оиасны, чѣмъ ѳмпирическая утонія, 
которая въ теченіе цѣлаго столѣтія иользовалась во Франціи большимъ успѣхомъ и 
еще теперь увлекаетъ многихъ учены хъ,— утонія о завершеніи великой революціи 
путемъ устаноилепія парламенгарнаго режима, пригоднаго только для переходнаго 
состоянія Англіи?

Сверхъ того, наши мнимые консерваторы избѣгаютъ коммунистическихъ заблу- 
жденій, только огбрасывая или обходя соотвѣтственные вопросы, стаковящіеся, однако, 
все болѣе и болѣе неустранимыми. Когда же они начинаютъ ихъ разсматривать, они, 
вь  свою очередь, впадаютъ въ тѣ  же самыя опасныя ошибки, по необходимости общія 
всѣмъ школамъ, отвергающимъ отдѣленіе духовной власти отъ свѣтской и стремя- 
щнмся замѣнить воспитаніе нравовъ созданіемъ законовъ. Такъ, напримѣръ, оффиціаль- 
ныя доктрины предлагаютъ нынѣ чисто-коммунистическія учрежденія: дѣтскіе пріюты, 
ясли и т. д., между тѣмъ к ак ъ  народный инстинктъ справедливо осуаідаетъ ихъ, 
к ак ъ  противныя всеобіцему развитію семевныхъ привязанностеп.
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Г Л А В А  XIX.

Несімотря на благородство мотивовъ, вызвавшихъ коміиунизіиъ, онъ 
какъ система не имѣетъ никакой цѣнности.

З а  исключеніемъ временнаго противодѣйствія другимъ ложнымъ доктринамъ, ком- 
муеизмъ имѣетъ цѣнность только въ силу благородства вызвавшихъ его чувствъ, но 
его призрачное и разрушительное рѣшеніе соціальной проблемы никогда не можегъ 
быть допущено. Однако, одинъ это'гъ благородный нравственный источпикъ сохрапитъ 
за нимъ все возрастающее вліяніе до того времени, когда наши пролетаріи признаютъ, 
что удовлетворенія тѣхъ  же потребностей молаю достигнуть болѣе мягкими и болѣе
дѣйствительными средствами.

Нашъ републиканскій строй, который съ перваго взгляда кажется столь благо- 
пріятнымъ для этой утопіи, долженъ, однако, вскорѣ уменьшнть ея значеніе, такъ  
к ак ъ  онъ стремится иеносрвдственпо санкціонировать соціальпый прпнцинъ, являю- 
щійся заслугой коммунизма, ио освобождая его отъ опасныхъ иллюзііі, искалсающихъ 
его. Во Франціи, гдѣ легкость ііріобрѣтенія всюду развиваетъ естественную склоп- 
ность къ  собственности, особенно нечего бояться практическихъ послѣдствій ѳтихъ 
заблужденій; вапротивъ, ихъ благотворное вліяніе выразится въ томъ, что отнынѣ 
будетъ обращено серьезное вниманіе на снраведливыя народныя требованія. Ио въ 
тЬ хъ  западныхъ государствахъ, гдѣ вслѣдствіе того, что аристократія менѣе пришла 
въ упадокъ, а  пролетаріи болѣе угнетены и менѣе развиты, преимущсственно же въ  
Англіи, опаспость стаеетъ  болѣе серьезноп. Даже среди католическпхъ пародовъ, гдѣ 
истинвое братство представляло лучшее сопротивленіе для анархическаго эгоизма, 
коммунистическія волненія могутъ быть окОнчательео избѣгпуты только прп быстромъ



расііространсиіи позптивизма, ііризвапнаго разсѣять всѣ соціальныя заблужденія и 
дать истинное рѣшеніе всѣмъ вызывающ имъ ихъ вопросамъ.

ІІрирода соціальнаго недуга иоказываетъ, что средство для его исцѣлеяія должно 
быть преиыуіцественпо моральное, и народный инстипкгъ  не замедлитъ понять эту 
необходимость, покоящуюся на дѣііствительномъ знаніи человѣчества. Въ этомъ 
смыслѣ коммунизмъ, самъ того пе вѣдая, подготовляетъ практическое главенство 
позитивизма^ ставя съ непреодолимой энергіей проблему, когорую одна только новая 
философія можетъ на самомъ дѣлѣ мирно разрѣшить.

28 Огюстъ Койтъ.

Г Л А В А XX.

Контролировать употребленіе богатства болѣе цѣлесообразно, чѣмъ 
оспаривать право богатаго.

Не вдаваясь въ безполезный и буреый споръ о происхожденіи и объемѣ частпой 
собствеиности, повая философія прямо устанавливаегъ нравственныя правила, относя- 
щіяся къ  ея соціальному назначенію. Распредѣленіе реальныхъ силъ и въ особеп- 
пости матеріальиыхъ, настолько недоступно нашему вмѣшательству, что мы потра- 
тили бы нашу педолгую жизнь на безплодные и нескончаемые споры, если бы мы, 
главпымъ образомъ, занялись исправленіемъ, имеппо въ этомъ отношеніи, еесовер- 
шепствъ естествевваго порядка. Для публики важео зеать  ее то, въ чьихъ рукахъ  
ваходится та или ипая соціальная власть, а то, какъ  обладатели таковой ею пользуются; 
и съ этой стороны наши усилія могутъ быть приложены съ большимъ успѣхомъ. 
Сверхъ того, регулируя назначеніе собсгвенности, мы производимъ косвенное воздѣй- 
ствіе на владѣніе еіо.

Эти пеобходимыя правила должпы быть, по свосму происхожденію, моральными, 
а пё политическими, въ своемъ же примѣнепіи— общими, а не сііеціальпыми. Всѣ 
тѣ лица, кои имъ подчпнятся, примутъ ихъ добровольно, въ силу восаитанія, и бу- 
дугъ ихъ соблюдать, сохраняя достоипство свободы такъ , какъ  ѳто понималъ ужс 
Аристотель. Благодаря моральпому прправненію частной собственности къ обществепной 
обязаппости, опп пе будутъ выпуждепы исполнять тиранническія предписанія, которыя 
глубоко упижаютъ человѣческую природу, такъ  какъ  уничтожаютъ добровольность и 
отвЬтстиепиость. Эта нормальная оцѣнка будетъ часто примѣняться даже въ обрат- 
номъ смыслѣ, дабы упрочить положеніе обіцествепныхъ служащихъ, вмѣсто того, 
чтобы потрясать собственпиковъ.

Цстипныи республиканскій припципъ состоитъ въ направлееіи всѣхъ силъ об- 
щсства 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- 
вѣтствеппыя настроепія. Ята двойпая и постоянная функція можстъ быть выполнена 
при палйчпости, прежде вссго^ оспоішой доктрины, надлежащаго обравованія и пра- 
впльпо руководимаго обществспнаго духа. Такъ что она должна, главнымъ образомъ,



завпсѣть отъ фплософскаго авторитета, который позитивизмъ поставилъ во главѣ 
современнаго общества.

Безъ сомнѣнія, вслѣдствіе человѣческой слабости и впредь будутъ необходииы 
кромѣ чисто-нравственнаго управлевія, еще и законы въ собственномъ смыслѣ слова 
для обузданія наиболѣе прямыхъ и наиболѣе опасныхъ правонарушеній. Но это не- 
пзбѣжиое донолненіе вскорѣ станетъ еще менѣе нужнымъ, чѣмъ оно было въ  средніе 
вѣка при соціальномъ главенствѣ католицизма. Духовныя наказанія  и награды берутъ 
верхъ надъ свѣтекими по мѣрѣ того, какъ , благодаря эволюціи, въ человѣкѣ разви- 
вается чувство связк каждаго со всѣии; .эта эволюція соворшастся по тремъ есте- 
ственнымъ путямъ: черезъ чувство, разсудокъ и дѣятельыость.

О б щ і й  о б з о р ъ  и о з и т и в и з м а . 2 9

ГЛ А В  А XXI.

Институтъ наслѣдствъ не заслуживаетъ тѣхъ нападокъ, которымъ 
онъ подвергается.

Я вляясь болѣе мирнымъ и цѣлесообразнымъ, чѣмъ коммунизмъ, въ силу своей 
большей истинности, позитивпзмъ даетъ также болѣе широкое и болѣе полное рѣ- 
шеніе крупны хъ соціальныхъ затруднительныхъ проблемъ. Въ отношеніи собствен- 
ности нужно считать столь же узкимъ, какъ  и разрушительнымъ поверхностное и 
зачастую завистливое осужденіе института наслѣдства за то, что онъ ведетъ къ  не- 
трудовому владѣнію. Разсматривая эти эмпирическія обвиненія съ нравственной точки 
зрѣнія, тотчасъ замѣчаешь ихъ коренной недостатокъ, выражающійся въ совершен- 
номъ нгнорированіи основного свойства подобнаго способа передачи, а именно, разви- 
вать лучше всякаго другого склонности, благопріятныя для правильнаго употребленія 
богатства. Нбо умъ и сердце избѣгаютъ въ этомъ случаѣ скрялшическихъ или не- 
благовидпыхъ привычекъ, порождаемыхъ обыкновенно медленпымъ накопленіемъ ка- 
питаловъ. Наслѣдственное владѣніе богатствомъ заставляетъ насъ быть болѣе отзыв- 
чивы иъ. Такимъ образомъ, тѣ, которыхъ клеймятъ именемъ паразитовъ, могутъ при 
мудромъ преобразованіи воззрѣній и нравовъ, легко с та іь  наиболѣе полезнымп изъ 
всѣхъ богачей.

Сверхъ того, извѣстно, что нетрудовое существованіе становится все болѣе и 
болѣе рѣдкпмъ, по мѣрѣ того, какъ  благодаря цивилизаціи становится все труднѣе 
ж ить безъ заработка. Итакъ, стремленіе ниспровергпуть общество изъ-за пабліодаю- 
щихся въ немъ злоупотребленій, которыя имѣютъ времеппый характеръ и могутъ 
принять даже благопріятпое нравственное направленіе, является во всѣхъ отпоше- 
н іяхъ  заблуждсніемъ, заслуживающимъ глубокаго порицанія.



Г Л А И А  XXII.

Интеллектуальный трудъ, являющійся соціальной силой, долженъ быть 
упорядоченъ.

ІІознтйвистское рѣшеніе стоитъ вілше і:оммупистичесі:аго также благодаря своеи 
полнотѣ. Коммунизмъ занимаегся и с о ю ч н ге л ьн о  богатствомъ, точно-это въ вастоящсе 
время единственныя ненравильно раснредѣ.іенныя и нлохо унравляемыя соціальныя 
силы. Однако, существуютъ еще и другія реальныя злоунотребленія большинства 
другихъ человѣческихъ способностей, въ особенности интеллектуальныхъ дарованіГі, 
которыи паши утописты даже пе пытаются унорядочить.

Позйтивизмъ, будучи едипствеппымъ ученіемъ, способнымъ разсматривать всю 
совокуппость пашего существованія, одинъ только мол:етъ утвердить настоящее прс- 
восходство соціальпаго чувства, распространяя его па всѣ формы нашей реальной 
дѣятельностп.

Моральное требованіе подчиненія частныхъ занятій общественному служенію 
еще болѣе примѣппмо къ ученому, художнику и т. д., чѣмъ къ простому пролетарію, 
какъ  относительпо источника способностеи, такъ  и относительно ихъ назначенія. 
Тѣмъ пе менѣе, стремясь сдѣлать общимъ достояніемъ матеріальныя блага, един- 
ственныя, которыя могутъ вполнѣ принадлежать отдѣльнымъ лицамъ, коммунисты не 
распространяюгъ этой утопіи на духовныя блага, которыя могли бы гораздо скорѣс 
подвергпуться такому превращенію. Часто даже апостолы коммунизма оказываются 
ярыми сторонниками мнимоіі литературноп собственности. Эта нецослѣдовательность 
только подтверждаетъ ничтожество соціальной доктрины, обнаруживающей свое без- 
силіе въ случаяхъ, наиболѣе соотвѣтствующихъ ея назначенію. ІІбо подобное расши- 
реніе тотчасъ показало бы неудобство политическихъ предписаній п необходимость 
моральныхъ правилъ, которыя одни только способпы одинаково обезпечить правильоое 
употребленіе реальныхъ силъ.

Самопроизвольность, которая безусловно необходима для успѣшнаго иптеілек- 
туальнаго порыва, мѣшаетъ, конечно, коммунистическому инстинкту подчинпть его 
своеіі усгавной утопіи. Напротивъ, позитивпзмъ не встрѣчаетъ никакихъ затруднепіи 
п не вызываегъ никакого возмущенія, когда онъ распространяетъ свое моральпое 
вліяніе на силы, болѣе всего нуждающіяся въ мудромъ руководительствѣ. Уважал 
ихъ справелливую свободу, онъ укрѣпляетъ также свободу менѣе важныхъ способ- 
постей, заглушепіе которыхъ можетъ имѣть опасныя послѣдствія.

Когда истинпая мораль гараптпруетъ соціальное ваправленіе всякои частноГі 
дѣятельпости, свободпое развитіе этои послѣдней, безъ сомнѣнія, увсличиваетъ ся 
общественное знапепіе. Отнюдь не стѣсняя частную предпріимчивость, совремеппая 
цивилизація возлагаетъ па нравствепность все болѣе п болѣе функцій, въ особеп- 
ностп матеріальпыхъ, которыя раньше выполпялпсь правительствомъ въ собственпомъ 
смыслѣ слова. Эта непреодолимая тенденція ошибочно привела экономисіювъ къ отрп- 
цанію потребностп во всякой истиппой систематизаціп. Опа указываетъ только возра- 
стающее преоблоданіе моральныхъ предписаній надъ полптнческимн костаповленіямп.

30 Огіосгь Коіігі..
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Г Л А В А  XXIII.

Воздѣйствіе общественнаго імнѣнія на капитэлистовъ.

Х арактереая  способность позптивнзма переноснть на моральеую почву разрѣ- 
шеніе главныхъ соціальеыхъ затрудненіп должна послужить къ удовлетворенію спра- 
ведливыхъ народныхъ требованіп, вызываемыхъ различными промышленнымп кон- 
фликтамп. Очпщенныя, такпм ъ образомъ, отъ всякаго анархпческаго стремленія, за- 
конеы я желанія пролетаріата пріобрѣтутъ непреодолпмую силу, въ особенности, когда 
они будутъ провозглашены во имя свободно господствующей доктрины п отъ пменп 
филосрфскаго авторптета, настолько же безпристрастнаго, какъ  п просвѣщеннаго. 
Внушая еароду обычное уваженіе къ  его свѣтскимъ руководителямъ, эта духовная 
власть сумѣетъ предписать послѣднимъ обязанности, отъ которыхъ они не смогутъ 
увернуться. Т акъ  к ак ъ  всѣ классы, благодаря всеобщему образованію, усвоятъ основныя 
начала налагаемыхъ еа  нпхъ особыхъ обязательствъ, то чувство п разсудокъ, являясь 
едиественнымъ оружіемъ и поддерживаемые только общественнымъ мнѣніемъ, пріобрѣ- 
ту тъ  такое практпческое зеаченіе, о которомъ нпчто не можетъ дать теперь пред- 
ставлееія . 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 энергичнаго распредѣленія похвалъ п по- 
рицанііі. По ееобходимости еуждающійся въ помощп общественнаго мнѣнія пози- 
ти веы й  духъ сообщитъ ему широту п постоянство, как ія  не могъ ему доставпть 
католическіп духъ, к ак ъ  я это указалъ  во второй части настоящаго разсуждепія.

Г ЛА В А  ХХТѴ.

Отказъ участвовать въ дѣлѣ или забастовка.

Итакъ, единствееное нормальное разрѣшеніе обычныхъ споровъ, возникающихъ 
между рабочими и предпринпматеаями, возможно лишь путемъ высшаго посреднпче- 
ства свободно уважаемаго всѣии философскаго авторитета. Чтобы дать понять всю 
цѣлесообразеость подобнаго рѣпіееія, еужпо его распространить на упорядоченіе мате- 
ріальнаго аетагоеизм а между двумя активными классами. Этотъ коефликтъ между 
богатыми и массой ие могъ еще значительно развиться, такъ  какъ  объедиееніе, ко- 
торое одно только и дѣлаетъ его значительнымъ, было до сихъ поръ возможно 
лиш ь для одеой стороны. Хотя въ Англіи законодательство пе воспрещаетъ пролета- 
р іямъ вступать въ союзы, тЬиъ  не менѣе, недостаточное умственное п нравствееное 
развитіе англіГіскаго рабочаго класса мѣшаетъ ему еадлежащимъ образомъ использо- 
вать это право.



Когда французская трудяіцаяся масса ііолучитъ возможность объединяться столь 
же свободио, какъ  и работодатели, матеріальный антагонизмъ примстъ такіе  размѣры, 
что вскорЬ обѣ стороны ііочувствуютъ потребность въ  духовномъ примирптельномъ 
органѣ.

Философское примиреніе не можетъ, однако, претендовать на полное упраздненіе 
крайнихъ  средствъ; но оно значительно ограничитъ ихъ примѣнепіе, а также ихъ 
смягчитъ. Эти средства сведутся съ одной и съ другой стороны к ъ  отказу участвовать 
въ дѣлѣ, что должно быть всюду предоставлено каждому свободному дѣятелю на его личную 
отвѣтственность за послѣдствія, давая ему только въ исключительныхъ случаяхъ  по- 
нять важность его обычной функціи. Рабочаго нельзя принуждать к ъ  работѣ сильнѣе, 
чѣмъ предприпимателя къ  управленію предпріятіемъ. Моральная власть осудитъ 
только всякое злоупотребленіе той или другой стороной этой крайней формы протеста, 
составляющей всегда право различныхъ элементовъ коллеьтивнаго организма, въ силу 
ихъ естественной независимости.

Въ наиболѣе спокойныя времена всякій обществепный дѣятель могъ въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ отказаться отъ исполненія своихъ обязанностей, какъ  это часто 
дѣлали въ средніе вѣка свящепники, профессора, судьи и т. д. Нужно поэтому огра- 
иичиться уіюрядсчевіемъ этого права. Его упорядоченіе въ области промышленностп 
составитъ одну изъ второстепенныхъ задачъ философской власти, съ которой почти 
всегда естественно будутъ совѣтоваться о подобныхъ мѣрахъ, какъ  и во всякомъ 
другомъ серьезномъ общественномъ или частномъ событіи. Когда оеа одобритъ пре- 
кращеніе работъ или отрѣшеніе отъ должности, то эта высокая санкція придастъ 
подобному способу дѣйствія такую силу, какой онъ не располагаетъ теперь. Только 
такимъ путемъ частичеая мѣра сможетъ распространиться сперва на всѣхъ членовъ 
одной и той же профессіи, затѣмъ изъ одноп области промышленности на всѣ другія, 
и даже перейти, наконецъ, на всѣ западные народы, которые свободно признаютъ 
однихъ п гЬхъ же духовныхъ руководителей.

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

Эта теорія стачекъ, въ сущности, сводится къ  упорядоченію въ промышлен- 
ныхъ отношеніяхъ вышеуказаннаго права отказаться отъ исполненія самыхъ высо- 
кихъ соціальпыхъ функцій, какъ  краипяго средства всякаго коллективнаго организма. 
Она одпнаково примѣнима какъ  къ простѣйшимъ п частымъ случаямъ, такъ  и къ  
случаямъ наиболѣе рѣдкимъ и наиболѣе важнымъ. Философское вмѣшательство, прп- 
звапное или добровольное, будетъ всегда сильно вліять на результатъ: либо путемь 
систематизаціи законныхъ, но эмпнрическихъ стремленііі, либо путемъ осужденія ихъ 
особаго проявленія.
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Г Л А В А  XXV.

Позитивизмъ и соціализмъ. Точки согласія и разногласія.

Совокупность предыдущихъ соображеаій приводитъ къ  точному оііредѣленію 
главнаго нрактпческаго разлпчія между политикой позитивистовъ н таковой комму- 
ннстовъ или соціадистовъ. Всѣ обновляющія школы сходятся въ томъ, что необхо- 
димо, главнымъ образомъ, заняться  пародомъ, дабы доставить ему надлежащее мѣсто 
въ современномъ обществѣ, которое, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, подгото- 
вляетъ свое окончательное устройство. Ихъ воззрѣнія совпадаютъ также относительно 
природы важ вы хъ  соціальныхъ потребностей пролетаріевъ,— съ одной стороны, въ 
нормальномъ образованіи и съ другой въ упорядоченномъ трудѣ,— одинаково требую- 
щ ахъ  сисгематизаціи.

Вотъ все то, что позитивизмъ дѣйствительно имѣетъ общаго. съ нашими раз- 
лнчными прогрессйвными доктринами. Но онъ глубоко о р и ч а е т ся  отъ ихъ всѣхъ 
планомъ и способомъ осуществленія организаціи этой двоякой потребности. Онъ 
считаетъ, что систематизація второй должна быть основана на первой, между тѣмъ, 
какъ  до сихъ поръ онѣ предполагались одновременными; и далсе старались упорядо- 
чить трудъ, прежде чѣмъ организовать образованіе.

Хотя это различіе въ  порядкѣ кажется съ перваго взгляда незначительнымъ, 
опо, однако, достаточно, чтобы кореннымъ образомъ измѣеить ходъ нашего возро- 
жденія. Ибо преобладающій въ настоящее время методъ стремится, въ сущности, на- 
чагь матеріальное преобразованіе независимо отъ духовнаго; т.-е. построить соціальное 
зданіе безъ интеллектуальныхъ и моральныхъ основаній. Отсюда вытекаетъ общее 
желаніе удовлетворить справедливыя народныя требованія путемъ безплоднаго и губи- 
тельнаго предпочтенія собственно политическихъ мѣръ, цѣлесообразность которыхъ 
каж ется  непосредственной. Напротивъ, позитивизмъ выдвигаетъ на первое мѣсго 
иирное и вѣрное, но косвенное и постепенное вліяніе чувства и разсудка, подкрѣп- 
дяемое мудрымъ общественнымъ мнѣніемъ, подъ систематическимъ руководствомъ 
истинпыхъ фплософовъ, поддерживаемыхъ свободнымъ народнымъ согласісмъ,

Однимъ словомъ^ двоякое рѣшеніе общей соціальной проблемы будетъ всегда 
эипирическимъ и революціоннымъ, оставаясь при этомъ чисто національнымъ, или 
оно станетъ раціональпымъ и мирнымъ, имѣя истинный западный характеръ въ за- 
висимости отъ того, будетъ ли организація труда предшествовать нли слѣдовать за 
органпзаціей образованія.

Г Л А В А  ХХУІ.

Необходимость въ новой оистемѣ образованія для разрѣшенія со- 
ціальныхъ проблемъ.

Моя характеристика значепія позитивизма для народа была бы недостаточна, 
ссли бы я вкратцѣ не указалъ здѣсь такую систему всеобщаго образованія, которое
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долліііо состаилять одпоиремепно и глаіиіую функцію ноноГі духовпоГі власти и нап- 
болѣе могуіцестненпый способъ удоилетиоренія законныхъ желапій нролетаріевъ.

Соціальпая заслуга католицизма состояла, главнымъ образомъ, въ устанонлспіи 
впервые, поскольку это возможпо было въ средніе вѣка, систематическаго образованія 
общаго безразлично для всѣхъ классовъ, пе исключая даже тѣ х ъ , которые пребывали 
вще въ рабствѣ. Эта важпая реформа но пеобходимости была связана  съ началомъ 
созданія духовпой власти, пезависимой отъ свѣтской. Помимо ея времевныхъ благо- 
дѣяпій, мы ей обязапы и нѣкогорымъ вѣчнымъ ііринципомъ, а именно, что мораль 
должна преобладать надъ наукой.

Но этотъ первый опьп^ъ должепъ былъ быть чрезвычайно неполнымъ, к ак ъ  
вслѣдствіе несовершенства среды, въ которой онъ производился, такъ  и благодаря 
педостаткамъ руководившей имъ доктрины. ІІррдназначенное преимущественио для 
угнетенныхъ народовъ, это образованіе должно было, главнымъ образомъ, внуш ать 
почти пассивпую покорность, и только правящммъ классамъ предписывались обязан- 
ностп, но безъ всякой истинной интеллектуальнои культуры. Эта двойственность вполнѣ 
отвѣчала ученію, которое полагало основную цѣль каждаго индивидуальнаго сущ«*ство- 
ванія внѣ соціальной жизни, и представляла всѣ явленія подчипенными тайной волѣ.

Съ этихъ различаыхъ сторонъ ісатолпческая* система образованія могла быть 
дѣйствительно пригодноп только въ средніе вѣка, во время постепеннаго освобождснія 
избранпой частп человѣчества отъ древпяго рабства, путемъ превращенія этого 
института сперва въ крѣпостное состояніе, чтобы достпгнуть затѣмъ полнаго 
освобожденія личностп. При древнемъ строѣ католическая системя была бы разру- 
піительной; при повомъ опа была бы рабской и недостаточной. Она должва была 
служить лишь длптельнымъ и труднымъ переходомъ отъ одной формы обществеаности 
къ дрѵгоп. Послѣ своего освобожденія отъ личной зависнмости, пролетаріи сталп 
развивать прогресспвную дѣятельность, стремясь достигнуть нстинваго коллектпвваго 
положенія, но вскорѣ они почувствовали, что эта систсма нпкоимъ образомъ нс 
можетъ удовлѳтворить пхъ интеллектуальныя и соціальныя потребности.

Тѣмъ не менѣе, именпо она до сихъ поръ являлась единственной пстинвог 
системой всеобщаго образованія, ибо нельзя прпсвоить это названіе мнимому увивер- 
ситетскому образованію, которое, благодаря метафпзикамъ, постепенно, начиная съ 
конца средпихъ вѣковъ, одержало верхъ на всемъ Западѣ. То было только расши- 
реніе спеціальнаго образованія, которое раньше получали священники и которое 
сводилось преимущественно къ пзучепію латинскаго языва и діалектикп, ееобходпмоп 
для защиты богословскихъ догмъ. Этика же оставалась свлзаиной только съ теоло- 
гическимъ образовапіемъ. Въ сущности, это метафпзическое и научное образованіе 
способстповало псреходу къ новому порядку только своей крптикон, хотя оно по- 
ііутпо и участвовало въ органической эволюціи п въ особенности астетической. Его 
псдостаточность и нерапіопальность все болѣе п болѣе обнаружпвались по мѣрѣ 
того, какъ  оно распространялось среди новыхъ классовъ, истинное назваченіе кото- 
рыхъ, какъ актпвпое, такъ  и умозрительное, требовало совсѣмъ пной нодготовки. 
Поэтому эта мниман вссобщая спстема ппкогда не пмѣла успѣха средп ііролетаріевъ 
дажс у протестаптскпхъ народовъ, хотя каждый вѣрующіи станоиился у нихъ 
какъ бы священнпкомъ.
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Птакъ, вслѣдствіе дрихлостц теологпческаго и безсилія метафизическаго мето- 
довъ мышленія, основаніе истинной системы пароднаго образованія выпадаетъ на 
долю позитив.чзма, т а к ъ  какъ  только онъ способень нынѣ надле;капщмъ образомъ 
примирить два рода одинаково необходимыхъ условііі, а именно: умственныя и 
нравственпыя, которыя съ конца среднихъ вѣковъ постоянно противопосгавлялись. 
Преобладаніе сердца надъ разсудкомъ будетъ теііерь болѣе нрочно устаноилено, чѣмъ 
при католическомъ режимѣ, при чемъ на свободу истиннаго умозрѣнія не будетъ 
сдѣлано никакого посягательства. Ибо, какъ  и въ активноіі жпзни, разсудокъ 
будетъ всегда упорядочивать чувство, естественное развитіе котораго, начинающееся 
съ рожденія, будетъ неизмѣнно расти, благодаря троякому упражненію: личному, 
семеііному и соціальному.
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Г Л А В А ХХУП.

Народное образованіе.— Краткое изложеніе новой сиотемы.

Характеризул главное назначеніе новой духовной власти, я уже прямо коснулся
окончательнаго согласованія всеобщей морали. Вотъ почему я  долженъ здѣсь огра-
еичиться указаніемъ на высокое положевіе, которое она сначала самоііроизвольно, 
затѣмъ спстематически займетъ во всемъ курсѣ позитивнаго образованія и какимъ 
образомъ она сама собок 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 первыи— средствомъ. Оно въ особенности предназначено подготовить проле- 
таріевъ къ  ихъ благородной соціальной слулсбѣ, въ  качествѣ главныхъ помощниковъ 
философской власти, а таклсе побудить ихъ лучше выполнять свои спеціальныя 
функціи.

Обнимая періодъ отъ рожденія до совершеннолѣтія, все образовапіе дѣлится
на двѣ общія части; одна ііо существу самопроизвольная, заканчивающ аяся съ
наступленіемъ половоп зрѣлости или съ началомъ обученія ремеслу, должна но 
возможпости имѣть мѣсто въ семьѣ и состоять, главнымъ образомъ, въ развитіи 
эстетическаго вкуса; другая— систематическая— будетъ преимущественно состоять изъ 
ряда публичныхъ научныхъ курсовъ объ осповныхъ законахъ различныхъ родовъ 
явленій и будетъ служить фупдаментомъ для моральпой коордпнаціи, которая должпа 
направить всѣ пріобрѣтенныя раныпе познанія къ  ихъ общему соціальному назна- 
ченію. Къ сроку, указанному долгимъ опытомъ, какъ  па время законнаго совершенно- 
лѣтія, когда у насъ принито считать практическое обученіе законченнымъ, каждый 
пролетарій окажется, такимъ образомъ, подготоііленпымъ умомъ и сердцемъ къ 
обіцественному и частному служенію.

ІІерван половипа домашниго образовапія должна быть посвяп^епа, подъ руко* 
водствомъ родптелей и въ особенности матерей, физическому воспитанію, до конца
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второго прорѣзыванія зубовъ. Эго предварительное воспитаніе, состоявшсе до спхъ 
поръ въ грубыхъ упраж пеніяхъ  мускуловъ, тогда будетъ состоять, главны м ъ образомъ, 
въ развитіи чувствъ и ловкостп п П м ъ  подготовлять насъ къ  наблюденію и дѣй- 
ствію. Никакое ученіе въ собственпомъ смыслѣ не можетъ въ этогь періодъ имѣть 
мѣсга, ни даже обученіе чтенію п письму; образованіе сводптся къ  усвоенію вспкаго 
рода фактовъ, естественно привлекающ ихъ къ  себѣ нарождающееся вниманіе. Фило- 
софія индивида, какъ  п философія рода соотвѣтственнаго возраста, ограничивается 
чисгымъ фетииіизѵіомъ, естественное теченіе котораго никакое ненужное вмѣша- 
тельство не должно нарушать. Вся забота родителей состоитъ въ  томъ, чтобы вну- 
шать дѣтямъ взгляды и привить имъ привычки, которые систематическое образо- 
ваніе потомъ оправдаетъ. Безпрестанное дѣятельное развитіе добрыхъ чувствъ
являетея въ этомъ возрастѣ наилучшимъ основаніемъ для пстинной нравствепности.

Въ продолженіе приблизительно семи лѣтъ, протекающихъ между смѣно/і
зубовъ ц половой зрѣлостью, это домашнее воспитаніе начинаетъ принимать систе-
матическій характеръ, по только относительно изящ ны хъ  искусствъ; но очень важно,
въ особепносги съ яравственной точки зрѣнія, чтобы оно еще происходило въ 
нѣдрахъ семьи.

Истинное эстетическое обученіе сводится всегда къ  болѣе вли менѣе правиль- 
пымъ упражнееіямъ, не требующимъ никакихъ спеціальпыѵъ лекцій, по крайней
Мѣрѣ, для общаго образованія, за, исключевіемъ развѣ случаевъ иодготовлевія къ
взвѣстныыъ іірофессіямъ. Ничто, поэтому, ее помѣшаетъ ироизводить ихъ въ  домаш- 
неи обстановкѣ, вачпвая  со второго иозитивистскаго поколѣпія, когда лучше раз- 
иитыи вкусъ иозволитъ родителямъ руководить этими завятіям и. Они обвимѵтъ 
глаішымъ образомъ, съ одной стороаы поэзію, к ак ъ  освоввое искусство, и ’ съ
другой музыку и рисованіе, какъ  два наиболѣе важ вы хъ  спеціальвыхъ искусства. 
Такиыъ образомъ, этотъ возрастъ при изученіи поэзіи будетъ посвященъ усвоевію 
заиадныхъ языковъ, безъ которыхъ совремеііная поэзія не можетъ быть достаточно 
оцѣнева. ІІомимо своего эстетическаго назначевія, эти занятія  могѵтъ имѣть высокѵю 
нравствеввую цѣль, иыенно— разсѣивать націопальныя предубѣжденія и европепзи- 
ровать возитивистскіе нравы. Здравая фвлософія налагаетъ ва  каждый народъ
со ц ш ьн о е  обязательство звать  всѣ языки пограничны іъ  націй. Сообразво этомѵ 
безспорвому принципу, Франція, иъ виду ея цеитральнаго положенія, доставляющагі 
еи стольЕо выгодъ, вынуждена изучать четыре евроиейскихъ языка. Когда всѣ
естественвыя связи пяти иередовыхъ вародовъ будутъ укрѣп.іены путемъ .всеобщаго 
примѣвенія подобнаго правила, оОщій западно-европейскій язы къ  ве замедлитъ самъ 
собои возниквуть, безъ всякаго содѣйствія метафизическихъ ѵтопій отвоснгельво 
абсолютнаіо едпнства человѣческой рѣчи.

Въ теченіе этой послѣдней половнны первовачальнаго образовапія, когда бѵдеп. 
разииваться преимуществевно воображеніе, пндивпдуумі совершитъ свою собственнѵю 
фіілософскую эволюцію, иодпимаясь отъ простого первичваго фетишизма къ  истпв-
ному ііолитепзму, какъ дто сдѣла.іъ въ свое время родъ, нахоіясь иа той же стадіи
ііто неизбѣжное сходство между личнымъ развіітіемъ и соціальньімъ прогреосомъ 
всегда болѣе или менѣе обиаружнвалось, вопреки предостережепіямъ христіаискаго 
эмпиризма, которыя никогда не моглп- отвлечь ребеика отъ иапвпыхъ фантазій



свооственныхъ этѳму фазису. ІІознгиваое образоваеіе бережпо отнесется къ  этому 
необходимому стреѵіленію, ее требуя отъ родителей, однако, никакого лнцемѣрія и 
не давая мѣста нротиворѣчію въ будущемъ. Чтобы все примирить, достаточно будетъ 
быть нскреннимъ н говорнть ребееку, что его первоначальныя вѣрованія соотвѣт* 
ствую гь только дѣтскому возрасту п должны привести его къ  другимъ, согласео 
осеовному закону всякоп человѣческой эволюціи.. Подобное ыудрое отношеніе, кромѣ 
своего научнаго преимущества пріучить ребенка къ этому главеому догмату пози- 
тивизма, естественеымъ образомъ воздѣйствуетъ еа  еарождающееся чувство обще- 
ственности, напередъ располагая сочувствееео отеоситься къ многочислеееымъ еа-  
родамъ, еаходящнмся еще е а  этои ступени нвтеллектуальеой жизеи.

Вторая часть позитивеаго образованія не можетъ оставаться чисто домашнеп, 
такъ  какъ  она требуетъ школьеаго преподаванія, въ которомъ большая часть роди- 
телей сможетъ нринимать только второстепееное участіе. Но эта необходимость ее 
должеа, однако, прнвести къ  лишенію ребенка семейной жизеи, не перестающей 
быть весьма важпоп для его нравственной эволюціи, требованія которой должеы 
всегда имѣть перевѣсъ. Оеъ можетъ слушать лучш ихъ учителей, не подвергая своп 
л и чеы я  п в е у ш е ееы я  семьей нравственныя привычки измѣнееіямъ, ееизбѣжео 
еалагаемымъ еашими схоластическими моеастырями. Соприкосновеніе со сверстни- 
ками, которое, повидиыому, вознаграждаетъ за ущербъ, наносимый въ этомъ случаѣ 
личности, можетъ быть достпгеуто еще лучше свободеымъ зеакомствомъ съ другими 
семьями, при чемъ могутъ быть приняты во внимаеіе чувства симпатіи. Это требо- 
ваніе, дѣлающее одеовременно болѣе легкимъ и болѣе совершеенымъ народеое обра- 
зованіе, можетъ оказаться неподходящимъ только для нѣкоторыхъ профессій, сее- 
ціальное нодготовлеиіе къ  которымъ, можетъ быть, и внредь потребуетъ обученія въ 
закры ты хъ заведеніяхъ. Но я сомнѣваюсь, чтобы даже въ  этихъ исключительныхъ 
случаяхъ  эта необходимость оставалась окончательно неизбѣжеой.

Что касается общаго хода систематическаго образованія, то онъ уже ясно п 
точно начертанъ энциклопедическимъ закоеомъ, составляющимъ второй необходимын 
элементъ моей теоріи эволюціи. Пбо научныя познанія пролетарія, подобно позеа- 
е іям ъ  философа, должны относиться сперва къ  неоргаеическому міру, затѣмъ къ 
нашей собственной личной н соціальной прпродѣ, дабы создать двойеое раціоеальеое 
основаеіе для нашего повседневнаго поведенія.

Пзвѣстно, что знанія о неорганическихъ тѣлахъ содержатся въ д в у іъ  парахъ 
предварительныхъ наукъ: математико-астрономической и физико-химнческой. Каж- 
дой изъ нихъ позитивпое образованіе посвятитъ два года. Однако, на нервую, вслѣд- 
ствіе ея чрезвычайной обшпрности и нреобладающаго въ ней логическаго характера, 
нотребуется по двѣ еженедѣльныхъ лекціи, между тѣмъ какъ  для всего остального 
образованія пролетарія будетъ достаточно по однои лекціи въ недѣлю. Благодаря 
тому, что въ этотъ періодъ требованія ремесленнаго обучееія будутъ весьма еезеа- 
читрльны, этотъ первоначальнып перевѣсъ теоретпческпхъ занятій не вызоветъ за- 
трудненій. Вслѣдъ за этой подготовкой будетъ нрнступлено къ нзучееію біологіи, 
которпя можетъ быть легко провдена въ теченіе пятаго года, н ея курсъ будетъ 
состоять пзъ сорока лекцій, вполнѣ фплософскнхъ п популярныхъ. Далѣе, шестоп 
учебный годъ будетъ посвященъ окончательеой спстематпзацін всѣхъ ргалі.ныхъ
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умозрѣвій ііутемъ изучепія статнческой и динамической соціологіи, которая сдѣлаетъ 
общедостуііными истинныя понлтіл 0 строеніи и двнженіи человѣческихъ обществъ, 
особенно современныхъ. ІІодобный фундаментъ иозволитъ иснользовать седьмой и 
нослѣдній годъ іюзитивнаго ученія для направленія совокунности этого образованія 
къ  его главному соціальному назначенію съ цомощью методическаго изложенія 
морали, каждое основное доказательство которой можетъ теиерь быть вполнѣ оцѣ- 
нено на основаніи здраваго воззрѣнія на міръ, жизнь и человѣчество.

ІІри прохолсденіи всѣхъ этихъ наукъ, трехмѣсячные каникулы  каждаго года 
будутъ носвящены публичнымъ экзамепамъ, имѣющимъ цѣлью констатировать сте- 
пень усвоенія учащимися учебнаго матеріала. Ученики будуі^ъ охотно продолжать 
заниматься изящными искусствами среди научны хъ работъ, если только руководители 
будутъ мудро поощрять нриродные вкусы. Въ связи съ этимъ, въ продолженіе пос^Ѣд- 
нихъ двухъ лѣтъ философскаго образованія ученики добровольно захотяі^ъ нзучать 
два главныхъ древнихъ язы ка , въ качествѣ поэтическаго добавленія, связаннаго 
сверхъ того съ историческими и моральными теоріями, которыми пролетарій въ то 
время будетъ заниматься. Если греческііі язы къ  даетъ, главнымъ образомъ, поня- 
тіе 0 зарождепіи искусства. то латинскій еще болѣе полезенъ для полнаго понима- 
нія нашей соціальной непрерывности.

Философская эволюція индивида, подобно эволюціи рода, заверш итъ свое посте- 
пенное подготовленіе въ течеаіе этихъ семи лѣтъ умственнаго развитія переходомъ 
огъ первобытнаго политеизма къ врожденному монотеизму, благодаря возрастанію 
вліянія разсудка на преобладавшее въ началѣ воображеніе. Пужно будетъ также 
относиться съ уваженіемъ къ этому свободному метафизическому переходу, когда 
каждый наивно огдаетъ послѣднюіо дань главнымъ условіямъ развитія человѣка. 
Слѣдуетъ признать, что этотъ предварительный методъ мышленія будетъ всегда 
соотвѣтствовать отвлеченнои и независимой природѣ математическихъ теорій, кото- 
рыя іюглотятъ первые два года ученія. Иокуда дедукція имѣетъ перевѣсъ вадъ 
индукціей, умъ по необходимости остается расположеннымъ къ  метафизическимъ 
понятіямъ. Ііхъ само собой совершающееся развитіе вскорѣ приведетъ каждаго къ  
сведенію своихъ первоначальныхъ теологическихъ идеи къ  бодѣе или менѣе смут- 
ному деизыу; послѣдній благодаря физико-химическимъ теоріямъ, безъ сомнѣаія, 
выродится затѣмъ въ нѣкотораго рода атеизмъ, который подъ благотворнымъ влія- 
ніемъ біологическихъ и въ особенности соціологическихъ понятій окончательно будегь 
замѣненъ истиннымъ позитивизмомъ.

Такпмъ-то образомъ окончательпая систематизація морали совпадетъ съ пол- 
нымъ личпымъ сознаніемъ общей человѣческой связи, что позволитъ новому члену 
человѣчества какъ  слѣдуетъ относиться ко всѣмъ своимъ предкамъ и совремсвни- 
камъ, не переставая работать для грядущихъ поколѣній.
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Г Л А В А  ХХГП1.

Польза путешествій для пополненія образованія.

Эготъ планъ еароднаго образованія кажется съ ііерваго взгляда несовмѣстимымъ 
съ драгоцѣнной привычкой пролетаріевъ— привычкоп, выработанной свойственной 
имъ мудростью,— посвящать 'послѣдніе годы обученія [ремеслу, вольнымъ путеше- 
ствіямъ, столь полезнымъ для ума и  сердца. Но этотъ прекрасный обычай нисколько 
не противорѣчитъ осѣдлому образу занятій , такъ  к ак ъ  онъ даетъ возможность оста- 
ваться на продолжительное время въ главныхъ промышленныхъ центрахъ, гдѣ рабо- 
чій естественно найдетъ возможность прослушать годичный курсъ, соотвѣтственный 
тому, который онъ прослушалъ бы на родинѣ. Однородность философской корпораціи 
и ея однообразное территоріальное распространеніе устранятъ неудобства, связанныя 
съ подобными передвиженіями. Такъ к ак ъ  каждый систематическій курсъ требуетъ 
всего только семь преподавателей, изъ которыхъ каждый послѣдовагельно проходитъ 
всѣ энциклопедическія ступени, то обп^ее число учителей будетъ настолько незначи- 
тельнымъ, что они всюду будутъ одинаково достойными и будутъ всюду также оди- 
наково вознаграждаться. Отнюдь не препятствуя путешествія.мъ пролетаріевъ, пози- 
тивный порядокъ вещей придастъ имъ новый интеллектуальный и соціальный харак- 
теръ, распространяя ихъ на весь Западъ, гдѣ пролетарій сможетъ всюду легко про- 
должать свое образованіе, не встрѣчая даже затрудненій изъ-за незнанія языка.

Эти мудрыя странствованія, благодаря которымъ разовьется братство запад- 
ныхъ народовъ, дополнятъ сверхъ того эстетическое образованіе, вслѣдствіе того, что 
они будутъ способствовать какъ  лучшему усвоенію языковъ, изученныхъ въ юно- 
шескомъ возрастѣ, такъ, въ особенности, лучшему пониманію музыкальныхъ, худо- 
ж ественны хъ или архитектурныхъ произведеній, которыя можно правильно оцѣнить 
только на мѣстѣ.

Г Л А В А  XXIX.

Сконцентрированіе знаній.

Въ пастоящее время могутъ возникать опасенія, что триста шестьдесятъ лек- 
цій этого семилѣтняго обученія не позволятъ надлежащимъ образомъ обпять всю 
совокупность основныхъ зпапін. Нообъ этомь пужно судить ее по обширности соот- 
вЬтствующихъ ны нѣш еихъ курсовъ, зависящей отъ ихъ слпшкомъ большой спеціа- 
лизаціи и въ особенности отъ эмпирической разбросанности большинства преподав;.- 
телей, пользуіощнхся неправильпымъ научнымъ методомъ. Когда здрпвая философія



псреработаетъ различныя позитииныя теоріи и дастъ перевѣсъ цѣльному м Іросозер- 
цанію, основанному на соціальномъ чувсгвѣ, явится привы чка  къ  концентраціи 
понятій и къ  болѣе содержательнымъ лекціимъ, которыя всегда будутъ нап р авл ять ,  
а не замѣнять добровольныя усилія, обусловливающія всякій истинный иедагоги- 
ческій успѣхъ. Забытый нынѣ исключительный примѣръ позволяетъ составить себѣ 
нѣкоторое представленіе о подобномъ обновленіи. Я имѣю въ виду знаменитые курсы, 
удачно названные революціонными, которые въ первое время существованія Поли- 
технической Школы проходили въ  три мѣсяца курсъ трехъ лѣтъ . То, что было тогда 
поразительнымъ исключеніемъ, вызваннымъ, главнымъ образомъ, республиканской 
экзальтаціей, можетъ стать нормальнымъ явленіемъ, когда моральная сила будетъ 
опираться на полную умственную систематизацію, неиавѣстную наш имъ выдающимся 
предшественникамъ.

Дидактическое значеніе чувства до сихъ поръ игнорировалось, такъ  к ак ъ ,  
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 теоретическомъ, и въ нравственпомъ отношеніи. Родители и учителя восполь- 
зуются въ  каждомъ курсѣ народааго образованія всѣми благопріятными случаями 
для развитія у своихъ питомцевъ соціальяаго чувства, обычное обращеніе къ  кото- 
рому скраситъ самыя сухія лекціи. Умъ будетъ главнымъ образомъ посвященъ 
укрѣпленію и развитію сердца, которое, въ свою очередь, оживитъ и направитъ его. 
Вта тѣсная солидарность между общими мыслями и великодушными чувствами облег- 
читъ научныя занятія  пролетарія тѣмъ болѣе, что послѣднія будутъ происходить 
пбслѣ занятій эстетическихъ, которыя породятъ хорошія привычки и скрасятъ  всю 
нашу жизнь.

Огіосгь ііолгь.

Г Л А В А  XXX.

Роль государства.

Назначая этотъ образовательный курсъ преимушественно для народа, я пе 
только хотѣлъ лучше охарактеризовать его всеобщее распространеніе и его философ- 
скую природу. На мой взглядъ не должно существовать никакого другого органпзо- 
ваннаго образованія, по крайнеп ыѣрѣ, общаго. Священныи долгъ, уплачиваемый 
такимъ образомъ республикой по отношенію къ  пролетаріямъ, нисколько не распро- 
страняется на классы, имѣющіе возможность воспитывать своихъ дѣтей по своемѵ 
усмотрѣнію. Впрочемъ, это спеціальное образованіе можетъ быть только частвымъ 
развитіемъ или, самое бодьшое, опредѣлепнымъ примѣненіемъ здраваго общаго обра- 
зованія, которое позволитъ каждому пріобрѣтать, даже безъ постороннеи помощп, 
ѳти второстепенныя познанія.

Что касается профессіональпаго обученія, то оно даже относительоо важнѣп- 
шпхъ искусствъ должно быть ЧІ1СТ0 практическимъ, отдѣльныыъ отъ настоящаго



образованіл. Господствугощее ныпѣ на этотъ счетъ ложное мнѣніе обусловлепо тѣмі., 
что со времени унраздненія католическаго режима, къ сожалѣнію, отсутствуетъ ися- 
кое общее образованіе. Ибо дорогія учрежденія, созданныя въ теченіе послѣднихъ 
трехъ вѣковъ еа  всемъ Западѣ и надлежащимъ образомъ преобразованныя во Фран- 
ціи Конвеетомъ, сосгавляютъ въ сущности только научные зародыпіи, необходпмые 
для окончательнаго обновленія общаго образованія. Насколько ихъ теоретичсское зна- 
чееіе безспорно, настолько можно усомниться въ ихъ практическомъ значеніи, ради 
котораго они, повидимому, создапы: 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 здравымъ учрежденіямъ нашей анархической эпохи. Въ этомъ смыслѣ они 
могутъ теперь быть съ пользой преобразованы подъ вліяніемъ такой философіи, кото- 
рая, не создавая иллюзій относительно ихъ долговѣчностп, лучше приспособитъ ихъ 
къ важному современеому йхъ назначенію. По различнымъ соображеніямъ она пред- 
ложить даже нѣкоторыя новыя учрежденія, въ особеености высшую школу фило- 
софіи, которая будетъ обниматіі совокупность человѣческихъ языковъ, согласно ихъ 
истиееы мъ аеалогіямъ, чѣмъ возмѣстить ееобходимое уеичтоженіе греко-латинскихъ 
каѳедръ.

Безъ сомеѣнія, одеако, все это предварительное сооруженіе ее дожинетъ до 
коеца девятеадцатаго вѣка, когда одержитъ верхъ окоечательная- система исіи^ііаго 
общаго образованія. Теперешняя необходимость въ немъ не должпа вводить въ за- 
блужденіе относительно его истиннаго характера п его еазначенія.

Государство, въ сущности, обязано дать образованіе только пролетаріямъ; и, 
мудро организовавъ его, оно ее будетъ нуждаться ни въ какомъ спеціальномъ учре- 
ждепіи. Эти окончательные принципы значительпо облегчаютъ народеое образоваеіе 
и въ то же время его облагораживаютъ. Опи побудятъ націи, провинціи и города 
наперерывъ просить у западнои власти наиболѣе выдающихся преподавателей для 
этихъ курсовъ, и всякій истинный философъ будетъ почптать за честь читать на 
пихъ, когда всѣ поймутъ, что дѣйствительная популярность образовапія необходимо 
совпадаетъ съ его систематической возвышенностью. Эта дѣятельпость естественнымъ 
образомъ станетъ главной функціей большинства посителеп повой духовности, по 
крайпеп мѣрѣ, на протяженіи большей части ихъ практической карьеры.

Какъ видпо пзъ предыдущихъ указаній, это общее образованіе ни въ коемъ 
случаѣ не можетъ быть теперь непосредственпо организовано. Каковы бы ни былп 
въ этомъ отношепіи искренпія настроенія различпыхъ совремеппыхъ правительствъ, 
ихъ эмпирическія усплія значительпо повредили бы построенію этого великаго зда- 
ііія, если бы они пожелали его ускорить и, въ особенпости, если бы опп попыта-
лпсь имъ руководить.

Въ самоиъ дѣлѣ, всякая настоящая система образованія предполагаетъ продва-
рительпое вліяніе истпнной фплософской и соціальной доктрины, опредѣляющеп ея 
природу и назначеніе. ІІѢти не могутъ воспитываться на припципахъ, расходящпхся 
съ убѣждепіями родителей, а также безъ помощи послѣдпихъ. Хотя систсматпчсское 
образовапіе должно затЬмъ сильно укрѣпить мпѣнія п правы, уже привившіеся въ 
соц іальной средѣ, оно, однако, невозможно, пока эти связующіе припцппы самп собою

О б і ц і і і  ОБЗОРЪ ПОЗИТИВПЗМЛ.
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иормальному состоянію, по мѣрѣ того, какъ  будетъ вырисовываться солидарность 
между этими двумя крайннми классамн окончательнаго строя.

Чгобы лучше нонять эту ностененную тенденцію, можно сравниіь  нознти-
внстскіе курсы съ соотвѣгственными клубами. Между тѣмь, какъ  одни нрямо иод-
готовляютъ будущее, другіе нреслѣдуютъ ту же цѣль, обсуждая нрошлое п на-
н р а іи яя  настояшее,. т а к ъ  что одаовременно вырабатываются три главныя формы 
новаго сииритуалпзма.

Г Л А В А XXXI.

Союзъ іиежду философаіии и пролетаріями.

Совокупность вышеприведенныхъ сообразкеній уже достаточно ясно характерп- 
зуетъ  окончательную систему народнаго образовапія и должепствующую ее подгото- 
впть непосредственную переходпую ступень. Въ это переходпое время союзъ между 
философами и пролетаріями дастъ важные для обѣихъ сторонъ результаты задолго 
до того, какъ  пормальное состояніе станетъ возможнымъ на Западѣ. Эта энергичная 
ноддержка позволитъ зарождающемуся сгіиритуализму пріобрѣстп уваженіе и даже 
любовь свѣтскихъ волідей, особенно расположенныхъ въ настоиіцее время пренебре- 
жнтельно относиться ко всякой нематеріальной силѣ. ІІхъ тщ еславная. гордосгь не 
разъ застакнтъ ихъ нрибѣгать къ  помощи философовъ для усмиренія справедливаго 
пегодованія пролетаріевъ. Какой бы огромной ни казалась всегда сила толиы, она, 
въ сущностп, значительно устунаетъ силѣ богатства. Ибо первая, главпымъ образомъ, 
зависитъ отъ солидарности, которая, чтобы стать нродолл;ительпой, требуетъ интел- 
лектуальнаго и моральнаго соглашенія, болѣе доступнаго философскому вліянію, какъ  
въ положительномъ, такъ  и въ  отрицательномъ смыслѣ. Х отя  философамъ никогда 
не удастся вполнѣ управлять пролетаріями, какъ  объ этомъ мечтали нѣкоторые 
безнринципные люди, они, тѣмъ пе мепѣе, смогутъ во многомъ измѣннть ихъ страсти 
и поведеніе, когда они будутъ надлежащимъ образомъ нрнмѣнять свою моральную 
власть въ цѣляхъ порядка или прогресса. Эго свободное вліяпіе можетъ вытекать 
только изъ чувства довѣрія и признательности, обусловливаемаго преимуіцественно 
оказанны м и  услугамн. Такъ какъ  никто не можетъ нридать досгаточно вѣса своимь 
собственпымъ домогательствамъ, то именно философамъ надлежптъ представлять 
правящ имъ классамъ снраведливыя требовапія пролетаріевъ, между тѣмъ какъ 
ііослѣдніе заставятъ  свѣтскую власть уважать повую духовную власть. Вла.годаря 
этому обоюдному обмѣну услугамн, поікеланія однихъ будутъ очиіцены отъ всякой 
анархической тенденціи и прнтязанія другихъ будутъ свободны отъ тщеславнаго 
честолюбія. Отнюдь не унижая своего собственнаго достоинства своекорыстнымп 
стремлепіями, каждый изъ двухъ классовъ нолучитъ, такимъ образомъ, удовлетвореіііе 
своихъ главныхъ потребностсй, и будетъ ограничнваться благороднымъ выполненіемъ 
своей соціальной функціи.



Чтобы закончить характеристику иозитивистской политикп, единственно подо- 
баіощей пролетаріямъ, мнѣ остается .указать  на умственныя и сердечныя качества, 
которыя она у нихъ предполагаетъ и изъ которыхъ вытекаютъ тѣ требованія, которыя 
пролетаріи должны предъяилять къ  свонмъ союзникамъ-философамъ.

Эти различныя условія, въ концѣ-концовъ, сводятся къ  лучшему развитію 
свойственныхъ народу склонностей, уже преоОладающихъ въ центрѣ великаго 
западнаго движенія.

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

44 Огіостъ Контъ.

Г Л А В А  XXXII.

Пролетаріи не питаютъ болѣе никакого довѣрія къ теологіи.

Отрицательное условіе уже достаточно выполнено, по крайней мѣрѣ, въ 
ІІарижѣ, относительно теологическаго строя, болѣе глубоко павшаго въ глазахъ 
нашихъ пролетаріевъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Безпочвенный депзмъ, на которомъ 
останавливаются еще многіе ученые, не встрѣчаетъ никакого довѣрія въ народѣ, къ  
счастью, чуждомъ наукъ  о словахъ и сущ носгяхъ,— наукъ, которыя одеѣ только 
ыогутъ продлить эту чрезвычайную задержку въ современномъ освободительномъ 
движеніи. Нужно только, чтобы истинныя склонности народнаго духа проявились 
болѣе рѣзко, во избѣжаніе всякихъ иллюзіи относительно интеллектуальнаго харак- 
тера нашего возрожденія. А это рѣшительное возрожденіе не замедлитъ совершиться 
въ той вполнѣ свободной средѣ, въ которой новая философія будетъ служить орга- 
помъ систематизаціи. Мы должны на это разсчптывать тѣмъ болѣе, что это возро- 
жденіе тѣсно связано съ соціальными потребностями народа, такъ  какъ  спстема
теологическаго лицемѣрія— система, которую нужно теоерь окончательно разрушить,_ _
была, главнымъ образомъ, установлена или, по крайней мѣрѣ, примѣнееа въ цѣ- 
лихъ противодѣйствія справедливымъ требованіямъ народа. Этотъ безеравствевный 
обманъ ведетъ лишь къ умственному закрѣпощенію пролетаріевъ и стремится только 
обойтп пхъ законныя желанія реальнаго улучшенія, отвлекая пхъ несбыточеой еа -  
деждой на будущее.

Такимъ образомъ, только пролетаріи могутъ и должны раскрыть этотъ обмаеъ, 
бодѣе смѣшноп, чѣмъ гнусный, для чего имъ достгіточно открыто и эеергпчео 
заяипть 0 свопхъ убѣжденіяхъ такъ, чтобы у правящихъ классовъ ее осталось на 
этотъ счеп . никакпхъ сомнѣніп. Нмъ ирпдется отвереуться оть всѣхъ ученыхъ, 
которые оклжутся недостаточно свободомыслящпми пли сколько-нибудь прикосновее- 
ПІ.1МИ къ этому спстематическому прптворству, па которое, еачи еая  съ Робсспьрра, 
поііраются всѣ ретрограды: какъ демагоги, такъ и монаі>хисты. Тѣмъ,кто искрснпо счвтастъ 
паіпу соціальную жизнь врсмеппымъ изгнаніемъ, въ которомъ каждый должепъ по 
110.ПІОЖНОСТИ меньше прпнпмать участіе, крѣіікая пародпая мудрость не замсдлиіъ



огвЬтпть предложеніемъ отказаться, согласыо ихъ собственпому принципу, отъ 
всякаго участія въ управлепіяхъ обществепнымъ строемъ, чуждымъ ихъ едипствен- 
вой цѣли.
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Г Л А В А  XXXIII.

Пролетаріи должны также отказаться отъ метафизическихъ идей.

Освобожденіе нашихъ пролетаріевъ отъ метафизическихъ идей меньше подви- 
пулось впередъ, но оно, однако, столь же необходпмо, какъ и избавленіе ихъ отъ 
теологнческихъ воззрѣній. У народовъ, не принявшихъ протестантства, метафизическія 
Олужданія, опутывающія нынѣ умы германцевъ, безъ сомнѣнія, не пользуюгся боль- 
шимъ довѣріемъ. Но народъ всюду, даже въ Парижѣ, въ силу ложнаго предразсудка, 
съ уваженіемъ относится к ъ  соотвѣтственному образованію, хотя онъ самъ, къ  
счастью, этой премудрости не вкусилъ. Весьма важно поэтому разсѣять эту послѣднюю 
пллюзію наш ихъ пролетаріевъ, которая отнынѣ одна только препятствуетъ подъему 
соціальнаго чувства. Она покоится прежде всего на слишкомъ частомъ смѣшеніи 
образовапности съ умомъ, откуда народъ простодушно заключаетъ, что только обра- 
зованные люди способны управлять. А это ошибочное, хотя весьма извинительное 
мнѣніе часто прпводитъ къ избранію неспособныхъ руководителей.

Лучшая оцѣпка нашего общества покажетъ народу, что вопреки высокомѣрію 
пашихъ образованныхъ людей и даже ученыхъ, большинство дѣйствительно сильныхъ 
умовъ находится теперь внѣ этихъ группъ, именно среди столь пренебрегаемыхъ 
практиковъ и иногда среди самыхъ необразованныхъ пролетаріевъ. Въ средніе 
иѣка, когда воспитаніе преобладало надъ образованіемъ, лучше разсуждали и умѣли 
восхищаться и пользоваться глубокой реальной мудростью весьма невѣжественныхъ 
рыцарей. ІІрямота, проницательность и даже связность мыслей суть вообще качества 
соверпіенно независимыя отъ всякаго образованія, и ихъ развитіе гораздо болѣе об- 
условлввается практической жизнью, чѣмъ теоретическимъ обученіемъ. Что касается 
цѣльнаго міросоаерцанія, являющагося главнымъ основаніемъ всякой политической 
способности, то можно съ увѣренпостыо сказать, что оно отсутствуетъ преимуще- 
ствеппо у образованныхъ классовъ.

Г Л А В А  XXXIV.

Слѣпое благоговѣиіе пролетаріевъ передъ литератораіии и 
адвокатами.

ІІредыдущсе замѣчапіе приводитъ, далѣе, къ оцѣнкѣ главнаго источника глубо- 
каго заблужденія, въ которомъ я упрекаю наиболѣе передовыхъ изъ нашихъ пролс- 
таріевъ. Это заблуждепіе преимущественно вытекаетъ изъ ихъ ошпбочнаго смѣшенія



всѣхъ видовъ образовапія. Полптичесііое довѣріе, которое они, къ  пссчастью, пптаю тъ 
еще къ литераторамъ и адвокатамъ, полазываетъ, что обаяеіе педантовъ пережило у нихъ 
престижъ богослововъ и монархистовъ. Но естественное теченіе нашей республикан- 
ской жизни, при систематическомъ вліяніи здравой философіи, въ концѣ концовъ 
разсѣетъ и этогь предразсудокъ. Народъ вскорѣ ивстинктивно пойметъ, что постоян- 
ное упражненіе въ письменномъ или устномъ выраліеніи мыслей не только не соз- 
лаетъ прочной гарантіи въ способности понимапія, но, напротивъ, можетъ сдѣлать 
насъ неспособными ко всякои точной и рЬшительной оцѣнкѣ. Покоясь на образо- 
ваніи, лишенпомъ всякихъ истипныхъ принциповъ, оно почти всегда предполагаетъ 
или обусловдиваетъ полное отсутствіе твердыхъ убѣжденій. Большинство этихъ лю- 
дей, изучающ ихъ искусство формулировать чуж ія  мысли, становится въ концѣ кон- 
цовъ песпособными отличить истину отъ лжи въ простѣйшихъ вопросахъ, даже 
когда этого требуетъ ихъ собственный интересъ. Поэтому народъ долженъ, наконецъ, отка- 
заться отъ слѣпого восхищенія ими и перестать довѣрять имъ свою судьбу. і в а -  
жепіе къ  ліодямъ, стоящішъ выше на соціальной лѣстницѣ, конечно, необходимо для 
хорошаго порядка; но это іерархпческое чувство должно быть лучше направлено.

ііридя такимъ образомъ къ  изслѣдованію вопроса о томъ, какова должна быть 
ихъ собственпая умственная подготовка и, слѣдовательно, умственная подготовка пхъ 
истинныхъ представителей, пролетаріи поймутъ, что она преимушественно состонтъ 
въ спстематизаціи посредствомъ здравыхъ научныхъ теорій врожденнаго имъ пози- 
тнвнаго духа. Ііхъ повседневный трудъ уже пмѣетъ въ  себѣ зачатки настоящаго 
фплософскаго метода и направляетъ пхъ вниманіе къ  главнымъ естественнымъ зако- 
намъ. Ноэтому парнжскіе пролетаріи— естественнып типъ западнаго народа— пони- 
маюгъ лучпіе, чѣмъ большннство нашпхъ ученыхъ, это тѣсное сочетаніе реальпости 
съ полезностью, характеризующее позитивное мышленіе. Ихъ спеціальпыя занятія  
вызываю^гъ гораздо меньше потребпость въ обобщеніи. Но они оставляютъ досугъ для 
мыслп, благодаря чему могутъ развиваться естественныя наклонности всѣхъ способ- 
пыхъ людей.

Однако, пмеппо соціальпый толчекъ дастъ народу вскорѣ понять, насколько 
для него важпо дополнить и согласовать свои реальныя представлснія. Рѣшившигь 
теперь по возможности исправить существующій плохой порядокъ вещей, онъ убѣ- 
дится въ необходпмостп познать сперва его истипные законы, какъ это дѣлается 
во всякомъ ипомъ хозяйствѣ. Далѣе онъ пойметъ, что нельзя правильно оцѣнить 
пастоящее, пе связавъ его, съ одной стороны, съ прошедшпмъ и, съ другой, съ буду- 
щимъ. Даже необходимость измѣнить естественное теченіе соціальныхъ явленій про- 
будпгь въ пемъ желаніе познакомиться съ ихъ исторіеи и съ и \ ъ  характеромъ, 
дабы лучіпе избѣжать всякаго ошибочнаго илн излишняго вмѣшательства.

Призпавъ, такпмъ образомъ, что полнтическос искусство зависитъ, еще болѣо, 
чѣмъ всякое другое, о іъ  зпапія соотвѣтственной науки, народныі* умъ вскорѣ поГі- 
метъ, что эта паука, будучп отнюдь не пзолированной, требуетъ предваритеаьнаго 
пзученія ппдивпдуальнаго человѣка п внѣіпняго міра. Такпмъ образомъ, опъ прон- 
дстъ всю осповную іерархію позптпвпыхъ представленіп и сознатрльно возвратитси 
къ псточппку, который ему естественно указы ваю тъ его сііеціальныя завят ія ,  отпо- 
сящ іяся, главнымъ образомъ, къ  неорганическому міру.
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Эгогь пеобходпмый ходъ пролетарскаго разума вскорѣ предстанптъ сму ппзіі- 
тпвпуіо философію какъ  едннствеппо подходящуіо для парода, какъ  теоретически, 
такъ  и практическн, т а к ъ  какъ  опа обпимаетъ ту же область, имѣетъ то же назпа- 
чевіе и т ак ъ  же выдвигаетъ па первое мѣсто соціальпыя сообралсепія. НародпыП 
ипстпнктъ проеикнется, такимъ образомъ, сознаніемъ, что эго ученіе ограничивается 
прпведеніемъ въ систему того, что въ немъ являегся врождеыпымъ, и что это. упо- 
рядочееіе значительно увеличиваетъ общественную и частпую силу морали и здра- 
ваго смысла, этого обычпаго двоякаго основанія отнынѣ нераздѣльныхъ умозритель- 
вой и актпвной мудростей.

Тогда напіи пролетаріи со стыдомъ будутъ всномпнать, что онп нѣкогда ввѣ- 
ряли наиболѣе трудныя дознанія лицамъ, не знавіпимъ далсе точнаго различія между 
кубическимъ сантпметромъ и кубическимъ дсцнметромъ. Съ другоіі стороны, не нужпо 
особенво опасаться того, что ученые въ собственномъ смыслѣ слова, столь уважае- 
мые средними классамп, пріобрѣтутъ теперь большое вліяніе на народъ. Они нена- 
вистеы вароду вслѣдствіе ихъ равнодушнаго отношенія къ  высокимъ соціальнымъ 
вопросамъ, передъ которыми по необходимости стушевываются ихъ академическія 
зан ят ія  пустякамп. Присущій имъ эмпиризмъ дѣлаетъ ихъ неспособнымп удовлетво- 
рять справедливыя требованія этихъ наивныхъ умовъ, которые, согласно выраженію 
великаго Мольера, желаютъ имѣть я с е о е  п р е д с т а в л е н і е  о б о  в с е м ъ .  ІІо 
мѣрѣ того, какъ  суетное честолюбіе современныхъ ученыхъ заставитъ ихъ выхо- 
дить за предѣлы той областп, которой они до сихъ поръ занимались, народныіі умъ 
съ удивленіемъ станетъ замѣчать, насколько ихъ столь хваленый методъ мышленія 
сузилъ ихъ пониманіе, сведя его къ  нѣсколькимъ несложнымъ и чаще всего мало- 
важнымъ вопросамъ. Здравая философія разсѣетъ это естественное удивленіе, объяс- 
нивъ, какимъ образомъ этотъ видъ академическаго идіотизма явился результатомъ 
веправильваго удлипепія переходноіі стадіи. Этотъ временный методъ мышленія, 
являясь  прогресспвнымъ въ теченіе послѣдпихъ трехъ вѣковъ, именно тѣмъ, что 
онъ позволилъ выполнить долгую подготовительную научпуіо работу философскаго 
обновлевія, предначертаннаго Бэкономъ и Декартомъ, должепъ былъ стать ретроград- 
нымъ съ тѣхъ  поръ, когда^ вслѣдствіе завершепія этой подготовительной работы, 
оказалось возможнымъ приступить къ непосредствепному построенію иауки, по пеоб- 
ходнмости отпосящейся къ  Человѣчеству. Далеко не способствуя главпому современ- 
вому умственному движенііо, онъ является, въ особеппости во Франціи, серьезнымі. 
препятствіемъ къ рѣшительному расширепію и согласовапію этого движепія, какі. 
это поразительнымъ образомъ предчувствовала революціонпая мудрость Конвента, 
когда она возымѣла смѣлую мысль закрыть Академію Иаукъ. Наіпи пролетаріи 
вскорѣ поймутъ, насколько политическій инстинктъ великаго собранія былъ вѣрепъ. 
Поэтому нужно полагать, что они сумѣіотъ отказать въ своемъ довѣріи метафпзп- 
камъ или лигераторамъ, ее ища покровительства у плохихъ учепыхъ. Пхъ соціаль- 
ная цѣль впушитъ имъ, что имъ нужны обобщепіе и позитпвность. И въ го время 
какъ  главпые представители промыпілепности, въ силу узости своихъ взглядовъ, 
будутъ продолжать восхищаться напіимп учепымп, пародъ будетъ политпческп тяго- 
гѣть къ  пстиннымъ философамъ, чрезвычайно пеболыпое число которыхъ возрастоть 
благодаря призыву пролетаріевъ и даже благодаря вступлспію послѣдппхъ въ пхъ ряды.
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Г Л А В А  XXXV.

Пролетарій долженъ очитать себя состоящиіиъ на общественной 
службѣ.

Что касается моральныхъ условій пароднаго подъема, то они вытекаютъ, г іа в -  
еымъ обравомъ, изъ дѣятельнаго чувства важности основного назначенія пролета- 
ріата, связаннаго съ сознаніемъ его нынѣшняго положенія.

Съ первой точки зрѣнія наши нролетаріи могутъ морально считать себя 
пстинными общественными служащими, одновременно спеціальпыми и общими. Однако, 
такой характеръ ихъ дѣятельности никоимъ образомъ не долженъ повлечь за собой 
пзмѣнепія нынѣшней формы частнаго вознагражденія, естествевно устанавливаемаго 
за всякуіо услугу, настолько непосредственную и ограниченную, что ея особая оцѣнка 
моліетъ 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 относн- 
тельно такъ  называемыхъ либеральныхъ профессій, гдѣ плата за трудъ не избав- 
ляетъ отъ признательности. Въ этомъ смыслѣ самопроизвольное республиканское 
направленіе Конвента опередило систематическія указан ія  здравой философіи въ 
характеристикѣ народнаго сотрудничества.

Чтобы понять дѣйствительное значеніе своего спеціальнаго труда, пролетаріямъ 
достаточно предположить его полное или даже временное прекращеніе, что тотчасъ 
вызвало бы разстройство основного порядка современноп жизни. Гораздо труднѣе 
для нихъ въ настоящее время оцѣнить свое общее участіе, являющееся главнымъ 
іісточникомъ общественнаго мнѣнія іі, слѣдовательно, существенной поддержкой 
моральнаго авторитета. Но, согласно моимъ предыдущимъ разъясненіямъ, эта нор- 
мальная функція столь неминуемо вытекаетъ изъ ихъ природы и состоянія, она 
такъ соотвѣтствуетъ пхъ коллективнымъ потребностямъ, что пониманіе ея станетъ 
для нихъ все доступнѣе, по мѣрѣ того, какъ  теченіе событій позволитъ или даже 
потреОуетъ ея примѣненіе.

Это постепенно наростающее сознаніе своего значенія можетъ прннять суще- 
ственно вредное направленіе 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, относяшихся къ  
пользованію властью, и втянуло бы ихъ въ безполезные споры, касающіеся обычнаіи 
обладапія послѣднеіі.

Но эта опасность пе впушаегъ серьезпои тревоги въ особенности во Франціп, 
гдѣ ппстипктъ нролетаріевъ не испорченъ метафизическимъ фанатизмомъ. Наставпи- 
ческія увѣщанія нашихъ идеологовъ, даже оффиціальныхъ, не помѣшаютъ народнон 
мудро:гп попять, что не въ этомъ его истинное соціальнос назначекіе. Нынѣшнее 
прсс .іп^епіе пзбирательнымп голосованіями приведетъ вскорѣ къ  добровольному



уаразднееію этого ирнзрачпаго права, не имѣющаго болѣе даже привлекательностн 
прнвилегіи. Тщетныя усилія сосредоточить вниманіе народа на собствепно полити- 
ческихъ вопросахъ не будутъ въ состояніи отвлечь его отъ настоящихъ соціальныхъ 
проблемъ, дѣйствительное рѣшеніе которыхъ по преимуществу моральное. Онъ ни- 
когда не позволитъ свести результаты великой революціи къ иростымъ перемѣще- 
ніямъ лицъ или измѣненіямъ партійпыхъ группировокъ, ни далсе къ  какимъ бы то ни 
было измѣненіямъ центральной власти.

Это настроеніе народа требуетъ равносильныхъ стремленій у тѣхъ, кго жс- 
лаетъ стать его духовнымя руководителями. Подобно ему, они должны ставить 
соціальныя проблемы выше простыхъ политическихъ вопросовъ и лучше его цѣнить 
существенно нравственную природу соотвѣтственныхъ рѣшеній. Для этого они ирежде 
всего должны принять, к ак ъ  нормальное основаніе современной организаціи, систе- 
млтическое отдѣленіе духовной власти отъ свѣтской. Этотъ принципъ настолько 
отвѣчаетъ народеымъ потребностямъ, что вскорѣ народъ потребуетъ отъ всѣхъ своихъ 
интеллектуальныхъ вождей, чтобы они его прпняли. Чтобы его лучше обезііечить, 
оаъ, безъ сомнѣнія, заставитъ ихъ формально отречься отъ всякаго притязанія  на 
центральную илп даже мѣстную свѣтскую власть.

Посвящая себя, такимъ образомъ, исключительео служенію Человѣчеству, 
истиееые философы внуш атъ  больше довѣрія своимъ союзникамъ-пролетаріямъ, а 
также правящ имъ классаиъ. Цзбавленная отъ непосредственпаго примѣненія, еоціальная 
теорія сможетъ получить свободное развитіе, которое, отнюдь не вызывая безиорядка, 
надлежащимъ образомъ подготовитъ нормальное будущее, не пренебрегая и нынѣпі- 
нимъ переходнымъ состояніемь. Въ то же время соціальная практика, освобожденная 
огъ нанрасныхъ наставническихъ притязаній , не сохранитъ болѣе никакой ретро- 
градной связи съ отжившими доктринами и постеиенно приспособится къ  прогрес- 
сивнымъ указаніямъ общественнаго духа, энергично выполняя въ то же время свою 
пеобходимую матеріальную службу.
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Г Л А В А ХХХГІ.

Пролетарій не долженъ стреіииться ни къ богатству, ни къ полити- 
ческой карьерѣ.

Чтобы лучше соотвѣтствовать своему нынѣшнему и окончательному назна- 
чееію, народные нравы должны только болѣе развивать свой самобытпый характсръ. 
Для этого пролетарскій инстинкть должепъ, главнымъ образомъ, очиститься отъ 
всякаго суетнаго стремленіл къ иочестямъ или личному богатству. Метафизнческій 
эмпиризмъ охотно свелъ бы результаты великой революціи къ  распіирепію для 
парода доступа къ  политической или гражданской власти. !!о эта возможность, хотя 
иеобходима для окончательнаго строя, далеко не отвѣчаетъ истинпымъ пароднымъ 
потребногтямъ, та к ъ  какъ  опа можетъ способствовать голько индивидуальнымъ

4
Поэитивисты, в. V.



улучш еніямъ, ііе измѣпяюіцимъ судьби соціальной массы, но скорѣе стремящимся 
часто ее ухудшить, ьслѣдствіе ухода изъ нея наиболѣе энергичныхъ члеіц)въ. Одинь 
только Копвентъ сумѣлъ надлежаіцимъ образомъ оцѣнить этотъ ф акть . Только онъ 
умѣлъ уваліать нролетаріевъ, к ак ъ  таковы хъ, въ ихъ частной дѣятельности и въ  
ихъ обіцемъ участіи въ государственной жизни, являіощемся главным ъ возмѣщеніемъ 
нсприглядныхъ матеріальныхъ условій ихъ существованія. Всѣ вожакп, к ак ъ  реѵро- 
граднаго, так ъ  и стаціонарнаго, состояній, послѣдовавшіе за Конвентомъ, нытались, 
напротивъ, отвлечь ихъ отъ соціальной цѣли, облегчая имъ личный доступъ къ  
высшимъ положеніямъ. ІІривыкшіе къ  слѣпой рутинѣ средніе классы невольно 
присоединились къ  этой развращающей политикѣ и стали проповѣдывать, что всѣ 
должны подражать имъ и стремиться дѣлать сбереженія. Эта привычка къ  сбере- 
жепію пеобіодима для иакопленія и управленія капиталами; она должна поэтому 
преобладать въ  промежуточной части окончательнаго организма. Ио онѣ были бы не- 
умѣстны и даже губительны во всѣхъ остальныхъ частяхъ, тамъ, гдѣ матеріальпое 
существованіе, главнымъ образомъ, зависитъ отъ какой-либо заработной платы- 
Философы п пролетаріи должпы одинаково остерегаться нравовъ, стремящихся уни- 
зить ихъ моральнын характеръ, пе улучш ая обыкновенно ихъ физическаго поло- 
ж епія . У тѣхъ и другихъ отсутствіе всякой серьезной практической отвѣтственности 
и свободный подъемъ,— какъ общественный, такъ  и частный,— умозрительной и 
сіффективной жизни составляютъ главныя условія истиннаго счастья. Вопреки мнѣ- 
пію пашихъ экономистовъ, утверждающихъ, что сберегательныя кассы имѣютъ 
важное соціальное значеніе, здравая философія вполнѣ одобритъ рѣшительное отвра- 
щеніе, проявляемоб къ  этимь организаціямъ пароднымъ инстинктомъ, видящимъ въ 
нихъ, главнымъ образомъ, постоянный источникъ моральнаго развращенія, такъ  какъ  
они обыкновенно заглушаютъ великодушныя чувства. Эмпирическія разглагольство- 
ванія противъ кабачковъ не помѣшаютъ имъ оставаться к впредь единствевнымп 
мѣстами народныхъ собраній, гдѣ вырабатывается чувство общественности, заслужи- 
вающее ббльшаго поощренія, чѣмъ эгопстичное посѣщеніе сберегательныхъ кассъ. 
Что касается истинныхъ личныхъ опасностей, сопряженныхъ съ этой мудрой не- 
предусмотрительностью, то они вмѣстѣ съ ростомъ цивилизаціи постоянно умень- 

.шаются, причемъ сохраняется характеръ пролетарія, составляющіи одновременно его 
главное достоинство и паиболѣе драгоцѣнное утѣшеніе. Эта поправка вытекаетъ 
преимущественно изъ возрастающаго подъема чувствъ и мыслей. ІІризывая на- 
родъ къ общественной жизни, позитивная фплософія сумѣетъ сдѣлать ьлубъ наи- 
лучшимъ коррективомъ кабачка.

Въ этомъ отношеніп философамъ надлежитъ прислушиваться къ  великодуш- 
нымъ внушеніямъ народнаго ннстинкта. Всякая жадность къ  деньгамъ, какъ  и вгя- 
кое спѣтское честолюбіе, лпцъ, стремящихся къ  духовному управленію человѣче- 
ствомъ, будутъ вызывать законное подозрительное отношеніе къ нпмъ со стороны 
народа, такъ  какъ они такимъ образомъ выкажутъ ,свою моральную несостоятель- 
пость, обыкновенно связанпую съ тайнымъ безспліемъ мысли.

Моральная власть фплософовъ, которымъ помогаютъ пролетаріп, препмуще- 
ственно заключается въ позптнвпомъ строѣ въ томъ, чтобы безпрсрывно пзмѣнять. 
ііутемъ спранедлпваго распредѣлепія уваженія, соціальную групппровку, въ которои
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должііо всегда перевѣшпвать матеріалыіое значеіііе. Хотя субординація должностоГі 
не перестанетъ существовать, калгдое должностное лицо будетъ, однако, оцѣниваться 
сообразно качествамъ его ума и сердца, что предохранитъ и отъ анархіи, и отъ 
рабства. Ничто не сможетъ помѣшать народу понять, что истинныя качества, неоО- 
ходнмыя для отправленія различныхъ общественныхъ должностей, весьма несораз- 
мЬрны съ доставляемымъ ими свѣтскимъ господствомъ. Онъ будетъ все болѣе іі 
болѣе сознавать, что настоящее человѣческое счастье отнюдь не связано съ тѣмъ 
илп инымъ высокимъ положеніемъ и что оно можетъ скорѣе стать удѣломъ скромнаго 
полол:енія, кромѣ развѣ гѣ х ъ  искліочительныхъ личностей, которыя должны стре- 
мпться къ  власти— по сужденію. можетъ-быть, болѣе пагубному, чѣмъ полезному 
нашеи коллективной мудрости въ примѣненіи къ общественному благу. Истинные 
пролетаріи, равно какъ  истинные философы, вскорѣ перестанутъ завидовать высокому 
положенію, неизбѣжно связанному съ серьезной отвѣтственностью.

Когда это Бзаимоотношеніе не будетъ болѣе призрачнымъ, народъ убѣдится,
что все соціальное искусстло имѣегъ цѣлью удовлетворять его справедливыя потреб-
ности путемъ совмѣстнои дѣятельности его духовныхъ вождей съ его свѣтскими
руководителями. Поэтому онъ не пожелаетъ ни славы, купленной цѣной тяжелыхъ
размышленій, пи могущества, сопряженнаго съ постоянными заботами. Давая воз-
можность свободно проявляться необходимымъ теоретическимъ и практическимъ
дарованіямъ, соціальная масса сможетъ наслаждаться состояніемъ, соотвѣтствующимъ
пашеп обычной организаціи, сообразно котороп дѣйствительное благонолучіе преиму-
щественно связано съ умѣреннымъ упражненіемъ чувства и разсудка и умѣренвоГі
же дѣятельностью. Такъ какъ  матеріальная нужда будетъ устранена, то каждып
будетъ искать справедливаго вознагражденія за свое хорошее поведеніе въ неизмѣн-
номъ, даже посмертномъ, уваженіи той части человѣчества, которая могла его 
оцѣнить.

Однимъ словомъ, опредѣленіе, сохранившееся въ силу ложной скромности, но 
вытекавшее изъ инстинктивно понятой соціальной 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 теоретичоскіе п практическіе вожди, несмотря 
на личныя выгоды, связанныя съ ихъ пололсепіемъ, будутъ часто сожалѣть, что 
они не родились или пе остались пролетаріями. Для великихъ душъ свѣтское или 
духовное первенство доставляло всегда прочное удовлетвореніе лишь потому, что 
оно открывало имъ болѣе широкое соціальпое поприще п позволяло принймать болыпее 
участіе въ созиданіи общественпаго блага. Главпое-л;е достоипство окопчательнаго 
порядка будетъ состоять въ томъ, что для всѣхъ станетъ доступпа эта благотворііая 
связь частной л:изнп съ общественной, и самому ничгожиому граждапину будогъ 
обезпрчено соціальное вліяніе, не распорядительное, по совѣщательпое, всегда сораз* 
мѣрное съ его усердіемъ и заслугаміі.

Всѣ соображенія, изложепныя въ этон третьей части, подтверждаютъ пололсеніе, 
нысказанное въ началѣ ея, о необходимой способпости пролетаріата составлять глав- 
пую опору пе только оковчательной системы, по также пашего времеппаго строя, 
который разсматриваемый такимъ обрапомъ, будегь возможпо мепьше отлпчаться отъ
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ііодготовляемаго имъ пормальнаго состоянія. Главныя условія этой политпки иереходнаго 
времени, которыя я уісазалъ, заканчивая  вторую часть, находятъ наилучш ую  га- 
рантію въ естественныхъ настроеніяхъ западно-европейскаго народа и въ особенности 
во Франціи. Нашимъ свѣтскимъ руководителямъ слѣдуегь благоразумно сообразоваться 
съ народными стремденіями вмѣсто того, чтобы пы таться  ими управлять: ибо они 
сами собою соотвѣтствуютъ нашимъ истиннымъ современнымъ потребностямъ въ 
свободѣ и въ общественномъ порядкѣ.

52 Огюсі^ъ Коіпт».

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 образомъ, на умственной вмаасипаціи 
наш ихъ пролетаріевъ, въ особенности парижскихъ. Они освободились отъ всѣхъ бого- 
словскихъ воззрѣиій, 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 реальвость и полезность. Всѣ другіе классы современнаго общества 
готовы принудительно навязать доктрины, не выдерживающія критики. Только на- 
родъ можетъ укрѣпить и расширить свободу, необходимую истиннымъ философамъ 
для выполненія ихъ функціи. II никакая сила закона не можетъ внуш ить 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, утверждающимъ за Франціей естественную роль руководительнпцы ве- 
ликаго западно-европейскаго возрожденія.

Народъ вскорѣ преодолѣетъ отрицательное отношеніе къ  свободѣ союзовъ и 
свободѣ обученія. Населеніе съ столь сильнымъ общественнымъ инстинктомъ непоз- 
волитъ окончательно лишить себя права устраивать свободные союзы, которые ему 
позволятъ удовлетворять его главныя наклонаости и преслѣдовать его главные инте- 
ресы. Глубоко сознаваемая имъ потребность въ настоящемъ образованіи, дать ко- 
торое оди^^аково неспособны какъ  метафизики, такъ  и теологи, все болѣе н болѣе 
будетъ его побуждать содѣйствовать съ непреодолимой энергіей установленію истинной 
свободы обученія, главныя условія котораго при отсутствіи такой поддержки, еще 
долгое время не были бы возможны. Что касается политикп, какъ  внѣшней, такъ  н 
внутрепнеп, то народная гарантія здѣсь не менѣе необходима. Мвръ, какъ  п сво- 
бода, зависптъ отъ осеовпого настроенія нашихъ пролетаріевъ.
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Г Л А В А XXXVIII.

Пролетаріи и война.

Поразительеое спокоГіствіе, царящее е ы еѣ  на Западѣ, обусловлено преимуще- 
ственео непреодолимымъ отвращепіемъ, питаемымъ нашими иролетаріями къ войеѣ. 
На это не столько указы ваю тъ напрасныя сожалѣеія различеыхъ ретроградныхъ 
партій объ упадкѣ воеенаго духа, сколько необходимое учрежденіе сперва во Франціи, 
затѣмъ на всемъ Западѣ принудительнаго набора, ясно характеризующаго наши со- 
временные нравы. Такимъ образомъ, вопреки лозсеымъ разглагольствоваеіямъ, надо 
признать, что въ наши арміи добровольно идутъ только офицеры. ІІролетаріи, сверхъ 
того, менѣе, чѣмъ какой-либо другой классъ проникнуты національными предразсуд- 
ками, которые хотя и значительно ослаблены, но все еще сѣютъ рознь въ великой 
европейскои семьѣ. Онп болѣе дѣятельно проявляются у среднихъ классовъ, пре- 
имущественно изъ-за  промышленнаго соперничества. Въ глазахъ пролетаріевъ они 
всюду стушевываются передъ основеымъ сходствомъ склоеностей и состояеій трудя- 
іцихся всего Запада.

Эта благотвореая солидарность вскорѣ пріобрѣтетъ надлежащую прочность, 
вслѣдствіе всеобщаго участія  народа въ  разрѣшеніи поднятаго имъ теперь великаго 
соціальнаго вопроса объ отведеніи подобающаго ему мѣста въ новомъ строѣ. И въ 
виду повсемѣстнаго преобладанія этого интереса^ никакое воепное или промышленное 
заблужденіе пе въ  состояніи будетъ его преодолѣть и вызвать войну на Западѣ.

Г Л А В А XXXIX.

Въ теченіе переходнаго періода политическая власть должна быть 
централизована.

Могущественныя соціальныя волненія, правда, менѣе благопріятны для вну- 
тренняго порядка, чѣмъ для внѣшняго мира. Но тревога, не безъ основанія вну- 
шаемая намъ нынѣшнеп духовной анархіей, не можетъ намъ помѣпіать по достоип- 
ству оцѣнить гарантіи, которыя даютъ памъ, даже въ этомъ отношеніи, истинныя 
стремленія пролетаріевъ. Преобладаніе центральной власти надъ мѣстной, которое, 
какъ  мы выше видѣли, необходимо для общественпаго порядка, можетъ быть до- 
стигнуто лишь при содѣйствіи народа. Правительство, въ собствееномъ смыслѣ слова, 
еслй оно только не будстъ вызывать опасеній въ ретроградеости, безъ труда’ встрѣ- 
ти тъ  въ немъ поддержку противъ собрапія депутатовъ, гдѣ почти вссгда будутъ 
господствовать анти-пролетарскія тенденціи. Между этими двумя видами свѣтской 
властй народныГі инстинктъ естесгвенно предпочтеть тотъ изъ нихъ, болѣе практи-



чссіѵій характеръ іі мепѣс двусмисленная роль котораго лучше отвѣчаю тъ его глав- 
ііымъ желаніммъ.

Ііустьіе конституціонные сноры выгодны для честолюбцевъ изъ среднихъ клас- 
совъ, т а к ъ  какъ  оніі облегчаютъ ихъ политическую карьеру. Но эта  безплодная 
агитація вызыиаетъ мало интерсса и часто сііраведливое іірезрѣніе у народа, кото- 
рому она не мо;ке'гъ нринести никакой пользы и законныя требованія котораго она 
стремигся обойти, увеличивая неирочность единственноіі власти, способной ихъ  удо- 
влетворить.

Итакъ. народное предпочтеніе обезпечено всякой адмипистраціи, которая 
сумѣеть его заслужить, въ особенности во Франціи, гдѣ политическія страсти уа:е 
улеглись благодаря непреодолимому вліянію ноднятыхъ соціальныхъ вопросовъ.

ІІоддержка пролетаріевъ долліна не только укрѣпигь центральную власть, но 
и значигельно улучш ить ея обычный характеръ; ибо она нриведетъ ее къ  ея истин- 
ному практическому назначенію 'гЬмъ, что освободи'гъ ее отъ пусты хъ теоретиче- 
скихъ притязаній . Въ виду всѣхъ этихъ соображеній, стремленія философовъ къ  
систематизаціи отпынѣ встрѣтятъ болѣе благонріятныя условія для своего осуще- 
ствленія, благодаря добровольпому вліянію ихъ союзниковъ-пролетаріевъ.

Чтобы лучше охарактеризовать это спасительное вмѣшательство народа въ 
современную политику, мнѣ остается еіце указать, какая  группа паселенія могла бы 
выставить изъ своей среды центральное иравительство, способное руководить пере- 
ходнымъ состояніемъ свѣтской власги до момента прекращенія духовнаго между- 
царствія.

Удачаая двусмысленность, выражаемая, въ особенностп на французскомъ язы кѣ , 
словомъ н а р о д ъ  (реиріе), иостоянно напоминаетъ, что пролегарін не оОразуюгь 
пастоящаго класса, но составляю'гь соціальную массу, откуда вытекаю тъ, как ъ  не- 
обходимые органы, различные спеціальные классы. Со времсни уничтоженія кастъ, 
иослѣднимъ оетаткомъ которыхъ была королевская власть, нашп свѣтскіе вождп 
вербовались, главнымъ образомъ, въ пролетарской средѣ. Въ нормальномъ государ- 
ствѣ требуется только, чтобы эти новые властители, прежде чѣмъ занять  какой- 
либо государственныіі постъ, предварительно пріобрѣли въ частной практикѣ умѣнье 
властвовать, .необходимое для ихъ иолитической дѣяте.іьности.

Во всякомъ ираиильномъ строѣ правительство, въ собственномъ смыслѣ слова^ 
можетъ быть только расширеніемъ гражданской власти. Вотъ почему окопчательный 
ііорядокъ современныхъ обществъ обезііечиваетъ главнымъ представителямъ промы- 
шлениости обладаніе свѣтской властью. Хотя они кажутся еще малоспособными для 
ьтой власти, они не замедлятъ ее получить, когда духовное преобразованіе сдѣлаетъ 
ихъ болѣе достойными ея и облегчитъ имъ іюльзованіе ею, упростпвъ ее и ири- 
давъ ей чисто практическій характеръ.

Однако, ни одно изъ этихъ двухъ условіи въ настоящее время еще не вы- 
ііолнепо, что затруднястъ доступъ къ свѣтской власти лицамъ, которыя, въ концѣ- 
концоі^ъ, станутъ ея закониыми иредставителями. Они могутъ уже взять на себя 
различныя спеціальныя обязанности, какъ  мы вто недавно видѣли, даже относи- 
тельно функпій, кажущихся на нервыи взглядъ совершенно -чуяцы м и промышлсн- 
нымъ способностямъ. Но за исключеніемъ единпчпыхъ личностей, на возможвость
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появленія которыхъ ничто не указывае-гъ и отъ которыхъ не должеиъ зависЬть 
наш ъ временныи режнмъ, —  эти классы еще не способны замѣнить королевскуіо 
власть въ ея роли центральнаго органа. До сихъ поръ они слишкомъ далеки отъ 
той возвышенности взглядовъ и чувствъ, которая могла бы имъ позволить такон 
политическіи подъемъ. Впрочемъ, это двоякое условіе практическаго первенства и 
внѣ промышленности вообще выполняется не лучше. Наличность его еще мепѣе 
наблюдается среди учены хъ, особенно во Франціи, гдѣ академическій режимъ такъ  
сузилъ умъ, изсушилъ сердце и разслабилъ характеръ, что большинство ученыхъ 
стало неспособно к ъ  дѣйствительной жизни и въ особенности къ малѣйшему руко- 
водительствуі даже научноыу.
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Г Л А В А 11.

Впродолженіи переходнаго періода влаоть должна быть, въ видѣ 
исилюченія, ввѣрена пролетаріямъ.

Неспособвость к ъ  общественной службѣ нашихъ различныхъ спеціальныхъ 
клоссовъ заставляетъ искать другого средства для удовлетворенія этого революціон- 
ііаго требованія и обратиться туда, гдѣ цѣльное міросозерцаыіе менѣв сдавлеяо и 
чувство долга лучше разьито. Здравая историческая теорія даетъ мнѣ основаніе 
рѣшвтельно заявить, что одни только наши пролетаріи могутъ выставить изъ своеЯ 
среды досгойныхъ представителей высшей свѣтской власти до окончанія духовнаго 
междуцарствія, т.-е. на время, по крайней мѣрѣ, одного поколѣнія.

Освободившись отъ всякаго педантократическаго или аристократпческаго обая- 
нія, легко видѣть, при раціональномъ изслѣдованіи, согласно соображеніямъ, лри- 
веденнымъ въ началѣ этой третьеіі части, что у народа общносгь мыслей н благо- 
родство чувствъ болѣе возможны и болѣе непосредственны, чѣмъ у всѣхъ другихъ 
классовъ. Обычный недостатокъ административныхъ понятій и привычекъ дѣлаетъ 
наш ихъ пролетаріевъ малоспособнымп къ  различнымъ спеціадьнымъ должностямъ 
практической государственной дѣятельности. Но это обстоягельство не является для 
нихъ препятствіемъ къ  пользованііо высшимъ авторитетомъ, пи къ исполненію вы- 
сокихъ соціальныхъ фупкцій, требующихъ истинной широты взглядовъ и не предпо- 
лагающ ихъ никакихъ спеціальныхъ знаній. Когда эти важпые посты будутъ заняты 
достойными пролегаріями, ихъ мудрый и скромиый инстинктъ сумѣетъ найти под- 
х од ящ н іъ  лпцъ изъ нѣдръ тѣхъ  классовъ, откуда они до сихъ поръ вербовались. 
Гакъ какъ  ихъ умѣлый выборъ обезпечпгъ практическій характеръ и прогрессив- 
ный духъ пранительства, они смогутъ безъ опасенін использовать всѣ спеціальныя 
способностя даже тѣхъ  лицъ, которымъ, к ак ъ  стоящимъ очень высоко, наиболѣе 
можетъ быть противна служба республикѣ.

Такимъ образомъ, всѣ свѣтскіе элементы окаж утъ ,— подъ вліяпіемъ могучаго



имііульса со стороны пролетаріевъ,— иадлсжащее содѣйствіе ваш ему окончательяому 
нреобразованію, въ  особениости среди военныхъ и судей, особенво способвыхъ к ъ  иревра- 
щеиію въ искревиихъ республивавцевъ. Въ то вреия к ак ъ  это обладаніе верховной 
властью ободритъ и успокоитъ народвую массу и сдѣлаетъ излищними обычвые 
иріемы обузданія, оно воздѣйствуеть на представителей вромышлевности въ томъ 
смыслі., что они будуть дѣлаться все болѣе и болѣе достойвыми нредстоящаго имъ 
свѣтскаго высокаго вазвачен ія ,  но мѣ;іѣ того к ак ъ  ихъ чувства будутъ очищаться
и ихъ взгляды расширяться.

Итакъ, услоиія свободы и общественнаго порядка создадутъ почву для пере- 
дачи революціоннымъ путемъ центральной власти иѣсколькимъ выдающимся проле- 
таріямъ на время духовнаго междуцарствія. Ихъ воцареніе не породитъ въ  пролс- 
тарскои массѣ опасныхъ честолюбивыхъ стремленій, подобно тѣмъ, как ія  вызываетъ 
теиерь въ этой средѣ жажда обогащенія; ибо всѣ ясно поймутъ исключительную 
природу и необходимыя условія этого рѣдкаго величія.

Назначеніе этой политической апомаліи опредѣляетъ также ея форму осуще- 
ствленія. 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 дѣйствительности именно центральная власть была всегда 
предметомъ честолюбія парламентаріевъ. Неопровержимый опытъ достаточно подтвер- 
дилъ, въ  этомъ отношеніи, здравыя теоретическія соображенія, согласно которымъ 
такая  школа можетъ воспитывать только безполезныхъ болтуновъ, лиш енныхъ вся- 
кой настоящей политической способности, каковыми были, нанримѣръ, жирондисты. 
Помимо того, что наши пролетаріи, идя такимъ путемъ, врядъ ли могли бы востор- 
жествовать, слѣдуетъ признать, что если бы они имѣли несчастье достигнуть успѣха, 
они потеряли бы прямоту и самобытность, составляющія теперь ихъ истинныя ка-  
чества, дѣлающія ихъ достоиными этой исключительной отвѣтственной роли.

Такиыъ образомъ, временный постъ, который позитивизмъ предназначаетъ для 
вождей пролетаріевъ, послѣдніе 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 всякаго свѣтскаго честолюбія, и диктаторовъ, чуждыхъ вся- 
кой духовной тираніи. Общественный разумъ будетъ отнынѣ считать мятежникомъ 
и въ то же время ретроградомъ всякаго ученаго, который будетъ домогаться свѣт- 
ской власти, и всякаго правителя, которыи пожелаетъ поучать. Однпмъ словомъ, 
наше революціонное правительство подвергнется тому вн^треннему преобразованію, 
въ которомъ нѵждалось правительство Конвента, если бы ото удивительное оолити- 
ческое созданіе могло, какъ  того хотѣли его творцы, просуществовать до наступленія 
всеобщаго мира.

Таковъ окончательный договоръ между истинными философами и истинными 
пролегаріями относительно руководительства органическимъ завершеніемъ великой 
революціи, путемъ мудраго возстановленія режима Конвента, не искаженнаго опы- 
тами, произведенными его различными нреемниками эпохи реакціи и застоя. Цѣльное 
міросозерцаніе и соціальное чувство одипаково присущи обоимъ элементамъ этого
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освоввого сочетааія, что является веобходимой гараатіей для вастоящаго ііереход- 
наго временн и вѣрнымъ залогомъ нормальнаго будущаго.

Еслп одивъ изъ  вихъ являетея  свовтавны и ъ  представителемъ атого будущаго,
то другои должевъ стать его систеиатическимъ оргавомъ. Теоретическіе пробѣлі.і
в аш ах ъ  пролетаріевъ будутъ легко восполвены философами, которые, подчивяясь пе-
преодолпмому тревовавію соціальваго чувства, ознакомятъ своихъ союзниковъ со здра-
воп исторической теоріей, безъ которой человѣческая солидарность нредставляется
лпшенпой своей главной особенпости— пепрерывности. Хотя нравственное несовер- '
шенство совреиеввыхъ фнлософовъ создаегь маого затрудненій для пролетаріевъ,
тѣ и ъ  не иевѣе вародное движеніе встрѣтигь поддержку въ ихъ высокомъ убѣжде-
вш  0 всеобщемъ вреобладавіи сердца; вто убѣжденіе въ состоявіи будетъ преодолѣть
пустое высоЕонЁріе, которое могло бы разстроить атотъ союзъ, ииѣющій цѣлыр 
обновленіе.
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ЧАСТ1. ЧЕТІІЕРГЛЯ.
Роль тенщины въ позитивизмЬ.

Г Л А В А I.

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

Какъ бы велнка ни была сила, которуіо дѣятельное сотрудничество пролета- 
ріевъ должно доставить соціальному вліянію философовъ, преобразовательный импульсъ 
требуетъ еще третьяго элемента, укаэываемаго истинной теоріеи человѣческои при- 
роды и подтверждаемаго здравой исторической оцѣнкой великаго современеаго 
кризиса.

Наша моральная организація слагается не только изъ разсудка и дѣятедь- 
ности, представителями которыхъ являются философскій и пролетарскій элементы; 
но она также характеризуется чувствомъ, въ  которомъ, согласно теоріи, излозкенной 
въ началѣ этого «Обзора>, сосредоточено даже ея преобладающее начало. А этотъ выс- 
шій факторъ, составляющій единственное реальное основаніе человѣческаго единства, 
не представленъ ни достаточно прямо, ни достаточно полно въ описанномъ намп 
выше основномъ союзѣ между философами и пролетаріями.

Конечно, соціальное чувство будетъ господствовать въ рѣшительномъ подъемѣ 
каждой изъ этихъ двухъ, силъ. Но его источникъ не лвляется здѣсь ни достаточпо 
чистымъ, еи достаточно глубокимъ и поэтому^его сила не соотвѣтствовала 6ы его 
назначенію, если бы не была вдохновляема изъ болѣе прочнаго и болѣе живого 
источника.

Общественное чувство новыхъ философовъ будетъ, безъ сомнѣвія, отлпчаться 
постоянствомъ, такъ  какъ  оно связано у нихъ съ систематпческими убѣж іее іям в; 
но его собственная раціональность слишкомъ ослабила бы его энергію, если бы ме- 
пѣе разсудочное побужденіе постоянно не оживляло его. Хотя ихъ благородеая об- 
п^ественная служба должна вскорѣ сообщить ихъ чувствамъ дѣятельность, ееизвѣст- 
пую отвлеченеымъ мыслителямъ, тѣмъ не менѣе это коллективное возбужденіе ее 
можетъ обходпться безъ эмоцій частнаго характера. Даже то, что ихъ еравы вы- 
гадаютъ изъ снопіенія съ пролетпріямп; пе сможстъ достаточно восиолнпть обычние 
пробѣлы умозрптельпоп оргапизаціп.



Съ ДР5 Г0 ІІ стороаы, если присуіція вароду страсти болѣе саиородны и болѣе 
сильеы, чѣмъ страсти фнлософовъ, то за то онѣ вообіце отличаются иеиьшимъ по- 
стоянствомъ и меньшей чистотоГі. Цхъ активное назначеніе не позволяетъ имъ 
быть ни достаточно безкорыстными, ни достаточно устоОчивыыи. Всѣ моральныя 
выгоды, связанныя съ систематизаціей народнаго элемента, безъ естественной ііи- 
мощи болѣе ыягкихъ и болѣе ностоянныхъ эмоцій, не могли бы возмѣстить ущерба, 
еаносимаго общественности эгоіістическимц побужденіями. Избавляя пролетаріевъ огь 
необходимостн формулировать свои жалобы или желаиія, философы не могутъ измѣ- 
ііить ихъ ееизбѣжное себялюбіе.

Такнмъ образомъ союзу, которып по необходнмости будетъ руководить нашимъ 
ііреобразованіемъ, недостаетъ еще достаточнаго нредставителя высшаго человѣческаго 
регулятора. Такимъ представителемъ можетъ быть только непосредственно сродныіі 
ему элементъ, подобно тому, какъ  философскій элементъ свойствененъ разсудку, а 
пролетарскій— дѣягельности. Такова основная побудцтельная прпчина необходимостп 
присоединенія ж енщ инъ къ  преобразовательному союзу, к ак ъ  только его стремленія 
и нотребности станутъ достаточно достуііны оцѣнкѣ. Только этотъ третій элементъ 
позволитъ органическому движенію принять свой истинный и окончательнып харак- 
теръ, такъ  к ак ъ  онъ естественно обезпечитъ постоянное подчиненіе разсудка и дѣя- 
гельности всеобщей люОви, п тѣмъ по возможностп предохранитъ перваго отъ заблу- 
жденій, второго отъ мятежнаго характера.

Такъ какъ  включеніе этого элемента доставптъ позитивизму необходимое сред-
ство для завершенія всего современнаго движенія, отъ котораго женщины до спхъ
поръ былн слпшкомъ устранены, то оно является для позптпвпзма неизбѣжноп обя- 
занностыо.
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Г Л А В А II.

Женщина и совреіиенныя идеи.

Геволюція могла до сихъ поръ внушать симпатію только нѣкоторымъ женщп- 
намъ; коллективнаго одобренія онѣ ей пока не выражаютъ, вслѣдствіе существенію 
отрицательнаго характера ея первой части. Онѣ по-прежнему высоко ставятъ пре- 
пмущественно средневѣковыя соціальныя учрежденія. А это предаочтеніе обусловлепо 
пе только, какъ  это принято думать, ихъ справедлнвымп сожалѣніямп объ упадкТ. 
рыцарскихъ нравовъ. ІІравда, средніе вѣка являются для нихъ едпнственной эпо- 
хой, когда культъ  женщины былъ надлежащимь образомъ организованъ. Но болѣе 
ііетимный и менѣе корыстный мотивъ опредѣляетъ, главнымъ образомъ, ихъ ееволь- 
ное влеченіе къ  этимъ прекраснымъ воспоминаніямъ. Иаиболѣе нравственный эле- 
ментъ человѣчества должееъ предпочитать всякому другому единственный режимъ, 
который прямо возвелъ въ принцинъ преобладапіе морали надъ политикой. Таковъ 
смѣю утверждать, тайный источеикъ главиыхъ сѣтовапій, вызываемыхъ у женщинъ 
безсозвратнымъ разложееіемъ средеевѣковой соціальной системы.



Отдавая должпое различнымъ частны нъ успѣхэиъ , которыми . человѣчестпо 
обязяно совремевиому движеаію, оиѣ считаю тъ ихъ иедостаточной комненсаціей об- 
іцаго уиадка, знаменующаго, но ихъ  мнѣвію, возврагь’ къ  старону, когда политика 
и м ѣ лап еревѣсънадъм оралью . Временная необходимость въ  подобномъ положеніи вещеи, 
соотвѣтствующемъ свѣтской диктатурѣ. вызванной несовершенствомъ католичесііаго 
духа, должна быть, вслѣдствіе отсутствія истинной исторической теоріи, нлохо оцѣ- 
иена умами, почти чуждыми активной ж изви . Т акъ  что ж енщ инамъ совершенно не- 
правильно приписывали, на основапіи ати х ъ  благородныхъ сѣтованій, ретроградвыя 
стремленія. Онѣ съ большимъ правомъ могли бы сдѣлать подобный упрекъ  намъ, 
за наше слѣпое восхищеніе греческимъ или римскимъ строемъ, Еоторый все сще 
ставится гораздо выше католико-феодальнаго режима. Но долговѣчвость этого заблу- 
жденія объясняется, главнымъ образомъ, нелѣпымъ образованіемъ, отъ котораго ж ев -
щ ины, къ  счастью, избавлевы.

Какъ бы то ни было, эти женскія настроенія наивно выраж&ютъ главвое
условіе нашего истиннаго возрожденія, именно ііотребность возстановить системати- 
ческое подчиненіе политики морали, но на болѣе прямомъ, болѣе обширномъ и бо- 
лѣе прочномъ основаніи, чѣмъ то основаніе, на какое оно опиралось въ средніе 
вѣка. Характернымъ же результатомъ подобнаго режима является  культъ  женщ ины . 
Итакъ, вотъ какой цѣной обновляющее движеніе пріобрѣтетъ искреннее расположе- 
ніе женщинъ! Эта программа, я думаю, можетъ казаться ретроградной только тѣмъ
философамъ, которые неспособны ее выполнить.

Такимъ образомъ, женщины пе отворачиваются отъ революціи, а только отъ 
анти-историческаго направленія, господствовавшаго въ ея первой части, когда слѣ- 
пое осужденіе среднихъ вѣковъ оркорбляло ихъ лучш ія  чувства. Могли -  ли онѣ 
привѣтствовать метафизическій режимъ, который, казалось, полагалъ человѣческое 
счастье, главнымъ образомъ, въ пользованіи политическими правами, настоящаго вле- 
ченія къ  которымъ никакая утопія никогда имъ не внушитъ? Но онѣ глубокѳ со- 
чувствуютъ справедливымъ народнымъ требованіямъ, характеризующимъ г іавную  
цѣль великаго кризиса. Ихъ врожденныя желанія всегда буд)тъ 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 преимущс- 
ственно потому, что онѣ теперь устраняются грубымъ эгоизмомъ, который уже бо- 
лѣе не смягчается революціоннымъ энтузіазмомъ.

Итакъ, всѣ недовольства современнымъ положеніемъ вещей, въ которыхъ 
упрекаютъ женщинъ, способствуютъ лучшему выявленію основной необходимости раз- 
сѣять, наконецъ, нравственную и умственную анархію, которая порождаетъ всѣ глав- 
ные іюводы ихъ справедливыхъ обвиненій.

0 0  Огюсгь Контъ.
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г  Л А В А III.

Позитивизмъ даетъ удовлетвореніе законнымъ желаніямъ женщины.

Дабы ж евщ вн ы  могли вполнѣ приикнуть къ  революціонноиу движееію, доста- 
точно, чтобы оно стало стремнться прямо к ъ  своему органяческому назначенію и 
совершеено отказалось 6ы отъ первоначальеаго отрицательнаго направленія, но пе- 
0 ходииость котораго женщины не могли понять настолько, чтобы оправдать его 
заолужденія. Надо, чтобы этотъ окончательный кризисъ представлялся отнюдь не 
какъ  явленіе, неииѣющее викакой связи со средними вѣкамв, но, сообразно своемѵ 
иетинному иеторическому характеру, какъ  призвапвый осуществить ва л у ч ш и іъ  
основаніяхъ всеобщее преобладаніе, которымъ мораль п о л ьзо в р а сь  въ то время. 

днимъ словомъ, нозитивизмъ долженъ внуш ить женщинамъ любовь ко второй части 
революцш, освовывая наши •республикаескіе еравы  ва  рыцарскомъ чувствѣ.

Только такимъ образомъ д о п о л еи тс я . нреобразовательное движеніе, которое
осталось бы незакончеввымъ безъ близкаго участія  того человѣческаго элемента
которыи является ваилучш ииъ представителемъ основного прииципа окончательпаго
режима а ииенно, нреобладавіе обществевеаго чувства падъ личнымъ. Одпи только
фіглософы могутъ сообщать этому принципу дѣйетвительно систематическое постояп-
ство, которое предохравить его отъ всякихъ софистическихъ искаженій. Дѣятельйое
же проведевіе его можетъ быть поддержаео только «ролетаріями, безъ которыхъ
его примѣненіе почти всегда затруднялось бы. Но однѣ лишь ж свщ ивы  должны
придать еиу полеую чистоту, свободную одновременпо и огь размышленія и отъ
угнетевія . Въ этомъ составѣ преобразовательный союзъ явится  предвареніемъ буду-
щаго пормальнаго состоянія человѣчества и живымъ типомъ нашей собствееной 
прнроды.

Если бы еовая философія не могла заручиться поддержкой ж енщ ивъ, она 
должва была бы отказаться отъ идеи всецѣло замѣнить теологію въ ея прежней 
соціальнои фувкціи. Но освовная теорія, изложевная въ началѣ этого <Обзора>, га- 
рантируетъ пріемлемость позитивизма для жевщ инъ еще болѣе непосредственно 
чѣмъ его цѣлесообразность для народа. Ибо его всеобщій принципъ и его методъ 
пониманія и разсматриванія великой человѣческой проблемы суть только системати- 
ческое проведеніе идей, которыя спонтанно свойственны женщинамъ. Имъ, а также 
народу онъ открываетъ благородное соціальное поприще и въ то же время обезпе- 
чиваетъ удовлетворевіе ихъ справедливыхъ личпыхъ желапій.

Эти общія свойства въ томъ и другомъ случаѣ отнюдь не случайны, а со- 
ставляютъ необходимое слѣдствіе реальносги, отличающей новую философію, кото- 
рая основываетъ всегда свой свободный авторитетъ на точноіі оцѣнкѣ того, что 
есть. Эмпирическія предубѣжденія не помѣіпаютъ женщинамъ вскорѣ понять* что 
позитивизмъ удовлетворптъ лучше, чѣмъ католицизмъ, всѣ ихъ потребности, не 
только интеллектуальныя, но, въ особенпости, моральпыя н соціальныя, привязы- 
вающія ихъ еще къ режиму, отсталость котораго имъ видпа, благодаря пхъ мудрой 
проницательности.

О б щ і й  ОБЗОРЪ ІЮЗИТИВНЗМЛ.



Этп иредразсудиіі вытекаю тъ теперь изъ иесьма извипительваго смѣш епія  
здравой философіи съ ея паучпымъ началомъ. Такимъ образомъ, сухость, въ кото- 
рои столь сораведливо уіірекаютъ ученыхъ, вмѣпяется въ  вину новымъ философамъ, 
умъ которыхъ долженъ былъ вначалѣ держаться такого • же строя мыслей. Но 
когда установятся нормальпыя отношенія между тремн элементами позитивнаго 
соіоза, нссправедливость этого мнѣнія вскорѣ обнаружится. Ж енщины признаютъ 
тогда, что моральная онаспость наш ихъ научны хъ изслѣдованій зависитъ, главнымъ 
образомъ, отъ ихъ узкой и эмнирической спеціализаціи, отвергающей всегда соціаль- 
ную точку зрѣнія. Онѣ ноймутъ, что эта ооасность не можетъ распространяться 
па озпакомленіе съ основпыми философскими понятіями, въ значительной степени 
даже прирожденными, при чемъ различныя научны я изслѣдованія составляютъ только 
необходимый рядъ предварительныхъ этаповъ, способствующихъ правильному пони- 
манію соціальныхъ .вопросовъ п лучше позволяющихъ посвятить всю наш у ж и звь  
всеобіцему совершенствованію. Тактъ, свойственный женщинамъ, позволитъ имъ не 
смѣшивать этой подготовки, всегда относящейся къ  единственной цѣли совершен- 
ствованія съ дѣятельностыо, всецѣло посвященной академическимъ пустякамъ. Воро- 
чемъ, все изложевное въ этомъ сОбзорѣэ, вполнѣ избавляетъ насъ отъ дальнѣй- 
оіихъ разъяснепіи по этому вопросу.

62 Огюсі^ъ Коить.

Г Л А В А IV.

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

Въ позитпвномъ строѣ соціальное назначеніе женщ инъ непосредственно явдяется 
необходимымъ слѣдствіемъ ихъ истинной природы.

Этотъ полъ, безъ сомнѣнія, выше нашего въ отношеніи ваиболѣе основного 
свойства человѣческаго рода, именно, стремленія давать пвревѣсъ общественному 
чувству надъ личнымъ. Въ силу этого моральнаго качества, независящаго отъ 
какого-либо матеріальнаго назначенія, онъ заслуживаетъ всегда наше нѣжное благо- 
говѣніе, какъ  паиболѣе чистый и наиболѣе прямой типъ Че.іовѣчества, которое не 
можегъ быть достойнымъ образомъ изображено въ формѣ мужчины. Но это есте- 
ственное превосходство не даетъ  ̂ еще женщинамъ гого соціальнаго первенства, о 
которомъ ивогда мечтали смѣлые люди, хотя и безъ ихъ согласія. Ибо правильнып 
взглядъ ва реальную цѣль всего человѣчСскаго существованія, составляющій вхъ  
положительное преимуіцество, сочетается у нихъ со столь же несомнѣнной отста- 
лостью во взглядѣ на различныя средства ея достижснія. Во всѣхъ ипдахъ силы, 
не только тѣлесной, но также умственной и волевой, женщ ина очевпдно уступаетъ 
мужчинѣ, соотвѣтственно нормальному закову, относящемуся вообще къ міру живот- 
ныхъ. А практическая жизвь, поскольку она безпрестанно требуетъ упорной дѣя- 
тсльностп, по необходимости управляется не чувствомъ, а силой. Кслп бы нужно
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было толысо любить, какъ  въ рисуемой христіанствомъ будущей жизии, свободной 
отъ всякнхъ  м атер іалы ш х ъ  иотребностей, женщ нна царствовала бы. Но для борьбы 
съ вевзгодами наиіей настоящей жизни нужно, главнымъ образомъ, дѣйствовать и 
мыслить; поэтому мужчина долженъ цовелѣвать, несмотря на то, что онъ стоитъ 
ниже женщины въ моральномъ отношеніи. Во всякомъ большомъ предпріятіи успѣхъ 
зависигь  болѣе отъ энергіи и таланта, чѣмъ отъ усердія, хотя послѣднее условіе 
сильно вліяетъ на два нервыхъ.

Таковъ ест«ственный недостатокъ общей гармоніи между тремя частями нашей 
моральной организаціи, обрекающей женщ инъ умѣрягь посредствомъ любви царстио 
силы. Вѣрное чувство своего аффективнаго превосходства, обыкновенно, внушаетъ имъ 
желаніе госнодствовать, которое поверхностная критика слишкомъ часто приписы- 
ваетъ эгоистическимъ наклонностямъ. Но опытъ постоянно напоминаетъ имъ, что 
въ мірѣ, гдѣ необходимыя блага рѣдки и трудно достижимы, власть по необходимости 
принадлежитъ болѣе сильному, а ые болѣе ліобящему, хотя послѣдній болѣе достоинъ 
ею обладать.

Этотъ вѣчный споръ приводитъ только къ  постоянному ограниченію первен- 
ства мужчинъ. Мужчина тѣмъ болѣе идетъ на уступки— независимо отъ всякоп 
чувственности,— что въ глубинѣ души онъ сознаетъ естественное превосходство жен- 
щинъ касательно главнаго аттрибута Человѣчества. Онъ сознаетъ, что его собствен- 
оая  власть обусловлена, главнымъ образомъ, требованіями нашего положенія, налагаю- 
пцго на насъ всегда трудныя работы, въ которыхъ эгоизмъ проявляется сильнѣе 
чувства общественности. Поэтому-то во всѣхъ человѣческихъ обществахъ публичная 
жизнь принадлежитъ мужчинамъ, а жизнь женщинъ ограничена преимущественію 
домашнимъ кругомъ. Цивилизація отнюдь не упичтожаетъ этого естественнаго раз- 
личія, но безпрестанно его развиваетъ, совершенствуя его, какъ  я это ниже укажу.

Отсюда вытекаетъ основное сходство въ условіяхъ соціальной жизпи жен- 
піинъ, философовъ и пролетаріевъ. Здѣсь мы также находимъ объяснепіе тѣсноп 
солидарности между тремя необходимыми элементами умѣряющей власти.

Относительно философовъ аналогія основана на томъ, что то же роковое 
обстоятельство, которое мѣшаетъ женщинамъ первепствовать въ силу ихъ аффек- 
тивнаго оревосходства, лиш аетъ мыслителеп еще въ большей стспепи власти, кото- 
рая, по ихъ мнѣнію, должна имъ принадлежать вслѣдствіе ихъ теоретическаго пре- 
восходства. Если бы наши матеріальныя ііотребности были легче удовлетворимы, 
практическое преобладаніе менѣе препятствовало бы интеллектуальному могуществу. 
Но въ этомъ случаѣ первенство болѣе подобало бы женскому элементу. Ибо папіъ 
рлзсудокъ развивается, главнымъ образомъ, для того, чтобы освѣп^ать дѣятельность,—  
еіо собственный порывъ въ весьма незначительпой степени вызывается строеніемъ 
нашего мозга. Одна только любовь сохранила бы тогда свою ееизмѣпную спонтапность.

Такимъ образомъ, власть надъ реальнымъ міромъ еще менѣе принадлежнтъ 
мыслящимъ существамъ, чѣмъ любящимъ, хотя высокомѣріе ученыхъ не столь без- 
ропотно, какъ  тіцеславіе женщинъ. Вопреки ея притязаніямъ, интеллектуальная спла, 
въ сущности, не болѣе нравственна, чѣмъ сила матеріальная. Опѣ обѣ составляютъ 
только средство, моральность котораго записитъ отъ его употребленія. Въ нашеп нри- 
родѣ пепосредственно нравстііеннымъ является лиіпь любоиь, которая одна только и



стремится дать перевѣсъ общественному чувству надъ личнымъ. Если-же любовь 
не можетъ госнодствовать, на какомъ основаніи сталъ бы царствовать разумъ?

Нсякое нрактическое ііервенство принадлежитъ дѣятельности. Такимъ обра- 
зоыъ, роль разсудка, еще болѣе чѣмъ чувства, сводится къ  видоизмѣненію реаль- 
ной жизни. Вотъ ночему философскій ѳлементъ устраняется отъ участія  во власти 
управляющей, по крайней мѣрѣ, настолько же, насколько и женскій элементъ. Въ 
тщетной борьбѣ загосподство уму всегда удается только видоизмѣнять. Невозможность 
ілавенствовать становится даже косвеннымъ источникомъ его нравственности, когорая 
развратилась бы если бы осупіествилось его господство. Онъ можетъ значительно 
улучшать естественный порядокъ, но при условіи всегда относиться к ъ  нему съ 
уваженіемъ. Благодаря своей способности къ  систематизаціи, онъ связы ваетъ  между 
собою всѣ соціальные ѳлементы, которымъ свойственно благотворно видоизмѣнять 
матеріальное преобладаніе. Такимъ образомъ, женское вліяніе, к ак ъ  средніе вѣка 
эго показали, является необходимымъ союзникомъ для всякой духовной власти.

Естествееная же солидареость этого вліян ія  съ народеымъ элементомъ будетъ 
охарактеризоваеа въ концѣ этого соціологическаго анализа моральнаго могущества.

Умѣряющая сила, будучи сначала чисто аффективной, становится затѣмъ ра- 
цюнальной, когда къ  ней присоединяется разумъ. Чтобы стать активеой, ей остается 
только соединиться съ естественео тяготѣющей къ  ней пролетарской массой. А это 
неизбѣжное дополнееіе обусловлеео тѣмъ, что народъ, хотя и образуегь необходи- 
мое основаніе практической власти, такъ  же, к ак ъ  и два другихъ элемеета, не 
участвуетъ въ управленіи государствомъ.

Сила, въ собственномъ смыслѣ слова,— та сила, которая ѵправляетъ дѣйствіями
ео не регулируетъ водю. вы текаегь  изъ двухъ весьма разл'ичвыхъ источииковъ’
массы и богатства. Хотя первый считается болѣе матеріальвымъ, чѣмъ второй аа
самомъ дѣлѣ онъ вноситъ больше нравственнаго элемеата, такъ  какъ , вы текая  ’изъ
участія иногихъ, онъ иредполагаетъ извѣстную солидарность чувствъ о мыслей
меаѣе совиѣстимую съ преобладаніемъ вгоизма, чѣмъ вепосредствёаная власть 6о-
гатства. Но даже съ этой стороны его вліяніе слишкомъ косвенно и слишкомъ
непостояено, чтобы онъ могъ всегда первенствовать. Этотъ элеиевгь  устраняеіся
огь участія въ  государственномъ уиравленіи п сводится къ  моральаому вліяеію
силою матеріальной необходимости, создающеі такое же соціальное иоложеніе для 
женщ инъ и для философовъ.

Основное преобладаеіе физическихъ потребностеи обусловливаетъ непосред- 
ственпое вліяніе богатства, поскольку оно доставляетъ средства для ихъ удовлс- 
творенія. Ибо богатые суть естественаые хранители матеріаловъ, вы рабаты ваем ы іъ  
каждымъ поколѣеіемъ для облегченія существованія и подготовленія работы слѣ- 
дующаго поколѣнія. Такпмъ образомъ, въ рукахъ каждаго богача саиа собот 
сосредоточивается практическая власть, которую масса можегь превозмочь только ьъ  
исключительныхъ случаяхъ. Эта веобходимость обваруживается даже средп воин- 
ственаыхъ аародовъ, гдѣ числевное вліявіе, хотя болѣе прямое. имѣетъ преобладаю- 
щее значеніе только относитрльно способа пріобрѣтенія. Но промышленное сос іояа іе  
ііри которомъ ііасиліе перестаетъ быть обычаымъ источаикомъ богаіства, д Ъ а е т ъ  
особенво оніутнтельиыыъ этотъ соціальный закоиъ.

Огюс'!’̂  Контъ.



Отиіодь ие уменыііаясь подъ давленіемъ усііѣховъ просвѣщепія, сго есте- 
ствевеое вліяпіе по пеобходпмости увеличивается по мѣрѣ того, как ъ  постояпное 
возрастапіе капиталовъ увеличиваетъ средства, позволяіощія существовать лицамъ, 
не обладающимъ епкакнм ъ имуществомъ. Именно въ этомъ смыслѣ останется исегда 
истиннымъ безнравственеое положееіе древности: Р а и с і з  п а з с і і и г  Ь и ш а п и т  
§ е п и 8.

Итакъ, липіенная политической силы, пролетарская масса становится у совре- 
менныхъ народовъ все болѣе и болѣе необходимымъ элементомъ моральноіі силы, 
какъ  это было разъяснено въ третьей части настоящаго «Обзора>. Этика этой массы, 
еще болѣе косвенная, чѣмъ этока философскаго элемента, еще болѣе подчинена 
практическимъ соображеніямъ. Когда управленіе государствомъ случайно оказывается 
въ рукахъ народной массы, тогда богатство, благодаря своей снособности умѣрять 
власгь, становящуюся уже насильственной, пріобрѣтаетъ, вопреки своей природѣ, 
нѣкоторый нравственный характеръ.

Выіпе мы призаали, что главныя качества сердца и ума, свойственныя совре- 
' меннымъ пролетаріямъ, вытекаютъ преимущественео изъ ихъ соціальнаго положенія. 

Они значптельно измѣнились бы къ худшему, если бы практическій авторитетъ, 
присущій богатству, перешелъ наізсегда къ массѣ.

О б іц і і і  о б з о р ъ  і ю з и т п н и з м л . С5

Г Л А В А У .

Комбинированное дѣйствіе шенщинъ, философовъ и пролетаріевъ 
составляетъ моральиую силу.

Такова вкратцѣ позитивная теорія моральной силы, призванной умѣрять само- 
произвольное царство матеріальной силы путемъ необходимаго совмѣстнаго дѣйствія 
трехъ  соціальныхъ элементовъ, не принимающихъ участія въ государственномъ 
управленіи, въ собственномъ смыслѣ слова. Это основное сочетаніе составляетъ 
паше главное средство для рѣшенія, насколько это возможно, великой человѣческой 
проблемы, именно, для установленія постоянеаго преобладанія общественной жизни 
ыадъ личной.

Каждый изъ трехъ естественныхъ элементовъ умѣряюп^ей власти сообщаетъ 
ей ееобходимыя качества. ІІри отсугствіи перваго ей не доставало бы чистоты и 
самобыгности; при отсутствіи второго— постоянства и мудрости, при огсутствіи 
третьяго— энергіи и дѣятельеости.

Хотя философскій элементъ не я іияется  ни наиболѣе прямымъ, ни наиболѣе 
дѣйствительнымъ, т ѣ м ъ ‘ не мепѣе, именно онъ представляетъ ѳту силу, нотому что 
только онъ систематизируетъ ея организацію п разъясняетъ способы ея осуществленія, 
сообразно истиннымъ законамъ соціальнаго существованія. II имонпо какъ  система- 
тическому носителю умѣряющеп силы, духовная сила дала ему свое собственное имя. 
ІІо подобиое наименованіе можетъ породить лолаіую идею о природѣ силы гораздо
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болѣе моральной, чѣмъ интеллектуалыюй. Унлжая д]іагоцІ;ппую историческую тр а -  
дицію, позитивизмъ, одпако, исправитъ этотъ обычай, устаповившійся во времена, 
чуждьія всякой содіальпой теоріи, и въ эпоху, когда разумъ считался центроыъ 
человѣческиго единства. Ііоэтому въ позитивномъ строѣ жепщ ины составляютъ домаш- 
пій источпикъ умѣряюіцей власти, систематическимъ оргапомъ, которой становятся 
философы, а политической гарантіей— пролетаріи. Х отя учрежденіе этого основного 
сочетапія принадлежитъ раціональпому элемепту, не слѣдуетъ никогда забывать, что 
его сооственное участіе менѣе непосредствепно, чѣмъ участіе элемента аффективнаго, 
и менѣе значительпо, чѣмъ таковое активнаго элемента. Его соціальное вліяніе воз- 
можпо лишь при условіи, когда онъ опирастся наженское чувство и на народную ѳнергію.

Такимъ образомъ, необходимость пріобщить теперь ж енщ инъ къ великому 
преобразовательному движенію не только не создаетъ никакой помѣхи для философіи, 
должепствующей имъ руководить, но, напротивъ, доставляетъ ей могущественное 
средство, обнаруживая истинную организацію моральной силы, призванной регули- 
ровать осуществленіе всякой другой человѣческой власти. Это явится  первымъ 
шагомъ къ  нормальному будущему, ііоскольку это позволяетъ нынѣшнее нереходное 
сосгояніе, такъ  какъ  преобразовательпый импульсъ вытекаетъ изъ того же основного 
соьмѣстнаго дѣйстиія, которое, будучи лучше развито и болѣе упорядочено, яви і« я  
затѣмъ главной характерной чертой конечнаго режима. Такъ что это окончательное 
состояніе человѣчества оказывается вполнѣ согласнымъ съ нашей собственной нри- 
родоп, въ которой чувство, разсудокъ и дѣятельность, какъ  каждый въ отдѣльности, 
такъ и всѣ вмѣсгѣ, точно соотвѣтствуютъ тремъ необходимымъ элементамъ преобра- 
зовательнаго союзаг жевскому, философскому и народномѵ.

Всѣ соціальныя впохи позволяіотъ, болѣе или мевѣе я сб о , провѣрить эту
теорію, три стороеы^ которой опредѣляются всегда одной и той же оеяовной необхо-
димостыо, относящейся къ Оіологическому закону, по которому животиыя функаіп
ііодчинены въ организмѣ функціянъ  иитавія. Но въ  соціологіи особенно прииѣниігь
указанный во второй части втого <Обзора. общій ііринципъ ( и р о г р е с с ъ  е с т ь
р а з в и т і е  п о р я д к а ) ,  нозволяющій связывать каждое дивамическое ѵмоарѣніе еъ
соотвѣтствеянымъ статическимъ понятіемъ. Цбо человѣческая эволюція всегда
увеличиваетъ умѣряющее вліяніе моральвой силы, либо нутемъ особаго развитія ея
трехъ влементовъ, либо укрѣпляя ихъ совмѣстное дѣпствіе. Прекрасное историческое
ваблюденіе Робертсона надъ постепеннымъ улучшеніемъ судьбы ж евщ и въ  является
только частнымъ случаеиъ этого соціологическаго закона. Всѣ эти успѣхи имѣютъ
общимъ началомъ біологическій законъ, по которому преобладавіе раститадьвоЯ
жизни надъ животной уменьшается по нѣрѣ того, какъ  организмъ растетъ и ваз- 
вивается.

Въ различныхъ формахъ древняго политеистическаго строя умѣряющая сила 
сводилась всегда къ  домашнему вліявію женекаго элемевта безъ всякой обществеввой 
помощи со сто р о ш  интеллектуальной снлы, которая была еще неизмѣвно связава  
съ матеріальнымъ могуществомъ, сперва какъ  всточвикъ его, затѣмъ к»къ его 
орудіе. Въ средніе вѣка западвый католицизмъ сдѣлалъ первую попытку нривести 
иъ систему моральную силу, подчинивъ практпческій порядокъ независимому духов- 
пому авторитету, обыкновенно опиравшемуся на помощь женщннъ.
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И указалъ уже въ третьей частн иастояіцаго ііропзведспіи, что одна только 
совремспиая эволоція позволнла дополнить оргапизацііо умѣряющей силы вкліоченіемъ 
въ ея составъ паиболѣе эеергичнаго ея элемента, такъ  как ь  тодько теперь пачадось 
организованное выступленіе па соціальпой аренѣ пашихъ иролетаріеьь. Моральпая 
сила, посившая сначала чисто аффективпый характеръ и ставш ая затѣмъ раціо- 
нальноп, можеіт» ныпѣ стать актнвной, пе теряя своего основпого характера, ибо 
оеа  по-прежнему слагается нзъ вліяній, лежаіцихъ внѣ ііолитическаго порядка въ 
собствевномъ смыслѣ слова. Всѣ эти снлы убѣждаіотъ, совѣтуіотъ, судятъ, но, за 
исключепіѳмъ крайпе рѣдкихъ случаевъ, пи одна изъ нпхъ пикогда пе повелѣваетъ. 
Ііоэтому соціальная мнссія познтнвнзма состонтъ, главнымъ образомъ, въ система- 
тизаціи самопронзвольнаго сочетанія трехъ необходимыхъ элементовъ, развивая спе- 
ціальоое вазпачееіе  каждаго изъ ннхъ.

Вонреки еыпѣш нимъ предубѣждееіямъ, новая фидософія въ состояпіи выпол- 
пить всѣ условія этого необходнмаго общественеаго служенія. Эта способпость пози- 
тивизма достаточно устаеовлееа въ предыдущихъ частяхъ этого «Обзора» относи- 
тельно элемента философскаго и элемента народпаго, какъ нзолнрованеыхъ, такъ  и 
соеднненныхъ между собою. Мнѣ остается охаракгеризовать ее здѣсь прямо каса- 
тельно женскаго элемента.

Это разъясненіе само собоіо вытекаеі^ъ изъ аффективнаго принцнпа, поста- 
вленнаго въ еачалѣ еастоящей кеигн, какъ  всеобщее основаніе позитнвизма. Осно- 
вывая всю здравую философію на систематическомъ преобладаеіи 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 драгоцѣпнуіо 
вспомогательную снлу, нбо ея прямой источникъ не зависѣлъ отъ ихъ содѣйстиія. 
Позитивный же духъ оцѣниваетъ ихъ, какъ  необходнмый элементъ, такъ  каісъ іп. 
пихъ нанболѣе естественнымъ и наиболѣе чнстымъ образомъ выражепъ его осноіиюіі 
принципъ. ІІомимо нхъ домашняго вліянія, позитивизмъ преимущественпо ожидаетъ 
отъ нихъ приведенія двухъ другихъ элемеетовъ къ тому общему единству, отъ 
котораго каждый изъ послѣднихъ зачастую расположенъ уклоняться и которое перво-
начально создано было жепщинами.

Какъ бы снльно ни дѣиствовади на истннныхь философовъ доказательства, 
устанавливающія логическое и научное преобладаніе соціальной точки зрѣнія, которая 
приводитъ затѣмъ къ систематическому первенству сердца надъ разумомъ, это 
косвееное убѣжденіе не можетъ сдѣлать для нихъ излншнимъ прямое воздѣпствіс 
всегбщей любви. Ови саии прскрасео знаютъ, какъ  еевелнко практическое зпачсніе 
чисто интеллектуальныхъ вліяній, и потому, въ интересахъ ихъ собствсннон миссіи, 
они никогда ее будутъ уклоняться отъ этой пріятной необходимости. Смѣю думать, 
что я это надлежаіцимъ образомъ понялъ, когда я  пиеалъ 11 марта 184 6  года 
той, которая, песмотря на ея смерть, навсегда останется моей пеизмѣппоп подругой *), 
слѣдующія слова: «Чтобы стать истипнымъ философомъ, мнѣ въ особенпости педо- 
ставало страсти, однопременно глубокой и чистой, которая дала бы мнѣ возможпость 
достаточпо оцЬнпть эффоктпую сторопу человѣчества».

») Кл тильда до В6.
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Подобныя эмоціи оказываю тъ поразительное философское воздѣйствіе, поднимая 
тотчасъ умъ на истинео всеобщую точку зрѣнія , куда научный путь можетъ быть 
нроложенъ лишь посредстиомъ долгои и трудной разработки, ослабляющей его перво- 
начальный пылъ и мѣшающей ему поэтому дѣятельно изслѣдовать новыя слѣдствія 
установленнаго такимъ образомъ принципа.

Итакъ, непосредственный сердечный порывъ, вызываемый ж енскимъ вліяніемъ, 
не только пеобходимъ для соціальнаго значенія философія, которая никогда не смогла 
бы стать народііой, если бы для ея усвоепія требовалась п аучп ая  подготовка, по- 
добная той, какая  была необходима для ея первоначальнаго образованія. Ііостоянное 
жснское вліяніе необходимо также для всѣхъ ея систематическихъ выразцтелей, 
дабы сдерживать ихъ естественное стремленіе къ  отвлеченпымъ умозрѣніямъ, выро> 
ждающимся въ праздныя умствованія, которыми всегда гораздо легче занимагься, 
чѣмъ здравыми изслѣдоваиіямп.

68 Огюсгь Контъ.

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

Чтобы понять въ этоиъ отвошеніи превосходство еоваго сп и р в ту ы и зм а , было бы
достаточно принять во вниманіе, что старый былъ совершеено ли ш ееъ  спасительнаго 
женскаго импульса, вслѣдствіе неизбѣжеаго для католической системы безбрачія 
духовенства. Ибо женское вліяніе могло, такимъ образомъ, сказываться только внѣ 
духовной корпораціи, не совершенствуя прямо ея собственныхъ члееовъ, как ъ  ѣдкая 
сатира Аріоста это справедливо отмѣтила. Незакоеныя же связи іуховеества, за 
исключеніемъ крайне рѣдкихъ случаевъ, могли имѣть ее еравствеееое зеачее іе ,  
а скорѣе развращающее, такъ  какъ  вступавшія въ эти связи духовеыя лица вы- 
еуждееы были постоянно лицемѣрить.

Но прямое сравненіе основного характера двухъ духовныхъ еаправлееій  пока- 
зываетъ еще лучше, насколько еовое будетъ болѣе способео, чѣмъ старое, еадлежа- 
щимъ образомъ развивать во всѣхъ классахъ моральное вліяніе женщ иеъ.

Въ самомъ дѣлѣ, аффективныи принципъ позитивизма по необходимости со- 
ціалееъ, между тѣмъ какъ  аналогичный принципъ католпцизма могъ быть только 
существенпо личнымъ. Каждый вѣрующін католикъ преслѣдовалъ всегда чисто инди- 
видуальную цѣль, которая такъ  завладѣвала имъ, что заглушала всякое ее отео- 
сившееся къ ней чувство. Правда, мудрость духовеества, достойеая выразательница 
еароднаго инстинкта, ставила исполненіе главныхъ соціальеыхъ обязаеностей ееоб. 
ходимымъ условіемъ лпчеаго спасенія. Но это косвенное побужденіе хотя и давало 
нозможность нашимъ лучшнмъ чувствамъ правильно проявляться, ео зеачнте^ьео  
ііортило ихъ безкорыстіе и даже ихъ чистоту. Бсзконечное воздаяніе, обѣщанпое за 
всіі жертвы, не могло создать почвы для вполнѣ безкорыстпаго чувства, ибо для



этого потребовалось 6и  вевозможиое и даже святотатственное отреченіе огъ еадежды 
иа будуіцее, личный характеръ котораго по необходимости оскверияеі^ъ всяк}ю без-
корыстную преданность.

Этотъ строй мыслеи породилъ недостойную моральную теорію, ставшую столь 
оиаснои въ рукахъ  метафизиковъ, которые сохранпли ея ложный принциііъ, сведя 
на нѣтъ ея теологическіе коррективы. Оцѣнпвая любовь къ  Ьогу даже въ ея наи- 
болѣе совершенной и чистой формѣ, прпходптся прпзнать, что это чувство могло 
быть соціальнымъ только косвенно, въ  виду тождества цѣлп, указанной такимъ 
образомъ всѣмъ сердцамъ. 11о въ основѣ ея собственоый характеръ былъ настолько 
эгоистиченъ, что она требовала, как ъ  типъ совершенства, полнаго п ж е р тв о в а н ія  
всякой другой привязанностью. Эта тенденція очень легко замѣчается у наиболѣе 
выдаюіцихся выразптелей христіанскаго духа и чувства. Она въ особенности обна- 
руживается въ чудномъ поэтпческомъ пропзведеніи 0  того монаха, столь же нѣж- 
еаго, сколь и возвышеннаго, который наилучшпмъ образомъ изобразплъ католпче- 
скій идеалъ. Размыш ляя ежедневно объ этомъ произведеніп, не имѣющемъ себѣ 
равнаго и столь достойномъ быть украшеннымъ нашпмъ великимъ Корнелемъ, я 
часто чувствовалъ, к ак ъ  подобный строй мыслей изуродовалъ естественное благород- 
ство сердца, которое, несмотря еа  всѣ помѣхп, доступно иногда наиболѣе чистому 
порыву. Повидимому, еаш и вполнѣ безкорыстныя чувства врождены намъ гораздо 
глубже, чѣмъ это обыкновенно думаютъ, т ак ъ  какъ  они не переставали развпваться, 
несмотря е а  господство въ теченіе двѣнадцати вѣковъ такого угнетающаго 
воспиганія.

О б і ц і і і  ОііЗОГЬ ІЮЗИТІШИЗМА.

Г Л А В А VII.

Позитивизмъ разсіѵіатриваетъ сердце и уіѵіъ, какъ два взаимно другъ 
другу помогаюідихъ элемента.

Позитивный строй мыслей, въ виду своего ііолнаго соотвѣтствованія съ на- 
шей природой, одинъ только можетъ поощрять прямой подъемъ одновремеппо част- 
ный и общественный— этого поразптельнаго аттрпбута человѣчества, остававіпагося 
до сихъ поръ въ зачаточномъ состояніи, за недостаткомъ надлежащаго систематпче- 
скаго воспитанія. Католическое поощреніе дѣятельностп сердца было въ основѣ 
враждебно уму, который, въ свою очередь, по необходпмости старался освободпться 
отъ гнета чувства. Папротпвъ, позитивная дисциплпна естественнымъ образомъ 
устанавливаетъ  наиболѣе полную и нанболѣе дѣятельную гармопію между пувствомъ 
и разсудкомъ.

Вь позитпвизмѣ разиышленіе стремится всегда укрѣплять чувство обществен- 
еости, дѣлая привычной реальную связь каждаго со всѣмп. Такъ какъ  еаш ъ  умъ

*) ІІодражаніе Інсусу Хригту.



не можетъ сохранить вііечатлѣйія, не нриведениыя въ  спстсму, то отсутствіе со- 
діальной теоріи мѣшаетъ ему точно оцѣнить ѳту обычную солидарность, которая 
обнаруживается ему только въ  исклю чительныхъ случаяхъ . Но ііозитивное образо- 
ваніе, въ  которомъ нсегда госнодствуе'гь соціальная точка зрѣнія, естественнымъ 
образомь сдѣлаетъ такую оцѣнку чрезвычаино легкой, нотому что всякая форма на- 
шего реальнаго сущсствованія, к ак ъ  индивидуальнаго, т а к ъ  и коллективнаго, ііо- 
сгоянно связывается съ этими явленіями.

Голько теологическое или метафизическое неясное міросозерцаніе можетъ да- 
вать и нринимать безііолезныя разъясненія, въ которыхъ человѣку часто прнписы- 
вается то, что въ  дѣиствительности отпосится къ  человѣчеству. Когда здравая тео- 
рія позволитъ ясно увидѣть то, что въ дѣйствительности есть, каждому останегся 
только присматриваться къ  своеи собственной физической, интеллектуальной или 
моральной лсизни, для того, чтобы всегда понимать свои обязанности относительно 
всѣхъ своихъ предшественниковъ и современниковъ. Тогъ, кто ста^ъ бы себя счи- 
тать пезависимымъ отъ другихъ въ своихъ чувствахъ, мысляхъ или поступкахъ, 
не могъ бы даже выразить подобнаго богохульства, не впадая тотчасъ же въ пря- 
мое противорѣчіе, такъ  какъ  его рѣчь не ему принадлежитъ. Величайшій умъ не 
въ состояніи самостоятельно создать просгѣйшій язы къ , ибо послѣдній всегда тре- 
буетъ народнаго сотрудничества многихъ поколѣпіи.

ІІослѣ всего сказаннаго, я  думаю, было бы излишне болѣе остапавливаться 
на характеристикѣ очевидааго стремленія истиннаго позигивнаго духа систематиче- 
ски развивать чувство общественности, постоянно напоминая намъ, что одно только 
цѣлое реально, такъ  какъ части могуть имѣть лишь абстрактное существовапіе.

Иомимо этого неизмѣннаго благотворааго воздѣиствія ума на сердце, оконча- 
тельное состояніе Человѣчества должно доставить нашимъ наилучшимъ чувствамъ 
болѣе чистыя, болѣе нрямыя и болѣе активныя средства для развитія, чѣмъ какое- 
либо изъ предшествовавшихъ режимовъ. Именно такимъ образомъ благожелательныя 
чувства могутъ, наконецъ, освободиться отъ всякаго личнаго разсчета. Они будутъ 
стремиться первенствовать,— поскольку это позволяетъ наш а несовершенная 'п р и -  
рода, такъ  какъ  они болѣе способны удовлетворить насъ и болѣе доступны разви- 
тію, чѣмъ всѣ другія. Сердца, чуждыя теологическихъ стра іовъ  и надеждъ, одни 
только могутъ вполнѣ вкусить истинное человѣческое счастье, чистую и безкорыст- 
ную любовь, въ чемъ дѣйствительно и заключается высшее благо, которое напрасно 
искали различныя старыя философіи. Его естественное преимущество достаточно ха- 
рактерпзуется безиодобнымъ наблюденіемъ, которое можетъ подтвердить всякая чув- 
ствительная душа: любить еще лучше чѣмъ быть любимымъ.

Хотя ѳта мысль моліетъ въ настоящее время показаться экзальтированной, 
она, однако, прямо соотвѣтствуетъ истинной природѣ нашей душп, всегда болѣе пе- 
реживающей въ активномъ состояніи, чѣмъ въ пассивномъ. 'с ч ас тье  быть люби- 
мымъ никогда не можетъ быть избавлено отъ эгоистическаго элемента: какъ  можемъ 
мы не гордиться привязанностью человѣка, котораго мы предпочитаемъ всѣмъ дру- 
гимъ? Если же любя мы бываемъ лучше удовлетиорены, то это показываетъ есте- 
ственное превосходство вполнѣ безкорыстныхъ привязанаостсй. Нашъ основной не- 
достатокъ заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что ѳти послѣднія врождены

Оічостъ Конгь.
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вамъ зиачптелыіо слабѣе вгоистическихъ наклонвостсй, веобходимыхъ для пашего 
сохраиенія. Но коль скоро онЬ возбуадены, хогя 6ы даже ио мотивамъ, имѣющимъ 
иервоначально личный характеръ, онѣ стремятся развиваться, въ силу ирвсущеи 
амъ пріятвости. Сверхъ того, окружающіе иасъ люди создаютъ для вихъ благоііріят- 
ную иочву, нежду тЬмъ какъ  они по необходимости подавляютъ наши эгоистическія
нобухдевія.

Отсюда понятно какимъ образомъ иозитивная философія, безъ всякаго напря- 
жеиія, сможетъ систематизировать эти естественныя стремленія, дабы сообщить ва- 
ш и м ъ  симпатическимъ инстинктамъ такую  постоянвую дѣятельность, какой ови до сихъ 
иоръ ие могли проявлять. К акъ  только наше сердце избавигся отъ гвета теологовъ 
и оть сухости метафизиковъ. оно легко пойметъ, что реальвое благополучіе, какъ  
частное, та к ъ  и общественвое, состоитъ, главиымъ образоиъ, въ возможно большемъ
развитіп чувства общественности и въ  удовлетвореиіи личныхъ желаній лишь по-
стольку, поскольку это неоСходимо въ виду нашихъ неивбѣжныхъ слабостеи. Та-
кимъ-то путемъ позитиввзмъ оказывается пригоднымъ для всѣхъ супіествъ и для
всѣхъ состоявій. Въ незначительиѣйшихъ, какъ  в въ  важнѣйшихъ отношеніяхъ, 
образованное человѣчество будегь вскорѣ проводить иа  практивѣ это очевидное ира-
вило: давать лучше, чѣмъ получать.

Это постоянеое возбужденіе сердца, въ  свою очередъ, окажетъ ва умъ благо-
творпое вліяиіе, которое будетъ спеціально исходить отъ жевщ инъ. Л уже объ этомъ 
достаточно говорилъ и могу здѣсь не вдаваться въ  подробныя объясненія; скажу 
только что лишь изъ чувства я почерпнулъ истинныВ принципъ всякои позитив- 
ной сй стем атизац іи , даже систематизаціи мысли. Едивственное замѣчаніе, которое 
я долженъ теиерь добавить къ  предыдущимъ осповиымъ соображевіямъ, касаетск 
поразительной способиостн этого направленія легко преодолѣвать величаишія фило- 
еофскія затрудненія. Взывая къ сердцу, можно немедленно внушить уму научныи 
образъ мыслей, пригодность котораго онъ доліо отрицалъ бы, если бы овъ  открылъ 
его только путемъ разсуждевія. Попробуйте, напримѣръ, доказать чистому геометру, 
х(«я бы выдающемуся и добросовѣстному, логическое и научное иревосходство со- 
ціальныхъ умозрѣній яадъ всѣми другими реальными р а з м ы ш л е п ія м и .-и  вамъ 
удастся его убѣдить въ  этомъ лишь іюслѣ долгихъ усилій, когда онъ, такъ  сказать, 
исчерііаеп. всѣ свои индуктивные и дедуктивные аргументы. Напротивъ, чувство 
нрямо подскажеть пролетарію или женщинѣ, не получившимъ пикакого образованія, 
истипность этого великаго эяциклопедическаго привципа, которыи оии, тотчасъ и 
будуть примѣнять въ различныхъ практическихъ случаяхъ. И только такпмъ пу- 
темъ высокія соціальныя понятія могутъ дѣйствительно стать преобладающнми и 
именно такимъ образомъ можно заставить всѣхъ пріобрѣтать познанія, необходимыя
іл я  ихъ  соціальнаго зпаченія.

С им патическ ій  инстинктъ еще болѣе способенъ дѣятельно вызывать соціальныя
чувства, чѣмъ подвергаться ихъ справедливому вліянію. Ноэтому, когда позитивное 
образованіе станеть господствующимъ, наличность моральпыхъ условіи будетъ за- 
частую считаться гарантіей настоящей интеллектуальной способности. Революцюнная 
лудрость Копвента какъ-будто предчувствовала возможаость подобногі солидэрпости, 
осмѣ.іивьясь иногда ставііть реснубликанскія чувства иыше научныхъ заслугъ. Хотя
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ва Іірактикѣ подобное нацравлеоіс «скорк теряе іі ,  реалыіую ііочву и, покуда всс-
общая мораль ие систематизироваиа, становится даже вреднымъ, гѣмъ не менѣе
упрекъ въ ретроградности болѣе заслуживаетъ нынѣшиій обычай, который не оста-
вляетъ мѣста сердцу въ  профессіональныхъ гарантіяхъ, едіінственно опредѣляемкіхъ
тенерь умомъ. Но эти ваблужденія исторически объясняются угнетаюіцимъ характе-
ромъ гЬхъ  вѣрованіи, которыя одни только могли до снхъ иоръ непосредственао 
руководить воспитаніемъ чуьства.

Роковая вражда, продолжающаяся съ конца ереднихъ вѣковъ между умомъ и
сердцемъ, можетъ црекратиться только при возобладаніи позитивнаго духа; н и к а к о і
другои сііособъ мышленія не въ  состояиіи надлежащимъ образомъ подчинить разсу-
доіѵъ чувству, не вредя въ  т о ж е  время собственному развитію каждаго изъ  нихъ
какъ  я  9Т0 установилъ въ  началѣ настоящаго «Обзора.. Нынѣшнее первенство ума’
приводитъ только к ъ  безпорядку. Онъ можетъ стать дѣйствительно органическимъ
лишь тогда, когда отречется отъ своего і-лавенства въ пользу сердца. Но это отрече-
ніе можетъ быть дѣйствительнымъ только при условіи. что оно совершится вполнѣ
свободно. А такои  результатъ можетъ дать только позитивизмъ. ибо онъ основывастся
на томъ же нринципѣ, на коіорый разсудокъ онирается въ  своихъ притязан іятъ
именео на реальномъ доказательствѣ, отъ котораго духъ не можегь отказаться пе
признавъ себя единичнымъ. Всякое другое теологическое или метафизическое сред-
ство по исооходимости увеличило бы зло, неиедленно вызывая разсудокъ на  новый 
оунтъ противъ чувства. г
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Тяготѣніе женщины къ позитивизму.

Женщины, будучи лучшими чѣмъ мы судьями въ оцѣнкѣ морали, П0ЙМ5ТІ. 
что аффективное превосходство позитивизма надъ всѣми другими философіями, ещ^ 
опредѣленнѣе, чѣмъ его отнынѣ безспорныя умозрительныя преимѵщества. Онѣ быстро
іридутъ къ  этому заключенію, когда онѣ переетанутъ смѣшиват'ь новую философію

съ ея научнымъ введеніемъ.
Хотя ихъ умъ еще менѣе нашего способепъ къ  слпшкомъ общнмъ индѵкціямъ 

н къ весьма удлиненнымъ дедукціямъ, однішъ словомъ, ко всѣмъ усиліямъ абстракт-
пости понимать сочеіаніе реа.,ь-

съ полезностью, характерпзующее позитпвность. Въ этомъ отношевіи онѣ
стоятъ выше пролетаріовъ, имѣя къ тому же то общее преимущесіво ^  о о "  
чужды нашему соі)|.еменному безсмысленному ойразованію. (інѣ еще б олѣе’чѣмъ на-
1о1ьна"гГГ ша'*^ -"Рмальномъ состояніи, чрсзвычаііно благопріятномъ для самонроиз- 
вольнаго и правильнаго развитія созерцательнои жизни, вслѣдствіе ихъ обычной 
оічужденносги отъ нракіической дѣятельносіи. Такимъобразомъ, ихъ ѵмъ естітГ н - 
ннмъ оГразомъ оказывается расположепнымъ къ здравои философіи, требующей без-



корыстеаго и неравнодушваго внимаиія. Ііхъ умственеое родство съ истиппыми фи- 
лософами^ въ сущпости, гораздо тѣспѣе, чѣмъ близосгь послѣднихъ съ учеными въ 
собствевпомъ смыслѣ слов&^ такъ  какъ  онѣ одобряютъ нб только ііозитивность, но п 
общяоеть, ученые же цѣнятъ только грубую іюзитивность. Поразительная раціональная 
форлула Ыольера, которую я  выше примѣаилъ къ нролетаріямъ, был» назначена 
авторомъ, имепно, для ж енщ инъ. Поэтому-то уже иервая систематическая разра- 
ботка новой философіи, вачавш аяся  благодаря могуществснному вліяпііо Декарта, 
приковала къ  себѣ женскій умъ. Это основное тяготѣніе ярко обнаружилось, когда 
позитивный синтезъ не могь еще позволить себѣ ііысокія соціальныя и моралыіыя 
умозрѣвія. Возможно-лн, чтобы оно не продолжало развиваться еще болѣе, когда 
позитивизмъ, достигшій, наконецъ, полпоты, ноставилъ себѣ главной задачей то, 
что можетъ служить нанболѣе достойнымъ предметомъ размышленія для обоихъ 
половъ?

Итакъ, новая философія можетъ считать Е а к ъ  женскій умъ, т а к ъ  п народный 
разсудокъ своими естественными вспомогательными элементами, безъ которыхъ она 
никогда не смогла бы преодолѣть глубокія предубѣжденія пашихъ образованныхъ 
классовъ, въ особенности во Франціи, гдѣ, одпако, должно совершиться ея окоича- 
тельное развитіе.

Оіііщи ОБЗОРЬ ІІОЗИТИВИЗМА.

Г Л А В А IX.

Католицизмъ очистилъ любовь въ ущербъ нѣжиости.

Нужно замѣтить, что пеобходамая номощь ж енщ ипъ будетъ зависѣть болѣе 
отъ моральиыхъ симпатій, чѣмъ оть интеллектуальнаго тяготѣнія, какъ  только жен- 
щ ины вепосредственно оцѣнятъ позитивизмъ и убѣдятся въ его аффективномъ пре- 
восходствѣ вадъ средвевѣковымъ католицизмомъ. Сердце тотчасъ нанравитъ ихъ къ 
единственнон философіи, которая надлежащимъ образомъ систематизируетъ всеобиіее 
ііреобладаніе чувства. Никакой строй мыслей не покажется имъ болѣе ііриіілека- 
тельнымъ, чѣмъ тотъ, которын представляетъ ихъ к ак ъ  естественное олицетвореніе 
пстиино-освовного припципа человѣчесваго единства, поставдеппаго, тпкимъ обра- 
зоиъ, подъ ихъ особое попечевіе. Если онѣ теперь какъ-будто сожалѣютъ о нрош- 
ломъ, то это исключительно потому, что опѣ нигдѣ не находятъ справедливаго 
удов.іетворенія своимъ драгоцѣнпымъ соціальнымъ ипстипктамъ.

Общій характеръ  католическаго рсжима, въ сущіюсти, еще меііѣе соотвѣт- 
ствуеть  женскому чувстну, чѣмъ мужскому разсудку, ибо опъ оскорбляегь нреобла- 
длющее свойство женскаго сердца. Въ мішмомъ моральномъ соііершенствѣ хрнстіан- 
ства всегда смѣшивали нѣжносгь съ ненорочпостью. Пранда, ліобовь пе можетъ быть 
глубокой, если опа не чиста. Но, именно, въ  этомъ единственномъ отпошеиіи като- 
лическій строй благопріитствовалъ развитію нстиниой страсти, между тѣмъ как ъ  
полиіеизмъ, главнымъ обрааомъ, ноощрялъ чувствепныя желапія. Хрнстіанство,



кромѣ того, иеопровержимо доказало, что правствеиная чистота, даже доведепная до 
фанатизма, можетъ существовать безъ всякой нѣжности. Таково теперь главное зна- 
ченіе католицизма для женщины, съ тѣ х ъ  норъ какъ  рыдарскій духъ не смягчаетъ 
болѣе христіанской суровости.

Иолитеистическій режиыъ, въ сущности, болѣе благонріятствовалъ нѣжностж, 
хотя она здѣсь не отличалась чистотой. Католическая систематизація чувствъ имѣла 
центромъ соверш енноэгоистическую привязанность, которая въ  особенности оскорбляла 
лучш ія наклонности женскаго сердца. Помимо того, что любовь к ъ  Богу толкала 
каждаіо къ  монашескому уединенію, ея нреобладаніе прямо нренятствовала взаимеой 
нѣжности. Вынужденный любить свою даму черезъ носредство своего Бога, рыцарь 
не могь, безъ святотатственнаго нротиворѣчія, слѣдовать лучш имъ внуш евіям ъ 
своего сердца, всегда ііодавляемымъ нодобнымъ носредничествомъ.

Итакъ, будучи отнюдь не запнтересованы въ увѣковѣченіи стараго режима,
женщины вскорѣ почувствуютъ особое побужденіе содѣйствовать его безвозвратному
упраздненію, во имя главныхъ свойственныхъ имъ чувствъ. Это неизбѣжное стре-
м.іеніе обнаружится, когда моральныя условія, естественнымъ образомъ, отданныя *
на ихъ справедливое попеченіе, пе будутъ болѣе оскверняться чисто матеріаль-
нымъ соціализмомъ. ІІозитивизмъ-же въ полной мѣрѣ доставляетъ ихъ сердцу, еще
лучше чѣмъ ихъ уму, эту необходимую гарантію. Глубоко зная е аш у  истинную
природу, онъ одинъ только можетъ надлежащимъ образомъ сочетать наивную нѣж-
ность политеизма съ драгоцѣнной непорочностью католицизма, не опасаясь различ-
пыхъ софистическихъ смутныхъ представлепій, которыми отличается современеая
анархія. Ііодчиняя другъ другу эти два основныхъ качества женскаго сердца, пози-
тивизмъ,^ не колеблясь, поставигь нѣжность выше непорочности, какъ  ближе стоящую
къ общей цѣли человѣческаго совершенствованія, т.-е. къ  преобладанію соціальеаго
чувства падъ личнымъ. Ж епщ иеа, лишенная нѣжности —  еще болѣе уродливое со-
ціальное яьленіе, чѣмъ мужчина, лишепный мужества. Сверхъ того, значительеыя
умственныя способности и даже избытокъ ѳнергіи у женщ ины могли бы принести
ей и окружающимъ ее только вредъ или, по крайеей мѣрѣ, если эти способеостп
не будутъ заглушены богословской дисцпплиной. Ея характеръ внушалъ бы ей лишь
возиущеніе противъ всякой реальной власти, и ея умъ занимался бы только при-
думываніемъ разрушительныхъ софизмовъ, какъ  въ  еашемъ аеархнческомъ состояеіи 
это зачастуіо обнаруживается.

Огюстъ Коигь.

Г Л А В А X.

Вліяніе женщинъ на пролетаріевъ и философовъ.

ІІтакт., согласно пзложениоп выше тооріи, повитввилмъ даетъ жеогаияаыъ (аа -  
городнос соціальпое назначеніе, оіновременно общественное и частное, впслнѣ с«от- 
вѣтствующее нхъ истпнной природѣ.. ІІе оставляя сеиьи, овѣ ш ж п ы  своеоГ.рино



учгіствоиать иъ ум 1;ряющей власти вмЬстѣ съ ііродетаріями и философими, отказы- 
в а а с ц  еще рЬшигельаѣе чѣмъ они, отъ всякой руководящеи роли даже въ домаш- 
иемъ быту. Оиѣ, одаимъ словомъ, являются естествениыми жрицами Человѣчества, 
какъ  объ этомъ иодробнѣе будетъ указано въ концѣ этого сОбзора>. Ііхъ функція 
состоить, главнымъ образомъ, въ  неиосредствеиномъ культивированіи аффективнаго 
вачала человѣческаго единства, наибо.іѣе чистое олицетвореніе котораго онѣ собою 
нредставляюгъ.

На этомъ понрищѣ онѣ должны оказать общественное вліяніе на всѣ классы, 
создавая всегда иочву для нреобладанія чувства надъ разсудкомъ и надъ дѣятель- 
иостью. Я уже достаточно уйазалъ, какимъ образомъ онѣ воздѣйствуютъ на фило- 
софовъ, которые,— еслн только не захотятъ быть недостойныии своей миссін,— почув- 
ствуютъ личную потребность все чаще подкрѣплять свою душу у этого самопроиз- 
г.ольнаго нсточника истинной общественности, дабы лучше бороться съ прпсущимп
имъ сухостью и разглагольствованіемъ.

Чувство, когда оно чисто и глубоко, само исправляетъ свои естественныя злп- 
употребленія, ' ибо они по необходпмости вредятъ неизмѣнно преслѣдуемому иыъ 
благу. Напротивъ, заблужденія разума и неправильные поступки могутъ быть ука- 
заны и, въ особенности, исправлены только любовью, которая одна только неио- 
средственно отъ нихъ страдаетъ. Отсюда вытекаетъ естественвая и непрестанная 
обязанность женскаго элемента мягко предостерегать два другихъ элемента умѣ- 
ряющей власти, дабы привести ихъ къ основному прпнципу, находящемуся подъ 
спеціальной охраной женщ инъ, исправляя у каждаго изъ нихъ своііственные ему
педостатки.

Что касается иролетаріевъ, то вто жееское вліяаіе , главнымъ образомъ, ва- 
звачево ш  борьбы съ в х ъ  ііриродвымъ стремлевіеиъ злоуиотреблять ирисущей имъ 
эвергіей, іабы иолучить иутемъ васвл ія  то, чего ови должвы были бы добиваться 
ііутсмъ свобоінаго соглашевія. Пе взирая на трудвости подобной миссіи, женщины 
злѣсь встрѣтягь  меньше препятствіи, чѣмъ имъ предстоитъ при исправленіи у фв- 
лосо(1>овъ злоупотреблепіе разсуждевіемъ. До сихъ поръ было мало примѣровъ, чтоби 
фвлософы подъ женскимъ вліяніемъ отказались аргументировать, когда нужао чув- 
ствовать. Иапротивъ, іо т я  женское вліяніе еще висколько не систематизировапо, 
ово часто исправляеть у аарода злоупотреблевіе эвергіей. Это различіе, безъ со- 
« вѣв ія ,  обусловлево отсутствіемъ въ вастоящее время истивпыхъ философовъ, ибо 
таковымя пельзя' вазвать ж алкихъ  софистовъ, риторовъ, исихологовъ плп идеоло- 
гов-ь, веспособвыхъ ви в а  какое реальвое размышленіе. Но, кромѣ того, оно въ 
«соОенвости завясить  отъ иреобладающихъ чертъ характера каждаго класса. Высоко- 
мѣріе педавтовъ всегда будетъ менѣе успѣшно псправляться жепскимъ вліявіемъ, 
чѣмъ яароівое василіе; ибо пролетарій сильнѣе философа прониквутъ аффектив- 
ныііъ вачаломъ, прямое обращевіе къ которому составляегь едивствеппое оружіе 
ж сп ш инъ . Садизмъ представляеть пмъ гораздо больше препятствіи, чѣмъ страсть. 
Ж. аское вліяпіе, надлежащимъ образомъ комбипированное съ народнымъ инстиактомъ, 
дѣйсгвительно составляегь ааш у главаую гарантію противъ громадныхъ соціаль- 
а ы х ъ  волненіі,  которыя, кажется, должпо вызвать нынѣшаее ааархичсское состояпіе 
умовь. і о т я  разумъ и ве въ  состояніи испрэвить пагубвые софпзмы, ссрдпе умѣетъ

О б іц ій  ОБЗОРЪ ІІОЗИТИВІІЗМА.



насъ предохранять отъ обусловливаемыхъ нми безиорядковъ. Поразительная непо- 
слѣдовательность, съ которои я выше иоздравилъ наш ихъ коммунистовъ, служ итъ 
въ этомъ отношеніи рѣш ительнымъ доказательствомъ.

Такпмъ образомъ, среди теологическихъ заблужденій, невольно стремящ ихся 
разрушить или паралпзовать общество, многіе пролетаріи постоянно вы казы ваю тъ  
нѣжное благоговѣніе къ  ж енщ инамъ, 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 цѣнимон половинѣ рода 
человѣческаго, но, въ особенности, дабы, въ виду этихъ спонтанныхъ проявленій 
анархическаго состоянія, уразумѣть важны я моральныя средства, которыя намъ обѣ- 
щаетъ пормальное будущее. Наставленія педантовъ, конечно, не имѣли никакого 
вліянія на этотъ драгоцѣнный результатъ; напротивъ, они скорѣе мѣшаютх его осущест- 
влепію, укрѣпляя своими безсмысленными опроверженіями тѣ самыя заблужденія, на 
когорыя они жр нападаютъ. Мы этимъ всецѣло обязапы народному чувству, надлежа- 
щіімъ образомъ возбужденному естественнымъ вліяніемъ женщ инъ. ІІротестантскіе 
иароды, у которыхъ это вліяніе менѣе сильно, теперь болѣе страдаютъ практически 
оть метафизическаго коммунизма. Ж енщ инамъ же мы въ особенности обязаны 
тЬмъ, что организація человѣческой семьи испыты ваетъ теперь незначительные 
удары, несмотря на глубоко ретроградный республикаиизмъ, выдвигающій практико- 
вавшееся у нѣкоторыхъ древаихъ народностей полное поглощеніе семьи отечествомъ, 
к акъ  типъ новѣйшей общественности.

Эіо Олаготворное стремлевіе къ  врактяческому в с п р а ы е в ію  всѣхъ м о р ал ьвы іъ  
заблужденій до того присуще ж енщ иваиъ, что оно распростравяется даже ва  систе- 
матаческіе соОлазны, которые мужчины, по своей грубости, считаютъ вепреодолн- 
мымп. Іуоптельныя слѣдствія развода вотъ уже три вѣка ослаблены въ протесіант- 
скоа Гермаііш, благодаря ивстинктивпоиу отвращенію, питаемому къ  втому инсти- 
т ) т у  женщинами. Такимъ же образоиъ сдерживаются теиерь еще болѣе чувстви- 
тельныя пораженія, грозящія освовному м с т п т у т у  брака и подготовляемые мета- 
физпческимъ наиравленіемъ, получившимъ, благодаря вашей анархіи, возможность 
обновить своп старыя заОлужденія. Ни одно изъ послѣдвихъ ве могло вмѣть серьез- 
наго усиѣха среди женщпнъ, хогя всѣ они каж утся  чрезвычайно способвыми ихъ 
соблазнить. Видя ихъ безсиліе опровергнуть подобные софизмы, которые одна только 
пстиниая соціальная наука можетъ разрѣшить, наши проповѣдники анархизма по- 
снѣиіно ваключаютъ, ч іо  жснскій разсудокъ здѣсь будетъ побѣждевъ. Но, къ  счастью 
женщины, какъ  и пролетаріи, судятъ въ эіомъ случаѣ только но ввушевію чѵвства’ 
которос ведетъ ихъ гораздо лучше, чѣмъ умъ, лишенвый теперь всякаго принцип»’ 
способпаго предунредить или исправнть его серьезныя заблуждевія.

Нослѣ сказавнаго было бы излишне дольше останаиливаться ва характеристнкѣ 
сстсст!.еннои способности женіцинъ исправлять всюду моральные недосіатки при- 
сущіс каждому изъ соціальны.хъ ялсментовъ. Если это драгоцѣнное вліяиіе ѵ»е 
чрезвычаино дѣйствительно, будучи только слѣдствіемъ самопроизвольваго поОѵждеиія 
сердца, то оно должпо пріобрѣсгп гораздо больше посіояиства и даже расшиік>нія 
прп спсіемаіическои помощи рсальпой философіи, коіорал «тбросиіъ всѣ софизмы
и разсѣеіъ всѣ несообразносіи, отъ кЫорыхъ чисіый и в с іи в к т ь  ве можетъ н « ъ
достаточпо предохранить.

' "  Огюстъ Іѵонгь.



Такпмъ образомъ, вліяніе женщииъ на общественную жизнь не должно быть 
іісключительнѳ нассивнымъ и выражаться только въ необходимомъ одобреніи истин- 
наго общественнаіч) мнѣнія, формулнруемаго философами и провозглашаемаго проле- 
таріями. Помимо этого постояннаго индивидуальнаго или коллективнаго участія, онѣ 
должны также оказывать активное моральное вліяніе, дабы напоминать всюду 
основной принципъ, первоначальнымъ источникомъ котораго онѣ явились и наилуч- 
шими органами котораго опѣ естественно всегда будутъ. Но, чтобы закончить ха- 
рактеристику эгой двоякой общественноп функціи, важно отмѣтить ея естественную 
согласованность съ необходимымъ условіемъ, предписывающимъ женщинамъ дѣііство- 
вать, главнымъ образомъ, въ  кругу домашней жизни.

О бщ ііі  о б з о р ь  иозитивнзм А . 7 7

• Г Л А В А XI.

Салонъ позволяетъ женідинѣ оказывать соціальное вліяніе.

Западно-евроиеяская цивилизація уже давно нашла естественный исходъ изъ 
этого кажущагося противорѣчія, которое древніе должны были считать нераз- 
рѣшпмымъ и которое на дѣлѣ всюду еще существуетъ. Когда средневѣковые 
правы обезпечили женщинамъ справедливую внутреннюю свободу, на Западѣ 
вскорѣ появились благотворные добровольные союзы, гдѣ общественная жизнь тѣсно 
смѣшивалась съ частной подъ руководствомъ женщины. Развивш іяся , главнымъ 
образомъ, во Франціи въ  теченіе долгаго переходнаго состоянія, эти періодическія 
лабораторіи, въ которыхъ само-собой вырабатывалось мнѣніе, каж утся  теперь от- 
жившими или выродившимися, благодаря нашей умстиенной и нравственнои анархіи, 
не позволяющей никакого свободнаго обмѣна чувствъ п мыслей. Но такой соціальный 
обычай, который въ свое время столь сильно благопріятствовалъ философскому дви- 
женію, породпвшему великій современный кризисъ, не можетъ исчезнуть 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 дѣятельность женщины, являясь  здѣсь прсобладающеи съ общаго со- 
гласія всѣхъ остальныхъ. Когда сплоны будутъ такпмъ образомъ преобразованы, онп 
потеряютъ свой прежній аристократическій характеръ, ставшій отнынѣ глубоко 
ретрограднымъ. Позитввистскій салонъ, руководпмып всегда женщинои, дополнигь 
систему союзовъ трехъ общихъ элементовъ умѣряющей власти. Прсжде вссго, эти 
элементы будугь торжественно собираться въ храмахъ Человѣчества, гдѣ, конечно, 
предсѣдательствовать будутъ философы; между тѣмъ какъ  участіе жспщинъ и про- 
летаріевъ должно тамъ оставаться препмущественно пассивпымъ. ііъ клубахъ, гдѣ 
народный ѳлементъ естествсппо господствуетъ, женщины и фплософы будутъ играть 
роль сочувствующихъ членовъ, но безъ права рѣшающаго голоса. Паконецъ, жен-



скіе салоиы разоиыогъ болѣе дѣятельыую и болѣе тѣсвую  интиііность метду тремл
умѣряющими силами, которыя радушио подчивятся руководящему вліянію, соотвѣт^ 
ствующему этимъ собраиіямъ. Цмевво здѣсь ж евщ ины  заставятъ  подчивиться своеи 
мягкой моральвой дисциплииѣ, чтобы подавить въ  зачаточпомъ состоявіи всѣ по- 
рочпыя или злыя побуждепія. Косвенный, но благожелательпый и сердечный сс в ѣ п .  
можетъ часто заставить философа сопти съ ложнаго пути, указапнаго ему честолю- 
Оіемъ или отказаться отъ горделиваю заблужденія. Сердца пролетаріевъ здѣсь очи- 
стятся отъ зародышеи насилія и зависти, подъ вліяніемъ неусгавной настойчивости, 
свягость которой они с)м ѣю тъ оцЬнить. Благодаря искусному и правильному распре-
дѣленію здѣсь похвалъ и порицаній, вельможи и богачи ясно поймутъ, чго всЬ
люди, обладающіе какимъ бы то ни было превосходствомъ, морально призваны по- 
стоянно служпть людямъ не вадѣлепнымъ никакими преимущесгвами.

78 Огюспі Копгь.

ІМ А В А XII.

Главная область дѣятельности женщинъ всегда будетъ семья.

Каково бы ни было реальаое значеніе общественной роли женщины, отводимоп 
си въ окончательномъ строѣ Человѣчества, ихъ благороіное соціальаое назначеніс 
прсимущественио характеризуется ихъ священвымъ домашнимъ призваніемъ, этимъ 
естественнымъ источникомъ всякаго ихъ вліянія, въ качествѣ необходимаго перваго 
элемсита умѣряющей власти. Никакая современная философія не можетъ нпдлежа- 
щимъ образомъ поддержать эту естественную основу нашей истинной общественноств. 
Мегафизпка распространила ва нее свой разъѣдающій анализъ, и ея софозмы не 
встрѣчаютъ раціональнаго опроверженія. 11о> правила домашняго быта не менѣе 
страдаютъ и отъ геологическаго эмпиризма, который упрямо старается подчинить 
ихъ губительной опекѣ одряхлѣвшихъ вѣрованій, которыя давно уж^ вредятъ всему 
тому, что опи нѣкогда обезпечивали. Безпутныя пѣснв грубадуровъ свидѣтельствуютъ 
намъ, что, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, тщетные протесты духовенства 
были безснльны противъ тяж кихъ ударовъ, которые поверхностная критика наносила 
уже святостн брачнаго союза. Эги протесты еще менѣе могли затѣмъ помѣшать 
скандальному пріему, который встрѣчалн всюду эти легкомысленныя прославленія 
семейной безнравственвостн, публично провозглашаемыя даже въ присутствіи коро- 
лей. Такимъ образомъ, ничто не является болѣе страннымъ, чКмъ это слѣпое при- 
тязаніе теологіи сохранить аа собой опеку надъ догматами семейвой жизни, которис 
она не сумѣла предохранить отъ анархической критики и которыя въ дѣйстви- 
тельности поддерживаются у современныхъ народовъ только благодаря благотворному 
общественному и, въ особенности, женскому иистинкту. Развѣ онѣ могли бы устоять 
протииъ правдоподобныхъ софизмовъ, онираясь, какъ  иа единственную поддержку на 
наивный вымыселъ о фнзическомъ п|ю йсхокдсніи женщины, когда утверждавшій 
его авторитетъ былъ самъ развѣнчанъ и липіенъ довѣріяУ



Отнынѣ одна только ішзитивнаи философія можеть обезоііасить ихъ одновре- 
иеино оть иетафизической распущениости и отъ теологическаго бсзсилія, иутемъ 
неизкѣннаго ирисоедвненія ихъ к ъ  совокупности реальныхъ законовъ нашей нри- 
роды, какъ  личнои,- т а к ъ  и соціальной. Эта связь будетъ догматически установлена 
во второмъ томѣ новаго трактата , систематическимъ введеніемъ къ  которому 
яв іяется  настоящее ироизведвБІе. Вынужденный здѣсь ограничиться краткимъ замѣ- 
чаніемъ объ этомъ освовиомъ предметѣ, я  надѣюсь, что оно, по крайней мѣрѣ, по- 
кажетъ рѣшительную способность нозитивизма обосновать истинную нравственноеть.

Грубая оцѣнка, грубо формулированная ретрограднымъ героемъ, повидимому, 
признаетъ теперь за женщиной только ея животное призваніе, откуда многіе уто- 
нисты готовы вывести заключеніе, что воспитаніе маленькихъ дѣтей должно быть 
всецѣло предоставдено отвлеченнымъ заботамъ государства. Позитивпая теорія брака 
и семьи стремится, главпымъ образомъ, установить, что освовная обязанность жен- 
щины совершенпо не зависитъ отъ функціи размпоженія и строитъ ее на наибодѣе 
важныхъ свойствахъ нашей нрироды.

Вопреки ыоральной важности иатеринства, двусмысленность слова <жена> 
рѣшительно свидѣтельствуетъ, что общественяый инстинктъ считаетъ существеннымъ 
призваніемъ женщ ины роль жены. Помимо того, что человѣческій бракъ бываетъ 
часто безнлоденъ, недостойная сунруга почти никогда не можетъ быть хорошей 
матерью. Цоэтоиу-то нозитивизмъ должвнъ во всѣхъ отношеніяхъ нреимущественно 
разсматривать ж енщ ину просто, к ак ъ  подругу мужчииы, изгоняя сначала изъ своей 
оцѣеки ея матерннскую функцію.

О б і д і й  о б з о р ъ  ію з ігп іт із .м л .  79

Г Л А В А XIII.

Жена.

Съ точкп зрѣнія, указанноіі въ нредыдущей главѣ, бракъ состапляетъ наи-
болѣе элементариую и нанболѣе совершенную ступень истинного обіцежительства,
которое ыи въ какомъ другомъ случаѣ не можетъ достигнуть нолнаго нроявленія. Въ 
этомъ союзѣ, 0 ііревосходствѣ котораго свидѣтельствуютъ всѣ просвѣщенные языки, 
ііаиболѣе благородеая цѣль человѣческой жизни достигается со всей возможной пол- 
нотой. ІІозитивизмъ представляетъ наше существованіе, какъ безпрерывное преслѣ- 
дованіе всеобщаго совершенствованія и выдвигаетъ па первое мѣсто моральпое 
совершепствованіе, характеризующееся преимущественно подчиненіемъ эгоизма чув- 
ству общественности. А этотъ безспорный припцнпъ, спеціальпо устаповлепный во 
второй части пастоящаго <Обзора>, непосредственпо приводнтъ къ истинной теоріп 
брака, устрлняя всякую неясность и всякое сомнѣніе.

Въ самомъ дѣлѣ, естественныя разлпчія мсжду двумя поламп, счасгливо допол-
вяеи ы я ееравенствомъ ихъ соціальпаго положенія, дѣлаіогъ каждый изъ пихъ необхо- 

'м ы м ъ д л я  моральнаго совершепствованія другого. У мужчппы, очевпдно, преобла-



Огюсіъ Колтъ.

даютъ качестиа, ііриспособленныя къ  активной ясизни, съ неотдѣлймой отъ нея умо-
зрительнои способностью. Напротииъ, ж енщ ина преимущественно призвана к ъ  аффек-
тнвной жіізни. Она выше стоитъ въ отношеніи нѣжности въ  то время, к а к ъ  онъ
превосходитъ ее во всѣхъ видахъ силы. Никакая близость не можетъ сравниться
съ тои, которая устанавливается между двумя существами, столь склонными взаимно
служить другъ другу и становиться лучше подъ вліяніемъ другь ір у га ,  не имѣя
прн томъ почвы для обычпаго соперпичества. Вполнѣ добровольный характеръ ихъ
союза служитъ къ  усиленію его нривлекательности, когда выборъ сдѣланъ обѣими 
сторонами удачно.

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

Везъ сомнѣаія, суііружеское чувство вытекаетъ, въ  особевноети у м уж чивъ, 
изъ полового инстинкта, который чисто агоистиченъ и безъ котораго, однако, взаим- 
ная ііривязанность была 6ы обыкііовенно ведостаточао сильва. Н» болѣе любящее 
сердце женщины, вооОще, іораздо меньше пуждается въ  этомъ грубомъ возбуждевіи. 
Іовтому его высшая чистота благотворво дѣГіствуетъ въ смыслѣ облагораживавія 

.іюОви мужчипы. Нѣжностк сама ііо себѣ столь пріятяое иереживааіе, что р агь  ова  
іюзникла, блаіодаря какому бы то ви было нобуждевію, она уже продолжается. въ 
силу сішен собственпой прелести, и по ирекращеніи первоначальнаго стимула. Тогда 
Орачныи союзъ стааовится наилучшимъ образцомъ истианой дружбы, которѵю ѵкра- 
шаетъ безиодобаое взаимное обладаніе. Ноо полная дружба можетъ быть достигнута 
только между различными полами, такъ к ак ъ  только здѣсь оаа  свободва о гь  всякаго 
настоящаго или возможнаго соперничества. Никакая другая добровольвая связь не 
доиускаетъ иодобной полноты довѣріа и непривужденвости. Таковъ едивственныЁ 
источникъ, изъ котораго мы можемъ вполнѣ испить истинное человѣческое счастье 
состоящее, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы жить для другого. '

Но, помимо своей собственвой цѣвности, этотъ святой союзъ пріобрѣтаетъ 
новое сощальное значеніе, какъ  необходиыое первое осаованіе всеобщей любви 
являющеися коаечной цѣлью нашего моральнаго воспитавія. Я уже указалъ во вто- 
рои части, насколько ложно и опасно маѣвіе многихъ м н им ы іъ  соціалистовъ 
усматривающвхъ противорѣчіе между втими двумя крайними членами ряда мзобра- 
жающаго эволюцію человѣческаго сердца. Тотъ, кто не можетъ глѵбоко привязаться 
къ существу, которое онъ іізбралъ для наяболѣе интимнон совмѣстной ж изнв , покажется 
исегда весьма подозрительнымъ въ качествѣ нреданааго члеаа общества, состоящаго 
большею частью изъ незнакомыхъ ему людев. Наше сердце можетъ надлежащимъ 
образомъ быть освобождено оть своего нервоначальнаго эгоизма только той е іи н -  
ственной ннтимяостыо, которая нолна и црочва уже въ силу своего исключ '-  
тельнаго иазначенія. Когда оно сдѣлало этогь рѣш нтельаы й шагъ, оно пост^ненво 
подппиастся къ  искренней всеобіцей прииязанностн, снособной дѣятельно вліять ня 
ііоведеніе, хотя съ энергіей, убывающей, по иѣрѣ того, какъ  связь расшпряется 

Обтествепный инстпнктъ чувствуеть уже вту неоОходимую солиіарность 
яспо указанную пстпнііой теоріей человѣческой нрпроды, которая въ к о н ц і  конвовъ 
сдЬлаетъ ее совершенно неуязвнмой для метафизическихъ покушеніп. Чкмъ спсте-



матичнѣе будетъ стаеоіиіться моральная сила женіциоы, благодаря позитивной фпло- 
софіи, тЬмъ больше будетъ уважаться глубокая мудрость народнаго обычая, кото- 
рый всегда въ частной жизнн искалъ вѣрныхъ гарантій общественной жизни. 
Одцимъ изъ наиболѣе очевидныхъ признаковъ всеобщаго нравственнаго разложенія, 
характеризующаго нашу умственнуіо анархію, является дѣйствующее еще понынѣ 
іюстыдвое законодательство, благодаря которому вотъ ужѳ тридцать лѣтъ вся частная 
жизнь Франціи была точно з а м у р о в а н а  психологами, которые, очевидно, нужда- 
лись въ иодобнои китаиской стЬнѣ.
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Г Л А В А  ХГГ.

Нерасторжимый бракъ.

Когда главное назначеніе супружескаго соіоза вполнѣ понято, тогда становятся 
ясными его необходимыя условія, которыя общество стремится только совершенство- 
вать согласео естественному порядку.

Прежде всего, этотъ основной. союзъ можетъ достигнуть своей существенной 
цѣли, только будучи исключительнымъ и нерасторжимымъ. Эти двѣ характерныя 
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 соціальныхъ принциповъ единствеено позволяетъ понпмать, какъ  
могла явиться у людей дерзость серьезно утверл:дать, что непостоявство и легкость 
привязанностей являю тся главными гараптіямо человѣческаго счастья. Никакая 
тѣсная связь не можетъ быть глубокой, если оеа  ее будетъ прочной и продолжп- 
тельеой; ибо одна мысль о возможности перемѣны должна возмущать. Развѣ для 
того, чтобы два столь различныхъ существа, какъ  мужчина и ж еещ иеа , могли 
другъ друга хорошо узнать  и достойно полюбить, наша краткая  жизнь слишкомъ 
большой срокъ? Однако, людскія сердца обыкновенно столь непостояееы, ^то общество 
должно вмѣшаться во избѣжаеіс колебаеій и измѣеъ, 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 дисцпп- 
линѣ; въ  необходимости послѣдней легко убѣдиться, присматриваясь къ жизни многочис- 
леен ы хъ  не-западно-европейскихъ народовъ, которые не сумѣіи еше ее достаточно уста- 
новигь. Напрасно пытались свести выборъ между многоженствомъ и единобрачіемъ къ 
простому климатическому условію. Эта легкомысленная гипотсза столь же противорѣ- 
читъ всеобщему наблюденію, какъ  и здравой теоріи человѣчества. Везпрерывпо 
совершенствуя институтъ брака, какъ  и всякое другое человѣческое учрежденіе, 
наш ъ родъ всюду удаляется оіт» напболѣе полнаго многоженства и стремится къ  
паиболѣе совершенному единобрачію. Какъ на сѣверѣ, такъ  и на югК мо-кпо найти

0
П оаитивисты, в. V.



состояпіе лолигаміи, если прослѣдить достаточно длиппый рядъ предшествовавш пхъ 
соціальныхъ возрастовъ: въ  ю жны хъ страиахъ, равпо к ак ъ  и въ сѣверпыхъ, состоя- 
ніе мопогаміи стаповится преобладающимъ, по мѣрѣ того, к а к ъ  общественпость раз-  
вивается; ѳто наблюдается теперь даже на Востокѣ среди его наиболѣе цивилизо- 
ванныхъ народностей.

Итакъ, западно-европейское единобрачіе является одпимъ изъ наиболѣе дра- 
гоцѣнныхъ учреждепій, 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 заблуждепія здѣсь значительно умѣ- 
ряется справедливымъ отвращеніемъ женскаго чувства и нролетарскаго инстинкта, 
ограничивающихъ его область приложенія привилегированными к.іассамн. Эмпири- 
ческое усиленіе оффиціальной метафизики внуш аетъ серьезныя опасенія, что этотъ 
бичъ можетъ распространиться во Франціи* Но здравая философія во-время является  
на помощь, чтобы сдержать эти скоропроходящія и искусственныя идеи, кореннымъ 
образомъ противорѣчащія современнымъ нравамъ. Эта борьба можетъ быть направ- 
лена такъ, чтобы ускорить установленіе здравой брачной теоріи. Позптивизмъ тѣмъ 
болѣе въ правѣ на ѳто разсчитывать, что, благодаря своему разумно относительному 
духу, опъ можетъ безъ всякой ослабляющей непослѣдовательности дѣлать въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ уступки, несовмѣстимыя съ абсолютнымъ характеромъ богослов- 
ской доктрины. Иозитивная философія одна только можетъ примирить необходимую 
общую обязательность различныхъ моральныхъ правилъ съ мотивированными исклю- 
ченіями, которыя неизбѣжны для всякихъ пр актическиіъ  нредписаніи.
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Г Л А В А XV.

Вѣчное вдовство.

Позитивная философія не только не дѣлаетъ уступокъ анархическимъ тее- 
денціямъ, но она еще и усовершенствуетъ основное единство человѣческаго брака,- 
а именно, она введетъ въ обычай, хотя и безъ всяваго законнаго принужденія, 
обязательность вѣчнаго вдовства, являющагося окончательнымъ дополненіемъ истин- 
еой моногаміи. Народный инстинктъ всегда высоко ставилъ такую сугубую сердечную 
преданность. Но до сихъ поръ ни одеа доктрина не была достаточно чиста, или 
достаточно энергична для того, чтобы теоретически установить подобеую обязаееость. 
Въ виду высокаго вліяеія , которое даетъ позитивизму его полеая систематичеость, 
благодаря которой всѣ его рѣшееія осеовываются еа  совокуиеости реальеыхъ 
закоповъ, онъ безъ труда приведетъ всѣ пѣжныя души къ призеаеію  этого дополеи- 
тельнаго долга, вытекающаго изъ того же приеципа, что п основеое правило. Пбо, 
если позптивистскій бракъ, главпымъ образомъ, призваеъ соверпіенствовать человѣ- 
ческое сердце, то вдовство стаеовится естествениымъ продолжееіемъ едиества связи .



Забвепіе в :якой снстематической праисгиенностп .мѣшасгъ теперь попимать 
мора^ьное неличіе, прнсуіцее этому посмертпому постояпству, которое пѣкогда до- 
етоііао практикоиалось мпогпми жепщппами. Но глубокое позпаніе пашей пстнппоіі 
природы представляетъ такое вннманіе къ паиитп усоппіаго, какъ  драгоцѣнпый 
источпнкъ совершенства, доступпып, даже въ молодостп, всѣмъ благороднымъ 
люднмъ.

Въ самомъ дѣлѣ, добровольпое вдовство доставляетъ уму, 'гѣлу, равпо какъ  н 
сердцу, всѣ существеппыя преимущества цѣломудрія, пе подвергая нхъ серьезнымъ 
моральнымъ опаспостямъ безбрачія. Это вѣчпое обожаніе памяти, которую смерть 
дѣлаетъ болѣе трогательпой н болѣе постоянной, нозволяетъ всякой великой душѣ, 
въ особенности фнлософской, лучше посвятить себя активному служенію Человѣ- 
честву, давая, такнмъ образомъ, исходъ достойному частпому чувству любви. Такимъ 
образомъ, к ак ъ  истинное инднвндуальное счастье, такъ н общее благо предписываютъ 
подобную обязанность всѣмъ тѣмъ, кто здраво оцѣниваетъ то и другое.

Это святое продолженіе наиболѣе совершенной связи, помимо доставляемаго нмъ 
всегда глубокаго удовлетворенія, найдетъ также естественную награду въ еще выс- 
шемъ напряженіи. Еслп чувство связи переживаетъ одного изъ двухъ членовъ, ііо- 
чему бы обществепнои благодарности не обезпечить ихъ единство н послѣ смерти вто- 
рого, заключивъ въ одпу гробницу эти сердца, когорыя смерть не въ состояніи 
была разъедпнить? Это торжественное увѣковѣченіе достойнаго брака могло бы 
иногда быть напередъ присуждено, если нстинные выразнтели общественнаго мнѣнія 
находятъ бракъ заслужпвающимъ подобной чести. Это побудило бы тогда къ  новымъ 
общественнымъ подвигамъ тѣхъ  людей, которые увидѣли бы въ этомъ закопъ пол- 
ваго и окончательнаго отождествленія памяти двухъ лицъ. Прошлое даетъ намъ уже 
вЬсколько примѣровъ подобной солндарности; таковы союзы между Данте и Беат- 
риче, или Лаурой и ІІетраркой. Но эти нсключительные случаи не могутъ дать 
справедливаго понятія объ этомъ новомъ учрежденіи, которое, такимъ образомъ, 
можегь казаться возможнымъ только для рѣдкихъ натуръ. Связывая всюду частную 
жизпь съ обществепной сильпѣе, чѣмъ это было когда-либо возможно, окончатель- 
пое нреобразованіе позволитъ примѣнить ту  же самую награду ко всѣмъ, заслужив- 
шимъ ее сердцамъ, въ предѣлахъ ихъ собственной оцѣпкп.

Вотъ какймъ образомъ позитивпстская нѣжность есгественнымъ путемъ най- 
детъ драгоцѣппыя утѣшенія, не видя надобпостн сожалѣть о химерахъ, которыя 
унйжаютъ умъ и сердце. Моральпое превосходство новаго строя обнаруживается 
даже въ томъ отношеніи, что опъ даетъ утѣшеніе лишь въ укрѣііленіи связи. ІІбо 
столь превозносимыя христіанскія утЬшепія располагаютъ къ заключенію другихъ 
союзовъ, чѣмъ искажаютъ главную сущность брака п норождаютъ двусмысленность, 
плохо совмѣстимую со смутной теологической утопіей. До позитивизма ни одна 
доктрина не могла догматически предписывать вдовство и установлять общность 
гробницы, какъ  двоякое крайнее дополнепіе человѣческаго единобрачія. именпо 
таким ъ усоверпіенствованіемъ нашего моральнаго благородства новая философія всегда 
должна отвѣчать на глупыя предубѣждепія п па позорную клевету.

Итакъ, позитивизмъ дѣлаетъ теорію' брака пезависимой огъ всякаго фпзнче- 
скаго назначенія, представляя эту основную связь, какъ  главпый источпикъ мо-
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ралышго совершепствовапія и. елѣдовательво. а а к ъ  существенвую основу иетивнаго 
человѣческаго счастья, к а к ь  обіцественнаго, т а к ъ  п частнаго. Это систематичесьо 
очищеніе тЫ іъ  Оолѣе цѣпно, что оно пе предііолагаетъ исключительвои восторжен- 
ности, а  вытекаетъ только изъ  глубокаго изучевія Человѣчества. Личяое и соціаль- 
ное значевіе брака таким ъ образомъ вполвѣ осуществляется въ  союзѣ. которьіп, 
хотя является  болѣе нѣжпымъ, чѣ и ъ  братскій союзъ, остается Л м ъ  не «енѣе етоль 
же цѣломуіреннымъ. Не взирая яа  то, что половой ии ети нкгь  обыЕновенво необхо- 
дииъ въ  особепности у мужчины, для первовачальнаго в о зб у ж к н ія  нѣжвости, при- 
вязанпость можегь развиваться безъ т«го, чтобы втотъ инстинктъ  удовлетворялся. 
Ксли только отреченіе отъ половой жизви достаточво мотивировано еъ обѣихъ 
сторонъ, ово ведетъ къ  еще большей взаимной преданности.

Огюстъ Контъ.

Г Л А В А XVI. 

М а т ь.

Оцѣнивъ такимъ образомъ собствепное назваченіе брака везависимо отъ мате- 
ривства, вамъ остаетея дополвить соціологическую теорію ж евщ ины разсмотрѣніемъ 
материнской функціи, которая есть веобходимое расширевіе моральвои миесіи жены.

Съ этой новой точкп зрѣнія позитивизмъ также поднимаегь достоивство жен- 
щины, предоставляя матери главвую руководящую роль въ домашнемъ образовавіп. 
систематическимъ дополненіемъ котораго являетея затѣмъ общеетвенвое оОразовавіе, 
какъ я  это указалъ въ третьеп чаети.

Г Л А В А XVII.

Воспитаніе ребенка принадлежитъ матери.

Это философское рѣшеніе вытекастъ изъ освовеого принципа, который при 
пормальномъ состояніи обіцества необходимо ввѣрять воспитаніе хуховной вдастп, 
естественной представительницей которой въ еѣдрахъ каждой семьи является  жен- 
щпна. Это правило вадѣваетъ ныеѣшніе предразсудки только вслѣдствіе начавш а- 
гося съ конца среднихъ вѣковъ револіоціонпаго стремленія разума иозобладать надъ 
сердцемъ. Современпые народы, такимъ образомъ, постепенво прнвыкали пренебре- 
гать моральной часті.ю воспитанія и чрезмѣрно ваботиться объ ея интеллскту- 
альной частп. Но, завершая революціопное состояніе установленіемъ систематиче- 
скяго первенства сердца надъ рпзумомъ, позптпвизмь возвращаетъ морадьному вос- 
пптапію его естественное превосходство, какъ  я ѳто выше разъясниль. Поэтому



ж ен щ тіш , іѵоторыя были бы въ самомъ дѣлѣ малосіюсобны стоять во главѣ ны- 
вѣшняго образованія, лучше чѣмъ въ средніе вѣка возьмутъ на себя общее руко- 
водигедьство образованіемъ, въ которомъ мораль будетъ всегда госнодствовать и въ 
которомъ до достиженія половой зрѣлости ііослѣдовагельно будутъ вестись только 
эсгетическія упражненія.

Наши рыцарскіе предки обычновоспитывалисьтакимъ образомъподъженскимъвлія- 
ніемъ и, конечно, не были изнѣжены. Если же иодобная подгоговка приличество- 
вала воинамъ, к а к ъ  можетъ внуш ать опасеніе ея примѣненіе къ мирііому обществу? 
Мужское руководство необходимо только для обученія к ак ъ  теоретическаго, такъ  и 
ирактическаго. Что касается моральнаго образованія, то, к ак ъ  я  это указалъ, оно 
должно переити въвѣдѣніе  философовъ только въ возрастѣ, когда оно становится система- 
тическимъ, т.-е. въ  теченіе послѣднихъ лѣтъ, иредшествующихъ совершеннолѣтію. 11 
даже философы должны оказывать моральное вліяніе, главнымъ образомъ, на взрос- 
лыхъ людей и указы вать ииъ правильное примѣпеніе въ  реальной жизни, какъ  
частной, такъ  и общественпой,. привитыхъ въ молодости принциповъ. Вся несисте- 
матическая мораль, т.-е. воспитаніе чувствъ, которое, въ сущности, больше всего 
оказываетъ вліяніе на всю лсизнь, должно главнымъ образомъ зависѣть отъ матери. 
ІІменно, въ силу этого обстоятельства важно воспитывать ребенка въ семьѣ, и 
уцразднить, какъ  я  это предлагалъ, схоластическіе монастыри.

Естественное превосходство жепщ инъ для этой основной роли будетъ всегда 
съ глубокимъ уваженіемъ признано истипными философами. Они никогда не забудутъ, 
что наиболѣе отзывчивыя существа по нёобходимости паиболѣё способны развивать 
въ другихъ долженствующія возобладать чувства. Въ согласіи съ пародной мудростыо 
позитивная философія неизмѣнно будетъ учить, что культура сердца важнѣе разви- 
тія  ума. Благодаря присущей ей реальности, она никогда не станетъ преувеличи- 
вать значеніе систематизаціи и игнорировать существенныя условія послѣдней. Дѣй- 
ствйтельно, систематизировать, въ особенностп въ  области морали, можно лишь то, 
что уже существуетъ спонтанно. Такъ что настоящее и непосредственное развитіе 
различныхъ человѣческихъ чувствъ неминуемо доллшо предшествовать всякой фило- 
софской дисциплпнѣ.

Эта основпая обязанносгь, еачинаю щ аяся  одповременпо съ жизныо ребенка и 
продолжающаяся въ теченіе всего періода физическаго развптія, лелштъ необходимо 
ва ж енщ инахъ, Ихъ способность въ  этомъ отношепіи такопа, что при отсутсгвіп 
матери удачпо выбранная чужая жспщина, если она сумѣетъ войти въ семью въ 
качествѣ ея члена, оказывается обыкповепно болѣе пригодной для этой роли, чѣмъ 
самъ отецъ. Только тѣ души, въ которыхъ чувство господствуетъ, могутъ падлежа- 
щимъ образомъ понять его важность. Только онѣ дѣйствительно знаютъ, что боль- 
шая часть человѣческихъ поступковъ, въ особепности совершающихся въ юномъ 
возрастЬ, должпы гораздо мепѣе оцѣниваться самп по себѣ, чѣмъ по обнаружпвае- 
мымъ ими стремленіямъ и по вызываемымъ ими привычкамъ. Въ отпошеніи чув- 
ства нѣтъ безразличныхъ дѣйствій. Съ этой точки зрѣпія малѣйпііе поступки ре* 
бенка могутъ способствовать выполнепію осноішого и двойного правила всего пози- 
тивнаго образованія,— какъ домашпяго, так ъ  и сисгематическаго; развивать чувство 
обществениостп и подавллть эгоизмъ.
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Маловажные поступки сначала даже болѣе пригодпы для здравой оцѣвки со- 
отвѣтственныхъ чувствъ, надъ которыми наблюденіе можетъ тогда лучш е сосредото- 
читься, не будучи отвлекаемо особыми обстоятельствами. Кромѣ того, только съ  
этихъ маленькихъ усилій ребенокъ можетъ пачать трудное обученіе внутренней 
борьбѣ, которая будетъ госнодствовать надъ всей его жизнью , чтобы постепенно 
подчинить ѳгоистическія побужденія симнатическимъ инстинктамъ.

Въ силу этихъ различныхъ соображеній, можно утверждать, что п аи бо лѣ евы - 
дающійся даже по своимъ сердечнымъ качествамъ наставникъ будетъ всегда усту- 
пать хорошей матери. Хотя послѣдняя зачастую не въ  состояніи всегда формули- 
ровать и мотивировать свои рѣш енія, тѣмъ не менѣе, окончательное вліяніе и х ъ  
покажетъ всегда дѣйствительное превосхоіство ея моральнаго воспитанія. Никто 
другой не сумѣетъ т а к ъ  пользоваться всякимъ случаемъ, чтобы безъ аффектаціи 
подчеркнуть естественную прелесть добрыхъ чувствъ и безпокойство, связанное съ 
ѳгоистическими внушеніями.

Эта соціологическая теорія матери естественнымъ образомъ связывается съ 
теоріей жены, такъ  какъ  материнское вліяніе, несмотря на естественное убывавіе , 
неизмѣнно продолжаетъ руководить сердечными порывами вплоть до возраста всту- 
пленія въ бракъ. Тогда мужчина, незамѣтно управляемый женщиной, договаривается 
съ ней относительно своего добровольнаго подчиненія ей въ теченіе всей своей 
остальнои жизни, чѣмъ и завершаетъ свое моральное воспитаніе. Зто существо, 
призванное дѣйствовать, видитъ свое главное счастье въ достойномъ подчинеыіи 
спасительному вліянію существа, предназначеннаго любить.

Итакъ, основная роль, одновременно частная и общественная, отводимая въ  
позитивномъ строѣ женщинѣ, составляетъ, во всѣхъ  отношеніяхъ, только обширвое 
систематическое развитіе ея собственной природы. Столь одвородвое и столь опредѣ- 
ленное призваніе не оставляетъ викакого серьезнаго сомнѣвія отвосительво 
ея соотвѣтственнаго соціальнаго положевія. Никакое другое существенвое обстоя- 
тельство ве можетъ лучше подтвердить всеобщій привципъ человѣческаго искусства, 
а именно: искусственнын порядокъ заключается всегда въ укрѣплевіи и улучшеніи 
естественнаго порядка.

86 Огюстъ Контъ.

Г Л А В А ХѴІІГ.

Совреіѵіенные софизмы о правахъ женщины.

Іісѣ переходвыя эпохи порождали, подобно нашей, софистическія заблужіевія  
отвосительно соціальпаго положевія жевщинъ. Но естественвый заковъ, указывающій 
аффективному полу существенно домашнее существованіе, никогда ве былъ серьезно 
иамѣненъ. Этотъ законъ настолько реалевъ, что онъ самъ собой одерживаетъ верхъ, 
іо тя  бы противорѣчивые софпзмы и остались безъ достаточнаго опроверженія. 
Домашній порядокъ устоялъ нротивъ хитрыхъ нападокъ греческой метафизика, полвой



еще ювошескаго жара и дѣйствоиавшей ііа умы, иоторые не были способоы ни къ 
какой систематической защитѣ. ІІоэтому нельзя считать серьезной онасностыо 
появленіе изъ нѣдръ нашей умственной анархіи нѣкоторыхъ ж алкихъ  воспроизведеній 
разруш нтельныхъ утопін, противъ которыхъ энергичнал сатира Аристофана достаточно 
возбудила народныи инстинктъ.

Хотя настоящіе соціальные принципы теперь болѣе полно отсутствуютъ, чѣмъ 
въ теченіе перехода отъ политеизма къ  монотеизму, но зато и человѣческій разсу- 
докъ и, въ  особенности, чувство нынѣ также гораздо лучше развиты. Ж енщины были 
въ тѣ времена слишкомъ унижены, чтобы отвергать, хотя бы молчаливымъ протестомъ, 
ученыя заблужденія своихъ мнимыхъ защитниковъ, которымъ, слѣдовательно, при- 
ходилось бороться только противъ разума. Но у современныхъ народовъ благотворная 
свобода западныхъ ж енщ инъ позволяетъ имъ выказывать рѣшительное отвращеніе, 
которое, за отсутствіемъ 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 былп причинить эти анархическія стремленія. Праздность 
увеличиваетъ эту опасность у нагаихъ привилегированныхъ классовъ, гдѣ богатство, 
сверхъ того, оказываетъ гибельное вліяніе на моральную организацію женщинъ. 
Тѣмъ не менѣе, даже тамъ зло въ  дѣпствительности не очень глубоко или чрез- 
вычайно ограничепо. Никогда не удавалось соблазнить много мужчинъ и еще менѣе 
женщипъ, льстя ихъ дурнымъ наклонностямъ. Страшны по истинѣ только тѣ 
соблазны, которые дѣйствуютъ на наши добрыя наклонности съ цѣлью исказить ихъ 
еаправленіе. Ноэтому утопіи, непосредственно задѣвающія всю женскую нѣжность 
не могли пмѣть реальнаго успѣха даже въ кругахъ наиболѣе расположенныхъ къ 
принятію ихъ. Но среди народа, гдѣ ихъ вредъ былъ бы особенно опустошителенъ, 
отвращрніе къ  нпмъ гораздо болѣе рѣшительно, такъ  какъ  народная жизнь болѣе 
ясно и опредѣленно указы ваетъ  обоимъ поламъ ихъ истинное взаимное положеніе. 
Такимъ образомъ, преимущественно здѣсь, гдѣ наиоолѣе важно укрѣпить домашніе 
догматы, позитивизмъ встрѣтитъ меньше препятствій для полнаго проведенія своей 
естественной теоріи о соціальномъ положеніи женщинъ, соотвѣтственно указанному 
мною выше двоякому назначенію ихъ.

Въ своей наиболѣе систематической разработкѣ эта теорія вытекаетъ изъ 
главнаго принципа, относящагося къ нормальному раздѣленію двухъ основныхъ 
властей, принципа, господствующаго надъ всѣми соціяльными вопросами. Ибо мотивы, 
въ силу которыхъ жизнь женщины сосредоточивается въ нѣдрахъ семьи, при чемъ 
она не принимаетъ никакого участія въ управленіи, даже домашнемъ, суть, въ 
сущности, только болѣе полное примѣненіе соображеній, занрещающихъ вообще умѣ- 
ряющей власти всякое осуп^ествленіе власти управляющей. Женщины, составляя 
ваиболѣе чистый и наиболѣе самородный элементъ моральной силы, должны 
лучше выполнять присущія ей условія. Характеризующее женщ инъ аффективвое 
вліяніе требуетъ ещѳ болѣе, чѣмъ умозрительная способность полнаго отреченія отъ 
дѣятельности, свойственной правящсму полу. Если даже фнлософы должны воздер- 
ж иваться отъ практической дѣятельности, то женщины должны еще съ большимъ 
основаніемъ отъ нея отказаться, даже если бы естественный порядокъ общества

I ^
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предоставлялъ имъ выборъ. Ибо нѣжіюсть чувстиа, составляю щ ая ихъ глапное пре- 
имуіцество и источникъ ихъ  истиннаго вліяи ія, еіце болѣе доступна порчѣ въ активноГі 
жизни, чѣмъ чистота и общносгь теоретическихъ принциповъ. Осуществленіе прак-  
тическаго авторитета не можетъ согласоваться съ постояннымъ пареніемъ цѣльнаго 
міросозерцанія, ибо оно ванимаетъ умъ спеціальными вопросами. Но оно еще гораздо 
болѣе вредитъ чистотѣ чувства, развивая эгоистическія побужденія. Эта опасность 
была бы тѣмъ болѣе неизбѣжна для ж енщ инъ, что ихъ чрезвычаііно нѣж ная душа 
обыкновенно лишена энергіи, и не въ силахъ надлежащимъ образомъ бороться съ 
развращающими вліяніями.

Чѣмъ глубже будетъ изучаться этотъ основной предметъ, тЬмъ понятнѣе ста- 
иетъ, что ихъ соціальное состояніе не только не вредитъ ихъ истинному призванію, 
н о ‘ въ высшей степени способно развивать и даже совершенствовать ихъ главныя ка-  
чества. Естественныіі норядокъ человѣческихъ обществъ, во всѣхъ отношеніяхъ, не 
такъ  уже илохъ, какъ  это изображаютъ безразсудныя разглагольствованія. Бсзъ 
естественнаго царства матеріальноіі силы, моральный авторитетъ выродился бы, 
такъ  какъ  лишился бы значенія. Если бы философы и пролетаріи пріобрѣли свѣт- 
ское главенство, опи 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 доставляегь 
часто женщинамъ гибельную независимость и даже неподобающую имъ власть. 
Вотъ это-то, главнымъ образомъ, и обязываетъ искать наилучшіи женскій типъ 
среди пролетаріевъ, потому что нѣжность здѣсь лучше развивается и скорѣе дости- 
гаетъ настоящаго превосходства. Богатство, еще болѣе чѣмъ праздность, способ- 
ствуетъ исчезновенію и унадку нраиственности у привилегированныхъ женщинъ.
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Г Л А В А XIX.

Эволюція благопріятствуетъ не равенству половъ, а ихъ 
обособлеиію.

Въ отношеніп л;енщинъ, какъ  и во всякомъ другомъ отношеніи, безпрерывныГі 
прогрессъ человѣчества только лучше развиваетъ основной порядокъ. Взаимное по- 
ложеніе обоихъ половъ не только не обнаруживаетъ никакого стремленія къ  равен- 
ству, что невозможно въ сплу ихъ прііроды, но совокупность прошлаго ясно пока- 
зываетъ также неизмѣнную тенденцію человѣческой эволюціи рѣзче выдвигать ихъ 
существенныя различія.

Средніе вѣка, несмотря на важное улучшеніе, внесенное имп въ условія со- 
ціальнаго существованія женщннъ, лишплп ихъ, однако, жреческихъ функцій, ко- 
торыя онѣ раздѣляли съ мужчинами въ нолитеистическомъ состояніп, гдѣ священ- 
нодѣйствіе было скорѣе эстетическое, чѣмъ научное. Когда кастовый нринцпнъ по- 
терялъ у современныхъ народовъ свое древнее значеніе, женщнны были устранены 
о іъ  участія въ к.оролевской власти и во всякой другой государственной власти.



Во всѣхъ, длже просгЬГішихъ отправленіяхъ практическоп дѣятельвости обнаружи- 
вается та  же теБдеиція, все болѣе и болѣе устранять женщинъ отъ различныхъ иро- 
м ы ш ленны іъ  профессій, даже отъ тѣхъ , къ  которыиъ, казалось 6ы, опѣ должны 
быть ваиболѣе пригодны. Такимъ образомъ, жпзнь женщины все болѣе сосредоточи- 
вается въ семьѣ, вмѣсто того, чтобы отъ нея удаляться п въ то же время она лучше 
оказываетъ подобающее моральное вліяніе. Эти двѣ теніенціи не только не противо- 
рЬчатъ другъ другу, а, напротивъ, неизбѣжно солпдарны.

Не вдаваясь въ обсужденіе ж алкихъ ретроградныхъ утопіи, важно понять, 
чтобы лучше оцѣнить реальный порядокъ, что, если бы женщпны когда-либо полу- 
чили то свѣтское равенство, котораго, помимо ихъ желапія, требуютъ для нихъ ихъ 
самозванные защ итники, то ихъ соціальныя гарантіи столь же пострадали бы, сколь 
и ихъ моральный характеръ. Іібо въ этомъ случаѣ онѣ оказывались бы на боль- 
шинствѣ поприщъ лицомъ къ  лицу съ повседневной сильной конкуренціей, которую 
онѣ не могли бы выдержать, и въ то же время практическое соперничество испор- 
тило бы главные источники взаимной любвп.
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Г Л А В А XX.

Мужчина долтенъ содержать женщину.

ПііЬсто разрушительныхъ мечтаній о равенствѣ для ж еещ инъ, естественный 
принципъ вполнѣ обезпечиваетъ существованіе женщинъ, опредѣляя свѣтскія обя- 
занности активнаго пола по отвошенію къ полу аффективному. Позитивпзмъ, въ 
силу присущей ему реальности, одинъ только можетъ систематизировать этогъ прин- 
ципъ так ъ ,  чтобы доставить ему надлежащее преобладаніе. Но новая философія 
отнюдь не создала той всеобщей тенденціи, которую она, по справедливой оцѣнкѣ 
совокупности человѣческаго движенія, теперь провозглашаетъ. М у ж ч и н а д о л- 
ж е в ъ  с о д е р ж а т ь  ж  е н щ и н у — таковъ естественнып законъ нашего рода, 
вполнѣ согласующійся, главнымъ образомъ, съ домашнимъ образомъ жизни аффектпв- 
наго пола. Это правило, которое соблюдается даже на самой нпзшей стадіи обще- 
ственности, развивается и совершепствуется, по мѣрѣ того какъ  человѣческая эво- 
люція совершается. Всѣ матеріальныя улучш енія, которыхъ требуетъ нынѣшпее 
состояніе ж енщ ивъ, сводятся къ  лучшему примѣненію этого осповного принципа, 
послѣдствія котораго должны сказываться во всѣхъ соціальпыхъ отношеніяхъ и, нъ 
особенности въ вопросѣ о заработвой платѣ рабочихъ. Соотвѣтствуя естествепной 
тевдевціи, это правило связывается съ благороднымъ назначеніемъ жевщ инъ, какъ  
аффективваго элемевта умѣряющей власти. При этомъ эта обязанвость ставовится 
аналогичвой додгу, предписывающему классу активному содержать классъ мыслящій, 
дабы посдѣдній могъ достойно исполнять свою основную общественную службу, съ 
той только разницей, что обязанности активнаго пола по ‘>тношенію къ полу 
аффективаому еще болѣе свящ енвы, уже вслѣдствіе домашпяго характера жепскаго
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служеиія. ІІо отііошеііію къ мыс.інтеляиъ обязанноетя практическихъ дѣятелсіі 
только коллективиы; яо отііошенію же къ жеіііцинамъ онѣ ііреииущественяо инди- 
видуальни. Внрочеиъ, эта іірямая отвѣтственііость, лежащая особо на каждомъ 
мужчииѣ касательио изОранной имъ иодругн  ̂ не избавляетъ весь автнвяый п о і ъ  

»тъ косвеннон обязанности по отяощенію ко всему аффективнолу полу. ІІри отсут- 
стіііи суііруга и родителей, общество должио обезнечнть матеріальное существоваеіе 
женщины, возиаграждая ее тѣмь за еа неизбѣжную свѣтскую зависимость и, въ 
особеиности, за ея необходимую моральную службу.

Итакъ, таковъ, въ этомъ отиошеиіи, истинныіі общій смыслъ человѣческаго 
прогресса: дѣлать женскую жвзнь все болѣе и болѣе домашней и освобождать ее 
огь всякаго внѣшняго труда, дабы лучше обезнечить вынолненіе ея аффективнаго 
назначенія. Привилегированныя сословія улсе признали, что женщины должны быть 
нзоавлены отъ всякаго тяжелаго труда. И вто—ночти единственная сторона отношеній 
между диумя иолами, въ которой наши пролетарін должны нодражать вравамъ своиіъ 
снѣтскихъ руковсдитслей. Во всякомъ другомь отношенін народная масса на ЗападЬ 
ііоиимаетъ лучше иракгическія обязанности мужчинъ но огношевію къ женщинамъ. 
Она даже стыдилась бы налагать на женщинъ варварскій тяжелый трудъ, обреме- 
НЛІ0Щ1И до сихъ норъ множество женщинъ, если 6ы только нашъ промышленаый 
строи нозволи.іъ устранить эту уродливость. Именно среди вашихъ велыіожъ и бо- 
іатыхъ людеи можио, главнымъ образомъ, наблюдать постыдный и къ тому же мошен- 
ническіи торгъ, въ которомъ безнравственное вмѣшательство опредѣляетъ одновре- 
менно униженіе одного иола и развращеніе другого. Выясняя лучше нстинное при- 
званіе женщины и болѣе расширяя брачный выборъ, современные нравы быстро 
кладугъ конецъ агои ііодлоа торговлѣ, вытекавшей изъ обычая давать невѣстѣ нрн- 
даное, обычая, уже почти исчезнувшаго среди нашнхъ нролетаріевъ.

Позитивистскій нринцинъ матеріальныхъ обязанностей мужчины но отвошенііо 
къ женщинѣ систематическн изгоняетъ этотъ остатокъ варварства даже изъ среды 
нашихъ нривилегированныхъ сословій. Чтобы лучше достнгвуть этой цѣли, доста- 
т будетъ примѣнить ва практикѣ вытекающее изъ соціологнческой теорін аффек- 
тивнаго пола слѣдствіе, въ силу котораго жевщинамъ должво быть воснрещево 

якое наслѣдооаніе. Безъ этого занрета унраздневіе нриданаго было бы
МІТРІІ еостоянія. Коль скоро женщина избавлена отъ всякаго
натеріальнаго нроизводства, орудія труда, которыя одно поколѣвіе подгюіовляегь для 
слѣдушщаго з_а- нимъ, должны васлѣдоваться мужчинамн. Отнюдь не уставаыи^^
зо м Г Г я заГ ” яривилегіи, этотъ снособъ нередачи имущества естественнымъ обра- 

мъ овязанъ съ тяжелои отвѣтственвостью. Эта донолнительвая вѣра, безъ сомнѣ- 
н я, не вызоветъ среди жевщннъ серьезнаго противодѣйствія. Здраво „бразованіе 
2 - т ъ  имъ, сверхъ того, новятной лнчвую пользу, которую эта мѣра имъ пр ! 
весеть, ііредохранивъ нхъ отъ недостойныхъ жевиховъ. Но эта важная мѣра доджна

ниіъ 'н іТ х ^  "Ре«6^-адавіе вг н.-
шихъ нраваіь, въ силу всеобщаго убѣждевія въ ея снособности укрѣнить новѵю 
организацію семьи. ^ьрьиить нов)ю
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ГЛ А В  А XXI.

Женщина должна получать таное же образованіе^ нанъ и мужчина.

Чтобы закончить характеристику соціальпаго положенія ж енщ пнъ въ пози- 
тивномъ строѣ, достаточно указать, исходя изъ той же теоріи, каково должно быть 
и і ъ  образованіе.

Пониманіе основной роли ж енщ инъ разсѣиваетъ въ  этомъ отношеніи всякое 
сомнѣніе, налагая обязанность распространить на оба пола, въ почти одинаковоіі 
формѣ, систему всеобщаго образованія, указанную пами выше для пролетаріевъ. 
Эта система, будучи сво^одна отъ всякой спеціальности, подходитъ симпатизирую- 
щему элементу умѣряющей властп т а к ъ  же хорошо, к ак ъ  и элементу дѣйствую- 
щему, даже относительно научны хъ знаній. Если для пролетаріевъ мы признали 
необходимость здравой исторической теоріи, то подобная необходимость распростра- 
няется такж е на женщ инъ, въ которыхъ она должна надлежащимъ образомъ разви- 
вать соціальное чувство, всегда несовершенное, пока сознаніе солпдарности не до- 
поднено сознаніемъ непрерывности. Признавая же для обоихъ половъ потребность 
въ 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 равноспльное значеніе. Наконецъ, такъ  какъ  
женщины должны руководить естествепнымъ образованіемъ, то надо, чтобы онѣ также 
участвовали въ систематическомъ образованіи, составляющемъ необходимое дополненіе 
перваго. Чисто мужскимъ является только та к ъ  называемое профессіональное обра- 
зованіе, относительно котораго мы признади, что оно не совмѣстимо ни съ какой 
особой системой, а заключается въ основательномъ упрал;неніи, которое слѣдуетъ за 
разумпымъ теоретическимъ развитіемъ. Такимъ образомь, какъ  женщины, такъ  іі 
философы получатъ одинаковое образованіе съ пролетаріями.

Однако, провозглашая это равенство образованія обоихъ половъ, я далекъ отъ 
мысли, высказанной моимъ знаменитымъ предпіественникомъ Кондорсэ, что пікольпыя 
занят ія  должны быть совмѣстными. Моральная оцѣнка, долженствующая всегда пре- 
обладать, строго запрещаетъ подобное смѣшеніе, какъ  одинаково гибельное для обоихъ 
подовъ. Въ храмѣ, клубѣ, салонѣ —  вотъ гдѣ л:енщины и мужчины смогутъ всегда 
свободно встрѣчаться. Но ьъ  школѣ эти преждевременныя соприкосновенія помѣ- 
ш аю тъ гЁмъ и другимъ развивать свой собственный характеръ, не говоря улсе объ 
очевидвомъ безпорядкѣ, который они внесутъ въ занятія .  Пока чувства тѣхъ  п 
другихъ недостаточно сформировались, весьма важпо, чтобы ихъ сношенія остава- 
лись случайными и ограниченными, и наіодились подъ постояпнымъ надзоромъ 
матерей.

Тѣмъ не менѣе, вта ееобходпмость вести ванятія въ школѣ съ каждымъ по- 
ю м ъ  отдѣльно, хотя знанія , пріобрѣтаемыя тамъ обоими полами, одинаковы, нп- 
сколько не должна привести къ  организаціи особаго кадра учителей для женщинъ. 
Такое учрежденіе, поипмо своихъ финапсовыхъ нсудобствъ, въ особенпости нри-



I
вело бы къ  пскажеііііо жспскаго образованія, порождая неизбѣжоый предразсудокъ 
0 болѣе пизкомъ уровпѣ образовапія учителей ж епскихъ  школъ.

Дабы осповпое образовапіе дѣйствительпо было одипаково для обоихъ половъ, 
пеобходимо, чтобы учителя были общіе, пе взирая па раздѣльпость уроковъ. Плапъ, 
указаппы й въ третьей части пастоящаго <Обзора», легко согласовываетъ эти два 
условія, требуя, чтобы калцы й философъ имѣлъ въ обществевпой ш колѣ пе болѣе 
двухъ  уроковъ иъ недѣлю. Эти запятія  могутъ быть безъ труда удвоены, не доводя 
преподавателей до того ііереутомлепія, па которое та к ъ  справедливо л:алуются ны- 
нѣшпіе учителя. Сверхъ того, т а к ъ  к ак ъ  каждый философъ долженъ будетъ послѣ- 
довательно пройти съ учениками семь годичпыхъ ступеней нозитивнаго образованія, 
то обязаппость обучать отдѣльпо оба пола можетъ быть регулирована съ таким ъ 
разсчетомъ, чтобы избавить профессора отъ утомительнаго повторенія. Впрочемъ, вы- 
даюпцеся по своимъ качествамъ мулічипы, которымъ всегда будетъ ввѣряться  эта 
двойпая служба, вскорѣ сами па опыгѣ узпаю іъ , какова должна быть развица въ 
пріемахъ преподаванія, соотвѣтствеппо естественвому различію аудиторій, разница, 
которая, однако, никогда не должна наруш ать необходимую однородпость методовъ 
и доктринъ.

Возвышая въ общественномъ мнѣніи достоинство ж енскихъ знаній , это 
тождество преподавателей должно также оказывать благотворное вліяніе  на интел- 
лектуальпый и моральный характеръ самихъ философовъ. Они, таким ъ  образомъ, 
будутъ мепыпе увлекаться ненужными частностями и естественнымъ образомъ вер- 
путься къ  цѣльному міросозерцанію. Основное подчиненіе ума сердцу станетъ для 
нихъ также болѣе привычнымъ, когда они будутъ знакомиться одновременно съ х а-  
рактерами, наиболѣе раціональными и наиболѣе сантиментальнымн. 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 
пеобходимости должны будутъ обладать личными качествами, соотвѣтствующими ихъ 
высокой соціальной службѣ. Но въ то же время совокупность этихъ условій до 
такой степени ограничитъ выборъ ихъ, что можно будетъ найти достаточво подхо- 
дящихъ людей для осуществленія подобнаго плава, лишь когда ихъ вербовка будетъ 
мудро организована и ихъ матеріальное существовавіе вадлежащимъ образомъ обез- 
печено. Сверхъ того, не забудемъ, что пхъ корпорація должна носить западно-евро- 
пеііскій характеръ, а отнюдь не ваціональный; такъ  что позитивистскія должностныя 
лица еще чаще будутъ ыѣнять свое мѣстопребываніе, чѣмъ католическіе савоввики 
въ средніе вѣка.

Принимая во вниманіе всѣ вышеприведепныя соображенія, нетрудно признать, 
что позитивное образованіе обоихъ половъ можетъ быть широко оргавизовано для всѣхъ 
жителей Запада, пе требуя даже столько безполезныхъ или скорѣе вредныхъ расхо- 
довъ, какіе вызываетъ теперь одно только англиканское духовенство. 11 тѣмъ не 
менѣе калсдый чиновникъ-философъ получитъ вполнѣ приличное матеріальное со- 
державіе, хотя ни одинъ изъ нихъ никогда, конечно, не будетъ развращаемъ бо- 
гатствомъ.

Корпорація фплософовъ чпслевностью въ двадцать ты сячъ  была бы теперь
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достаточца, и ьѣроятно всегда будетъ достаточиа для обслуживанія всѣхъ духовныхъ 
иотребностеП населеніи няти заііадныхъ государствъ, такъ  какъ  она позволитъ 
ввести въ двухъ ты сячахъ  нунктахъ  нозитивистскоіі территоріп полную систему 
семилѣтняго обученія.

Вдіяніе ж енщ инъ п пролетаріевъ никогда не можетъ стать достаточпо систе- 
матическими, чтобы какпмъ бы то ни было образомъ сдѣлать излишнпмъ вмѣша- 
тельство философовъ. Между тѣмъ, все болѣе и болѣе увеличивающееся пріобщеніе 
ихъ къ  совокупности умѣряющей власти уменьшитъ прежнее расширеніе чисто мы- 
слящаго класса, который при теологическомъ режимѣ достигъ чрезвычайныхъ раз- 
мѣровъ. Число людеи пользующихся достаткомъ, не занимаясь производствомъ, ста- 
петъ поэтому настолько небольшимъ, и ѳта привилегія будетъ настолько заслу- 
л:енной, что не будетъ вызывать законныхъ упрековъ. Всюду поймутъ, что издержки 
на содержаніе философовъ и ж енщ инъ далеко не яиляются обременительпыми для 
активнаго класса, а составляютъ наиболѣе драгоцѣнный источникъ его совершен- 
ствованіа п его истиннаго счастья, обезпечивая правильное развитіе умозрительныхъ 
ц аффективныхъ функціи, которыя суть характерпыя черты человѣчества.

И такь, всѣ вопросы, относящіеся къ  соціологической теоріи женщинъ, безъ 
затрудненія разрѣшаются сообразно основному принципу, установленному въ началѣ 
этой четвертой частп касательпо соціальнаго назначенія аффективнаго пола, обу- 
словленнаго его естественной организаціей. Являясь самородными органами чув- 
ства, которое одно только и управляетъ человѣческимъ единствомъ, женщины соста- 
вляютъ наиболѣе прямой и наиболѣе чистый элементъ умѣряющей власти, прп- 
званной все болѣе п болѣе морализировать пеобходимое владычество матеріальной 
силы. Онѣ отправляютъ свои обязанности моральнаго воспитанія человѣчества 
сперва к ак ъ  матери, затѣмъ какъ  жены. Отсюда ясно, что ихъ жизнь должна сгать 
все болѣе и болѣе домашней и ихъ общее образованіе все болѣе и болѣе пол- 
нымъ, дабы ихъ соціальное положеніе позволило имъ лучше выполнять свое при- 
званіе.

Г Л А В А  XXII.

Награда, связанная съ аффективной миссіей женщины.

Теперь легко дополнить ѳто краткое опредѣленіе назначенія женщины харак- 
теристикой естественной награды, выпадающей на ея долю.

Никакое другое призваніе не даетъ попять въ такой же мѣрѣ, насколько 
счастье каждаго существа состоитъ, главнымъ образомъ, въ развитіи своей естественной 
функціи. ІІбо всѣ женщины, въ сущности, имѣютъ одпу и ту же миссію— любпть. 
Но она является единственной, которая допускаетъ неограниченпое число испол- 
нптелей, и, отпюдь не боясь соперничества, распіиряется съ увеличеніемъ числа 
участниковъ. Предназначенныя поддерлсивать аффективный источникъ человѣческаго



едипства, жепіципы испытываютъ наибольшое счастье, когда онѣ надлежащпмъ обра- 
зомъ ііопимаютъ свое истиппое нризвапіе и когда опѣ могутъ свободио его выпол- 
иять. Пхъ соціальнал служба отличается той удивительноіі чертой, что она но- 
оіцряетъ разізитіе ихъ естествепнаго инстипкта и нредписываетъ лмъ эмоціп, кото- 
рыл всѣ люди ііредпочитаютъ всѣмъ другимъ.

Такимъ обризомъ, ж енщ инамъ, вообще, остается только желать, чтобы оконча- 
тельное возрождепіе лучш е нриноровило ихъ  соціальное ноложеніе къ  ихъ назначе- 
иію, освобождая нхъ, съ одпоіі стороны, огь всякой внѣшней дѣятельности и обез- 
ііечивая, съ другои— ихъ справедливое моральное вліяніе. П озитивнып-же режимъ 
прямо удовлетворигъ это двойпое желаніе, благодаря совокупности матеріальныхъ, 
умствеппыхъ и моральныхъ улучш еній, которыя онъ внесетъ въ  жизнь ж енщ ины .

Но номпмо эгого естественнаго вознагражденія за высоко нолезвую службу, 
позитивизмь долженъ вынолпить но отношенію къ  ж епщ инамь то, что средніе вѣка 
могли только попытаться сдѣлать, именно, систематизировать постоянпую призна- 
тельность, все болѣе и болѣе впушаемую ихъ спасптельнымъ моральнымъ вліяеіемъ. 
Однимъ словомъ, новая всеобщая доктрина одна только можетъ надлежащимь обра- 
зомъ установить одновременно общественный и частный культъ  женщ ины. Это бу- 
детъ первая постоянная ступень основнаго культа  Человѣчества, которая явится  
общимъ цептромъ, какъ  философскаго, такъ  и политическаго ііозитивизма, к ак ъ  я 
это объясніо въ закліоченін настоящаго Обозрѣнія.
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Г Л А В А  XXIII.

Женщина и рьщарство.

Нашп рыцарскіе предки сдѣлали въ этомъ отношеніи удивительпыя нопыткп, 
оцѣненныя въ настоящее время только женщинами. Но ихъ благородныя усилія не 
могли быть достаточны, въ силу слишкомъ воиественнаго характера ихъ обще- 
ственнаго чувства, а также вслѣдствіе неудовлетворительности господствовавшей док- 
трипы. Тѣмъ не менѣе, они оставили въ этой области нетлѣнные памятеики, и даже 
мы имъ обязаны наилучшеп частью нашихъ западныхъ нравовъ, хотя уже значи- 
тельно измѣеенныхъ нашей анархіей.

Отрицательная философія послѣдняго вѣка утверждала, что рыцарство не мо- 
жетъ никогда возродиться, т акъ  какъ  оно связано съ отжившими вѣрованіями, став- 
шими отнынѣ отсталымп. Но эта связь была скорѣе каж ущ аяся , чѣмъ реальная, и 
къ тому -же носила чисто времеееый характеръ. Оеа была ееправильео преувелп- 
чееа современнымп защитниками католицизма, которые не могли ясно различить 
аффективный источниісъ этого поразительнаго учрежденія за его теологическимъ освя- 
щееіемъ.

Феодальное чувство, .безъ сомеѣеія, составляла прямое и естественеое начало 
рыцарства; оео было затѣмъ саекціонировано католицизмомъ, которыи являлся тогда



едиаствениымь систематпческнмъ оргаиомъ. Цо теологичесіпГі нрнпципъ вь  осиовѣ
ы&ло соотвЬтствовалъ рыцарскому духу; согдасио периому человѣісъ должепъ былъ 
сосредоточивать всю свою заботу еа  химерическомъ будуіцемъ, мелсду тѣмъ какъ  
второй направлялъ всіо нашу энергію къ  реальноіі жизпи. ГІостоянно служа то
своему Богу, то своеіі дамѣ, средневѣковый рыцарь не могъ познать того полнаго
моральнаго едпнства, которое одно только могло бы всецѣло развить его доброьоль- 
еую и благородную миссію.

Приближаясь къ  концу революціоннаго переходнаго времени, мы начинаемъ 
понимать, что рыцарство далеко отъ окончательнаго исчезновенія и долзкно занять 
преобладающее мѣсто въ новомъ строѣ, покоющемся на болѣе мирномъ обществен- 
еомь чувствѣ и на болѣе человѣчноя доктринѣ. Ибо это важное учрежденіе отвѣ- 
чало основной потребности, все болѣе развивающейся по мѣрѣ того, к ак ъ  человѣче- 
ство просвѣщается; а именно: добровольное покровительство всѣмъ слабымъ. Иере- 
ходъ отъ завоевательной дѣятельности древнихъ къ  защитительной политикѣ фео- 
дадьныхъ воиновъ долженъ былъ вызвать его нервое общее проявленіе, одобренное 
въ ту  эпоху господствуіощими вѣрованіямп. Непреложное-же преобладаніе мирноіі 
жизеи еще болѣе станетъ  способствовать его расширенію, когда эта великая свѣт- 
ская черта современнаго порядка будетъ надлежащимъ образомъ систематизирована 
и морализироваеа. Только назначеніе рыцарскаго 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 п пріобрѣла характеръ промышленный, то преслѣдованіе имѣетъ своимъ 
объектомъ не личность, а пмущество.

Это окончательное преобразоваеіе представляетъ много преимуществъ какъ  по- 
тому, что оно уменьшаетъ серьезность опасности, такъ  и потому, что оно дѣлаетъ 
покровительство болѣе легкимъ и болѣе цѣлесообразнымъ; но оно никогда не изба- 
витъ отъ добровольнаго и даже систематическаго покровительства. Инстинктъ раз- 
руш енія 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 пмѣть мѣсто, какъ  
общее добавленіе къ  систеиатизаціи нравственности, правильное развитіе рыцарскихъ 
нравовъ у свѣтскихъ начальниковъ. Тѣ изъ н и іъ ,  кои будутъ одушевлены такимъ же 
великодушіемъ, какъ  ихъ героическіе предшественники, посвятятъ свободной за- 
щитѣ всѣхъ угнетенныхъ не свою шпагу, но свое богатство, свою дѣятельность, въ 
случаѣ еадобности всю свою энергію. Точно также, какъ  въ средніе вѣка, это добро- 
вольное служеніе будетъ практиковаться, главнымъ образомъ, по отеошенію къ клас- 
самъ, особенно страдающимъ отъ свѣтскаго гнета, т.-е. по отношенію къ  ліепщинамъ, 
философамъ и пролетаріямъ. Невозможно предположить, чгобы учрежденіе, наплучше 
проникнутое соціальнымъ чувствомъ, могло бы остаться чуждымъ строю, который 
наиболѣв полно разовьетъ общественное чувство.

Съ этой точки зрѣнія, окончательное пересозданіе рыцарскихъ нравовъ при- 
ведетъ только к ъ  обеовленію великаго средневѣковаго учрежденія, соотвѣтственно 
еовому умствеееому и соціальеому состоянію. Теперь, какъ  и тогда, самоотверженное 
служеніе сильныхъ на пользу слабыхъ станетъ естественнымъ продолженіемъ подчп-
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ненія ііолитикп морали. Имеино таким ъ нутемъ умѣряю щ ая власть находитъ вели- 
кодушныхъ нокронителей именно въ вѣдрахъ унравляю щ ей власти, которую она 
должна заставить достойно и строго вынолнять свои соціальныя обязаености. Но, но- 
мимо втого общаго служенія, феодальное рыцарство имѣло по отношенію к ъ  жен- 
щинамъ болѣе сііеціальное и болѣе интимное назначеніе, касательно котораго пре- 
восходство позитивнаго строя будетъ наиболѣе полнымъ и наиболѣе очевидиымъ.

Въ своей попыткѣ образовать культъ  женщины, феодальное чувство встрѣ- 
чало со стороны католическаго принципа мало содѣйствія и во многихъ отноше- 
ніяхъ  даже серьезныя препятствія. Будучи непосредственно неблагонріятными для 
истинной взаимной нѣжности, христіанскіе нравы сиособствовали ея  подъему только 
косвенно, преднисывая ностоянное цѣломудріе, необходимое условіе настоящей любви. 
Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ рыцарскимъ симпатіямъ приходилось вести непре- 
рывную борьбу съ ѳгоистической суровостью режима, который всегда допускалъ 
Оракъ лишь к ак ъ  неизбѣжную слабость, неблагопріятствующую личному спасенію. 
Даже благотворная заповѣдь о цѣломудріи была тогда искажена корыстными моти- 
вами, значительно вредившими ея моральному значенію. Вотъ почему, не взирая на 
поразительное постоянство наш ихъ великодушныхъ предковъ, въ средніе вѣка  могли 
быть сдѣланы только несовершенныя попытки установить культъ  женщ ины , осо- 
бенно въ  народныхъ нравахъ. Вопреки эмпирическимъ притязаніямъ католицизма, 
есть полное основаніе полагать, что, если бы феодальное состояніе могло развиваться  
подъ вліяніемъ политеизма, рыцарскія чувства скорѣе одержали бы верхъ.

96 '  Огюстъ Коіітъ.

Г Л А В А ХХІУ.

К у л ь т ъ  ж е н щ и н ы .

Только позитивный строй, въ которомъ, въ виду цѣльеости систематизаціи, 
мнѣнія всегда будутъ благопріятствовать нравамъ, даетъ почву для полнаго разви- 
т ія  культа женщинъ. Возводя нѣжность въ главное женское свойство, новый культъ  
отведетъ, однако, достойное мѣсто цѣломудрію, которое онъ свяжетъ, наконецъ, съ 
его истиннымъ источникомъ и существеннымъ назначеніемъ, какъ  главное условіе 
счастья и совершенствованія. Глубокое изученіе человѣческой природы безъ труда 
устранитъ въ этомъ важномъ вопросѣ жалкіе софизмы, внушаемые нашей анархіей 
иоверхностнымъ умамъ, соединеннымъ съ грубымо сердцами. Дажс научный мате- 
ріализмъ представитъ въ этомъ отаошеніи мало дѣйствительныхъ преиятствій мо- 
ральной миссіи позитивизма. Извѣстный врачъ Гуфландъ уже замѣтилъ, что всѣмъ 
извѣстная мощь древнихъ рыцарей вполнѣ устраняетъ всякое серьезное возраженіе 
0 физическихъ опасностяхъ постояннаго воздержанія. Не расчленяя различныя части 
этого вопроса, позитпвная оцѣнка легко устаеовитъ, что цѣломудріе, налагаемое 
сначала какъ  условіе всякои глубокой нѣжности, не менѣе важно для матеріальнаго 
II йнтеллектуальнаго совершенствованія человѣка и человѣчества, равно какъ  для 
ихъ моральнаго прогресса.



Какъ видио иаь соображеній, изложенныхъ въ этой четвертой части, иозити- 
виамъ раснолагаетъ какъ  умъ, такъ  и сердце надлежащимъ образомъ осуществлять 
въ теченіе всей дѣйствительнои, какъ  частной, такъ  н общественной, жизни, одно- 
времеино индивидуальный и коллективный культъ ноломъ активнымъ нола аффек- 
тивнаго. Созданныя чтобы любить и быть любимыми, освобожденеыя отъ всякой 
нрактической отвѣгственности, добровольно удалившіяся въ домашнее святилище, 
наши занадныя нозитивистки всегда встрѣтятъ въ семьѣ чистое уваженіе и вполнѣ 
пскреннюю нризнательность. Какъ естественныя жрицы Человѣчества, онѣ будутъ 
свободны отъ собственныхъ сомнѣній и отъ страшнаго сонерничества мстительнаго 
бога. Каждый изъ насъ съ дѣгства научнтся видѣть во всемъ ихъ нолѣ главный 
цсточникъ человѣческаго счастьд и совершенствованія, какъ  общественнаго, такъ 
н частнаго.

ВсЬ эти сокровища любви, которыя наши нредки утеряли радн ыистической 
цѣли и которыми наши революціонные нравы затѣмъ нренебрегли, будутъ тогда 
заботливо собраны и примѣнены къ  ихъ настоящеиу назначенію народами, чуждыми 
всякой унижающей хнмеры. Существа, создаиныя для дѣйствія и нроникнутыя со- 
знаніемъ своей власти надъ реальнымъ міромъ, будутъ нолагать свое высшее 
счастье въ достоиномъ нодчиненіи благотворному моральному вліянію существъ, но- 
свящ енныхъ любви. Олнимъ словомъ, мужчина будетъ сгибать колѣна только передъ 
женщиной.

Это ностоянное ноклоненіе жепщинѣ вытекаетъ изъ глубокой нризнательности 
постоявно опредѣляемой точной оцѣнкой реальныхъ благодѣяній пола аффективнаго 
но огпошенію къ полу дѣнствующему. Въ силу нривычнаго убѣжденія, каждому 
нозитивисту станетъ ясно, чго наше истинное благополучіе, какъ  частное, такъ  и 
обіцественное, зависитъ, главнымъ образомъ, отъ моральнаго совершенствованія, и 
что послѣднее преимуществепно обусловливается вліяніемъ женщины на мужчину, 
свачала  к ак ъ  матери, затѣмъ какъ  жены. Невозможно, чтобы нодобное постоянное 
чувство ве вызвало нѣжнаго н дѣятельнаго уважепія къ полу, когорый, въ силу 
своего соціальнаго положенія, устраненъ отъ всякаго корыстнаго соперничества. ІІо 
мѣрѣ того, какъ  женское призваніе будетъ лучше поеято и лучше развито, каждая 
ж енщ ина стапетъ для каждаго мужчины наилучшимъ олицетвореніемъ Человѣчествіі.

Но этотъ культъ, первоначально вытекавшій изъ нризнательаости, естествеено 
питаемой мужчинами но отношенію къ женщинамъ, будетъ затѣмъ, благодаря систе- 
матической оцѣнкѣ, призеанъ за новое средство достигеуть счастья и совершенства. 
Моральеое несовершенство дѣйствуюпіаго пола предписываетъ ему развивать, путемъ 
безнрестаннаго упраж еееія , нѣжныя чувства, которыя у него слишкомъ бездѣя- 
тельны. Ничго не можетъ лучше способствовать выполпенію этого важнаго условія, 
чѣмъ нривычное осуществленіе на практикѣ частнаго и общественнаго культа жен- 
щяны. Имгнно такимъ нутечъ позитивизмъ вновь найдетъ ту высокую ыоральную 
нользу, которую католицизмъ извлекалъ изъ молитвы.

При поверхностной оцѣнкѣ этотъ религіознып обычап представляется теперь 
неотдѣлимымъ отъ своекорыстеыхъ мечтаніп, обусловившихъ его зарожденіе у пер- 
вобытныхъ людей. Но католическая систематизація всегда стрсиплась его отъ нихъ 
освободить, хотя теологическое міросозерцаніе пикогда вс могло втого позволить въ
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иолной мѣрѣ. Начиная со Св. Августина, всѣ чистыя душн, возвышаясь надъ і р и -
стіаискимъ эгоизмомъ, все болѣе и болѣе понимали, что молитва не должна быть
непремѣнно просьбой. Когда возобладаетъ истинная теорія человѣческой природы^,
станетъ возможнымъ лучше оцѣнить эту высокую функцію, которую окончательный 
порядокъ долженъ болѣе развить, на основаніи лучшаго иринципа.

Въ нормальномъ состояніи человѣчества молитва, очищенная отъ іи чн аго  
разсчета, станетъ, согласно ея истинному назначенію, торжественнымъ индивидуаль- 
нымъ или коллективнымъ изліяніемъ великодушныхъ чувствъ, всегда связанны хъ 
съ обіцими воззрѣніями. Позитивизмъ предпишетъ ежодневную молитву, к ак ъ  сред- 
ство противъ ѳгоистическихъ побужденій и узкихъ идей, обыкновенно внуш аемыхъ 
активной жизнью. Она, поэтому, будетъ рекомендоваться, главпымъ образомъ, муж- 
чинамъ, такъ  какъ  они болѣе нуждаются въ подобномъ средствѣ, которое приво- 
дило бы ихъ регулярно къ  цѣльнымъ взглядамъ и къ безкорыстнымъ привязанно- 
стямъ, отъ которыхъ обычная дѣятельность и і ъ  удаляетъ.

Дабы лучше обсзпечить ея цѣлесообразность, важно, чтобы ея предметъ б ы іъ  
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 настоящаго «Обзора». 
Но эта цѣль была бы слишкомъ смутна и не дала бы тѣхъ  спасительны іъ  резуль- 
татовъ, которые можно ожидать отъ подобнаго 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 мыслящаго, лучше склоннаго все обобщать, 
не можетъ на это притязать. Поэтому сначала частный, затѣмъ общественный 
культъ женщины одинъ только можетъ подготовить мужчину къ реальному культу 
Человѣчества.

Врядъ ли есть такой несчастлнвецъ, который не могъ бы найти среди жен- 
щинъ достойнаго предмета— будь то жена или мать— особой привязанности, кото- 
рая была бы въ состояніи предохранить его сердце отъ непостояества въ его част- 
номъ обожаніи любящаго пола. Смерть, которая, кажется, должна разрушать этотъ 
личный культъ, напротивъ, можетъ, когда послѣдній прочно построенъ, его укрѣ- 
пить, сильнѣе его очищая. Позитивизмъ сумѣетъ ясно показать связь настоящаго 
со всѣмъ прошлымъ и даже будущимъ не только въ коллективной жизни. Когда 
его доктрина, объединяющая всѣхъ индивидуумовъ и всѣ поколѣнія, станетъ прп- 
вычной, она позволитъ каждому лучше оживить свои наиболѣе дорогія воспомпна- 
нія. Сверхъ того, въ позитивномъ строѣ, даже у самыхъ незначительныхъ гра- 
жданъ, частная жизнь будетъ глубоко связана съ общественнои жизнью. Хорошо про- 
свѣщенные умы уже привыкли жить со своими выдающимися предшественниками 
среднихъ вѣковъ и даже древности почти также, какъ  они жили бы со своими 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 степепи 
развитыхъ у цѣлыхъ вародовъ симпатій и антипатій по отношенію къ главнымъ 
историческимъ личностямъ, въ особенности, когда ихъ дѣйствптельное вліяніе до-
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упчо оцѣекЬ. Ничто не м ѣш аеп . расііространпть на частоые случаи и па лич- 
і я  отношенія 'подобпую аффективпую сиособпость.

Наша моральпая культура совершалась ло сихъ поръ при столь мало удовле- 
■ ^ р и т е л ь п о м ъ  режимѣ, что мы не можемъ теперь себѣ достаточпо представить, какъ  

пѣш но будетъ ея позитивное преобразованіе, прн которомъ всѣ чувства и мыслп 
средоточатся на человѣческой жизнп. Возможпость жить съ усопіпими является 
ии м ъ  изъ наиболѣе драгоцѣнныхъ преимуіцествъ человѣчества, у котораго эта 
зможность развивается все болѣе по мѣрѣ того, какъ  его идеи расширяются и его 
вства  очищаются. Позитивизмъ долженъ способствовать самопроизиольному и си- 

^ематическому увеличенію этои возможности не только для общества, но и для 
дѣльны хъ лицъ. Онъ распространитъ ее такж е яа  будущее, позволяя намъ жить 

тѣми, которые еще пе родились; это сліяніе съ будущими поколѣніями было 
возможно раньше только въ виду отсутствія истиннои исторической теоріи, обни- 
.ющей однимъ цѣльнымъ взглядомъ судьбы человѣчества. Масса примѣровъ пока- 
ва етъ  намъ способность человѣческаго сердца на эмоціи, не имѣющія другого 
ьективнаго  основанія, кромѣ идеальнаго. Видѣнія, свойственныя политеисту, мистп- 
с к ія  чувства монотеиста знаменуютъ’ собой въ прошломъ естественную способность, 
торую  будущее должно использовать, давая ей болѣе реальное и болѣе благородное 
.значеніе, соотвѣтственно лучшей общей философіи.

Такимъ образомъ, даже тѣ, коимъ не посчастливилось бы найти достойный 
•едметъ личной привязанности, могли бы, тѣмъ не менѣе, надлежащимъ образомъ 
тан о ви ть  для себя частнып культъ женщины, избирая среди нашихъ предше- 
венницъ  наиболѣе подходящій къ  ихъ собственной природѣ типъ. Люди съ болѣе 
льп ы м ъ  воображепіемъ могли бы открыть такимъ же путемъ область будупіаго, 
здавая  себѣ еще болѣе совершенный идеалъ.

Въ сущности, то, 0 чемъ мы сейчасъ говорили, часто дѣлали наши рыцарскіе 
Щ іе д к и ,  несмотря па свое наивное невѣжество. Усвоеніе здравой исторической теоріп 
9  л ж п о  увеличить въ этомь отношеніи наши естественныя способности.

ІІозитивная доктрина тѣмъ лучпіе распрострапитъ эту благотворную способность 
I будущее и на прошлое, что она сможетъ ее предохранить отъ всякаго ослабляю- 
аго  уклопенія отъ предмета, подчинпвъ ее объективнымъ закопамъ, могущимъ 
ер ж и вать  самопроизвольное непостоянство человѣческаго сердца.
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Огіосгь Коіпт,.

Г Л А В Л  ХХУ.

Культъ женщины подготовляетъ культъ Человѣчества.

)І долженъ былъ настаивать на втомъ иногда реальномъ, иногда идеальномъ 
учрелсденіи частнаго и ицдивидуальнаго культа женщ ины, потому что иначе ея 
общественный и коллективный культъ не будетъ имѣть свойственнаго ему глубокаго 
моральнаго значенія. Объединеніе мужчинъ способствуетъ укрѣпленію и развитію 
ихъ собственныхъ чувствъ, но не можетъ внуш ать имъ таковыхъ, и если 6ы каж - 
дый въ отдѣльности не чувствовалъ постоянно нѣжнаго благоговѣнія къ  тѣмъ, на 
комъ сосредоточены наши главныя страсти, то толпа, состоящая изъ  таки хъ  лич- 
ностей,ограничивалась бы новтореніемъ въ храмахъ Человѣчества пусты хъ  формулъ 
въ честь женщ инъ, Но тѣ, кои ежедневно искренно изливаютъ нередъ ними свон 
сокровенныя нѣжныя чувства, часто смогутъ при ихъ дѣйствительномъ содѣйствіи 
воснламеннть свои благородныя страсти до наиболѣе благотворнаго энтузіазма.

Въ моемъ послѣднемъ письмѣ къ  моей вѣчной подругѣ я ей говорю; ссредм 
самыхъ тяж ки хъ  мученій, какія только могутъ вытекать изъ привязанности, я не 
переставалъ чувствовать, что главное условіе счастья— это, чтобы сердце было всегда 
переполнено любовью къ достойному предмету» 0 -  ІЬ слѣ  нашей роковой объективной 
разлуки, повседневный опытъ лучше подтвердилъ ѳту оцѣнку, которая, сверхъ того, 
вполнѣ совпадаегь съ истинной теоріей человѣческой природы. Вотъ посредсгвомъ 
усвоенія подобныхъ индивидуальныхъ привычекъ можно надлежащимъ образомъ под- 
ютовить практическое осуществленіе искренняго коллективнаго поклоненія женщинѣ.

Позитивизмъ, безспорно, еще болѣе способенъ къ этому общественному культу 
л.енщины, чѣмъ къ  ея частному культу. Ибо только систематическое преобладаніе 
соціальнои точки зрѣнія позволяетъ воздавать подобное уваженіе основному назна- 
ченію любящаго пола. Въ средніе вѣка въ большихъ собраніяхъ рыцари проявляли 
одновременно свои различныя индивидуальныя чувства, не поднимаясь, однако, ни- 
когда выш е простого коллективнаго продолженія частнаго культа. Хотя этогь 
частный культъ долженъ оставаться преддверіемъ общаго, послѣдній будетъ состоять, 
главнымъ образомъ, въ прямомъ проявленіи признательности народа къ  женскомѵ 
полу за соціальное служеніе въ качествѣ естественнаго органа основного принципі 
человѣческаго единства и перваго элемента умѣряющей власти. А подобная оцѣнка 
была невозможна въ  средніе вѣка, за отсутствіемъ настоящей соціальной теоріи 
обномающеи совокупность реальныхъ отношеній. Она даже была бы несогласима съ 
господствующеи доктриной, въ которой Богъ присвоилъ Себѣ мѣсто чедовѣчества
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Г Л А і и  XXVI.

Исключительныя женщины.

Восхвалееіе исвліочительныхъ женщ инъ настолько входитъ въ задачи позити- 
ввзма, что онъ можетъ таковое распространить даже на аеомаліи. Безъ сомвѣнія, 
о5щественеый культъ женщ ины, к ак ъ  и ея частный культъ, долженъ относиться, 
главеымъ образомъ, къ  характеризующему ее аффективному призванію. Но слѣдуетъ 
такж е  умѣть воздавать должныя почести исключительнымъ натурамъ, которыя ока- 
зали дѣйствительныя услуги человѣчеству либо на поприщѣ чистаго мышленія, 
либо въ области нрактической дѣятельности, еще болѣе чуждой женскому типу.

Абсолютный харакгеръ  теологической философіи лишалъ ее подобной гибкости, 
которая тяжело отразилась бы на ея главныхъ соціальныхъ предаисаніяхъ. Поэтому 
католицизмъ, несмотря еа  свои первоначальео искреннія сожалѣнія, вынужденъ былъ 
оставлять безъ почитанія память замѣчательнѣйшихъ женщинъ, *гультъ которыхъ 
былъ бы тогда, еа самомъ д:6лѣ, еще болѣе вреденъ для морали, чѣмъ полезенъ для 
политики. Ннчто ее характеризуетъ лучше это необходимое безсиліе теологической 
философіи, какъ  удивительная исторія героической дѣвы і) ,  спасшей Францію въ 
четыреадцатомъ вѣкѣ. Людовикъ XI, справедливо оцѣнивая ея выдающіяся заслуги, 
возбудилъ вопросъ объ ея канопизаціи, которая была одобрена папскою властыо. 
Одеако, эта власть не опредѣлила как ъ  осуществлять на практикѣ почитаніе ея па- 
мятв, и это вскорѣ привело духовенство къ  тому, что онопостеаенно охладѣло къ этому 
великому имени, которое особенно напоминало ему о его соціальномъ безсиліп. Такое 
поведеніе пи^колько не случайно и даже не является достойнымъ порицанія; ибо 
ово было сначала подсказано весьма законными въ то время опасеніями мораль- 
ныхъ опасностей, связанныхъ съ подобнымъ чествованіемъ, которое могло подѣй- 
ствовать извращающимъ образомъ на женскіе нравы.

Но эта несовмѣстимость существуетъ только для абсолютной доктрины, неспо- 
еобеой прославлять исключительную женщину безъ того, чтобы не нарушить пра- 
вила. Позитивизмъ еще убѣдительнѣе, чѣмъ католицизмъ, доказываетъ, что военная 
жизнь чрезвычайно далека отъ истиннаго призванія женщины. Тѣмъ не менѣе, 
онъ одинъ только можетъ достойно чествовать безподобную дѣву чествованіемъ памяти 
которой пренебрегла теологическая философія, вслѣдствіе своего безсилія, и которую 
метафизическій цинизмъ осмѣлился очернить даже во Фрапціи. Торжественное по- 
мивовеніе ея въ каждую годовщипу ея славнаго мученичества будетъ не только 
національнымъ, но также западпо-европейскимъ, какъ  и совершенное ею огромное 
благодѣявіе, безъ котораго нормальный центръ избранныхъ народовъ, быть-можетъ, 
потерялъ бы свою независимость, необходимую для его европейской ролп. Сверхъ

I) Жаннл д’Аркъ.



того, такъ  к ак ъ  весь Заііадъ болѣе или менѣе раздѣляетъ заблужденія вольтеріап- 
ства, онъ долженъ равнымъ образомъ весь, безъ исключенія, способствовать ихъ по- 
зитивистскоиу исправленію.

Отнюдь не оскорбляя ж енскихъ нравовъ, это исключительное лрославленіе 
сможетъ ихъ укрѣпить, характеризуя данныіі случай, к а к ъ  уклоненіе отъ нормы и 
ноказывая нри каких ъ  условіяхъ возможно нодобное ночитаніе. Это явится  новымъ 
нодтвержденіемъ того, что относительный характеръ нозитивизма сообщаетъ ему 
многія моральныя нреимущества, т а к ъ .к а к ъ  только позитивизмъ снособенъ цѣнигь  

.исключенія, не ослабляя значенія нравилъ. Это назначеніе нозитивистскаго культа  
женщины мужчиною вызываетъ весьма щекотливый вонросъ относительно способа 
удовлетворенія такой же нотребности у другого пола. Если мужчины не могутъ 
прямо подняться до реальнаго культа Человѣчества иначе, как ъ  черезъ это есте- 
ствеиное нреддверіе, то женщины, хотя и болѣе любящія, быть-можетъ, также ну- 
ждаются въ аналогичной нодготовкѣ. Но у нихъ она, конечно, должна нринять  
иное нанравленіе, дабы лучше развить у каждаго нола тѣ моральныя качества, ко- 
торыя ихъ природа оставила недостаточно развитыми. Нбо энергія такж е является  
характерной чертой человѣчества, какъ  и нѣжность, какъ  это ноказывастъ удачное 
двусмысленное значеНіе слова с е р д ц е .  Мужчина, недостаточно нѣжный отъ нри- 
роды, нуждается въ ѳтомъ отношеніи въ частомъ упражненіи, что представляется 
для него возможнымъ на почвѣ ноклоненія женщинѣ. Ыапротивъ, аффективньш 
полъ, у котораго ощущается педосгатокъ въ  энергіи, долженъ направить свою спе- 
ціальную подготовку къ  окончательному культу Человѣчества такъ , чтобы болѣе 
развивать въ себѣ мужество, чѣмъ любовь. Но я, какъ  мужчина, не въ состоянін 
глубже изслѣдовать эти интимныя потребности женскаго сердца. Философскій свѣтъ 
открываеі^ъ мнѣ этотъ незамѣченный нробѣлъ, не давая мнѣ, одвако, возмож- 
ности его занолнить. Эта вадача можетъ быть разрѣшена только женщиной; и я ее 
предоставилъ бы моей незабвенной подругѣ, есла бы тому не помѣшала ея првжде- 
времевная смерть, которую, я  надѣюсь, будетъ оплакивать со мной весь цивилвзо- 
ванный міръ.

Мысли, изложенныя въ этой четвертой части, заставляютъ меня, какъ  ф и ю - 
софа, глубоко чувствовать нашу объективную разлуку. Я полагаю, что мнѣ удалось 
вполнѣустановитьосновную способносгь позитивизма надлежащимъ образомъ пріобщить 
женщинъ къ  великому современному движенію, осуществляя, лучше чѣмъ к ат о іи -  
цизмъ, всѣ ихъ желанія домашняго и соціальнаго характера, въ виду той благо- 
родной и естественной роли, которую онъ имъ отводитъ въ окончательномъ строѣ. 
Тѣмъ не менѣе, я не могу надѣяться на ихъ дѣятельное участіе, которое могло бы 
вытекать изъ достаточнаго усвоенія ими подобныхъ воззрѣній, покуда изложеніе 
таковыхъ не будетъ сдѣлано женщиной, единственно способной вполнѣ приспособить 
его къ  ихъ характеру и ихъ привычкамъ. До тѣхъ поръ ихъ даже будугь считать 
неспособными понять когда-либо новую философію, несмотря на то, что онѣ, какъ 
эго было выше указано, въ силу своей природы, сами собою тяготѣюгь къ  пози- 
тивизму.

Всѣ эти препятствія оказалнсь вполнѣ устранимыми содѣйствіемъ моев благо- 
родной и нѣлшой подруги, '•оторой я посвятилъ этотъ новый трактатъ. Хотя ѳто

1^2 Огюсгь Контъ.



нсключительное іюсвящені^ можетъ иоказаться ііреувеличеннимъ, я боюсь теперь, 
ііятѵ. лѣтъ  сиустя послѣ этого изъявленія  моего благоговѣнія, что я слишкомъ слабо 
выразилъ ту  глубокую признательность, кот^рую я чувствую къ  ѳтой женщинѣ за 
ея добродѣтельное вліяніе, безъ когораго моральное развитіе иозитивизма было бы 
надолго отсрочено.

Одинаково выдающаяся какъ  по своему уму, такъ  и по своему сердцу, Кло- 
тильда де Во понимала способность новой философіи надлежаіцимъ образомъ пре- 
образовать женское вліяніе, столь искаженное, начиная съ конца среднихъ вѣковъ, 
во время революціоннаго переходнаго состоянія. Непонятая всѣми, особенно своей 
собственной семьей, она, однако, благопаря своей великой душѣ, не питала никакой 
алобы къ людямъ. Не взирая на пережитыя ею столь же необыкновенныя, 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 ^), который она напечатала, содержитъ въ этомъ 
отношеніи удивительное правило, которое <въ виду собственной судьбы автора ста- 
новится особенно трогательнымъ: <Недостойно великихъ сердецъ, говоритъ она, рас- 
аространять на другихъ испытываемыя ими душ евныя-тревогп». Въ прелестной но- 
веллѣ, предшествующей ея работѣ по позитивизму, мы находимъ ниже приводимое 
характерное мнѣніе о призваніи женщины,.столь убѣдительное въ устахъ такого судьи: 
«Доставлять мужчинѣ удобства п радости домашняго очага и получать отъ него вза- 
мѣнъ средства къ  существованію, доставляемыя трудомъ, развѣ это пе истинное на- 
значеніе женщины? Мнѣ гораздо пріятнѣе 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- 
каеіт. вонъ изъ узкихъ 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 замѣчательной по своей кра- 
сотѣ, сколь и по своимъ нравственнымъ качествамъ, уже явдяются достаточнымъ 
опроверженіемъ нашихъ анархпческиіъ  утопій. Но, кромѣ того, сочиненіе болѣе обшир- 
ное, которое смерть помѣшала закончить, было іірямо 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 к ъ  с в о и м ъ  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 наиболѣе пріятныхъ дружсскихъ изліяній, ея женское перо, почти безсозна- 
тельно, начертала слѣдующую глубокую моральную сентенцію: <Нашему роду, болѣе 
чѣмъ всякому другому, нужны обязанности, чтобы воспитывать чувства».

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

Оыціи ОБЗОГЪ ііозитивизмл.
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правіільпо поняла моральное значеніе позитивизиа, хотя она могла посвятить изу-  
ченію этого вопроса только послѣдній годъ своей жизни. За  нѣсколько мѣсяцевъ до 
своей смерти она мнѣ писала по этому поводу: <Если бы я  была мужчиной, вы имѣлп 
бы въ моемъ лицѣ восторженнаго ученика; я  вамъ предлагаю взамѣнъ искреипюю 
поклопницу». Это самое письмо слѣдующимъ образомъ характеризуетъ  ея предпола- 
гавпіееся участіе въ моральномъ установленіи новой философіи: сЖ евщ ина 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 стоииъ еще нетвердой погой у ло- 
рога истины».

Иодобная сотрудница, объединявшая въ своемъ лицѣ всѣ качества, разсѣянны я 
до сихъ поръ между различными выдающимися женщинами, сумѣла бы вскорѣ прі- 
общить свой полъ къ окончательному возрожденію, такъ  какъ  она уже осущест*^ляла 
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 опредѣленную, хотя и обширную цѣль всему ея 
сотрудничеству въ области позитивизма,— цѣль, вполнѣ соотвѣтствующую ея интел- 
лектуальной и моральной природѣ.

Я считаю долгомъ изложить здѣсь эту цѣль, дабы лучше охарактеризовать 
особое участіе женщинъ въ установленіи на Западѣ позитивизма, которое аналогично 
ихъ конечной соціальной службѣ. Оно касается, главнымъ образомъ, двухъ многочис- 
ленныхъ южныхъ народовъ. У другихъ народовъ оно ограничивается вліяніемъ на 
отдѣльныя лица, которыя, хотя и ж ивутъ  въ эмансипированной средѣ, отстали въ 
своемъ развитіи. Многочисленные успѣхи, которые уже были достигнуты въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ, напередъ убѣждаютъ меня въ общемъ значеніи ниже приводи- 
мыхъ средствъ.

Огюстъ Конгь.

Г Л А В А  XXVII.

Женщины распространяютъ позитивизмъ среди населенія южныхъ 
странъ.

Освобожденіе мысли на Западѣ началось у двухъ сѣперныхъ народовъ >) и 
сопровождалось всѣми опасностями, сопряженными съ движеніемъ, которое могло быть 
въ то время только эмпирическимъ. Благодаря установленію протестантства, застой, 
создааный метафизикой, нріобрѣлъ постоянство, которое очень вредно отразилось на 
прогрессѣ прошлыхъ эпохъ и которое составляетъ еще и теперь главное препятствіе 
для рѣшительнаго обновленія. Избавленныи, къ счастью, отъ этой мномои рефор-
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маціи, нормальвый центръ Запа:іной республиіси і )  наверсталъ затѣмъ потеряпиое 
премя, перейдя сразу, подъ вліяніемъ вольтеріанства, къ полпой эмансипаціи, поз- 
иолпвшей ему вновь занять естественно присущее ему мѣсто главы общаго оконча- 
тельнаго возрожденія. Но, избѣгнувъ, такимъ образомъ, непослѣдовательности и коле- 
баній протестантства, фрапцузскій народъ оказался беззащитнымъ отъ анархическихъ 
тенденцій, которыя должны были вызвать полное преобладаніе революціонной мета- 
фвзики. Это систематическое отрицаніе, продолжавшееся слишкомъ долго, составлііетъ 
теперь главное препятствіе для окончательнаго преобразованія, которое оно столь 
удачно нодготовило.

Можно поэтому надѣяться, что при своемъ неизбѣжномъ распространеніи у 
дпухъ южныхъ народовъ, западная эмансипація найдетъ болѣе благопріятныя условія 
среди населенія, гдѣ к ітолицизмъ лучше устоялъ до сихъ поръ сперва противъ 
протестантства, затѣмъ противъ деизма. Если Франція перескочила черезъ кальвинизмъ, 
почему бы Цталія и даже Испанія не могли бы миновать также вольтеріанство? 
Естественнымъ возмѣщеніемъ кажущ ейся отсталости южныхъ народовъ было бы то, 
что они прямо перешли бы отъ католицпзма къ  позитивизму, не останавливаясь 
серьезно ни на какомъ отрицательномъ ученіи. Хотя новая философія не могла 
зародиться среди этихъ народовъ, вслѣдствіе ихъ недостаточной предварительной подго- 
товки, она, тѣмъ не менѣе, можетъ тамъ сразу занять преобладающее положеніе, послѣ 
того к ак ъ  она будетъ надлежащимъ образомъ разработана въ своемъ естественномъ 
очагѣ. Достаточно, чтобы позитивизмъ, не занимаясь никакой прямой критикой, от- 
нынѣ сталъ бы непосредственпо конкурировать съ католицизмомъ на почвѣ всѣхъ его 
ны нѣш нихъ пли даже прошлыхъ соціальныхъ функцій.

Всѣ памятники, въ особенности поэтическіе, свидѣтельствуютъ, по крайней 
мѣрѣ относительно ІІталіи, что до религіознаго двилсенія, начатаго Лютеромъ, запад- 
ныя вѣрованія были въ большемъ упадкѣ на Югѣ, чѣмъ на Сѣверѣ. Отсталое со- 
противленіе католицизма не могло тамъ достаточно оживить хрнстіанскую вѣру. Эти 
народы, которые считаются отсталымп, въ  дѣйствительности исповѣдуютъ воззрѣнія като- 
лицизма только потому, что не находятъ другого пути для реальнаго удовлетворенія 
с в о и іъ  моральныхъ и соціальныхъ потребностей. Сердце тамъ лучше, чѣмъ гдѣ бы 
то ни было, расположено къ  позитивизму, такъ  какъ тамъ менѣе 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 0 нормальномъ отдѣленіи свѣтской власти отъ духовной.

Такимъ образомъ, позитивизмъ тамъ достигнетъ рѣшнтельнаго преобладанія, 
как ъ  только будетъ признана его дѣйствительная способность удовлетворить лучше 
католицизма всѣмъ условіямъ, характеризовавшимъ средневѣковый режимъ. А такая 
оцѣнка принадлежитъ болѣе къ  области чувства, чѣмъ къ  области разсудка, такъ  
к ак ъ  эти условія были, главнымъ образомъ, моральныя. ІІоэтому подобная пропаган- 
дистская миссія вполнѣ соотвѣтствуетъ особой природѣ женскаго талапта. Именно че- 
резъ женщ инъ позитививмъ долженъ проникпуть въ Италію и Испанію, между тѣмъ 
к ак ъ  мужчины уже внесли его въ Англію и, въ особенности, въ Голландію, являю-

Франція. Ііер.
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щуюся, иачиная съ среднихъ вѣковъ, иостояннымъ авангардомъ всеи Германіи. Но 
ѳтотъ иризывъ къ позитивизиу итадьянцевъ и испанцевъ можетъ над іеж ащ им ъ о6- 
разомъ исходить только отъ выдающейся француженки, и отнюдь не отъ фравцуаа, 
ибо слова, идущія отъ сердца, будутъ лучше поняты сердцемъ. Это краткое указаніе  
можетъ, мнѣ кажется, заставить оцѣнить моего несравненнаго друга, которому я на- 
значалъ подобную роль, и подготовить ему достойную замѣстительницу.

Итакъ, первый рѣшительный примѣръ . подтверждаетъ мою естественную ва -  
дежду привлечь женскія сердца къ  философскому движенію, указывающему имъ те> 
перь высокую соціальную миссію, которая является характернымъ началомъ ихъ 
будущаго нормальнаго служенія. Какимъ бы исключительнымъ ни казалось это пер- 
вое сотрудничество, оно могло только предварить общее присоединеніе ж енщ инъ къ  
этом удвиж ен ію . Ибо одаренныя натуры только раньше другихъ подвергаются пре- 
вращеніямъ, которыя должны стать всеобщими и лучшими органами которыхъ онѣ 
являются. За исключеніемъ ея поразительныхъ природныхъ моральныхъ и умствен- 
ныхъ качествъ, преждевременно соврѣвшихъ вслѣдствіе пережитаго ею горя, никакія  
другія обстоятельства не располагали мою святую подругу стать въ  ряды позитиви- 
стовъ. Если бы она принадлежала. къ  пролетаріямъ или къ  ееобразованному классу, 
она, быть-можетъ, еще легче уловила основеой духъ и соціальное навначеніе новой 
фвлософіи.

106 Огюстъ Коитъ.

Г Л А В А XXVIII.

Женщина есть симпатическій элемеитъ умѣряющей власти.

Какъ видно изъ соображеніГі, пзложевныхъ въ втой четвертой части, вавбоіѣе 
систематическій элемеитъ умѣряющей власти 'связанъ  родственными узами съ  еаиболѣв 
симпатическпмъ элементомъ, также какъ и съ элементомъ наиболѣе эеергичеымъ. 
Только это присоеднненіе жевскаго элемента позволяетъ философамъ дополеить орга- 
низацію моральной силы, основанной сначала еа  союзѣ съ народомъ. Давая теперь 
толчекъ преобразовательному движенію, долженствующему завершить революцію, это 
рѣшительное сочетаніе усилій философовъ, пролетаріевъ и ж енщ иеъ откроетъ уже 
окончательный порядокъ, такъ  какъ  каждый умѣряющій элемеетъ будетъ здѣсь дѣй- 
ствовать сообразно своему будущему нормальному еазваченію и своему естествеееому 
положенію относительво руководящей власти. Такимъ образомъ, философскій элементъ, 
объединяющій два другихъ, найдетъ для своей соціальной миссіи въ каждой семьѣ 
благопріятную частную помощь, усиливаемую въ каждомъ городѣ могуществеееымъ 
общественнымъ сотрудничествомъ.

Всѣ вліянія, должеествующія оставаться чуждыми практическому управленіт , 
будутъ тогда способствовать подчпненію спеціальеой политики постоянеымъ правв- 
ламъ всеобщей морали. Въ исою чи тел ьны хъ  случаяхъ дѣятельеое участіе иарода 
будетъ избавлять два другихъ умѣряющихъ элемента отъ всякаго прямого вмѣша-



тельства, могущаго повлечь за собой искажеиіе ихъ умозригельпаго или аффективнаго 
характера, которые важно поддерживать въ его перионачальной чистогѣ и ноэтому 
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, ноставйгъ ея систематическимъ носителямъ тяж е-  
лыя условія. Въ особенности нужно будетъ, чтобы у жреца Человѣчества его сер- 
дечныя качества всегда находилнсь въ гармоніи съ его цѣльнымъ міросозерцаніемъ. 
Онъ сможетъ нріобрѣсти согласіе нрекраснаго пола и помощь народа только прп 
условіи, что онъ станетъ такимъ отзывчивымъ и чистымъ, какъ  женщина и въ то 
же время такимъ энергичнымъ и безпечнымъ, какъ  пролетарій. Безъ этого рѣдкаго 
соединенія моральныхъ качествъ, новая теоретическая власть никогда не достигнетъ 
того соціальнаго вліян ія, которое требуется позитивизмомъ. Хотя въ ея рукахъ  бу* 
дутъ всѣ внутреенія  и внѣшнія средства воздѣйствія, она вскорѣ пойметъ, что 
краинее несовершенство человѣческой природы выдвигаетъ вѣчныя нрепятствія осу- 
ществленію характерной задачи позитивизма —  установить постоянное преобладаніе 
общественааго чувства надъ личнымъ.
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Ч А С Т Ь  П Я Т А Я .

Эстетическая способность позитивизма.

ГЛАВА I.

Позитивизмъ и искусство.

зовать. у ы о в ія ,  которие мнѣ осталось еще охарактери-

ДѣятеіГстГю? н Г “ о д 1 о ° т а Г ж е ’‘" Т ' ' ” " " ' ' ' ’*'' РУководить
воображенія, побуждалъ и пргѵі' ' ™  ^  отдавая себя всецѣло во власть
природы эстетическія фѵнкпіи послѣднее. Въ нормальномъ состояніи нашеГі

8ТИ доиолнительныя ѵслойія ОФП «иіивизнъ  настолько удовлетворяетъ
не трудво будетъ показать егп п п ’ вминрическія нредубѣжденія, миѣ
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Но позитивиши духъ необходцмо освобождается отъ своихъ первопачальеыхъ 
педостатковъ цо мѣрѣ того, какъ  онъ расширяется и систематизируется, переходи, 
согласно моему эецнклопедическому закону, къ нанболѣе высокимъ нзслѣдованіямъ. 
Дойдя до соціальныхъ уиозрѣніи, составляющнхъ его окончательное истинное назна- 
ченіе, онъ, въ силу характеризующей его реальности, должѳнъ обнять какъ  эстети- 
ческія нонятія, т акъ  н аффективныя соображенія, дабы дѣйствительно нредставить всю 
совокунность человѣческихъ явленій, какъ индивидуальныхъ, такъ , въ особенности, 
коллектпвныхъ. Примнрясь, такимъ образомъ, съ двумя родами ііереживаній, которыя 
он ь сначала отвергалъ, позитнвизмъ, увлеченный нхъ естественной нрелестью, вскорѣ 
неносредственно отдается имъ, и признаетъ, наконецъ, ихъ нормальное значеніе въ 
нашей личной нли соціальной организаціи. Вотъ какимъ образомъ болѣе нолное п 
болѣе снстематнческое развитіе естественно нрекращаетъ раздоръ, нервоаачально су- 
ществовавшій между современеымъ разсудкомъ, съ одной стороны, н чувствомъ п 
воображееіемъ,— съ другой.

Всякій внимательеый читатель, дойдя до этого мѣста насгоящаго <ОПзора>, 
долженъ будетъ убѣдиться въ отсутствіи мнимыхъ анти-эстетическихъ тенденцій у 
повой философіи. Еслп 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 прнпципа, его характерной цѣли п его главныхъ 
средствъ. Единственная философія^ которая можетъ отнынѣ подчинить умъ сердцу, 
должна способствовать развитію нашпхъ эстетическихъ способностей уже въ сплу того, 
что она ввѣряетъ чувству, являющемуся истиннымъ источникомъ ііослѣдеихъ, главнуіо 
систематизирующую роль въ ностроеніи человѣческаго единства. Поэтому соціальная 
доктрина, стремящаяся прекратить революціонное состояніе, столь неблагонріятное 
для изящ ны хъ искусствъ, нодготовляетъ для нихъ обширную область н прочеое 
основаніе, устанавливая твердыя убѣжденія и устойчивые нравы, безъ которыхъ 
ііоэзія не можетъ создавать или пробуждать ничего велнкаго. Побуждая нашихъ про- 
летаріевъ нскать своего нстиннаго счастья въ постоянномъ развитіи ихъ аффектив- 
ныхъ и умозрительныхъ способностей, позитивизмъ черезъ образованіе, основаніе 
котораго пренмущественно эстетическое, обезпечиваетъ искусству его естественеую 
аудиторію.

Но чтобы предугадать естествеееую въ этомъ отеошееіи способеость еовоп 
философін, достаточео разсмотрѣть ея зпачееіе въ жеескомъ вопросѣ, ея стремлееіе 
подеять соціальеое достоиество аффективеаго пола, укрѣііляя въ то же время семей- 
ные устоп. Ибо изъ всѣхъ соціальныхъ элемептовъ женщииа, безъ сомнѣнія, является 
элемептомъ наиболѣе встетическимъ, какъ  по своей природѣ, такъ и по своему по- 
ложенію; позитивный же строй сильпо упрочиваетъ и развиваетъ к ак ъ  то, такъ  и 
другое. Еслн наше инстинктнвное сгремленіе къ добру обыкеовееео обязано жеп- 
щинамъ своимъ первымъ развнтіемъ, то онѣ намъ еще лучше прививаютъ чувство 
прекраснаго, будучи столь же способеы его внушать, сколь и испытывать. Нхъ веѣш - 
пость даетъ намъ представленіе одеовременно о всѣхъ впдахъ красоты не только 
физнческой, но также иптеллектуальеой и, въ особенности, моральноп. Всѣ пхъ дѣп- 
ствія скрашиваются естественнымъ стремлепіемъ къ идеальному соверпіенству отео- 
сительно всѣхъ ихъ занятій , даже невольныхъ. Нхъ домашняя жпзнь, освобожден-
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ная отъ внѣшпсй дѣятельности, только сильнѣе развиваетъ въ этомъ отношеніи ихъ 
естественныя наклонности. Ибо существо, посвященное чувству, должно само собою 
искать всіоду наилучшаго, снерва въ реальномъ мірѣ, затѣмъ въ идеальномъ образѣ.

Такимъ образомъ, доктрина, возводящая ж енщ инъ въ нервичный элементъ умѣ- 
ряющей власти и ввѣрящ ая имъ руководство основнымъ образованігмъ, не можетъ 
дать мѣста какому бы то ни было ііодозрѣнію въ анти-эстетической тенденціи.

ІІоказавъ несостоятельность ѳтихъ иредубѣжденій, мнѣ остается ирямо нерейти 
къ  характеристикѣ необіодимой способности позитивизма отвести искусству надле- 
жащее мѣсто въ современномъ строѣ и дать ему систематическую организацію и 
нормальное назначеніе, что породитъ могущественныя средства и даже новые органы. 
Сверхъ того, окончательная фуикція эстетическаго элемента уже указана  его на- 
стоящимъ участіемъ въ преобразовательномъ движеніи наравнѣ съ народнымъ и 
женскимъ элементами.

110 О гю стъ К онтъ .

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 понятія, относящіяся къ  искусству, преувеличивая 
его значеніе, въ силу весьма естественной реакціи, обусловливаемой нашей умствен- 
ной и нравственной анархіей.

Отъ Гомера до Корнеля всѣ выдающіеся эстетическіе геніи всегда считалп 
преимущественнымъ назначеніемъ искусства услаждать жпзнь, и, слѣдовательно, улуч- 

, шать ее, но отнюдь не направлять ее. Дѣйствительно, ни одинъ зіравый умъ не 
^ . могь предположить, что интеллектуальное превосходство будегь когда-либо принад- 

лежать воображенію. Въ сущности, подобное мнѣніе было 6ы равносильно возведеиію 
сумашествія въ образцовое мышленіе, ставя субъективныя вдохновенія выше объек- 
тивныхъ понятій.

Наши способностй представленія н выраженія необходимо подчинены нашимъ 
функціямъ пониманія и сочетанія. Этотъ статическій законъ непреложенъ п никогд і 
не подвергался дѣйсТвительному измѣненію. Его можно даже установить при извра- 
щеніи мозговыхъ отправленій, что вноситъ безпорядокъ въ наши внѣшнія отеошенія, 
не разстраивая, однако, основную гармонію нашихъ различныхъ внутреннихъ операцій.

Хотя тщеславная гордость послѣднихъ поэтовъ древности уже внушала имъ 
нѣкоторыя заблужденія, аналогичныя нынѣшнимъ притязаніямъ, искусство, тѣмъ не 
менѣе, никогда не разсматривалось, какъ  регуляторъ политеистическаго общества, 
несмотря на эстетическія свойства госнодствовавшпхъ вѣрованій. Напротивъ, Иллі- 
ада п, въ особенности, Одиссея, могли бы въ случаѣ надобности служить доказа- 
тельствомъ того, насколько соціальное вліяніе изящныхъ искусствъ, даже избавлен-



ныхъ отъ теоіѵратической оііекн, нмѣло нъ то время второсгеііеваыи характеръ. Въ 
эпоху упадка ііолитензма, въ утоііін Илатона дана концеііція соціалыіаго строя, въ 
которомъ сисгематическн отсутствуетъ всякое вліяніе ноэзін. Мовотеистическііі ре- 
жимъ средаихъ вѣковъ еще болѣе отвергалъ эти эстетическія нритязанія, хотя исгин- 
еое назваченіе искусства въ эту эноху было наилучшимъ образомъ нонято. Но когда 
втотъ режимъ началъ разлагаться, ноявились, даже у несравненнаго Данте, зародышн 
заблужденій, которыя въ теченіе нослѣднихъ нятн вѣковъ ностоянно развивались, 
благодаря революціонаому нереходному времени, и, наконецъ, достигли настояіцаго 
состояеія ноэтическаго высокомѣрія.

Донда до возможныхъ предѣловъ теологическаго состоянія, и будучи еще не 
въ  силахъ нредугадать нозитивное состояніе, Занадная реснублика заняла во всѣхъ 
отеош еаіяхъ  такую отрицательную нозицію, которая до тѣхъ иоръ была невозможна. 
Все возростающее недовѣріе свело ва -нѣтъ  всѣ нравила и учрежденія, которыя 
еѣкогда сдерживалн нревратныя честолюбивыя стремленія. Вслѣдствіе этого но- 
степеаеаго разложенія соціальныхъ привциновъ, наивное .восхищеніе, которымъ оча- 
рованнып народъ вознаграждалъ эстетическое вдохвовевіе, вызвало веосновательныя 
политическія притязавія  различеыхъ художниковъ н, въ особенности, - говъ, ихъ 
естественныхъ главвыхъ нредставителей. Хотя всякое чисто критическое на ііраилен іе 

еесовмѣстимо съ истивной ноэзіей, тѣмъ ве мевѣе вовое искусство, начиная съ 
момента его зарожденія въ четырвадцатомъ вѣкѣ, привимаетъ все болѣе и болѣе дѣя- 
тельное участіе въ общемъ разрушеніи стараго режима.

Одвако, пока отрицательная доктрина ве была нолвостью выработава и ве 
получила своего выражевія въ революціяхъ, предшествовавшихъ великому кризису, 
ѳстетическое нліяніе оставалось просто вспомогательнымъ элемевтомъ въ разруши- 
тельномъ движеніи, которымъ руководили метафизики и законовѣды. Но это поло- 
женіе вещей измѣвилось, и ііоэтическое честолюбіе начало принимать преобладающій 
характеръ, въ теченіе восемвадцатаго столѣтія, когда уже систематизированвыя отри- 
цательвы я учевія  стали рѣшительво распростравяться. Тогда духовное руководитель* 
ство разрушительнымъ двплгевіемъ все болѣе и болѣе переходитъ отъ учевыхъ въ 
собствевномъ смыслѣ слова къ  чистымъ литераторамъ, скорѣе поэтамъ, чѣмъ фило- 
софамъ, во лишеннымъ всякаго истиннаго призвапія. Наступлевіе великаго кризиса 
естественнымъ образомъ позволило этому неонредѣленному классу извлечь полити- 
ческія выгоды изъ своего первенствующаго ноложенія въ  революціи, которое будетъ 
продолжаться до тѣхъ поръ, пока начвегь  преобладать нанравленіе прямого преобра- 
зовавія  общества.

Оыцііі оиз()і‘ь 1103НТІІВНЗМЛ. 1 1 1



112 Огюсть ІСолгь.

Г Л А В А I I I .

Политическое вліяніѳ поэтовъ и литераторовъ. Опаснооти этого
вліянія.

Даниыи нами историческій очеркъ одновремеено и объясняегь , н отвергаегь

і - и а т і Г ч ? "  нѣчто въ родѣ эсгетической педавто-
і.ратіи. Эти мечтанія, внуш енныя необузданнымъ высокомѣріенъ, иогутъ казаться
осущесгвимыми только метафизикамъ, всегда склоняымъ безусловно освящать исклю- 

е " н "  Г і " ' "  5-Р“ тьунравлевія,т«поатыеще м ен іе  для вгою нригодны. Ихъ умственная п нравственная же устоячивость 
нозволяющая имъ лучше отражать соотвѣтствующую среду, въ то же время дѣлает^
т а в Г ‘“ ' ™ ‘‘“ " '  Только строгое и систематическое обра-

лж ы Г Г  недостатки,которые ноэтому
олжеы быть у нихъ чрезвычайно сильно развиты въ эооху, чуждую всякаго глѵ-

бокаго убѣжденія. Какъ второстеиееные члены ингеллектуальной власти поэты « I -  
гутъ отдаваться своему.дѣйствительноиу призванію, лишь когда они 

ѣе, чѣмъ главные члены, отказываются отъ свѣтскаго главенства. Философы только 
неспособны дѣиствовать, ео они могуг совѣтывать, между тЬ к ъ  к ак ъ  поэты не 
д а ж н ы  притязагь ни на ту, нн на другую роль. йдеализировать и п о О у » д а т ь - т

ихъ двоякая естествевная Функція. которая можетъ быть надлежащимь образомъ
полнена только при условіи исключительнаго сосредоточенія на ней. Эта функція 

статочно благородна и достаточно общирна, чтобы поглотить в сѣ іъ  дѣйствительво 
предназначеееыхъ к ъ  ней. Поэтому заблуждевія астетвческаіч, честолюбія об” ;  - 
жились лишь со времени наступлееія порядка вещей, соверщенно несовмѣстимаго съ 
настоящимъ искусствомъ, ибо въ еемъ отсутствуютъ овредѣленные нравы н дѣй- 
сгвительныя убѣждееія. Всѣ эти неудачные или сбвтые съ путв поэты дали 6ы
2 е й  “ «“ <■ бы, благодаря преобладанію все-‘
общеи доктрины и соціальныхъ взглядовъ, истинеая поэзія с т а іа  ѵже возможной І о

тмве^ігь халко. п .литнч«»о. агитаців, болѣе Сівгоирі.т.оіі ш  и вср е .тен
ностеи, чѣмъ для дѣйствительныхъ талантовъ.

Нормальеое состоявіе человѣческой природы одвеаково подчивяегь воображеніе 
разсудку п п о сл ѣ д ее е -ч у в с тв у .  Всякое продолжвтельеое уклонееіе отъ этого 

аго поряд ,а  равеы иъ  обрааоиъ гибельно для сердца и для ума. Мнимое царств« 
воображееія стало бы еще болѣе развращающимъ, чѣмъ царство разума, еслв бы «і,« 
не бьіло, еще менѣе чѣмъ пвслѣднее. совмѣстимо съ дѣйствите.іьными условіями жизии 
человѣчества. Но, хотя оео неосуществимо, одео стремленіе установить его, замѣняя 
искусствепнои и зачастую ложной восторженностью, самопровзвольныя и глубокія
анТМ?" неправильное „^ '«6^1!

д воображевія должно еще въ большеп степени вредить общественной жпзпп
когда микакая соціальная преграда не сдержпваетъ эстетвческап. самолюбія. Тогда



искусство начинаетъ иостепенно у о о н я т ь с я  отъ своего истиннаго назначенія усла- 
а ц ат ь  и улучш ать человѣчество. Если бы оно стало цѣлью суіцествовапіл, оно вскорѣ 
нришло бы зъ  упадокъ, и развратило бы одновременно и своихъ служителей, и 
свою иублику. Оно иостененно свелось бы къ доставленію чувственныхъ наслажденій 
или длже къ  иростому усовершенствованію техники, безъ всякой моральной тенден- 
ціи. Эстетическін наклонности, сдерживаемыя надлежащимъ образомъ, такъ  усовер- 
шенствовали современные нравы, что могутъ, въ случаѣ ихъ свободнаго развитія 
и незаконнаго госиодства, стать глубоко развращающими. Извѣстно, до какой жесто- 
кости дошла Ііталія, въ  теченіе послѣдпихъ вѣковъ преслѣдуя единственпую цѣль—  
создать красивые мужскіе голоса.

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

Такова неизбѣжная опасность, еще болѣе моральная, чѣмъ умственная, сопря- 
л;енная съ частнымъ и, въ особенности, общественнымъ преобладаніемъ эстетиче- 
скихъ наклонностей, даже когда онѣ реальны. Но нужно также признать, что это 
нарушеніе основного порядка приводитъ вскорѣ къ  неизбѣжному торжеству посред- 
ственностей, которыя, благодаря долгому упражпенію, усваиваютъ пріемы выполненія.

Такимъ-то образомъ мы постепенно подпали подъ позорное господство^ —  не 
ыенѣе гйбельное для искусства, чѣмъ для философіи —  вліяній, долженствующихъ, 
очевидно, имѣть второстепепное соціальное значеніе. Ж алкая способность выражать 
то, чего не чувствуешь и не мыслишь, доставляетъ въ настоящее время призрачное 
преобладаніе талантамъ, столь же неспособнымъ ко всякому эстетическому творче* 
ству, сколь и ко всякому научному пониманію. Эта политическая аномалія, являю- 
щ аяся  главной характерной чертой нашего революціоннаго состоянія, 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 общаго характера ихъ искусства, позволяющаго 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 
дееьгамъ, оскверняющей нынѣ столько талантовъ. Именно тутъ отсутствіе всякаго 
правила даетъ почву для проявленія ребяческаго тщеславія, которое ставитъ въ 
одинъ рядъ и истьнны хъ творцовъ въ области эстетики и простыхъ подражателей.

Таковы необходимые результаты постепеннаго роста поэтическаго честолюбія 
въ  теченіе долгаго современнаго переходнаго времени. Я долженъ былъ съ надлежа- 
щей полнотой охарактеризовать здѣсь заблуждееія, 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 нынѣшнін режимъ іірепятствуетъ проянленію всякаго дѣйстви- 
тельнаго призванія. Вопреки разглагольствованіямъ запнтересованныхъ лпцъ, для 
еастоящаго подъема искусства требуется подавленіе посредствеиностей, по крайнеи

П оэитивисты, в. V. «
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ыѣрѣ, въ той же степени, к ак ъ  и ноощреніе одаренныхъ еатуръ . Лстинный вкусъ  
всегда неразлучепъ съ отвращеніемъ.

Вь силу только того, что искусство ностоянно должно, главнымъ образомъ, 
развивать въ насъ инстинктъ совершенстиа, его искренеихъ цѣнителей глубоко воз- 
мущаетъ всякое слабое нроизведеніе. Счастливое нреимущество образцовыхъ эств- 
тическихъ нроизведеній вызывать восхищеніе, не ослабѣвающее съ вѣками, избав- 
ляетъ насъ о іъ  мнимой необходимости ноддерживать вкусъ нортящими его новинками. 
Если мнѣ нозволено будеіъ высказать мои собственныя впечатлѣнія, я  могу заявить, 
что вотъ уже тринадцать лѣтъ  какъ я, слѣдуя своему уму, равно как ъ  своимъ на- 
клонностямъ, ограничиваю кругъ своего обычнаго чтенія великими занадными поэтамп, 
не иснытывая ни малѣйшаго любопытства к ъ  современнымъ нроизведеніямъ, отлп- 
чающимся нрискорбной іілодовитостью.

О гюотъ іш н тъ .

Г Л А В А  І Г .

Общая теорія искусства.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, я  долженъ прямо перейти къ  х а р ік -  
теристикѣ эстетической способности позитивизма и показать сперва, какъ  онъ есте- 
ственнымъ образомъ строитъ истинную общую теорію пскусства, изъ которой до 
сихъ поръ существовали только отдѣльныя удачныя части. Эта систематизація эсте- 
тики вытекаетъ одновременно изъ субъективнаго принципа, объективнаго догмата и 
активной цѣли новой философіи, когорые были опредѣлены въ двухъ первыхъ ча- 
стяхъ настоящаго «Обзора>.

Искусство всегда состоитъ въ  идеальномъ воспроизведеніи того, что есть, и 
назначено развивать нашъ инстинктъ совершенства. Его область поэтому столь же 
обширна, скодь и область науки. Одно и другое, каждое по своему, обнимаютъ сово- 
купность реальныхъ явленііі, которыя наука оцѣниваетъ, а искусство украшаетъ. 
Они оперируютъ надъ своими предметами, слѣдуя по одному и тому же естествен- 
ному пути, согласно моему энциклоиедическому закону, т.-е., подвимаясь отъ нан- 
болѣе простыхъ и наиболѣе внѣш нихъ умозрѣній къ умозрѣніямъ наиболѣе слож- 
нымъ и наиболѣе близко касающимся человѣка. Такимъ образомъ, основная дѣст- 
ница и с т и н н а г о ,  которая, какъ  мы видѣли во второй части, ндетъ паралдельео 
съ лѣстницей д о б р а г о ,  соотвѣтствуетъ также скалѣ п р е к р а с е а г о ,  такъ  что 
устанавливается самая тѣсная гармонія между тремя великими твореніями Чеіовѣ- 
чества: философіей, политикой и поэзіей.

Въ самомъ дѣлѣ, зрѣлище неорганическаго міра и, въ  особеености, еаблюде- 
ніе небесныхъ явленій открываетъ намъ первыя черты красоты: порядокъ и величіе, 
которыя тутъ лучше уловимы, чѣмъ въ болѣе сложныхъ и мееѣе правильеыхъ яв-  
леніяхъ. Высшія степени прекраснаго не могутъ быть надлежащимъ образомъ оцѣеееы 
душами, нечувствигельныии къ этой иерионачальиой ступееи. Но если философія



разсматрш.аѳтъ изучевіе неоргаанческаго міра дишь какъ необхолимое введепіе, 
лодвятьо і затѣнъ  къ  своеиу высшеиу назначеиііо— служить человѣчеству, то 

П0931Я ещв съ большимъ осноианіемъ должва такъ  ііоступать. Кя тендевція въ этомъ 
•тношенш даже еще рѣзче, чѣмъ однородная тенденція политики, которая, ограни- 
пиваясь снерва матеріальнымъ совершенствованіемъ, остаеавливается долгое время 
на физическомъ и затѣмъ на интеллектуальномъ совершенствоііаніяхъ, нрежде чѣмъ 
прямо переити к ъ  своей главнои цѣли, именно, къ  моральному совершенствованію. 
1І0Э31Я быстрѣе проходнтъ три предварительныя ступени и съ меиыпими усиліями 
подаимается к ъ  созерцааію моральной красоты. Чунство естественно составляетъ ея 
главную область. Здѣсь ова находитъ свои средства, равно какъ  свою цѣль.

Изъ всѣхъ человѣческихъ явленііі страсти суть явленія  наиболѣе измѣнчивыя 
и поэтому наилучше идеализируемыя. а  также наиболѣе доступныя совершенствоиа- 
Н1Ю въ силу ихъ чрезвычайвоіт сложпости, которая, согласно нозитивистскому закону 
обусловливаетъ ихъ большее несовершепство. Но выраженіе, даже весьма несовер- 
шенное, должно значительно вліять нц функціи, которыя, по своеіі природѣ, стре- 
мятся выливаться наружу. Если признано, что выраженіе имѣетъ значепіе для мысли, 
то какъ  иожетъ опо не вліять на развитіе чувствъ, болѣе склонныхъ къ  проявленію!

Такимъ образомъ, всякая разработка изящ ны хъ  искусствъ, даже ограниченнаи
чнстымъ подражаніемъ, можегь стать полезпымъ моральныиъ упражненіемъ, когда
она надлежащимъ образомъ пробуждаетъ наш и симпатіи и антипатіи . Но эта соо-
собность должпа быть значительпо болѣе совершенной, если воспроизведсніе, вмѣсто
того, чтобы быть внолнѣ вѣрнымъ, допускаетъ нѣкоторую идеализацію. Тогда искус-
ство нодннііается до своего истиннаго назначенія: созданіе живыхъ типовъ, постоян-
ное созерцаніе которыхъ можеть весьма усовершенствовать наши чувства и даже
иаши иысли. Преувеличеніе этихъ образовъ лвляется необходимымъ условіемъ ихъ
вазначенія, та к ъ  какъ  они должны превосходить дѣйствителыіость, дабы нобужіать
насъ къ ея улучшенію. Эти искусственныя эмоціи, чрезвычайно важныя уже для
часгной жизни, становятся еще болѣе могущественными факторами въ  общественноГі
жизни, какъ вслѣдствіе болѣе высокаго значенія ихъ сюжетовъ, такъ и вслѣдствіе
вааимнаго возбужденія, вытекающаго изъ взаимодѣйствія внечатлѣній отдѣльныхъ 
лицъ.
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Г Л А і! А

Р о л ь  п о э з і и .

Такииъ-то образомъ позитивизмъ объясняетъ и цодкрѣпллстъ вссобщую оцѣпку, 
отводя поэзіи постоянное мѣсто между философіеи и ііолитикой, каісъ вытекаіощей 
изъ  однои п подготовляющей другую. Само чувство— это высшее начало всего на- 
шего существовапія подчпняется построясмому философіей объективному догмату 
0 внѣшнемъ порядкѣ, господствующемъ надъ Человѣчествомъ. Еще съ большимъ осно-
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ианіемъ воображеніе должно подчиняться ѳтому догмату. Идеальность должна быть 
исеіда подчинена реальности, ибо иначе созданный образъ ііожетъ оказаться  сла- 
бымъ или неяснымъ. ІІолитика, ставящ ая себѣ цѣлью улучш еніе  естественнаго но- 
рядка, должна сначала его познать. И поѳзія, хотя опа ограничивается тѣмъ, что 
воображае'гъ улучш енія, 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 
питаіотся изъ одного п того же источника, изъ оцѣнки того, что есть.

Наши искусствейныя усовершенствованія могутъ всегда состоять только въ 
мудромъ измѣненіи естѳственнаго ііорядка, къ  которому нужно прежде всего постоянно 
относиться съ надлежащимъ уваженіемъ. Но наши воображаемыя улучш енія, хотя 
и болѣе обширны, не менѣе подчинены этому основному закону, который позитнв- 
ная философія устанавливаетъ одинаково, какъ  для поэзіи, такъ  и для политики. 
Эта необходимость не переставала быть регуляторомъ воображенія даже въ наиболѣе 
поѳтическія эпохи, когда существовали иныя представленія о внѣшнемъ реальномъ 
мірѣ, чѣмъ теперь. Индивидуальная аволюція ежедневно воспроизводить этотъ не- 
избѣжный ходъ, показывая намъ, какъ  ребенокъ всегда расположенъ подчинять свой 
идеалъ своимъ послѣдовательно пріобрѣтаемымъ понятіямъ о реальномъ.

Но если, съ одной стороны, поэзія зависитъ отъ философіи въ дѣлѣ созданія 
своихъ типовъ, то, съ другой, она вліяетъ на политику касательно ихъ назначенія. 
Во всякомъ человѣческомъ дѣйствіи выполненіе предполагаетъ воображеніе, а это 
послѣднее созерцаніе. Человѣкъ можетъ построить внѣ себя только то, что онъ сна- 
чала мыслилъ въ себѣ. Этотъ внутренній тинъ, необходимый даже для малѣйш ихъ 
механическихъ или геометрическихъ работъ, всегда выше реальности, которой онъ 
предшествуетъ и которую онъ подготовляетъ. 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 фуивція, распростравяющаяся прямо на соціальаыя явлевія, для Еоторыхъ искус- 
ство и ваука, главнымъ образомъ, предназвачены, зачастую ими игворируется и лиш ь 
иногда весовершевно проявляется, за  отсутствіемъ истеввой систематизаціи. Когда она 
будетъ надлежащимъ образомъ упорядочена, она будетъ служить регуляторомъ для уто- 
пій, подчиняя ихъ реальпому порядку, въ томъ его видѣ, к ак ъ  овъ рисуетея въ  Оу- 
дущемъ ва  освовавіи врошлаго. Ибо утопіи являю тся для соціальнаго искусства, въ 
собствевномъ смыслѣ слова, тѣмъ, чѣмъ являются геометрическіе, механическіе и т. д. 
типы для соотвѣтствующихъ искусствъ. Признавая ихъ веобходимыми для иаимевѣе 
значительныхъ построенііі, какъ  можемъ мы ихъ избѣжать для ваиболѣе трудвыхъ? 
Поэтому, несмотря на эмпирическое состояніе нолитическаго искусства, всякому 
великому перевороту предшествовала, одвимъ или двумя вѣками, соотвѣтствениая 
утопія, которую внушаетъ эстетическому генію Человѣчества смутное сознаніе его 
положевія и его потребностей. Позвтиввзмъ огвюдь не изговяегь утовій, а  стремится 
поставить ихъ на надлежащее мѣсто въ  оковчательвомъ строѣ и облегчить одво- 
времевво ихъ развитіе и ихъ вліявіе, постоянно подчивяя ихъ совокупности релль- 
выхъ законовъ, какъ  для всякаго другого эстетическаго явленія. Но это системати- 
чсское призвавіе утопій разсѣетъ также главныя опаспооти политической поэзіи,

 ̂  ̂  ̂ ()гюсгь Контъ.



которая вноснтъ теперь смуту въ общественвый порядокъ только вслѣдствіе недо- 
статка истнпно-философскаго ис^гочпика, отсутствіе когораго ' должно насъ располо- 
жить къ  сиисходительпости по отпошенію къ  этимъ наивнымъ произведеніямъ чело- 
вѣческаго творчества.

Вся эта позитивнстская теорія сама собою резюмируется однимъ бйовомъ, благо- 
даря счастливои двусмысленпости обычнаго паименованія совокуппостн эстетическихъ 
функцііі. Называя ихъ всѣ и с к у с с т в о м ъ  по преимуществу, народный инстинктъ, 
откуда берутъ свое пачало всѣ наши языки и который гораздо болѣе просвѣщенъ, 
чЬмъ это предполагаетъ высокомѣріе цивилизованнаго человѣка, смутно предугадалъ 
истинную энциклопедическую позицію поэзіи, находящуюся между философіей и по- 
литнкой, но блнже къ  послѣдней, чѣмъ к ъ  первой. Хотя усовершепствованія, изобрѣ- 
таемыя изящными искусствами^ осуществляются посредством ь механическихъ искусствъ, 
гЬмъ не менѣе поэзія, видоизмѣняя наши чувства, совершаетъ уже косвенное, но важ- 
ное улучшеніе. Если не отдѣлять отъ нея краснорѣчіе, являющееся, въ сущности, 
ея первымъ, очень часто незрѣлымъ проявлепіемъ, то окажется, что она, главнымъ 
образомъ, производнтъ паиболѣе трудное и наиболѣе рѣшительное воздѣйствіе ва наши 
страсти, возбуждая или успокаивая ихъ пе по своему усмотрѣнію, но согласно ихъ 
сстественнымъ законамь. Этимъ самымъ она становится, какъ  это всегда чувство- 
вали, могущественеіяѵіъ вспомогательнымъ орудіемъ морали.

Такимъ образомъ, ея названіе, относящееся къ  дѣйствію, скорѣе чѣмъ къ со- 
зерцанію, является нанлучше обоснованнымъ, такъ  какъ  ‘она имѣетъ преимуще- 
ственно въ виду наиболѣе обширное и наиболѣе важное совершенствованіе, въ осу- 
ществленіи котораго матеріальныя искусства физоческія п даже интеллектуальныя, 
песмотря на ихъ значеніе, являются только второстепенными или подготовитель- 
ными. Она часто именовалась н а у к о й  на всѣхъ западныхъ нарѣчіяхъ въ  началѣ 
современнон эволюціи, въ эпоху, когда паука въ собственномъ смыслѣ слова едва 
была замѣтна. Но по мѣрѣ того какъ геній научный и геній эстетическій свободно 
развивались, были лучше поняты ихъ характерныя различія и всюду названіе и с -  
к у с с т в о  въ концѣ концовъ одержало верхъ, и имъ единственно обозначаются всѣ 
наши поэтическія функціи. Это историческое измѣпеніе еще болѣе подтверждаетъ 
позитивистскую характеристику идеализаціи, какъ промежуточнаго звена между оцѣн- 
кой и осуществленіемъ.
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Г Л А В А VI.

Искусство устанавливаетъ гармонію между чувствами, мысляіии и 
дѣйствіями.

Послѣ всего вышесказапнаго не трудно понять, какимъ образомъ искусство 
является наиболѣе полнымъ п паиболѣе естествепнымъ выразптелемъ человѣческаго 
единстпа, такъ  какъ  оно непосредственно связано съ тремя родами нашпхъ харак- 
терныхъ проявлепій, съ чувствами, мыслями и дѣйствіями. Его источнпкомъ слу- 
ж атъ  первыя, еще болѣе очевидныя, чѣмъ два другія. Основапіемъ для него являются



вторыя, а цѣлыо— третьв. Отсюда вы текаетъ  еіо счастливая способность дѣйство- 
вать безразлично на всѣ части нашего личнаго или соціальнаго существованія и, 
слѣдовательно, его исключительное преимущество доставлять удовольствіе одиваково 
людямъ всѣхъ ранговъ и всѣхъ возрастовъ.

ІЛскусство незамѣтно приводитъ к ъ  реальности слишкомъ отвлеченныя размы- 
шленія теоретиковъ и въ  то же время оно толкаетъ практика  къ благороднымъ и 
безкорыстнымъ умозрѣніямъ. Благодаря своему промежуточному іар ак тер у ,  оно осо- 
бенно предназначено к ь  тому, чтобы развивать естественныя отношенія между 
страстью и разсудкомъ. Оно равнымъ образомъ способно пробуждать чувство у лицъ, 
слишкомъ заняты хъ умственнымъ трудомъ, и развивать вкусъ къ  размышленію у наіі- 
болѣе страстныхъ душъ. Такимъ образомъ, извѣстная поговорка, представляющая ис- 
кусство, какъ  естественное отражѳніе человѣчества, справедлиза не только по отно- 
шенію къ  общественной жизни, которая должна была создать почву для его возник- 
новенія и лучше обнаружить его реальность. Искусстко слѣдуетъ распространить 
па все наше существованіе, которое оно воспроизводитъ и измѣняетъ, ибо оно изъ 
него исходитъ.

Восходя до біологическаго источника этой соціологической гармоніи, мы виднмъ, 
что она вытекаетъ изъ необходимой связи, существующей между мускульной и нерв- 
ной системами. Наши движенія, сначала невольныя, затѣмъ добровольныя, перево- 
дягъ наши внутреннія впечатлѣнія и, въ особенности, моральныя, и воздѣйствують 
на нихъ, такъ  какъ  они изъ нихъ вытекаютъ. Таковъ первый зародышъ истинной 
теоріи искусства. Въ животномъ царствѣ всякое представленіе ограничивается болѣе 
или менѣе выразительной мішикой, составляющей также у человѣка самородное 
начало астетической эволюціи.

О гю сіъ  К онтъ .

Г Л А В А VII.

Эстетическій процессъ: лодражаніе, идеализація, выраженіе.

Наше основное опредѣленіе прямо дополняетъ статическую теорію искусства, 
указывая его три стуііени или три гдавныя формы. Вопреки нанраснымъ метафизи- 
ческимъ различеніямъ между подражаніемъ и изобрѣтеніемъ, всѣ искусства подра- 
жаюгь, и всѣ также идеализируютъ. Такъ какъ  дѣйствитсльность 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 животныхъ, 
является первымъ ироявленіемъ нашихъ эстетическихъ способностей. Но, вопреки при- 
тязаиіямъ ребяческаго тщеславія, изображеніе заслуживаетъ теиерь имени искусства 
лишь постольку, поскольку оно стало красивѣе, т.-с. совершеннѣе въ томъ отноше- 
піи, что стало въ основѣ болѣе вѣрнымъ, представляя съ большей выпуклосткю 
главныя черты, которыя сначала уродовались, благодаря эмиирическому смѣшенію.



Циенво въ этомъ состоитъ идеадизація, которая, еачиная отъ ііервыхъ образцовыхъ 
ііроизведеній древности, все болѣе и болѣе характеризуетъ эстетическую обработку. 
Однако, не отрицая превосходства этой второй стуііени, не нужно никогда забывать 
необходимости въ первой, при отсутствіи которой нельзя было бы ни понять 
истиннаго источника искусства, ни даже его собственной природы.

Характеризуемая, такимъ образомъ, преимущественно пдеальнымъ 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 е і я  въ собственномъ смыслѣ слова, безъ котораго обнаруженіе стало бы 
невозможнымъ. Вотъ почему я зы къ , располагающій звуками или формами, естественно 
составляетъ послѣднюю эстетическую операцію, которая не всегда соразмѣрна съ 
предшествующей. Если она слишкомъ несовершенна, поэтъ можетъ создавать самыя 
возвыш енныя произведеиія, и все же его дарованіе не будетъ достаточно оцѣнено 
та к ъ ,  какъ  передача ихъ остается песовершенной. Напротивъ, великій стилистиче- 
скій талантъ  можетъ доставить незаконное, и поэтому только временное, превосход- 
ство, подобное тому, какимъ .Расинъ долгое время пользовался еадъ Корвелемъ.

Покуда искусство ограеичивается первоначальнымъ подражаніемъ, оно не ис- 
пы ты ваегь  потребности въ особомъ язы кѣ, мѣсто котораго оно занимаетъ. Но когда 
изображеніе идеализировано, при чемъ нѣкоторыя черты выведены ярче, а  другія 
затуш еваны или измѣнены, тогда картина становится прямо понятной только ся 
автору, который можетъ ее сдѣлать доступной понимаяію другихъ лишь съ помощью 
дополнительнаго труда, единствевно отноеящагося къ  способу выраженія. Эта конеч- 
ная операція, безъ которой искусство остается незрѣлымъ или, по краиней мѣрѣ, 
пе имѣетъ успѣха, сводится къ  тому, что поэтъ приспособляетъ свои симвслы къ 
своему внутреннему типу, подобно тому какъ  онъ ихъ сначала приноровлялъ къ 
внѣшней природѣ. Только въ этомъ смыслѣ можно принять принципъ Гретри, рас- 
пространенный затѣмъ на другія спеціальныя искусства,— что пѣніе происходитъ отъ 
слова, при чемъ промежуточнымъ звеномъ между ними является декламація. Можно 
было бы примѣнить этотъ принципъ также къ  напболѣе общему искусству, разсма- 
тривая  ораторскій способъ выраженія какъ  связуюіцій стихосложеніе съ прозой. Но 
историческое направленіе, характеризующее новую философію, обязываетъ исправить 
эти взгляды и представить это отношеніе скорѣе въ обратномъ направленіи, по край- 
пей мѣрѣ отпосительно эпохъ, въ которыя одновременно образуются искусстваи  языки.

Всѣ наши способности выраженія имѣютъ всегда эстетическое происхожденіе, 
т акъ  какъ  мы выражаемъ только то, что сильно пережили. Поэтому онѣ, въ осо- 
бенеости въ началѣ, касаются болѣе чувствъ, чѣмъ мыслей, въ виду большей энергіи 
первыхъ, являющ ихся главными возбудптелями всякаго проявлепія. Даже въ нашихъ 
наиболѣе разработанныхъ язы кахъ , въ которыхъ умъ, подъ давленіемъ обществен- 
е ы х ъ  потребностей, такъ  сковалъ чувство, можно еще ежедпевпо констатировать 
этотъ ееобходимыГі источеикъ, если обратить вниманіе на музыкальную часть самой 
незпачнтельнон рѣчи. Если тщательно изслѣдовать повышенія и понижепія голоса, 
которыми изобилуетъ даже наиболѣе сухое изложеніе математики, то придстся при- 
знать, что они пдутъ отъ сердца, а ее отъ ума, и что благодаря этому является 
возможпость опредѣлигь моральный характеръ даже вапменѣе вдохновеииаго оратора*
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Біологія легко объясияетъ этотъ законъ, указ.о«ая, что иусісульная реакція, словесная 
или миііическая, изъ  которой вытекаетъ выраженіе, главнымъ образоиъ уііравляетея 
аффективвой частью иозга, т акъ  к ак ъ  его умозрит«льная часть слошкомъ бездѣя- 
тельна, чтобы вы зы вать сокращенія, которыя не каж утся  ей необходимыни Вотъ 
почему соцюлогія видитъ въ  основѣ каждаго я зы ка  собраніе всего тоге, что въ эсте- 
іическои 8В0ЛЮЦ1И Человѣчества есть саиороднаго и всеобщаго, ы у ж а щ аго  для удо- 
влетворенія общихъ потребностей цроявленія. Снеціальныя искусства сначала э к с н іу а -  
тируютъ эту обществееную область в затѣ и ъ  ее расширяютъ. Но операція не мѣняетъ 
характера, нроизводится ли она народнымъ инстивктомъ или отдѣльной личностью. 
Резудьтатъ, въ большинствѣ случаевъ. даже тенерь зависитъ болѣе о гь  чувства чѣмъ 
отъ разсудка, несмотря на современное возстаніе ума противъ сердца.

Такимъ. образомъ, слово происходитъ отъ пѣнія  и письмевность отъ риеованія
ибо мы выражаемъ сначала то, что насъ наиболѣе трогаетъ. Наши соціальныя по-
требеости затѣмъ вызвали усиленное употреблееіе и даже расширеніе т о і  части
пѣнія или рисованія, которая касается активной ж изеи  и соотвѣтственной степееи
умозрительной жизни, являю щ ихся главными предметами обычныхъ сообщеній. Тогда
аффевтивеыи характеръ выраженія, обусловившій сначала образоваеіе знаковъ посте-
ііенно и с ч е за е т ъ , , уступая мѣсто практическому назначееію, и само выражееіе  ста-
цовится болѣе быстрымъ и менѣе яркимъ. Начало рѣчи, такимъ образомъ, прнхо-
днтся цриписать произвольеому договору, самородная всеобщность котораго была 
оы, одвако, необъяснима.

Такова вкратцѣ соціологическая теорія человѣческаго язы ка , разсматривае-
маго, какъ  стоящаго въ  связи со всѣми эстетическими функціями; съ ними же
совпадаетъ язы къ  всѣхъ другихъ животныхъ, но ни одно изъ послѣднихъ не укра-
сило настолько свое пѣвіе  или свою мимику, чтобы подняться до искусства въ 
сооственномъ смыслѣ слова.

Оітоота К()іі'гъ.

г Л А В А Ѵ[Ц.

' Классификація изящныхъ ионусствъ.

Чтобы охарактеризовать здѣсь философію искусства со всѣхъ ея  статиче- 
скихъ сторонъ, достаточно теперь у ка за іь  эстетическую іерархію. Составляя энпи- 
клопедическое промежуточное звено мсжду теоретической іерархіей и іерархіей прак- 
тическои. она покоится на томъ же основномъ приеципѣ убывающей общвости. 
которыи я  уже давно установилъ , какъ  всеобиЦЙ регуляторъ в с ѣ іъ  позитивныхъ 
к.іассификаціи. Мы уже видѣли, что возводимая еа  немъ лѣстеица прекрасеаго по 
сущсству эквивалентна тои, которая была сначала установлена для истиеы «атѣмъ 
распространена еа  добро. Мы должеы его примѣнить также для установленія ряда 
пзящныхъ искусствъ въ  порядкѣ ихъ возникновенія и послѣдовательеости подоб- 
номъ тому. которыи я  въ  .ноемъ большомъ философскомъ трактатѣ установилъ дл* 
научеои и проиышлееной системъ.



Дѣйствительйо, эта класснфикація и схо д и тъ .и зъ  убывающсп общности и воз- 
растающей энергіи наш ихъ различныхъ средствъ выраженія, которыя въ то же 
время становятся все болѣе и болѣе техническими. Эстетическій рядъ, который своимъ 
высшимъ членомъ непосредственно связанъ съ теоретическимъ рядомъ, будетъ сопри- 
касаться, такимъ образомъ, своимъ низшимъ членомъ непосредственно съ практпче- 
скнмъ рядомъ, соотвѣтственно нстинному пптеллектуальному положенію искусства, 
между наукой и промышленностью. Станевясь менѣе общимъ п болѣе техническимъ, 
искусство, хотя всегда сосредоточено на человѣкѣ, касается менѣе прямо нашпхъ 
важнѣйш ихъ свойствъ и болѣе стремится къ  неорганической природѣ, съ тѣмъ, чтобы 
прбдоочтит^льно выр&ЖЕТь оростую  из.тбрі&львую красоту .
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Г Л А В А  IX.

П 0 э 3 і я.

Чтобы построить эстетическую іерархію, удовлетворяющую всѣмъ этимъ усло- 
віямъ классификаціи, необходимо помѣстить во главѣ ея, въ качествѣ основанія для 
всѣхъ другихъ, искусство наибблѣе общее и наименѣе техническое, имеино поэзію 
въ собственномъ смыслѣ слова. Хотя производимыя ею впечатлѣнія наииенѣе сильны, 
ея область, очевидно, наиболѣе обширна, такъ  какъ  она обнимаетъ всю нашу жизнь 
лпчную, семеиную и общественную. Подобно спеціальнымъ искусствамъ; она рисуетъ 
наши дѣйствія и, въ особенности, наши чувства предпочительнѣе, чѣмъ наши мысли; 
однако, только она одна можетъ примѣняться къ  нашимъ напболѣе отвлеченнымъ 
мыслямъ, не ограничиваясь тѣмъ, чтобы ихъ лучше формулировать, но задаваясь 
цѣдью ихъ украш ать. Она, въ  сущности, болѣе поііулярна, чѣмъ всякое другое искус- 
ство, во-первыхъ, въ силу большаго совершенства этой послѣдней способности и 
затѣмъ, благодаря природѣ своихъ средствъ выраженія, непосредственно черпаемыхъ 
въ общеупотребительномъ языкѣ, что дѣлаетъ ее сразу понятной для всѣхъ. Стихо- 
сложеніе, безъ сомнѣнія, необходимо для всякой истинпой поэзіи: но оно отнюдь не 
составляетъ особаго искусства. Несмотря на свою особую форму, поэтическій язы къ  
всегда является только простымъ совершенствованіемъ народной рѣчи, отъ котороіі 
онъ отличается только лучшими оборотами. Его техническая сторона сводптся къ 
просодіи, которую каждыи можетъ изучить въ нѣсколько дней. Эта связь съ обще- 
употребительнымъ языкомъ такъ  тѣсна, что никогда поэтическій геній не могъ 
успѣшно выражаться на мертвомъ или чужомъ языкѣ.

Помимо того, что поэзія отличается болыпей общностыо, самородностью и попу- 
ляреостью, она, к ак ъ  искусство по преимуществу, выше всѣхъ другихъ искусствъ 
въ отношеніи общей имъ всѣмъ характерной функціи пдеалпзаціи. Изъ всѣхъ 
искусствъ она напболѣе идеализируетъ и наименѣе подражаетъ. Въ силу этихъ 
своихъ различныхъ качествъ, поэзія всегда господствовала надъ всѣмп искусствами, 
и ея провосходство будетъ все ярче выступать, по мѣрѣ того, какъ  въ эстетикѣ



цредііочтеніе будегъ огдаваться идеадизаціи, значеніе же выраясенія будетъ привеа- 
ваться второстеііеннымъ. Дѣііствительно, спеціальныя искусства могутъ превосіодвть 
поэзію только въ нгомъ послѣднемъ отиошеніи, вы раж ая съ большей энергіей тѣ 
сюжеты, когорые имь доступны, но которые они почти всегда заимствуютъ у поэзіи.
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Г Л А В А  X.

М у 3 ы к а.

. Принявъ поэзію за первый членъ эстетическаго ряда, легко теперь найти мѣсто 
для всѣхъ др уги іъ  изящ ны хъ искусствъ, которыя саии собою расположатся соотвѣт- 
ственно ихъ большему или меньшему сходству съ ней. Прежде всего ихъ нужно 
различать по чувству, къ  когорому они обращаются; такимъ образомъ, художественный 
порядокъ окажется въ  соотвѣтствіи съ порядкомъ, который біологи, начиная съ 
Галля, установили для снеціальныхъ чувствъ соотвѣтственно ихъ убывающей обще- 
ственности. Мы имѣемъ только два дѣйствительно эстетическихъ чувства: слухъ и 
зрѣніе, единственно способныя возвысить насъ до идеализаціи. Хотя обоняніе имѣетъ 
досгаточно синтетическій характеръ, оно, однако, слишкомъ слабо развито у чело- 
вѣка, чтобы оно могло дать матеріалъ для искусства. Наши два ѳстетическихъ чув- 
ства соотвѣтствуютъ двумъ видамъ нашей естественной рѣчи, словесному и миміі- 
ческому. Изъ перваго чувства возникаетъ только одно искусство —  музыка, межлу 
тѣмъ, к ак ъ  второе, хотя и менѣе эстетическое, обнимаетъ три искусства, относя- 
щіяся къ  формамъ. Послѣднія носятъ болѣе техническій харавтеръ, чѣмъ музыка, 
II ихъ область менѣе обширна, а въ то же время они болѣе удаляются отъ поэти- 
ческаго 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 менѣе опредѣленны, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда 
впечатлѣніе не можетъ получиться помимо воли того, кто его испытываегь. Нако- 
нецъ, эторазлйчіе 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- 
ществованіе. Разсматриваемая со всѣхъ этихъ точекъ зрѣнія, музыка безспорно соста- 
вляетъ первое изъ спеціальныхъ искусствъ и второй членъ нашего эстетическаго 
ряда. Хотя педанты, изъ корыстныхъ соображеній, значотельно преувеличиваютъ 
техническія требованія музыки, однако, какъ  для ея ііониманія, такъ  и даже для 
сочиненія въ этой области, требуется гораздо меньше предварительной подготовки, 
чѣмъ для трехь другихъ спеціальныхъ искусствъ. Поѳтому ее во всѣхъ отношеніяхъ 
приходится признать болѣе популярной и болѣе обществениой.



О б щ і и  О Ь З О Г Ь  ИОЗИТПВИЗМА.

Г Л А В А XI.

Живопись, скульптура, архитектура.

Что касается трехъ искусствъ, обращающихся черезъ ііосредство сочетаній 
фориъ къ  чувству, функція котораго преимущественно произвольная, то тотъ я;е 
ісрархическій нринцвнъ отводитъ первое мѣсто живописи и послѣднее архитектурѣ, 
ставя между ними скульптуру. Живопись одна только развиваетъ всѣ средства зри- 
тельнаго выраженія , соединяя цвѣтовой эффектъ съ силой рисунка. Ея область, какъ 
частная, та к ъ  и общественная, болѣе обширна, чѣмъ область двухъ послѣдвихъ 
искусствъ. Она болѣе приближается къ  поэзіи, съ которой ее такъ  часто сравни- 
вали ,хотя  техническая ловкость здѣсь болѣенеобходима и труднѣедостигается,чѣмъ въму- 
зы кѣ , тѣмъ не менѣе, она здѣсь менѣе сковываетъ эстетическій размахъ, чѣмъ въ скульп- 
турѣ и архитектурѣ. Поэтому эти два послѣднія искусства суть искусства наименѣе 
идеализирующія и наиболѣе подражающія. Наконецъ, архитектура еще менѣе эсте- 
тична, чѣмъ скульптура. Техническіе пріемы становятся здѣсь преобладающими, п 
большинство ея произведеній должны быть скорѣе разсматриваемы какъ  промышлен- 
ныя, чѣиъ к ак ъ  художественныя. Ограниченная почти исключительно изображеніемъ 
матеріальной красоты, она выражаетъ моральную красоту только посредствомъ прі- 
емовъ, нерѣдко мало понятныхъ. Но постоянство и сила, вызываемыхъ ею виечатлѣ- 
піп обезпечиваютъ ей всегда м ѣсто .въ  ряду изящ ныхъ искусствъ, и этому, въ осо- 
бенности, способствуютъ замѣчательныя общественныя сооружепія, представллющія 
наиболѣе внушительное отраженіе каждои соціальной эпохи. До сихъ поръ наилуч- 
шей характеристикой этого высокаго назначенія являлись поразительные соборы, 
являющіеся монументальной идеализаціей средневѣковыхъ чувствъ; на нихъ архи- 
тектура  съ такимъ достоинствомъ проявила свою естественную способность сочетать 
всѣ изящ ныя искусства въ одномъ произведеніи.

Г Л А В А  XII.

Искусство въ древности.

Эти краткія замѣчанія достаточно выясняютъ тенденцію новой философіп си- 
стематизиронать основную теорію искусства, разсматриваемаго съ различпыхъ ста- 
тическихъ точекъ зрѣнія. Теперь нужно, главнымъ образомъ, оцѣнить высокое со- 
ціа.іьное назначеніе, которое позитивизмъ указываетъ эстетическому гспію, какъ пъ 
конечномъ строѣ человѣчества, такъ  и въ должепствующей къ пему привести пред-
варительной работѣ.

Исходя изъ исторической теоріи, характеризующей новую философію, прихо-
дятся прежде всего прпзнать, что, вопреки существующимъ сильнымъ предразсуд-



кам ъ огносительно этого вопроса, эііолюція искусства, к а к ъ  п вволюціи пауЕи п про- 
иышленности, могли носить до сихъ ііоръ только подготоіштельвый характсръ , вслѣд- 
ствіе того, что ае было еще достаточііаго стечеяія всѣхъ сущ ественныхъ условій.

Необходимое преобладавіе воображенія въ построеніи первоначальныхъ 
доктринъ дало ложиыіі поводъ къ преувеличенію астетическихъ наклонно- 
стеи древнихъ. І а к и м ъ  образомъ, нолитеизмъ разсматривался, к а к ъ  произве- 
деніе искусства съ т1>хъ поръ, какъ  перестали понимать содержаіцееся въ 
немъ религіозпое ученіе. Но тотъ фактъ, что политеистическія вѣровапія такъ  
долго господствовали, указы ваетъ  на то, что ови далеко ве представляли собой всте- 
тическихъ произведеній, а порождались всегда философскияъ геніемъ человѣчества въ 
единствепво возможной тогда сакородной формѣ, какъ  это устанавливаеть  моя георія 
ЭВ0ЛЮЦ1И. Участіе поэзіи выразилосц сообразно ея постоянеому еазначенію, лиш ь въ 
ИХЪ украшеиіи. Только политеистическая философія по своей природѣ была болѣе 
благопріятнои для подъема искусства, чѣмъ всякая  другая послѣдующая философія. 
ІІоэтому-то именно к ъ  этому теологическому возрасту и относится начало нашего 
индивидуальваго или. коллективнаго эстетическаго просвѣщенія. Тѣмъ ве менѣе 
искусство не слилось съ античнымъ строемъ. Оно даже могло свободно проявить 
се я, лишь когда оно избавилось отъ опеки теократіи, которая, отводя ему нодчи- 
непвую роль, затрудняла его творчество, ноддерживая необходнмую веподвижвость 
различвыхъ вѣрованій, къ тому же и нрирода древней обществевности была вебла- 
гопріятна для искусства. Такъ какъ  оно почти не могло изображать домашпія или 
личныя чувства, то одна только общественная жизнь, благодаря отличавшимъ ее 
энергичнымъ и стойкимъ нравамъ, являлась для него обширнымъ полемъ дѣятель- 
ности. Но можно замѣтить, что эстетическій гевій древности, не исключая и ве- 
сравненнаго Гомера, лишь неохотно изощрялся на этой воинственной сторонѣ жизви

Достоинаго предмета идеализаціи. Единственная широкая со-
сравненк “на оТно Т * "««нво сиетематическое
о 1  г т ! Г  послѣдовакльности завоеваній, была еще недостѵпва. Когда

но стало возможнымъ, древній режимъ приближался уже къ  своему к'онцу и эта 
благородная нолитика иогла внуш вть Виргилію только нѣсколько поразительныхъ 
стиховъ, резюмирующихся характернымъ полустишіемъ / > а т  ітропеге т о ге т .

 ̂ О гіость К о н ть .

Г Л А В А ХШ .

Иснусство въ средніе вѣка.

пмл, 1'редубѣжденіямъ, соціальная спстема среднихъ вѣковъ
была бы но своей природѣ гораздо болѣе благонріятна для изящвыТъ



иеііослѣдовательвость, выразившуюся въ томъ, что христіанстио искусствепно под- 
держивало полптѳистнческіе догматы. Указывая каждому индивидуальную и несбы- 
точную цѣль, монотеистическая религія ііооіцряла лишь ту ноэзію, которая касалась 
личной жизни, наиболѣе интимныя проявленія котороіі нашли ндеализированное выра- 
женіе въ норазительны іъ  мистическнхъ произведеаіяхъ, которымъ недоставало только 
хорошаго стиля. Во всЬхъ другихь отношеніяхъ католицизмъ способствовалъ подъему 
издщ ныхъ искусствъ только тѣмъ, что подготовилъ для нихъ лучшій пріемъ, когда 
организація духовенства оказалась въ состояніи исправить интеллектуальные и мс- 
ральные недостатки христіанскихъ вѣрованій. Но средневѣковая общественная жизнь 
была гораздо болѣе эстетична, чѣмъ древняя. Хотя она сохранила свой военный 
характеръ, она, сгавъ преимущественно оборонительной, пріобрѣла нѣкоторыя вы- 
соко-нравственныя черты, сдѣлавшія ее весьма благопріятной для поэзіи. Спра- 
ведливая эмансипація женщинъ позволола, наконецъ, развивать всѣ стороны семей- 
нои жизни. Новое чувство личнаго достоинства, вполнѣ совмѣстимое съ преданностью 
обществу, сдѣлало возможнои полную идеализацію личнаго существованія. Поэтому 
удивительное учрежденіе западнаго рыцарства, въ которомъ были представлены эти 
три характерныя черты среднихъ вѣковъ вызвало всюду свободпый эстетическій 
подъемъ, встрѣтившій лучшій пріемъ, чѣмъ въ какую Оы то ни было предыдущуіо 
эпоху.

Но этотъ общій толчекъ, этотъ непризнаваемый источникъ современнаго искус- 
ѵтва, не могъ быть достаточно упорнымъ, потому что средніе вѣка^ во всѣхъ отно- 
ш еніяхъ, составляли только переходную эпоху. Когда язы къ  и общество настолько 
сформировались, что эстетическая способность этого режима могла, наконецъ, выра- 
зиться въ созданіи безсмертныхъ произведеній, католико-феодальная система была 
уже въ корень иовреждена, благодаря возрастающему преобладанію отрицательпаго 
движенія. Цскусство должно было, такимъ образомъ, идеализировать вѣрованія п 
нравы, чувствительный упадокъ которыхъ лишалъ поэта и публику глубокихъ убѣ- 
жденій, являгощихся необходимымъ условіемъ всякаго сильнаго эстетическаго 
впечатлѣнія.

О б і щй  о ь з о р ъ  ію зи т і івизмл .  1 - 5

Г Л А В А  X IV .

Искусство въ наше время.

Паіеніе эстетическаго импульса, даннаго искусству въ средніе вѣка, въ долгіп 
революціонный періодъ, отдѣляющій насъ отъ этон эпохи, было еще косвепнымъ 
образомъ усилено быстрымъ разложеніемъ, которому все болѣе и болѣе ііодвергалпсь 
всѣ умственныя и соціальныя вліянія. Хотя отрицательная роль никогда не подо- 
бала искусству, оно, однако, испытывало такую потребность избавиться отъ ига хри- 
гтіанства, что съ самаго начала способствовало современному освободптельпому дии- 
женію. Несравненное произведеніе Данте ясно характеризуетъ это исключптсльное



сочетаніе двухъ протииоііоложныхъ имиульсовъ. Это анти-эстетнческое состоявіе, 
когда все нреобразовывалось и даже уродовалось, прежде чѣмъ могло быть идеали- 
зировано, заставило искусство искать искусствениаго выхода въ древиихъ образцахъ 
гЬхъ  твердыхъ и выразительныхъ нравовъ, которые оно не находило вокругъ себя.

Такимъ образомъ, классицизмъ даетъ въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ един- 
ственное средство для развитія изящ ны хъ искусствъ, которое, однако, не позволяетъ 
ему нріобрѣтать характеризовавшія его въ средніе вѣка оригинальность и популяр- 
ность. Образцовыя произведенія, иоявившіяся при столь неблагопріятномъ для искус- 
ства направленіи, служатъ наилучшимъ подтвержденіемъ самородности наш ихъ эсте- 
тическихъ функцій. Но когда и этотъ искусственный источникъ оказался всюду 
исчерпаннымъ, нолный разгаръ отрицательнаго движенія позволялъ искусству вы- 
полпять только одну важную, хотя временную операцію, именно, идеализировать само 
сомнѣніе. Это крайнее примѣненіе искусства, которое не могло быть долго разраба- 
тываемо, было исиользовано въ поразительныхъ пѣсняхъ Байрона и Гете, главнымъ 
образомъ, для распространенія среди протестантскаго населенія освободитеіьныхъ 
идей, шедшихъ изъ  западнаго философскаго центра (Франціи).

Итакъ, нрошлое показываетъ намъ, что эстетическій подъемъ вытекаетъ болѣе 
изъ самородныхъ стремленій человѣчества, чѣмъ изъ какого бы то ни было систе- 
матическаго побужденія. Никогда еще умственныя условія этого импульса не могли 
быть выполнены одновременно съ соціальными. Въ настояшее время отсутствуютъ 
тѣ и другіе; между тѣмъ ничто не обнаруживаетъ воображаемаго упадка наш вхъ  
эстетическихъ способностей. Искусство не только безпрерывно развивалось вопрекп 
всѣмъ этимъ препятствіямъ, но оно все болѣе и болѣе пріобщалось ко всеобщеГі 
жпзни. Ограниченное у древнихъ исключительной публикой, оно было настолько 
слабо связано съ основнымъ иорядкомъ вещей, что доставляемыя имъ наслажденія 
не находили себѣ мѣста даже въ утопіяхъ о будущей жизни. Средніе вѣка поро- 
дили всюду наивную склонность развивать эти пріятные инстинкты, какъ  одно изъ 
нашихъ наиболѣе драгоцѣнныхъ утѣшеній. Культивированіе этихъ инстинктовъ 
было тогда возведено въ главное занятіе небесной жизни. Всѣ классы западнаго 
общества все болѣе и болѣе пристращались къ  этимъ наиблагороднѣйшимъ удо- 
вольствіямъ, сиерва въ области поэзіи, затѣмъ въ области спеціальныхъ искусствъ, 
особенно къ наиболѣе общественнымъ изъ нихъ. Лица, разрабатывавшія ихъ и дажс 
только воображавшія себя художниками, пріобрѣли сильное вліяніе, которое совре- 
менная анархія довела до того, что ввѣряетъ имъ несоотвѣтствующую ихъ природѣ 
политическую роль.

126 Огюсгпэ ІСонгь.
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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 основ&ніи всѣхъ ііредшестновавшихъ соображеиій мы можемъ ііредііолагать, 
что ближавшее будущее явится эиохой эстетическаго подъема человѣчества,— эиоха, 
д л  которой ирошлое могло служить, какъ  во всякомъ другомъ отиошеніи, только 
необходимой иодготовительиой стадіей. Когда закончится это самопроизвольное на- 
чало, имѣвшее мѣсто въ теченіе нашего долгаго мдаденчества, наше состояніе ум- 
етвенной и моральной зрѣлости позволитъ надлежащимъ образомъ систематизировать 
занят ія  изящными искусствами, равно какъ и занятія  наукой и промышленностью, 
одинаково прцшедшими теперь въ разстройство. Окончательное возрожденіе не можетъ 
совершиться безъ включенія искусства въ современный иорядокъ вещей, подготов- 
ленный рядомъ предшествовавіііихъ намъ поколѣній. Вновь иредпринимая, на луч- 
ш вх ъ  теоретическихъ основаніяхъ, велико® соціальное сооруженіе, начатое въ сред- 
нихъ вѣкахъ, позитивизмъ возстановитъ также поразительное эстетическое развитіе, 
прерванное о асси ч еско й  реакціей. Будучи такимъ образомъ возстанов.іено, ово, 
благодаря своей глубокой солидарности, одновременно самопроизвольной и система- 
тической, со всей совокупностью окончательнаго режима сможетъ затѣмъ все болѣе 
и болѣе развиваться. Вотъ что мнѣ остается прямо выяснить, дабы достаточно оха- 
рактеризовать здѣсь эстетическую способность новой философіи.

Какъ единственно возможный отнынѣ источникъ твердыхъ и общихъ убѣжденій, 
с .іужащихъ основаніемъ для стойкихъ и опредѣленныхъ нравовъ, позитивизмъ уже 
необходимъ для будущаго развитія современнаго искусства. Толкователь и зритель 
должны одинаково выполнить это предварительное условіе, дабы наш а личная се- 
мейная и соціальная жизнь стала дѣйствительно доступна идеализаціи. 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- 
нимъ и сводится къ  смутному упражненію способностей, слишкомъ прирожденныхъ 
для того, чтобы оставаться бездѣятельными, даже если онѣ не служатъ для дости- 
женія какой-либо великой цѣли. Такимъ образомъ, важное значеніе позитивизма для 
эстетики вы текаеть  прежде всего изъ его способностей завершить революцію путемъ 
доставленія прямого преобладанія органическому движенію.

Но важно понять здѣсь, что помимо этого безспорнаго значенія, общаго длл 
всякаго преобразованія, принципъ позитивистскаго переустройства, главнымъобразомъ, 
благопріятенъ подъему изящ ныхъ искусствъ имеппо потому, что онъ приводитъ къ 
господству мнѣній и нравовъ, наиболѣе пригодныхъ для искусства.

Не.іьзя представить себѣ болѣе эстетическаго міропониманія, чѣмъ то, которое 
возводитъ чувство въ необходиііое основаніе человѣческаго единства и единственной 
цѣлью всего нашего существованія считаетъ всеобщее совершенствованіе, въ особен- 
иоети моральное. Хотя еъ иерваго взгляда кажется, что иовая фнлософія стаиитъ



себѣ задачев толысо сдѣлать людей болѣе систематическвми, приходится, одвако, вскорѣ 
призиать, что ова устанавливаетъ это веобходимое согласовавіе человѣческихъ по- 
стуиковъ только для того, чтобы сдѣлать васъ  болѣе симпатизируюіцими и болѣс 
солидарными, основывая нравственную дѣятельность на неиоколебимыхъ убѣжденіяхъ. 
і  ча, что главное удовлетвореніе каждаго состоигъ въ содѣйствіи счастью другого, 
позитивизмъ указываетъ, наконецъ, искусству его наилучшее назначеніе, именно, 
развивать доброжелательныя чувства, гораздо болѣе эстетичныя, чѣмъ инстинкты 
ненависти и угнетенія, единственно до сихъ норъ воспѣвавшіеся. Когда развитіе 
этихъ чувствъ станетъ нашей главной цѣлью, тогда иоэзія прямо войдетъ, к ак ъ  
составная часть, въ окончательный порядокъ веіцей и нріобрѣтетъ важное значеніе, 
бывшее доселѣ невозможнымъ для нея.

Несмотря на научное происхожденіе новой философіи, наука будетъ тогда
сведена къ  ея настоящей роли, именно строить объективное основаніе человѣческой 
мудрости, которое должно служить необходимымъ фундаментомъ для искусства п 
иромышленности, долженствующихъ особенно нривлекать къ  себѣ наше ностоянное 
вниманіе. Замѣняя всюду абсолютное относительнымъ, относя все къ  Человѣчеству, 
наука ограничитъ изученіе истины тѣмъ, чего требуегь развитіе добра и прекрас- 
наго. Разработка же научны хъ вопросовъ, идущая далѣе втого назначенія, будетъ 
считаться уклоненіемъ по пути праздныхъ умозрѣній отъ главной цѣли нашего 
индивидуальнаго или коллективнаго существованія.

Необходимое подчивеніе идеальности дѣйствительности не помѣшаетъ искусству 
систематически окавывать на науку благотворное вліяніе, которое до сихъ поръ
не могло имѣтр мѣста, благодаря господству абсолютнаго. Когда достигеута стенень 
истины, удовлетворяющая всѣ наши потребности, тогда даже для малѣйшихъ явленій 
всегда остается нѣкоторая теоретическая свобода, которую мы со снокойной со-
вѣстью и можемъ использовать для скрашиванія нашихъ научныхъ коецепцій, дабы 
сдѣлить ихъ болѣе понятными и, слѣдовательно, болѣе полезеыми.

Эго воздѣйствіе прекраснаго на истину, въ особенности, цѣлесообразео 
ио отношенію къ  важнѣйшимъ теоріямъ, прямо касающимся Человѣчества.
Такъ какъ точность здѣсь одновремеено и менѣе возможна, и мееѣе важ еа, то эстс- 
тическія соображееія должеы будутъ болѣе видоизмѣеить е ау ч еы я  коецспціи, отео- 
сящіяся къ основной разработкѣ главныхъ историческихъ типовъ. Но когда цѣлью 
существованія будетъ всеобщее совершенствоваеіе, предпочтееіе естествееео будетъ 
оказано той сторонѣ умствеееой дѣятельности, которая еаиболѣе способеа развивать 
въ еасъ инстинхтъ совершенства.

128 Огюстъ Контъ.



Г Л А В А XVI.

Искусство и образованіе.

Общія благопріятныя условія, создаваемыя иозитивпзмомъ для развитія еаш ихъ 
иаиболѣе эиергичиыхъ и наилучше связаеиы хъ  съ аффективнымь приеципомъ умствен- 
ныхъ способностей, въ особенности обнаружатся въ новой системѣ образованія. Изъ 
указаній, данныхъ въ третьеіі части, читатель знаетъ уже, что это образованіе б}- 
детъ болѣе эстетическимъ, чѣмъ научнымъ, какъ  того требуетъ истииная теорія че- 
ловѣческоіі эволюціи. Участіе науки выразится здѣсь въ окончатедьной системати- 
заціи того, что искусство, руководимое чувствомъ, само собою подготовитъ. Такъ 
к ак ъ  эстетическій подъемъ человѣчества предшествовалъ его научноуу развитію, то 
такой же порядокъ долженъ соблюдаться въ индивидуальномъ образованіи, которое, 
согласно позитовной доктринѣ, должно идти тѣмъ же путемъ, что и коллективное 
воспитаніе. Это стремленіе дать сначала перевѣсъ поэтическому образованію соста- 
вляеть теперь единственный разум еы й принципъ нашего вообще нелѣпаго класси- 
ческаго метода. Впрочемъ, извѣстно, еасколько подобное притязаніе остается при- 
зрачнымъ въ курсѣ зе ае ій ,  приводящемъ только къ  неправильному пониманію всѣхъ 
изящ ныхъ искусствъ и даже къ  глубокому къ  нимъ отвращенію. Чтобы охаракте- 
ризовать эстетпческое ничтожество этого метода, достаточно е а п о м н Е т ь ,  что въ те- 
ченіе столѣтія оффиціальное восхищеніе возвело въ кумиръ французскихъ педаетовъ 
того изъ наш ихъ искусныхъ стихотворцевъ, которому, быть-можетъ, было наиболѣе
чуждо всякое истинное поэтическое чувство.

Осѵществляя то, что до сихъ поръ плохо пытались осуществить, позитивистское 
образованіе позволитъ каждому пролетарію, того и другого пола, съ самаго дѣтства 
хорошо усвоить себѣ всѣ красоты настоящей поэзіи не только націоеальеой, но 
такж е западной. Эстетвческій подъемъ можетъ быть искреннимъ и цѣлесообразнымъ 
лиш ь, когда онъ проявляется сначала въ произведеніяхъ, рисующихъ нашу собствен- 
ную форму общественности. Я указалъ уже въ другомъ мѣстѣ, какъ  молодой пози- 
хивисгъ дополнитъ свое поэтическое образованіе, знакомясь съ оригинальнои идеали- 
заціей древней жизни. Его образованіе ее ограеичится изученіемъ основного искус- 
ства; оно распространится также на спеціальныя искусства, которыя творятъ посред-
ствомъ звуковъ или посредствомъ формъ.

Такимъ-то путемъ эстетическое созерцаніе и размышленіе, помимо ихъ соб- 
ственной прелести, будутъ предназначены въ кругъ позитивныхъ знанш , для под- 
готовленія къ  научному наблюдееію и размышлееію. Какъ для иедивида, такъ  и для 
рода сочетаеіе образовъ должео служить основаніемъ для сочетаеія знаковъ, кото- 
рые были сначала слабыми образами. Соотвѣтственно способеости искусства воспро- 
изводить все то, что можетъ насъ иетересовать, начальеое позитивистское образованіе 
естествеенымъ образомъ сдѣлаетъ привычными главныя поеятія ,  которыя должна 
будетт. свстеиатвзировать его научвая  часть. Эта естествевная подготовка особевво 
отразвтся ва  историческвхъ пзслѣдованіяхъ, къ которымъ смогутъ врпстуішть только 
лвца, уже озпакомившіяся съ ііоэтическииъ представленіемъ во время разлпчвыхъ 
соціальныхъ аиохъ и съ ихъ главвыми представигслямп.

П озитивисты, в. V.
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Г Л А В А  X V II.

Искусство и общественныя празднества.

Завимая видвое мѣсто въ позитивномъ образованіи, искусство будетъ такжс 
участвовать въ требуемомъ послѣдвимъ необходимомъ донолненіи, имѣющемъ цѣлыо 
иривить отдѣльнымъ лицамъ и классамъ чувства и приицииы, которые практическая 
дѣятельность стремится всегда искажать. Во всѣхъ частпыхъ и общественныхъ 
торжествахъ, преслѣдующихъ эту важную задачу, позитивизмъ будетъ больше воа- 
дѣйствовать посредствомъ эстетическихъ впечатлѣыій, чѣмъ посредствомъ научн ы хъ  
объясненій. Это преобладаніе должно будетъ ^^здѣсь быть даже болѣе замѣтно, чѣмъ 
въ образованіи, въ собственномъ смыслѣ слова. Дѣйствительно, такъ  к ак ъ  всеобщее 
основаніе человѣческой мудрости будетъ тогда систематизировано, то достаточно бу- 
детъ обратиться съ соотвѣтствующимъ призывомъ, и философское духовенство займется 
не столько познаваніемъ, сколько изложеніемъ, природа котораго преимущественво 
эстетическая.

Революціонный ѳмпиризмъ уже вызвалъ смутвое предчувствіе этой соціальвой 
функціи современнаго искусства, к ак ъ  главнаго регулятора обществевныхъ празд- 
нествъ. Но явное ничтожество всѣхъ предпринятыхъ въ этомъ отношеніи съ начала 
революціи попытокъ, можетъ служить достаточнымъ подтвержденіемъ того, что только 
философія можетъ выполнять эту роль, которая оказалась ве по силамъ полвтикѣ. 
Такъ какъ  всякое празднество должно состоять въ торжественномъ изъявлевіп 
реальныхъ чувствъ, самопроизвольность составляетъ всегда его непремѣнное условіе. 
Слѣдовательно, власть управляющая здѣсь не компетентна, и даже совѣтующая 
власть должна вмѣшиваться лишь въ качествѣ органа, систематизирующаго пред- 
шествовавшія настроенія.

Начиная со времени паденія католицизма, мы не имѣемъ настоящихъ праздвествъ, 
и они смогутъ возродигься лишь при свободномъ развитіи позитивизма. До той поры 
свѣтская власть будетъ попрежнему тщетно устраивать при участіи безпорядочной 
толпы только недостойныя подобія ихъ, въ которыхъ зрителп замѣвяю тъ зрѣлище. 
Ея эмпирическія притязанія становятся даже часто тиранвическими, когда ова ва- 
вязываетъ произвольныя формулы для несуществующихъ чувствъ. Ни одна соціаль- 
ная дѣятельность не подходитъ болѣе очевиднымъ образомъ подъ единственную ком- 
ііетенцію духовной власти, которая одна только способна регулировать вызывающія 
ее стремлевія. Преслѣдуемая же ею цѣль становится тогда эстетической. Іібо всякое 
дѣйствительное чествованіе, даже частное и, въ особенности, общественвое, составляетъ, 
въ сущности, произведеніе искусства постольку, поскольку оно предвазначено длл 
словеснои или мимической идеализаціи соотвѣтствующихъ чувствъ. Никакая функція 
не можетъ быть столь же эстетична, такъ  какъ  изъявленіе чувствъ обыквовенно 
треоуетъ тѣснаго сочетанія четырехъ спеціальныхъ искусствъ, подъ руководствомъ 
осповного искусства. Вотъ почему свѣтская рутина всегда вынуждева была подчи- 
ияться въ этомъ отношеніи частвымъ указавіямъ художпиковъ, даже когда, за
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отсутствіемъ настояіцихъ поэтовъ, опа обращалась за совѢ т о і і ъ  к ъ  простьімъ живо
оисцамъ или скулы ітораиъ.

Чтобы констатировать эстетическую способность позитпвизма въ  этомъ отно- 
шеніи, достаточно напомнить о культѣ женіцины, указанномъ въ четвертой части 
настоящаго <Обзора>, и о культѣ Человѣчества, который будетъ особо нзложенъ въ 
общемъ заключеніи. Оба эти культа дѣнствптельно составятъ главные нсточники пози- 
тивнстскихъ празднествъ, какъ  частныхъ, такъ  п общественныхъ. Такъ что здѣсь 
нѣтъ  надобности въ прямомъ разъясненіи вопроса, который я уже вчсрнѣ разработалъ 
п 0 которомъ я вскорѣ поговорю подробнѣе, поскольку это позволятъ тѣсныя рамкп
8Т0Г0 простого введенія къ  спеціальному трактату.

Н азвачая искусству освоввую обязанвость, которая укрѣпитъ его соціальное 
ДОСТОПВ4ТВО, позитпввая фплософія должва доставить ему также вовыя общія средства 
11, въ  особеаности, открыть ему всю историческую область, къ  разработкѣ котороп 
до с и іъ  поръ бы дп сдѣланы лпшь слабыя посыткп.

Г Л А В А ХГІІ1.

Идеализація великихъ эпохъ и великихъ людей.

Вывужденная, подъ вліявіеиъ классицизма и за отсутствіемъ достойныхъ сю- 
жетовъ въ современяоіі жизни, искать вдохновенія въ древнемъ мірѣ, новая поэзія 
сама собоп пришла уже к ъ  идеализаціп предшествовавшпхъ эпохь человѣчества. Та- 
ковъ былъ освовной характеръ творчества нашего велпкаго Корнеля, посвятпвшаго 
всѣ свои драмы поразптельному изображенію различныхъ эппзодовъ изъ жизнп рпм- 
л я в ъ .  Возрастающее преобладаніе историческаго наиравленія породило въ  наши двп 
въ  эпическихъ сочияеніяхъ аналогичный рядъ менѣе совершенныхъ попытокъ отно- 
сительно послѣдующихъ временъ: таковы образцовыя произведенія Вальтера Скотта п
Манцони. - ~

Но эти частичныя изъявленія  поэтическаго благоговѣнія представлялн соооп
только самопроизвольныя указан іл  новаго попрпща, которое позптпвизмъ долженъ
открыть эстетическому гевію, давая ему свободныи доступъ къ прошлому и даже къ
бѵдѵщему. Для того, чтобы эта необозрпмая область могла быть передана поэзіи, фп-
лософія должна была сперва охватить ее во всеГі ея совокупностп. А абсолютннп
д у іъ  свойственный теологической и метафпзпческои философіямъ, препятствовалъ до
с и х ъ ’ поръ пониманію различныхъ соціадьныхъ эпохъ, въ особенпости, настолько до-
статочво чтобы ихъ надлежащимъ образомъ идеализпровать. Напротпвъ, позитивизмъ,
«стающійся всегда релятивпымъ, характерпзуется преимущественно историческои тео-
Ыей чрезвнчайно облегчающей интпмное созерцаніе всѣхъ формъ существованія,
« р е ^  которыя прошло и пройдетъ Человѣчество. Нскрепній мопотепсгь не можетъ
правильво понять и успѣшно изобразить правы, отпосящіеся къ  состояшямъ мпого-
божія или идолопоклонства. Поэтъ-позитивистъ, убі.ждепвыи въ существовапіп ие-

9*



ішзрывной связи между всѣмп ііредшествовавшпми . состояоіямв, можетъ настолько 
слиться съ любой эпохой, чтобы пробудить наши симпатіи къ  состоянію, ввутренніе 
слѣды котораго каждый изъ насъ находитъ въ себѣ самомъ. Именно таким ъобразом ъ  
мы можемъ принимать древнія язы ческія  вѣрованія, не ослабляя различными ого- 
ворками ихъ поразительнаго эстетическаго значенія , чтб было невозможно для ір и с т іа н ъ .

Итакъ, новое искусство окажется призваннымъ достойно оживить всѣ пред- 
шествовавшіе вѣка, изъ которыхъ только нѣкоторые были достаточно идеализиро- 
ваны, главнымъ образомъ, Гомеромъ н Корнелемъ. Оно тѣмъ болѣе можетъ разсчиты - 
вать на эстетическое значеніе этого источника, что та  же философія, которая от- 
кроетъ ему этотъ нослѣдній, сумѣетъ подготовигь публику находить въ  немъ насла- 
жденіе. Этотъ ііочти неисчерпаемый рядъ благотворныхъ эаическихъ или драмати- 
ческихъ твореній будетъ тѣсно связанъ, съ одной стороны, со всей системой пози- 
тивнаго образованія, а съ другой— съ систематическимъ культомъ Человѣчества, что 
облегчитъ оцѣнку и будетъ содѣйствовать прославленію всѣхъ соціальныхъ фазъ.

Ііаконецъ, нужно признать, что окончатеіьпая философія, доставляя искусствѵ 
болѣе обширныя средства, дастъ ему также лучш ихъ служителей, такъ  какъ  будегь 
способствовать прекращенію узкой спеціализаціи, которая прямо противорѣчигь тен- 
дсцціи къ  сввтезу, характеризующей ксегда вастоящую поэзію.

^32 Огюсгь Контъ.

Г Л А В А  XIX.

Новая система образованія будетъ благопріятстѳовать проявленію 
эстетическихъ дарованій.

Позитивизмъ будетъ непремѣнБо развивать всѣ истинныя ѳстетическія даро- 
ванія, благодаря свстемѣ общаго образованія, которая, будучи установлена для про- 
летаріевъ, будетъ пригодна также для всѣхъ другихъ классовъ общества. Такъ какъ  
мы можемъ идеализировать п изображать только то, съ чѣмъ мы свыклись, то по- 
эзія всегда покоилась на нѣкоторой философіи, спосоОной дать твердое ваправленіе 
всѣмъ нашимъ мыслямъ и чувствамъ. Поэтому всѣ истиеные поэты, отъ^Гомера до 
Корпеля, получали наиболѣе полное общее образованіе, какое только возможно было 
въ ихъ время. Необходимо, чтобы эстетвческій геній все продумалъ, прежде чѣмъ 
все воспроизводить. Даже теперь, когда наша анархія соособствуетъ всюду преобла- 
данію эмпнрической спеціализаціи, мнимые поэты, считающіе себя избавленными отъ 
обязанности изучать философію, въ дѣйствительности заимствуютг это веобходимое 
осноиапіе ивъ отсталыхъ теологическихъ или метафизическихъ системъ. Ихъ иелѣпое 
спеціальное образовапів, ограничивающееся развитіемъ одного только умѣнья писать, 
столь же вредно для ума, сколь и для сердца. Препятствуя имъ составить глубокія 
убѣжденія, оно стремптся только развивать у нихъ машинальную ловкость, нужную 
для техническон стороны пскусства, не уча имъ оцѣнивать пдеализацію, которая 
является его главной характерной чергой. Этому образованію мы оОязаны печ&ль-
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иы чъ  разиноженівиъ стахотворцевъ и литсраторовъ, чужяыхъ всякаго истиин 
этическаго чувсгв» и способныхъ только тревожить. общество своимъ аеуиѣреипииъ 
честодшбіеиъ. Будучи нреииущественно техническимъ, нынѣшнее спец.ально художе- 
ственное образоііаніе страдаетъ во всѣхъ отношеніяхъ еще большиии недостаткі у 
тѣхъ , кго не получаетъ никакого другого образоііаиія.

ІІтакъ, вичто не можетъ освободпть лицъ съ эстетическими дарованіями 
основного и общаго образованія. Если иы его призпали необходимымъ іля  женщинъ, 
то могутъ ли не чувствовать въ немъ потребности поэты и художники.

іо  въ силу того, что оно глубоко ,стети,но,онодѣлаетъдля н и х ъ  излишнимъ 
всякое спеціальное образованіе, аа исключеніемъ того, когорое само ео ои 
изъ  нодготовительпыхъ унражневій. Н икакая  другая ирофесс.я не 
обойтись безъ снеціальнаго обученія, которое стремится только сглаживать ^
мую оригинальность, заглуш ая эстетическій порывъ техническимъ трудом • Р
буется даже сохранить нрофессіональное образованіе для спедіальныхъ искусствъ ко-

избавляеть въ этомъ отношеніи отъ всякаго объясненія. Поииио представляеиыхъ

всякое истинное эстетическое даровапіе. Такимъ образомъ, иоэты и художпики въ 
іѣйствительности иуждаются только во всеобщемъ образованіи, предназначенвоиъ 
ГубГикГпереживанія и иысли которой они должны изображать. Благодаря отсут- 
ствію ВЪ неиъ снеціализаціп, оно даегь большую возможвость развиться и пР»явиться 
вастоящ ииъ талантамъ. Оно, равныиъ образоиъ, разовьетъ естественную любовь ко 
всѣмъ изящнымъ искусствамъ, которыя тѣсно связаны между собои; поэтоиу силь 
ное подозрѣніе внушаютъ тЬ художественно-одаренныя лица, которыя съ гордостьк, 
утверждають, что понииаютъ только одно какое-нибудь искусство. Вта универсаль- 
і о с і ь  былі всегда характерной чертой великихъ иастеровъ, даже въ теченіе послѣд- 

Г ъ  в ѣ к о в , .  Ея исчезновеніе въ настоящее время иожегь служить достаточныиъ 
пш верж ден іеиъ то гоф акта , что въ эпохи, когда искусство лишено соц.альнаго значенш 
„ философскаго направленія, не бываегь великихъ художниковъ. Если нростые л.«би- 
тели должны разбираться во всѣхъ областяхъ и с к у с с т в а ,  то возможно ли, чтобы 
пстинные художники нонимали только одииъ способъ идеализац.и и выраженія.

Г Л А В А XX.

Въ будущемъ художники будутъ привлечены нъ участію въ духов- 
ной власти.

Дѣлая общее образованіе глубоко эстетичныиъ, позитивизмъ такимъ нутеиъ 
уничтож игь всякое спеціальное обученіе, противорѣча.цее вастоящеиу 
і т в а  и способное только выдвигать иа нервое нѣсто иосредственность. Второе слѣд- 
с ів іе  этого направленія выразится въ тоиъ, что не будетъ существо..ать класса



людей, исключительно иосвящающихъ себя разработкѣ и зящ н ы хъ  искусствъ, т а к ъ  
какъ  ііослѣдняя станетъ тогда естественньімъ добавленіемъ к ъ  ф упкціям ъ, характе-  
ризующимъ три ѳлеиента умѣряющей власти. Это въ  особенности будетъ имѣть мѣсто 
относительно общаго искусства.

ІІри теократическомъ режимѣ, съ котораго всюду начинается человѣческая эво- 
люція, одна только практическая дѣятельность бьіла отдѣлена отъ созерцательнои 
жизни. Но различныя умозрительныя функціи оставались соединенными въ однихъ 
н тѣхъ  же органахъ, безъ всякаго различія между областями, различаемыми впослѣд- 
ствіи, какъ  эстетическая и научная. Хотя послѣдовавшее затѣмъ раздѣленіе было 
необходимо для развитія каждой изъ нихъ, оно, однако, противорѣчило основному 
иорядку, допускающему только одно главное соціальное дѣленіе, именно на теорію 
и дірактику. Оно, таким ъ образомъ, должно вызвать новое сочетаніе,— болѣе тѣсное, 
чѣмъ первоначальное существованіе— всѣхъ теоретическихъ способностей, необходи- 
мое вліяніе которыхъ на активную жизнь было бы ослаблено въ  случаѣ ихъ  раз- 
сѣянія. Только это окончательное сліяніе должно совершигься лишь послѣ достаточнаго 
частичнаго развитія и всѣхъ его главныхъ ѳлементовъ. А эта необходимая подготовка 
потребовала все время, отдѣляющее насъ отъ теократическаго состоявія. Искусство должно 
Оыло оторваться отъ общаго ствола раньше науки, въ силу его болѣе быстраго раз- 
витія и его болѣе независимаго характера. Въ вѣкъ Гомера жреческая корпорація 
не была уже эстетической, но оставалась еще научной до появленія философовъ вь  
собственномъ смыслѣ слова, которыхъ вскорѣ смѣнили чистые ученые.

Такимъ-то образомъ методъ спеціализаціи, примѣненіе котораго нормально 
только въ промышленности, долженъ былъ сперва распространиться на искусство и 
затѣмъ на науку. Но послѣ того, какъ  только благодаря ему оказался возможнымъ 
рѣшительный подъемъ различныхъ умозрительныхъ элементовъ, избавившихся отъ 
стѣснительной теократіи, этотъ предварительный методъ, вслѣдствіе его слишкомъ 
продолжительнаго цримѣненія, является теперь главнымъ препятствіемъ къ  устано- 
вленію окончательваго порядка, къ  которому и стремились всѣ эти частныя подго- 
товленія. Цхъ тѣсное сочетаніе на основаніи новаіч) принципа становится отнынѣ 
главнымъ условіемъ истпннаго преобразованія.

Оцѣнивая главныя функціи умѣряющей власти какъ  со стороны воспитательнон, 
такъ  и со стороны совѣщательной, легко замѣтить, что онѣ требуютъ постояннаго 
смѣшенія эстетическихъ настроеній съ научными способностями. Если публикѣ 
должны быть свойственны обѣ эти характерныя черты, то какъ  могутъ онѣ быть 
раздѣлены у ея истинныхъ духовныхъ руководителей? Послѣднихъ б у д р ъ ,  однако, 
по-прежпему называть скорѣе философамв, чѣмъ поэтами, потому что ихъ обычныя 
качества носятъ болѣе научный, чѣмъ эстетическій характеръ; но они должны пони- 
мать искусство также хорошо, какъ  науку. Наука требуетъ систсматическаго изу- 
ченія, между тѣмъ какъ  для усвоенія искусства достаточно простое унражненіе, за 
исключеніемъ технической стороны спеціальныхъ^искусствъ. Съ другой стороны, ны- 
сокія встетическія фупкціи не требуютъ постоянныхъ органовъ, такъ  какъ  ихъ глав- 
ное значеніе зависитъ отъ превосходства ихъ произведеній, которыя сохраняютъ 
пѣчную способность являться всюду средствомъ идеализаціи и формулированія н а ш и іъ  
частныхъ или общественныхъ чувствъ. Достаточно, чтобы надлежащее образованіе
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одинаково подготовляло истолкователей и сдушателей наслаждаться совершенствомъ 
и отвергать посредственность. Поэтому, всѣ сословія могутъ, какъ  мы это часто 
видѣли, выдвигать изъ  своей среды достойныхъ и исключительныхъ служителей 
искусства, для удовлетворенія новыхъ реальныхъ потребностей въ аффективномъ изъ- 
явленіи. Но эта роль естественнымъ образоііъ ог.обенно подходитъ классу философовъ, 
которыи, когда въ немъ разовьется истинвый окончательный характеръ, будетъ столь 
х е  симпатическимъ, сколь и систематическимъ.

О бщ ііі  о і і з о р ь  ІІ0311ТИВИЗМЛ. 1 3 5

Г Л А В А  XXI.

Сравненіе между эстетическимъ геніемъ и геніемъ философскимъ 
или научнымъ.

Между геніемъ эстетическимъ и геніемъ научнымъ, въ  сущности, не суще- 
ствуетъ никакой органической несовмѣстимости, такъ  к ак ъ  они въ дѣйствитель- 
ности отличаются другъ отъ друга только способами выраженій, которыя у одного 
конкретны и идеальны, а у другого отвлеченны и реальны. Оба они употребляютъ 
аналитическій методъ въ своихъ предварительныхъ работахъ и одинаково стремятся 
къ  окончательному синтезу. Ложныя теоріп, предполагающія ихъ несогласимыми, 
нредвзято останавливаются на какомъ-нибудь вреиенномъ состояніи, еоотвѣтственно 
абсолютной тенденціи всякой метафизической доктрины. Если они, дѣйствительно, до 
сихъ поръ ни разу не были представлены одними и тѣми же лицами, то это лишь 
иотому, что ихъ характерныя обязанности не могутъ исполняться одновременно. Вся- 
кое соціальное состояніе, требующее великихъ философскихъ усилій, по необходи- 
мости оказывается неспособнымъ вызвать настоящій ноэтическій подъемъ, такъ  какъ 
оно неизбѣікно вызываетъ переворотъ въ основныхъ мнѣніяхъ, стойкость которыхъ, 
напротивъ, необходима для искусства. Вотъ почему исторія намъ показываетъ, что 
перевороты въ области поэзіи слѣдуютъ за философскими революціями, но никогда
не совершаются одновременно.

Изучая интеллектуальные типы, которые пе нашли надлежащей среды, легко 
убѣдиться, что одни и тЬ же лица могли бы съ одппаковымъ успѣхомъ разрабаты- 
вать философію или поэзію, въ зависимости отъ эпохи своего появленія. Дидро былъ 
бы, безъ сомнѣнія, великимъ поэтомъ въ болѣе эстетическое время, подобно тому, 
к ак ъ  Гете былъ бы выдающимся философомъ при другомъ общественномъ движеніи. 
Всѣ ученые, которые работали болѣе индуктивно, чѣмъ дедуктивно, обнаруживаютъ 
очевидные признаки поэтической способности.

Является ли изобрѣтеніе абстрактнымъ или конкретнымъ, примѣняется ли оно 
къ  познанію реальности или для идеализаціи, опо въ основѣ всегда представляетъ 
собой одну и ту  же мозговую функцію, имѣющую различныя назначенія, главные 
случаи которыхъ никогда не могутъ сосуществовать. Поразительный синтетическій 
геній нашего великаго Біоффона долженъ быть исторически оцѣненъ, какъ  самород-



ное нроявленіе этого окончательнаго сліянія научной и ѳстетической снособностей. 
1І0ССЮЭ далъ бы еще болѣе убѣдительный примѣръ одинаковой способности къ  наи- 
высшей философіи и къ  наиболѣе величественной ііоэзіи, если бы совремевное ему 
соціальное состояніе дало ему болѣе онредѣленный толчекъ въ томъ или въ другомъ 
направленіи.

Такимъ образомъ, вопреки нынѣшнимъ предразсудкамъ, н и какая  естественная 
несовмѣстимость не помѣшаетъ классу, обычно предающемуся собственно философ- 
скимъ занятіямъ, выдвинуть изъ своей среды, когда это понадобится, такж е наилуч- 
ш ихь 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- 
бованій, будетъ необходимо, чтобы ими исключительно занялись нѣкоторые избранные 
мастера, которые станутъ тогда членами-соревнователями духовной власти, въ силу 
ихъ цѣннаго участія во всеобщемъ образованіи. Даже въ этихъ исключительныхъ 
случаяхъ нынѣш няя спеціализація будетъ значительно видоизмѣнена, т ак ъ  какъ  это 
рѣдкое высокое дарованіе будетъ удѣломъ только натуръ, достаточво эстетическихъ, 
чтобы имѣть одинаково вкусъ ко всѣмъ изящнымъ искусствамъ, что позволитъ имъ 
разрабатывать, подобно итальяескимъ художникамъ шестнадцатаго вѣка, одновременно 
три искусства, касающіяся формы.

Эта поэтическая способность новыхъ философовъ будетъ обнаруживаться обык- 
вовенно только въ формѣ постоянной склонности надлежащимъ образомъ понижать 
различные способы идеализаціи и способствовать ихъ правильвой оцѣнкѣ. Они будутъ 
выполнять свою эстетическую функцію лишь для организаціи общественныхъ празд- 
нествъ. Но когда для удовлетворенія соціальныхъ потребностей понадобятся выдаіо- 
щ іяся эиическія или драматическія произведенія, наиболѣе видныя изъ нихъ станутъ  
поэтами въ  собственномъ смыслѣ слова, ибо чисто-философское служеніе обществу не 
будетъ тогда нуждаться въ наиболѣе одаренеыхъ умахъ. Такъ к ак ъ  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 человѣческая жизнь была болѣе продолжительной. 
Но краткость нашего земного существованія и юношескій пылъ, необходимый д ія  
всѣхъ выдающихся произведеній, позволяютъ дѣлать подобное предположевіе лишь 
для того, чтобы лучше охарактеризовать основное тождество двухъ способностен, 
считаемыхъ теперь несовмѣстимыми.
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Г Л А В А XXII.

Иснусство и женідина.

Отаосительно меаѣе трудныхъ и болѣе многочисленныхъ произведеаій, эстети- 
ческая комнетентность умѣряющей власти часто будетъ проявляться въ исключи- 
тельныхъ трудахъ своего женскаго элемента. Спеціальныя искусства, въ особенности 
касающіяся формы^ останутся, безъ сомнѣнія, недостуанымн женщинамъ, въ виду 
того, что они требуютъ технической ловкости, которая мало присуща имъ и медлен- 
ное усвоеніе которой могло бы заглуш ить ихъ поразительныя прирожденныя каче- 
ства. Но передовыя женщ иеы  болѣс способны, чѣмъ мужчины ко всѣмъ поэтиче- 
скимъ произведеніямъ, не требующимъ напряженныхъ и продолжительныхъ усилій. 
Цменно этой областью онѣ должны ограничить свое участіе въ умозрительныхъ тру- 
дахъ, ибо научные успѣхи несовмѣстимы съ ихъ истинной природой.

Когда новое общее образованіе систематическа пріобщитъ женщ инъ ко всеоб- 
щему движснію, онѣ значительно усовершеаствуютъ всѣ впды поэзіи, касающіеся 
личной и семейнои жизни. Правильно оцЬнивать произведеаія искусства и произво- 
дить таковы я, в ъ  сущности, одна и та же способность съ разницей только въ сте- 
пени, чрезвычайно сглаживающейся путемъ упраж ненія . Почему-же женщ иаы не 
могли бы превосходить мужчинъ отаосительно всѣхъ произведееій, которы я онѣ ужс
умѣютъ лучше оцѣнивать?

Великія эпическія или драматическія поэмы, назеаченныя идеализировать обще-
ственную жизнь, кажутся мнѣ единствеввыии, которыя были бы выше ихъ эсте- 
тическихъ  силъ. Во всякомъ другомъ отаошеніп, поэзія я вл яется  для нихъ есте- 
ственнымъ занятіемъ; и ово находится въ гармоеіи съ ихъ соціальеымъ положе- 
ніемъ даже когда ихъ дарованіе оказывается исключительнымъ. Наши чувства, касаю- 
щ іяся частаой жизни, никѣмъ не могутъ быть лучше изображееы. чѣмъ ваиболѣе 
чистыми возбудителями ихъ, т.-е. женщинами, у которыхъ прирожденное талает-  
ливое ѵмѣвье выражаться дополаяетъ стремлевіе къ идеализаціи.

Птакъ эстетическая оргааизація человѣчества должна считаться несовершен- 
еой пока більшинство поэтическихъ, а, быть-можетъ, также и музыкальныхъ про- 
йзведеаій не будутъ обязаны своимъ происхожденіемъ спекулятивной дѣятельеости лю- 
бящаго пола Это женское вмѣшательство особенно необходимо для того, чтобы поэзія, 
касающаяся частной жизни, пріобрѣла прочный моральный характеръ, которому 
она т ак ъ  доступна, и котораго мужчины. въ силу своей грубости, могугь достпгнуть 
лишь путемъ усилій, не согласуемыхъ съ эстетическоп самородностью. Наивная прелесть 
Лафонтена и изящество Петрарки сочетаюгся такимъ образомъ естественно съ болѣе 
чистой и болѣе глубокой нѣжностью, что придастъ пебольшимъ поэтическимъ про- 
пзведеніямъ доселѣ невозможеое совершенство.
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Г Л А І 5 А  XXIII.

Искусство и пролетарій.

■ Что касается третьяго необходимаго элемеета умѣряющей власти, то его эсте- 
тпческая спосоОность должна быть менѣе выразительна, т а к ъ  к ак ъ  его активное 
пазначеніе болѣе удаляетъ его отъ умозрительной жизни, которую предполагаетъ по- 
добное творчество. Тѣмъ не менѣе, всѣ небольшія произведенія, въ  которыхъ энергія 
и беззаботность составляютъ главные источники дѣйствительнаго вдоіновенія, под- 
ходятъ лучше къ  пролетаріямъ, чѣмъ і:ъ женщ инамъ и, въ  особенности, чѣмъ къ  
филоеофамъ.

Когда позитивистское образованіе надлежащимъ образомъ просвѣтитъ западно- 
европейскій народъ, оно выдвинетъ изъ его среды достойныхъ поэтовъ и даже музы- 
кантовъ, благодаря присущимъ ему склонностямъ, какъ  это уже указы ваетъ  множе- 
ство примѣровъ. ІІомимо этого спеціальнаго участія нѣкоторыхъ пролетаріевъ въ  
эстетической эволюціи, весь народъ косвенно оказываетъ на нее значительное вл ія- 
ніе, т акъ  какъ  именно онъ является, главнымъ образомъ, творцомъ язы ка .

ІІтакъ, такова окончательная организація искусства въ позитивномъ строѣ: 
пикакихъ эстетическихъ классовъ въ собственномъ смыслѣ слова, за  исключеніемъ 
иѣсколькихъ мастеровъ-спеціалистовъ; но такое общее образованіе, которое разви- 
ваетъ глубокое пониманіе всѣхъ способовъ идеализаціи и способствуетъ разрабаты- 
ванію ихъ тремя элементами умѣряющей власти. Въ основномъ распредѣленіи поэти- 
ческаго труда между силами, не принимающими участія въ  управленіи, филосо- 
фамъ отводятся всѣ сюжеты, касающіеся общественной жизни, между тѣмъ к ак ъ  
сочиеенія, относящіяся къ  частеой или лпчвой жизни, поручаются женщ инамъ и іи  
пролетаріямъ, смотря по тому, требуютъ ли они преимущественно нѣжности илн 
энергіи.

Такимъ образомъ, умственная работа, лучше всего характеризующая чедовѣче- 
ство, разовьется болѣе въ  тѣхъ  классахъ, въ  которыхъ наш а природа выступаетъ 
наиболѣе ярко. Въ этомъ пріятномъ согрудничествѣ не будутъ принимать участіе 
только тѣ, кои, заботясь постоянно 0 достиженіи почестей или богатства, сводятъ 
эстетическую жизнь къ  чисто-пассивнымъ наслаждееіямъ, впрочемъ, усидиваемымъ 
всеобщимъ позитивеымъ образованіемъ. Тѣсео связанныя съ великими соціальными 
обязанностями, наши функціи идеализаціи будутъ неиосредственно стремиться къ  
свосму благородному аффективному назначенію. Потерявъ свой спеціальный харак- 
теръ, искусство не представитъ болѣе тѣхъ  моральныхъ опасностей, которымъ под- 
вержееа всякая жизнь, посвященпая исключительно выраженію.
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Г Л А В А XXIV.

Участіе искусстБа въ преобразовательномъ движеніи.

Охарактеризовавъ нормальное включеніе искусства въ окончательный строи 
человѣчества, мнѣ остается только выяснить его основное участіе въ современномъ 
позитивномъ преобразовательномъ движеніи. Относительно трехъ необходимыхъ эле- 
ментовъ этого обновляющаго теченія, мы уже признали, что каждый долженъ ему 
содѣйствовать, вынолняя теперь въ болѣе сильной степени, хотя въ менѣе правиль- 
пой формѣ, ту  роль, которую ему указы ваетъ  окончательная организація. Если-л:е 
этогь  путь, естественвый для философовъ, систематически являющ ихся иниціато- 
рами переустройства, пригоденъ также для пролетаріевъ, которые его укрѣпятъ , и 
даже для женщ инъ, которыя его освятятъ^— онъ долженъ одинаково распространяться 
и на эстетическое дополненіе этой тройной органической функціи. Прямое изслѣдо- 
ваніе показываетъ безспорность этого необходимаго сходства.

Главная функція искусства состоитъ всегда въ построеніи типовъ, основанія 
для которыхъ даетъ ему наука. А эта операція въ  особенности необходима для вве- 
денія общества въ новый строй. Когда философія достаточно разработаетъ его глав- 
ныя теоретическія основы, онѣ останутся еще слишкомъ неопредѣленнымн, чтобы 
отвѣчать своему практическому назначенію. Ибо систематическое изученіе прошлаго 
можетъ непосредственно намъ представить будущее только въ общихъ чертахъ. Даже 
огносительно малѣйш ихъ явленій научное опредѣленіе не можетъ стать полнымъ, 
если не перейдетъ границы, свойственныя прямому опытному доказательству. Осо- 
бенно результаты соціологпческихъ изслѣдованій остаются значительно ниже степени 
волноты, ясности и точности, требуемой понятіями, назначенными стать всеобщпми. 
Тутъ-то поэзія должна выступить, заполнить неизбѣжные пробѣлы философіи и вдох- 
повитъ политику.

Въ началѣ политеистическаго состоянія она выполняетъ уже эту естественную 
роль относительно несовершенныхъ произведеній систематической теологіи. Она съ 
еще большимъ усиѣхомъ можетъ пополнить объективную оцѣнку, въ которой вообра- 
женіе менѣе участвуетъ. Въ общемъ заключеніи настоящаго <Обзора> я подробнѣе оста- 
новлюсь на этой необходимой поэтической функціи, по поводу центральной концеп- 
ціи позитивизма. Читатель сможетъ затѣмъ распространить то же самое объясненіе
на всѣ другіе главные случаи.

Чтобы выполнить это великое назначеніе позитивистскому искусству есте- 
ственнымъ образомъ придется представлять намъ картины грядущаго возрожденія 
человѣчества, разсматриваемаго со всѣхъ  доступныхъ Бдеализаціи сторонъ. Это его 
второе общее соігѣйствіе обновляющему двпженію выразится въ развитіи его перво-
начальнаго въ немъ участія .

Это новое служеніе искусства, въ сущпости, сводится къ  регулированію утопіп,
постоянно подчнняя въ нихъ идеальность дѣйствительности, какъ  во всякомъ дру- 
гомъ поэтическомъ сочииеніп. Умственная свобода, которую современная анархія какъ-



будто предоставляегь втіімъ утопілмъ, въ  концѣ концовъ нрвнодитъ только к ъ  з п о '  
чительному ограниченію ихъ  дѣйствительнаго подъема, т а к ъ  к ак ъ  она вы зы ваетъ  
опасенія даже въ наиболѣе пы лкихъ мечтателяхъ, умъ которыхъ не можетъ оста- 
ваться печувствительнымъ к ъ  общимъ потребностямъ гармоніи мысли. Но когда во- 
ображеніе стремится лиш ь развивать  и оживлять область ума, тогда’ наиболѣе строгіе 
мыслители охотно подчиняются очарованію, которое, отнюдь не и скаж ая  дѣйствитель- 
пости, только лучше вы являетъ  ея главныя характерныя черты; слишкомъ недоста- 
точно опредѣленныя паукой.

Такимъ образомъ, указы вая  утопіямъ ихъ истинное пазначеніе, позитивизмъ 
сильнѣе вызоветъ ѳтотъ новый родъ поэтическихъ произведеній, который, черпая 
свое вдохповеніе въ соціологіи, можетъ так ъ  много содѣйствовать направленію за- 
падно-европейскаго парода к ъ  нормальному состоянію человѣчества. Всѣ пять  эстети- 
ческихъ способовъ выраженія участвуютъ въ этомъ благотворномъ побужденіи, поз- 
воляя намъ напередъ оцѣнить, сообразно свойствениой каждому изъ нихъ идеали- 
заціи, прелести и величіе новой личной, семейной и общественной жизни.

Это второе общее содѣйствіе искусства великому переустройству естественнымъ
образомъ вызоветъ третье, потребность въ которомъ теперь столь же настоятельна
п которое должно заставить западные народы окончательно порвать съ безполез-
ными остатками прошлаго, мЬшающими нонимать будущее. Для этого будетъ доста-
точно дать сравнительное направленіе картинамъ грядущаго строя, о которыхъ я  
выше говорилъ.

Съ еачала совремевнаго переходваго времеви, т.-е. съ четырвадцатаго вѣка, 
искусство, главвы иъ образоиъ, развивалось въ критическомъ духѣ, который, одвако, 
мало соотвѣтствуетъ его ириродѣ, по преимуществу сивтетической. Его оргавическів 
же подъемъ можетъ, одпако, вполвѣ согласоваться съ требуемон евіе вы вѣш ви м ъ  со- 
стоявіемъ второстепеввои борьбой противъ мвѣвій и, въ особевеости, противъ вра-  
вовъ, оставшихся еамъ отъ стараго порядка или огь переходваго веріода. Эта борьба, 
съ самыми глубоішми корпями прошлаго, тѣмъ мевѣе отразится в а  великой миссіи 
позитивистскаго исвусства, что ова ве потребуегь викакои прямои критики. Нп 
отвосительео богословія, ви касательво метафизики, мы отеы вѣ  ве имѣемъ вадоб- 
вости въ  какой бы то ви было полемикѣ, даже философской в тѣмъ паче 
поэтическои. Все сводится къ простому сопервичеству, чаще всего скрытомѵ 
между противоположеыми способами удовлетворееія одвихъ и тѣхъ  же моральвыхъ 
и соціальвыхъ потребеостей, практикуемыми соотвѣтствеиео католицизмомъ и пози- 
тпвизмомъ. А вта второстепевпая борьба, е ау ч в ы я  осповавія которой уже уставов- 
лееы, вполеѣ по силамъ искусству, так ъ  какъ  здѣсь приходится обращаться болѣе 
къ чувству, чѣмъ к ъ  разсудку. Въ ковцѣ четвертой части я  указалъ ваиболѣе і а -  
рактереыи случан, имевно, благородвое сотрудеичество, которое я иыѣлъ въ  виду 
вредоставить моей святой водругѣ, и которое должво Оыло состиять въ  распростра- 
певш позитивизма среди двухъ ю жеыхъ еародовъ, гдѣ встетическое вмѣшательство 
женщинъ можетъ, главнымъ образомъ, имѣть успѣхъ.

Въ этои третьей соціальвой фувкціи, новая повзія вепосредствевео свяж еп . 
свою вывѣшеіою миссію со свопмъ ом вчател ьвы м ъ  валвачевіеиъ, идеалвзирѵя 
прошлое, какъ оеа раеьше идеалпзировала будущее. Ибо уставовлееіе позитивизіа
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требуетъ, чтобы католицнзму, во всѣхъ отвошеніихъ, была отдана нолная снранедли- 
вость. Дадеко не уменьшая иоральноГі н политическон заслупі средневѣковаго режима, 
нодзія, руководимая философіей, должна будетъ сначала надлежащимъ образомъ во- 
снѣть послѣднін, дабы лучше характернзовать неосноримое нрсвосходство оконча- 
тельнаго норядка. Такимъ путемъ она сдѣлаетъ нервый шагъ къ  выполненію своей 
нормальной обязанностн, состояіцей въ оживленіи прошлаго, естественная связь ко- 
тораго съ будущнмъ должна стать вполнѣ очевидвон для всѣхъ, въ интересахъ 
к ак ъ  систематическаго разсудка, такъ  и соціальнаго чувства.

Хотя эта троякая  служба, благодаря которой позитнвистское пскусство начнетъ 
учііствовать въ  окончательномъ строѣ, относотся къ ближаншему будущему, она, 
тѣмъ не менѣе, не можетъ имѣть мѣста немедленно, такъ  какъ  она требуетъ фпло- 
софской подготовки, не пріобрѣтенноіі еще въ достаточной мѣрѣ ни западно-европей- 
ской публикой, нн представителями искусства. Мирное поколѣніе, только-что на- 
чавшее осуществлять во Франціи вторую часть великой революціп, можетъ дать 
свободный перевѣсъ позитпвизму не только среди истинныхъ мыслителей, но также 
среди парижскаго народа^ вершающаго судьбы всего Запада, и даже среди ваиболѣе 
передовыхъ женщ инъ. Слѣдующее-же поколѣніе, повинуясь данному импульсу, смо- 
жетъ, еще до исхода вѣка, начатаго Конвентомъ, само собой дополнить это умствен- 
ное и моральное двнженіе, обнаруживая новый эстетическій характеръ возрожденнаго 
Человѣчества.

О Б И и І І  О БЗО РЪ  ИОЗНТНВИЗМА.

Г Л А В А  XXV.

Позитивизмъ болѣе благопріятенъ для изящныхъ иокуоствъ, чѣмъ 
воякая другая философія.

Соображенія, изложенныя въ этой пятой и послѣдней части, позволяютъ раз- 
сматривать позитивную философію, какъ  болѣе благопріятную, чѣмъ всякая другая 
фплософія, для безпрерывнаго подъема всѣхъ изящ ныхъ искусствъ. Доктрина, при- 
зывающ ая человѣчество ко всеобщему совершенствованію, должна 'глубоко проник- 
нуть во всѣ умозрѣнія, наиболѣе способныя развивать нашъ инстинктъ совершен- 
ства. Она ихъ подчпняетъ систематпческому изученію дѣйствительности лишь для 
того, чтобы дать идеальности объективное основаніе, необходимое для ея постоянства 
п достоинства.

Но организованныя, такпмъ образомъ, встетпческія функціи болѣе пригодны, 
чѣмъ научныя функціи, для природы и силъ нашего ума и, въ особенности, для 
его главнаго назначенія— построенія челоиѣческаго единства; ибо онѣ непосредственно 
относятся къ  аффектпвному принципу этой систематизаціи. Послѣ прямого развптія 
чувства, искусство можетъ затѣмъ служить наилучшимъ средствомъ, чтобы сдѣлать 
пасъ одновременно болѣе нѣжными п болѣе благородными.

Вліяніе искусства на наше мышленіе можетъ выразиться даже въ усовершен- 
етвованіи нашеп способности систематизировать, такъ  к ак ъ  оно пріучаетъ насъ съ



ранвихъ  лѣтъ  пономать вствнн ы я свойства всякаго человѣческаго построенія. Н аука 
могла долгое время предиочитать анаіити ческій  методъ; мехду тѣмъ к ак ъ  искуеетво, 
даже среди свовй нынѣшней апархіи, стремится всегда къ  синтезу, являю щ ем уся 
необходимой цѣлыо всѣхъ наш ихъ размышлевій» Когда оно, воііреки своей нриродѣ, 
работаетъ въ  цѣляхъ разрушенія, оно можетъ выполнить свое дѣло только черезъ 
построеніе. Такимъ образомъ, вкусъ и привычка къ  эстетическимъ построеніямъ 
должны насъ расположить лучше с іроить на стойкой почвѣ дѣйствительности.

Въ силу всѣхъ этихъ обстоятельствъ, искусство, руководимое чувствомъ, ста- 
повится для позитивизма главнымъ основаніемъ всеобщаго образованія, въ которос 
затѣмъ вступаетъ наука лишь для необходииой объективной систематизаціи.

Такое сліяніе науки съ искусствомъ обязываетъ новыхъ философовъ глубоко 
понимать всѣ изящ вы я 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 моральнаго воз- 
ііышенія, которону она доступна по своему характеру и котораго требуетъ ея наз- 
наченіе. Жрецъ Человѣчества обнаружитъ свое конечное нревосходство надъ служи- 
телемъ Бога только тогда, когда его систематическій разсудокъ надлежащимъ обра- 
зомъ сочетается съ восторженностью поэта, а также съ женскои симиатіей и съ 
энергіей пролетарія.

Огюсгь Контъ.



О Ы Ц Е Е  ЗАКЛТОЧЕНІЕ.  

Религія ЧеловЪчества.

Г Л  А В А I.

Основныя черты новаго строя: любовь какъ принципъ, порядокъ 
какъ основаніе и прогрессъ какъ цѣль.

Любовь какъ  прпнципъ, порядокъ какъ  основавіе и прогрессъ какъ  цѣль; 
таковъ, согласно этому длинному вступительному разсужденію, основной характеръ 
окончательнаго строя, который позитивизмъ пачинаетъ устанавливать, приводя въ 
систему все наше личное и соціальное существованіе посредствомъ неизмѣннаго со- 
четанія чувства съ разсудкомъ и дѣятельностью. Эта окончательная систематизація 
удозлетворяетъ лучше, чѣмъ это было когда-либо возможно, всѣмъ главнымъ усло- 
віямъ, необходимымъ какъ  для саеціальнаго развитія различныхъ сторонъ нашей 
природы, т ак ъ  и для ихъ общей связи. Первенствующее значеніе аффективной 
жизни здѣсь лучше установлена, чѣмъ раньше, такъ  какъ  позитивизмъ приводитъ 
въ всеобщее преобладаніе соціальнаго чувства, которое можетъ непосредственно 
сісрасить всякую мысль и всякое дѣйствіе.

Не будучи никогда стѣснвтельнымъ по отношенію къ разуму, ѳто господство 
ссрдца освящаетъ умъ, посвящая его отныпѣ безпрерывному служенію обществен- 
пости, съ тѣмъ, чтобы онъ освѣтилъ эту дѣятельность и укрѣпилъ ея преобладающее 
аначеніе. Такимъ образомъ, разсудокъ, надлежаще подчиненный чувству, пріобрѣ- 
таетъ  авторитетъ, котораго онъ до сихъ поръ еще не могъ получить, какъ  един- 
ственно способный открывать основной порядокъ, необходимо управляющій всѣмъ 
пашимъ существованіемъ, согласно естественнымъ законамъ разлйчпыхъ явленій. Это 
объективное основаніе истинной человѣческой мудрости глубоко дѣйствуетъ даже на 
наши страсти, которыя находятъ въ необходимости сообразоваться съ нимъ псточникъ 
устойчивости, способный удерживать прирожденное имъ непостоянство, и пепосредственно 
пробуждать симпатнческіе инстинкты. Нризываемый къ выполненію благородной роли, 
предохраняющей его оіт, всякаго празднаго блужданія, научный геній находитъ самую 
обильную пищу въ оцѣнкѣ всѣхъ реальныхъ законовъ, вліяюіцихъ на нашу судьбу, 
и, въ особенности, въ изученіи нашей собственпой индииидуальной или коллективной 
природы. Преобладапіе соціологической точки зрѣнія, далеко не препятстнуя даже 
паиболѣе отвлеченнымъ умозрѣніямъ, увеличиваетъ ихъ постоянство п ихъ достопн- 
ство, указы вая  единственно соотвѣтствующее имъ напраиленіе.



Обезпечивая разсудку его сііравдлиное вліяніе ііа чсловѣческую жизнь, этотъ 
окончательный строй укрѣііляегь  и развиваетъ обычный нолетъ воображснія, нри- 
зываемаго отнынѣ къ  вынолненію своего главнаго назначен ія ,  именно, к ъ  ностоянвому 
идеальному воспроизведенію дѣйствительности. Н аучны я функціи необходимы лиш ь 
для ііостроенія внѣшняго основанія всѣхъ н а ш и х ъ  іюнятій. Но коль скоро эта 
операція совершена, ѳстетическія функціи оказываіотся болѣе яодходяіцими для 
нашего ума, нричемъ, однако, это необходимое основаніе, снособное, сверхъ того, 
нредуиредить заблужденія нослѣднихъ, должно остаться неприкосновеннымъ. Подъ 
этимъ единственнымъ общимъ условіемъ, эстетическія функціи прямо поощряются 
позитииной систематизаціей, к ак ъ  наиболѣе отвѣчающія ея аффективному принципу 
11 какъ  паиболѣе приблил:ающія къ  ея активной цѣли. Глубокв связанны я съ новымъ 
образомъ жизни, онѣ въ  ней обыкновенно составляютъ наиболѣе пріятное п наиболѣе 
спасительное упражиеніе нашего ума, который пе могъ бы болѣе прямымъ путемъ 
стремиться къ  культивированію чувствъ и къ  достиженііо совершенства.

Вытекая первопачально изъ активной жизни, окончательная систематизація 
возвращается къ  ней съ приростомъ энергіи, когда, послѣ долгой умозритеіьной 
ііодготовки, она достигнетъ аффективнаго принципа, который станетъ тогда ея пря- 
мымъ источникомъ. Отнюдь не вызывая изнѣженности, любовь, служ ащ ая ей осно- 
вапіемъ, побудитъ насъ всегда къ  паиболѣе полной дѣятельности и къ  посвященію 
всей нашей л;изни всеобщему совершенствованію. Аффективный принципъ обязываетъ 
пасъ изучать естественпый порядокъ только для того, чтобы лучше примѣнять наши 
индивидуальныя или коллективныя силы къ его искусственному улучшенію. Едва 
намѣченное до сихъ поръ даже относительно матеріальнаго міра, это нормальное 
назначеніе могло пока запять 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 к ак ъ  только 
наша умозрительная мудрость непосредственно^обниметъ свою главную область, наша 
дѣйственная мудрость начинаетъ примѣняться преимущественно къ важнѣйш имъ 
явленіямъ, 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- 
шенію и еще болѣе къ  моральному усовершенствованію, въ смыслѣ пріобрѣтенія к ак ъ  
нѣжности, такъ  и мужества. Частная и общественная жизнь оказываются отнынѣ 
связанными одной и той же главной цѣлью, облагораживающей всѣ дѣйствія. Отнынѣ 
необходимое преобладаніе практики, отнюдь не являясь враждебнымъ теоріи, будетъ 
предписывать ей, главнымъ образомъ, навболѣе трудныя изслѣдованія, для раскры тія  
истинныхъ законовъ нашей личной и соціальной природы, познаніе которыхъ всегдт 
будетъ недостаточно для удовлетворенія нашихъ реальныхъ потребностей. Вмѣсто 
того, чтобы вызвать моральную суровость, подобная постоянная дѣятельность будегь 
насъ безпрестанно толкать къ  лучшему пониманію того, что всеобщая любовь 
составляетъ не только наше главное счастье, но также самое могущественное средство, 
необходимое для дѣйствительности всѣхъ другпхъ.

144 Огюстъ Колтъ.
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Г Л А В А II.

Гармонія между сердцеіѵіъ, разумомъ и характеромъ.

Когда человѣческое существованіе будетъ покоиться на иозитивныхъ началахъ, 
сердце, разумъ и характеръ будуі^ъ взаимно другъ друга укрѣплять и развивать, 
благодаря постоянной систематизаціи своихъ естественныхъ функцій. Никогда обще- 
ственная и частная жизнь не могли быть такъ  тѣсно связаны, какъ  при этомъ 
одинаковомъ посвященіи изъ одной и той же существенной дѣли, при чемъ онѣ 
различаются только по обпіирности своихъ средствъ. Отдавая, по возможности, всегда 
перевѣсъ общественности надъ личностью, к ак ъ  частная, такъ  и общественная жизнь 
безпрестанно и во всѣхъ отношеніяхъ отдаютъ ей всѣ аффективныя, умозрительныя 
ц активны я силы.

Г Л А В А  III.

Духовная и свѣтская власть.

Соотвѣтственно этой окончательной постановки великой человѣческой проблемы, 
соціальное искусство, непосредственно посвященное ея общему разрѣпіенію, беретъ 
отнынЬ основнымъ принципомъ нормальное раздѣленіе двухъ элементарныхъ властей, 
пзъ которыхъ одна моральная, совѣтующая, другая политическая, управляющая. 
Необходямое преобладаніе послѣдней, всегда покоющееся на матеріальной силѣ, соот- 
вѣтствуетъ врожденному перевѣсу личности въ напіей несовершенной природѣ, 
въ которой самыя грубыя потребности оказываются наиболѣе настоятельными и 
наиболѣе посгоянными. Безъ этой непреодолимой фатальности наш а индивидуальная 
жизнь была бы лиш ена стойкости и направленія; но, въ особенности, наше коллек- 
тивное существованіе не нмѣло бы ни характера, ни активности. Вотъ почему 
моральная власть, покоющаяся на убѣжденіи и увѣренности, должна оставаться 
всегда умѣряющей, не становясь никогда управляющей.

Опираясь на чувство и на разсудокъ, она спеціально представляетъ обществен- 
ность, которую только она непосредственно развиваетъ. Но уже въ силу того, что 
она соотвѣтствуетъ нашимъ наиболѣе возвышеннымъ свойствамъ, она не можетъ 
достигнуть практическаго преобладанія, принадлежащаго наиболѣе энергичнымъ. 
Уступая свѣтской власти въ силѣ, но превосходя ее въ достоинствѣ, она всегда 
противопоставляетъ свое предполагаемое распредѣленіе людеп, сообразно ихъ умствен- 
нымъ и нравственнымъ качествамъ, дѣиствительному распредѣленію по богатству, 
происхожденію или общественному поло/женію. Не достигая никогда того, чтобы ея 
принципы оцѣнки получили перевѣсъ, она, тѣмъ не менѣе, приводитъ къ благо-
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творному измѣеенію естественнаго ііорядка всякаго общества, сііособствуя распростра- 
ненііо цѣльнаго міросозерцанія и чувства  долга, которыя нрактическая  дѣятельность 
стремнтся искажать.

Это основное назначеніе умѣряющей власти, ііотрсбность въ которомъ чувствуется  
всюду, систематизируется благодаря характерноіі способнрсти ея подготовлять насъ 
къ  реальной жизни посредствомъ нравильиаго общаго образованія, сосредоточеннаго, 
главнымъ образомъ, на морали, даже въ своей интеллектуальной части. Посвящ енная, 
такимъ образомъ, умозрѣнію и чувству, эта смягчающая власть можетъ стать достой- 
нымъ и систематическимъ органомъ общественности, только оставаясь всегда непри- 
частной къ дѣйствію. ІІоэтому ея первая обязанность состоитъ въ  преодолѣеіи 
вь  своихъ собственныхъ нѣдрахъ безполезныхъ стремленій къ  свѣтскому господству, 
которыя, не взирая на недостаточную чистоту ихъ обычнаго источника, могутъ стать 
спасительными липіь у натуръ, дѣйствительно предназначенныхъ к ъ  господству. Это 
торжественное отреченіе отъ богатства и почестей является первоначальнымъ осно- 
ваніемъ настоящей теоретической власти и предварительнымъ условіемъ ея законнаго 
сопротивленія значительнымъ 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.

140 Огюсгь ІСоні^ъ.

Г Л А В А  IV.

Р о л ь  ж е н щ и н ы .

Міенщины, представляющія первый самородный источникъ смягчающаго вліянія, 
вслѣдствіе СБоей въ высшей степени аффективной природы, становятся, въ силу своего 
пассивнаго общественнаго положенія, домашними сотрудницами истинной духовеой 
власти. Она ихъ тѣсно пріобщаетъ къ  своей существенной роли, ввѣряя имъ все 
домашнее образованіе, а въ позитивномъ строѣ обществевное образованіе составляетъ 
только необходимое систематическое дополненіе послѣдняго. Какъ жены, онѣ еще 
болѣе раздѣляютъ функціи духовной власти, умѣряя путемъ аффективнаго вліян ія  
стремленіе къ матеріальному превосходству, которое она умѣряетъ только посредствомъ 
убѣжденія.

Въ той области общественной жизни, которая подходитъ къ  ихъ природѣ, онѣ 
по собствепному побужденію, поыогаютъ этой власти въ  выработкѣ общественнаго 
мнѣнія,— систематическимъ выразителемъ котораго эта власть становится,— оцѣеивая 
постункп и въ особенности лицъ сообразно принципамъ, которые она имъ внушила. 
Это тѣсное сотрудничество разовьется лучш е, когда всѣ женщины, еадлежащимъ 
образомъ избавленныя мужчинамн отъ всякпхъ матеріальныхъ заботъ, не будуть 
обладать ни богатствомъ, ни властью, какъ  мы ѳто столь часто “аблюдаемъ среди 
пролетаріевъ.
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Г Л Л В А V.

Р о л ь  п р о л е т а р і я .

Гиизость народа къ  философской власти, хотя и меиѣе непосредственпа, чѣмъ 
блплость ж енщ инъ, однако, естественнымъ образомъ доставляетъ еп энеріическуіо 
гражданскую поддержку въ ея неизбѣжномъ антагонизмѣ съ нолитической властью. 
Липіенные одновременно и матеріальнаго досуга и индивидуальной силы, пролетаріп 
ие могутъ постоянно нринимать участіе въ практическомъ управленіи, цѣлесооОраз- 
ность котораго обусловливается, главнымъ образомъ, его сосредоточеиностью. Напро- 
тивъ, морадьная сила, вытекающая изъ свободнаго содѣйствія, допускаегъ и даже 
требуетъ всеобщаго участія . Пролетаріи-же, избавленные отъ всякой серьезной 
практической отвѣтственности, естественнымъ образомъ пріобщаются къ  теоретической 
1’ласти, благодаря своей умственной свободѣ и личной беззаботности, располагающимъ 
ихъ, лучше чѣмъ образованные классы, къ  цѣльпому міросозерцанію и къ  велико-
душнымъ чувствамъ.

ІІоэтому, когда общее образованіе, которое будетъ преимущественно для нихъ
предназначено, нозволитъ имъ лучше формулировать свои желанія, они создадутъ 
главное основаніе истиннаго общественнаго мнѣнія. Ихъ потребности, равно к ак ъ  ихъ 
наіілонносги, всегда будутъ ихъ сближать съ философской духовнои властью, которая 
станеть систематически отстаивать ихъ интересы противъ покушеній господствующихъ
классовъ.

Взамѣнъ этой естествевной услуги, духовная власть получитъ огъ нихъ зна- 
чительную помощь для выполневія своей великой соціальной миесш— неіірестанно 
подчинять свѣтскую власть требованіямъ нравственности. Въ искліочптельныхъ слу- 
ч аях ъ  которые потребовали 6ы политическаго вмѣшательства умѣряющеи власти, 
активный характеръ ея народнаго элемента иабавитъ ея философскіи элементъ отъ 
неподходящей для него роли, которая отразиіась бы на немъ иочти также вредно, 
какъ  и на ея женскомъ элементѣ.

Г Л А В А  VI.

Разрѣшеніе великой человѣческой проблемы.

Вслѣдствіе слабаго вліянія раасудка на напіу песовершениую природу, новая 
іѵховная власть пе могла бы непосредственпо заставить уважать соціальио едостоип- 
ство истинной теоріи и ея справедливое отиошеніе к ъ  ирактикѣ. Но ея солидарность 
съ ж енщ инаии  и пролетаріями обезпечитъ ей могуміественную поддержку въ каж- 
домъ городѣ и дажв въ нѣдрахъ каждой семьи, для организаціи закопнаго мораль- 
наго во-здѣйствія бѣдныхъ на богатыхъ. Всеобщее обравованіе доставигь ему, сверхъ
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того, доііолпительпую поддержку среди управляю щ ихъ классовъ, благодаря доброволь- 
пому поступлепію ихъ паиболѣе благородныхъ членовъ въ  своего рода новое р ы - 
царство.

Тѣмъ не менѣе, несмотря на эту обширную организацію моральной силы, въ  
нась т а к ъ  сильпо и самопроизвольно развита личпость, ч іо  дѣйствительное разрѣ- 
шеніе великой человѣческой проблемы всегда останется ниже наш ихъ  справедливыхъ 
ножеланій. Это соображеаіе, распространяющееся на всѣ виды нашей истиннов 
судьбы, должно толысо нобудить нась къ  еще большему сосредоточенію всѣхъ наш ихъ 
усилій для улучш енія естественнаго норядка въ его наиболѣе важ ны хъ  отношеніяхъ, 
являющ ихся одновременно и наиболѣе измѣняемыми н наименѣе совершенными.

Нашъ главный прогрессъ, какъ  коллективный, т а к ъ  и индивидуальный, со- 
стои^гъ въ безпрестанномъ развитіи этой, исключительно намъ принадлежащей, вла- 
сти надъ нашими собственными несовершенствами, въ  особенности, моральными. Это 
характерное стремленіе не могло въ достаточной степени развиться въ древности, 
которая должна была только подготовить его проявленіе, путемъ созданія необходи- 
мой интеллектуальной и соціальной ночвы. Ея назначеніе было даже настолько не- 
совмѣстимо съ прямой постановкой великаго человѣческаго вопроса, что она требо- 
вала всегда, напротивъ, нолнаго нодчиненія морали нолитикѣ.

Но эта благородная цѣль та к ъ  соотвѣтствуетъ нашему роду, что, начиная  съ
среднпхъ вѣковъ, онъ къ  ней открыто стремится, не взирая на нрепятствія,
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-
нымъ, чтобы позволить установить окончательное преобладаніе морали надъ ноли-
тикой. Тѣмъ не менѣе, неизбѣжная неудовлетворительность эгой поразительной
попытки не помѣшала западнымъ народамъ оцѣнить этотъ основной принципъ, ко-
торый пережилъ затѣмъ безвозвратное падепіе породившихъ его первоначально мнѣній 
и нравовъ.

Дабы доставить ему рѣшительный перевѣсъ, нужно было, чтобы настоящіп 
философскій умъ, долгое время ограничивавшійся простѣйшими изслѣдованіями, по- 
степенно охватилъ всю область умозрѣнія и сталъ вполнѣ свстематическимъ, до- 
стигнувъ, наконецъ, соціальнаго образа мышленія. Въ то же время было необходимо, 
чтобы промышленная дѣятельность окончательно одержала верхъ надъ военной дѣя- 
тельностью у всѣхъ народовъ, подготовленныхъ къ  этому римской культурой и като- 
лико-феодальнымъ режимомъ.

Это двоякое основное вступленіе совершалось, наряду съ общимъ разложеніемъ 
стараго порядка въ теченіе долгаго переходнаго періода, отдѣляющаго насъ отъ сред- 
нихъ вѣковъ. Рѣшительное потрясеніе і )  побудило затѣмъ передовую часть человѣ- 
чества вновь непосредственно предпринять, на лучш ихъ теоретическихъ п соціаль- 
ныхъ основаніяхъ, изслѣдованіе великоп проблемы, поставленноп нашими благо- 
честивыми п рыцарскими предкамп, чтобы придти, наконецъ, къ  ея коренному рѣ- 
шенію, которое позитивизмъ теперь систематизировадъ и формулировалъ.
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Г Л А В А VII.

Человѣчество есть истинное Великое Существо.

Всѣ главеые фазпсы этого колдективнаго подготовденія требуютъ, чтобы от- 
дѣльеая лнчность, сама собой или систематически, получала равносильную подготовку, 
иначе преуспѣяніе оказалось бы лишь поверхностнымъ. Далѣе необходимо, чтобьі 
этп различныя формы п степени человѣческаго перерожденія, помимо ихъ тѣсной 
связи, всѣ естественнымъ образомъ стремились бы къ одному п тому же центру, 
способному непосредственно установить основное единство окончательнаго 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.

Нтакъ, къ  своему аффективному прпнципу, раціональному основанію и актив- 
ной пѣлп позитивизмъ долженъ добавпть единый центръ, который охватилъ бы 
одновременно чувство, разсудокъ и дѣятельность. Таково послѣднее условіе его частнаго
п общественнаго возобладанія.

Это условіе вполнѣ выполняется, благодаря тому, что всѣ позитивпстскіе взгляды 
естествеено сходятся въ велпкомъ понятіп Человѣчества, которое навсегда замѣеило 
поеятіе Бога и устаеовило окоечательное единство, болѣе полное и болѣе прочное, 
чѣмъ времеееое едиество первоеачальнаго порядка. Такимъ образомъ, распростраеееіе 
и примѣеееіе  еовой общей доктрины становится доступеымъ всѣмъ сердцамъ и, слѣ- 
довательео, всѣмъ умамъ, при чемъ оеи избавляются теперь отъ долгаго п трудеаго 
усвоенія ея научнаго введенія, остающагося необходимымъ только для ея спстемати-
ческихъ органовъ.

Въ виду своей еще болѣе моральной, чѣмъ интеллектуальной природы, всеоб- 
щій аевтръ  п о м ти в у зи а  тотчасъ вапомиваетъ аффективвый принципъ оковчательвои 
еистеяатизаціи. ибо, такъ  какъ  характервая  особеаьость этого воваго Велокаго 
С у тес тва  состоитъ въ  томъ, что ово необходимо состоитъ изъ отдѣльвыхъ элемев- 
товъ, то все его сутествовав іе  покоится поэтому ва  взапмвой любви, связывающей 
постоявво его различвыя части, при чемъ викакой разсчетъ викогда ве могъ 6ы
замѣвить этого ивстивктивваго чувства.

Этоиу прямому преобладавію соціальваго чувства соотвѣтствуеть вепрерыввое 
развитіе цѣльваго иіросозерцавія, которое одво только позволяетъ разснатрпвать 
общее самопроизвольвое участіе, результатомъ котораго является этог» пеобъятныи 
оргавизмъ, а ве останавливаться ва  частвыхъ столквовеніяхъ. Такъ что, разсу.докъ 
такж е, какъ  и любовь, участвуетъ въ этомъ окончательномъ сосредоточевіи наш ихъ 
воззрѣпій вокругъ одвого повятія . Кромѣ того, только онъ дополвяетъ это понятіе 
вастоящаго Верховпаго Сущсства, открывая всѣ ввѣш пія  и ввутренвія условія его
реальнаго существованія.

Но дѣятельность не менѣе, чѣыъ чувство и разсудокъ, присуща природѣ пози- 
тивистекаго едивства. ІІбо самый сложный организмъ должевъ болѣе всякаго другого



безпрестапио воздѣГіствовать на соотвѣтствующую среду, дабы, приспособляясь къ  ееп, 
видоизмѣнять ее. Отсюда рождается пеобходимый прогрессъ, являю щ ійся  всегда только 
]>азвитіемъ порядка, вытекаюіцаго изъ  любви.

Такимъ образомъ, въ Человѣчествѣ сжато и непосредствеено нредставлены три  
главныя характерныя черты позитивизма: субъективный двигатель, объективвый дог- 
матъ и активная  цѣль. Къ ѳтому единственному Великому Существу, необходимыми 
членами котораго мы, безъ сомнѣнія, являемся, будутъ отнынѣ относиться всѣ сто* 
роны нашего индивидуальнаго или коллективеаго существованія: наш и разм ы ш левія ,  
чтобы его нознать, наши страсти, чтобы его любить и наши дѣйствія , чтобы ему 
служить.

Вотъ каким ъ образомъ позитивисты могутъ, лучше чѣмъ какіе бы то ни были 
богословы, разсматривать жизнь, к ак ъ  истинный культъ , столь же интимный, сколь 
и общедоступный. Это постоянное поклоненіе Человѣчеству воспламееитъ и очистятъ 
всѣ наши чувства, возвыситъ и освѣтитъ наши мысли, облагородитъ и укрѣпитъ 
всѣ напш дѣйствія. Великая проблема, поставленная въ средніе вѣка, оказывается, 
иоскольку ѳто возможно, прямо разрѣшенеой, такъ  какъ  подчиеееіе политики морали 
здѣсь необходимо вытекаетъ изъ святого преобладавія общественности надъ личеостью.

Такпмъ-то путемъ позитивизмъ стаеовится, еакопецъ, еастоящей религіей, един- 
ственно полной и реальной, назначенной одержать верхъ надъ всѣми несовершеп- 
пыми и временными систематизаціями, вытекающими изъ первоеачальнаго теолоіизма.

Едиество древнихъ теократій было недостаточео, т ак ъ  какъ  его чисто субъек- 
тинеая природа ее могла еикогда охватить вполнѣ практическое существоваеіе, всегда 
ііодчивееное объективной дѣйствительности. Ограничеееая чувствомъ и разсудкомъ, 
эта первоеачальная систематизація потеряла значительеую часть своей интеллекту- 
альной области, когда эстетическій духъ безвозвратно освободился отъ теократической 
опеки, дабы лучше приспособиться къ  реальеой жизни, сообразно своему самород- 
ному прнзванію. Оставшіеся едиествееными судьями въ области науки и еравствеи- 
ности, жрецы пережили затѣмъ паденіе своего теоретическаго авторитета, вскорѣ 
послѣ того, какъ  развитіе простѣйшихъ отвлеченеыхъ позитивеыхъ теорій создалъ 
почву для зарожденія философіи въ собственномъ смыслѣ слова.

Хотя эта философія могла быть тогда только метафизической, оеа, тѣмъ не 
менѣе, сдѣлала попытку дать анти-жреческую систематизацію, которая, хотя и не 
обладала никакими органическими достоинствами, разрушила политеизмъ и, въ  концѣ 
концовъ, превратила его въ монотеизмъ. Въ этой крайней формѣ теологической фи- 
лософіи умозрительный авторитетъ духовенства пострадалъ такъ  же сильно, какъ  и 
принципъ ея доктриеы. Духовенство потеряло тогда свое еаучное господство, какъ  
оно раньше потеряло свое первенство въ области эстетики. Оно сохраеило только 
моральный авторитетъ, вскорѣ подорвавеый умственвой эмансипаціей, реальнымъ 
источникомъ которой былъ позитивпый духъ, хотя метафизическій духъ послужилъ 
сму еще систематическимъ органомъ.

150 Огюсгь Конгь.
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Г Л А В А ГП І.

Жрецы Человѣчества.

Когда наука  достаточно расширилась, чтобы, въ  свою очередь, отдѣлиться ога  
философіи, она не замедлила обнаружить свое веобходииое^стремленіе къ  новоыу 
цѣльному міропоннманію, столь же ііротиворѣчащему всякой метафизикѣ, какъ  и 
всякой теологіи. Это окончательное построеніе, естественнымъ образомъ связавное 
съ ненрерывнымъ и длиннымъ рядомъ нредварительныхъ работъ, въ  которыхъ фило- 
софія и теологія не нуждались, нривело позитивный духъ къ  систематизацш актив- 
ной жизни, служавш ей для него онорнымъ пунктомъ въ его завладѣніи областыо
уиозрѣвія.

Но это двоякое развитіе могло завершиться тольво нослѣ недавняго создонія 
истинной соціальной науки, основанной на моей исторической теоріи. Отнынѣ на- 
стоящіе ученые, возвысившись до философскаго достоинства, необходимо будутъ стре- 
миться прииять жреческіВ характеръ, нотому что »та окончательная научная разра- 
ботка приводитъ к ъ  систематическому преобладанію аффективнаго привцнпа, въ 
результатѣ чего получается полное и однородное построеніе.

Возведенные такимъ образомъ въ жрецы Человѣчества, новые философы должны 
получить интеллектуальное и иоральное значеніе, болѣе обширное и лучше укоре- 
ненное, чѣмъ нревоеходство жреческой корпораціи въ  древности. Ихъ необходимое 
отреченіе отъ всякаго свѣтскаго авторитета становится основнымъ условіемъ этого 
духовнаго первенства, обезпечивающимъ спстематическое раздѣленіе между теоріеи и 
практикой. Никакое теократическое вырожденіе не можеть имѣть мѣста въ строѣ, 
г іѣ  совѣтъ и повелѣніе никогда не могутъ исходвть о гь  однихъ и тѣхъ  же лицъ.

Благоіаря этому полному отреченію какъ  каждаго въ отдѣльности, такъ  даже 
всей корпораціи. оть  почестей и богатства, жрецы Человѣчества пріобрѣтутъ небы- 
в а м е  значеніе, сосредоточивъ въ  своихъ рукахъ  интеллектуальное главенство, какъ  
эстетическое та к ъ  и научное и моральное превосходство, которыя оставались раз- 
дѣльными со вреиени наденія теократіи. Такимъ образомъ, разсудокъ, воображеніе и 
чувство сочетаются вмѣстѣ, чтобы глубоко измѣнить необходимое іоснодство практи- 
чеекой дѣятельности сообразно съ истинными законами всеобщеи морали, отъ коіо-
пыхъ она постоянно уклоняется.

а т а  иовая умѣряющая власть пріобрѣтетъ гЬмъ болѣе в..пянія, что ея систе-
«атизац ія  будегь предшествовать и подготовлять прямое установленіе окончательнаго
стооя- между П и ъ  какъ  теологизмъ достигъ едннства только въ  эпоху своего упадка.
ІІозитивное же духовенетво должно переродить одновременно всѣ функцш, относя-
щіяся къ  нашеиу собственному соверніенствованію, нризывая науку изучать Іело-
вѣчество- і іо э з ію -е г о  воспѣвать и мораль— внуш ать къ  нему любовь, дабы, благо-
іа о я  этому совмѣстному воздѣйствію, политика непрестанно старалась служить ему.

ІІодобиая миссія доставляетъ реальной наукѣ неизвѣетныя ей доселѣ величіе
п прочность, т а к ъ  к ак ъ  опа одна только нозволяетъ намъ познать природу и со-



стояніе подлиинага Великаго Существа, ноклоненіе которому должно н апр авл ять  
все наше существованіе. Хотя каж ется, что это основное нредназначеніе вы текаетъ  
непосредственно только изъ соціологическихъ изслѣдованіи, оно, однако, необходимо 
покоится на двоякоиъ логическомъ и научномъ введеніи, относящемся сначала къ  
внѣшнему міру и затѣмъ к ъ  индивидуальному человѣку и дающемъ возможносгь 
оцѣнить среду и дѣиствующую силу, нроявляющуюся въ этихъ важ н ы хъ  явлен іяхъ .

152 О гю сгь К он тъ .

Г Л А В А IX.

Статическій взглядъ на Человѣчество.

Культъ позитивистовъ не обращается, подобно культу  теологовъ, къ  существу 
абсолютному, изолированному, непостижимому, бытіе котораго нринимается на вѣру 
безъ всякихъ доказательствъ и не донускаетъ викакого реальнаго сравненія. Н икакая  
тайва  не должна затемнять самородную очевидность, характеризующую новое Вер- 
ховеое Сурество. Оно будетъ достойно воспѣто, любимо и служимо, лишь послѣ доста- 
точнаг»' познанія всѣхъ естественныхъ законовъ, управляющихъ его существованіемъ, 
представляющимъ собой самое сложное изъ доступныхъ нашему пониманію явленій.

Въ виду своей чрезвычайной сложности, оно обладаетъ еще болѣе, чѣмъ вся- 
кій другой оргавизмъ, двумя свойствами: внутренней солидарностью и внѣшней 
приспособляемостью, присущими всякому живому тѣлу. Не взирая ва  его необъятное 
распространеніе во времени и пространствѣ, точная оцѣнка каждаго изъ обусловіи- 
ваемыхъ имъ явленій показываетъ намъ его всеобщую согласованность (сопзепвиз). 
Его существованіе также чрезвычайно зависитъ отъ внѣшней необходимости, выте- 
кающей, отеосительно каждаго реальнаго существа, изъ совокупнссти низшихъ за- 
коновъ. Ко всѣмъ обыкновеенымъ неизбѣжнымъ явленіямъ: математическимъ, астро- 
номическимъ, физическимъ, химпческимъ и біологическимъ присоединяются еще 
явленія соціологическія, чуждыя натурамъ, недостаточно возвышеенымъ. Но въ  силу 
этой же сложности, этотъ огромный организмъ необходимо воздѣйствуетъ, боіѣе чѣмъ 
всякій другой, на весь реальеый міръ, истинвымъ главой котораго оеъ  является. 
Такимъ образомъ, научное опредѣленіе представляетъ его к ак ъ  истинно-верховное 
существо, наилучшимъ образомъ обеаруживающее всѣ свойства жизненностц.

Но еще одеа существенная черта, принадлежащая только ему, должеа допол- 
нить его основное поеятіе, систематически показывая необходимую независимость 
его собственныхъ элементовъ. Въ то время, какъ  различныя части всякаго другого 
организма не могутъ жить самостоятельно, великое тѣло слагается изъ реально-отдѣ- 
лимыхъ жизеей. Хотя эта независимость не мѣшаетъ согласованности, она также, 
какъ  и общая работа, необходимо вытекаетъ изъ природы ѳтого сущеетва, которое 
потеряло бы все свое превосходство, если бы его элементы стали неотдѣлимыми. 
Трудеость согласовать эти два одиеаково осеовеыхъ условія достаточео объясняетъ 
медлееность этой высшей эволюціи.
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Одвако, познаніе поваго Веливаго Существа не требуетъ, подобпо иознавію 
стараго, чисто еубъективваго отвлеченія. Понятіе о немъ вытекаеть, напротивъ, иаъ 
точвой объективиоіі оцѣнки: ибо человѣкъ, въ  собственвоиъ смыслѣ слова, существуетъ 
только въ слишкомъ абстрактвомъ мозгу наш ихъ метафизиковъ. Въ сущности, 
реальны иъ является  только человѣчество, хотя сложность его нрироды препятство- 
м л а  иамъ до с и іъ  поръ систематизировать это понятіе, составляющее необходимыи
предѣлъ нашего научнаго познанія.

Эта послѣдняя оцѣнка приводитъ к ъ  дополненію систематическои концепщи
Верховнаго Существа, различая въ  немъ два рода осповныхъ фувкцій, изъ которыхъ
однѣ относятся к ъ  дѣятельности, другія же к ъ  связи между отдѣльными частлми.
На саыомъ дѣлѣ, неиосредственно дѣйствующимв въ немъ являются только отдѣли-
мыя чаети , но уснѣшность ихъ  онерацій зависитъ отъ ихъ непроизвольнои или
обіѵманной согласованности.

Такимъ образомъ, для существовапія этого оргапизма пеобходпмы одновремеяно
внѣшнія функціи, главнымъ образомъ отвосящіяся къ  его матеріальному бытію, и
функціи внутреннія, спеціальпо служащія для сочетанія его подвижныхъ элемевтовъ
Это необходимое раздѣленіе функцій, въ  сущности, сводится к ъ  распространенш
коллективный организмъ знаменитой теоріи несравневнаго Биш а о
всякомъ индивидуальномъ организмѣ двухъ жизвей: питангя и « « ^ « в  нш  Здѣсь « е
открывается истинный и систематическій источникъ нормальнаго раздѣленія дву
соціальвыхъ властей. Свѣтская власть, одна только управляющая, вытекаетъ и з ъ

личности и развиваеть  дѣятельность, результатомъ которой является овновнои поря-
докъ; между тѣмъ к ак ъ  духовная власть, ч и с т о  у и ѣ р я ю щ а я ,  пеносредственно предста-

кимъ образоиъ, въ  копцепціи Великаго Существа первая соотвѣтствуетт. апнарату 
питанія , а вторая-нервной системѣ индивидуальнаго организма.

Г Л А В А  X.

Динамичесній взглядъ на Человѣчвство.

Предыдущее статпческое изслѣдовавіе позволяетъ наукѣ прямо оцѣнить соотвѣт-

эволюціи какъ  это будетъ изложено въ третьемъ томѣ этого трактата.
Наше Великое Существо не является ви ненодвижнымъ, пи абсолютнынъ; его 

релятивная природа дѣлаетъ его въ  высшей стенепи доступнымъ развитію: однимъ 
і іо во м ъ  оно наиболѣе жввое изъ всѣхъ извѣстныхъ существъ. Оно все болѣе бо- 
лѣе распространяется и усложняется, благодаря безпрерывному накоплен.ю человѣ-

' ‘ ' ‘‘‘' Г е Г н ё І і д и м ы я  измѣнепія, также к ак ъ  его основныя фупкціи, подчинены 
невзмѣннымъ законамъ. Всѣ эти законы, отпынѣ достунные оцѣнкѣ, составляютъ



болѣе вііушигельное зрѣлище, чѣмъ иоввышенвая косность прежняго Беріовнаго
Сущесгва, пассивное сущсствованіе котораго прерывалось только необъяснимыми 
іірихотями.

Итакъ, одна толысо реальная  наука  можетъ намъ дать понять эту  высшую
форму жизни, обнимающуіо всѣ наши жизни и господствующую надъ ними. И въ
этомъ случаѣ, совершенно такъ  же к ак ъ  и относительно простѣйш ихъ явленіи ,
только посредствомъ систематическаго изученія прошлаго можно опредѣлить будущее
и характеризовать настоящее. Такимъ образомъ, отъ нормальной концепціи Великаго
Существа мы переходимъ къ  исторіи его безпрерывнаго образованія, которая
въ цѣломъ представляетъ краткій обзоръ всѣхъ успѣховъ, достигнутыхъ во всѣхъ  
областяхъ.

Въ древности познаніе его было несовмѣстимо к а к ъ  еъ вл іян іеиъ  те о ю ги ч е ем го  
духа, т а к ъ  и съ развитіемъ военной дѣятельности, покоющейся на рабствѣ произво- 
дителей. Идея отечества, первоначально чрезвычайно ограниченная, одиа только 
могла составить тогда необходимое введеніе къ  идеѣ Человѣчества.

Изъ этого первобытнаго націонализма возникаетъ въ средніе вѣка чувство 
всеобщаго братства, вслѣдсгвіе оборонительнаго характера новой военной дѣятель- 
ности^ и свободнаго сліянія сверхъестественныхъ вѣрованій въ  ионотеистическую 
религш . исповѣдываемую всѣмъ Занадомъ. Развитіе рыцарскихъ нравовъ и нервая 
понытка нормальнаго отдѣленія свѣтской власти отъ духовной уквзывали уже на
пеносредственную дѣятельность великаго организма, выражавш уюся въ  подчиневіи 
политики морали.

Но химерическая и эгоистическая природа госнодстеовавшихъ вѣрованій и
военно-аристократическій характеръ этого переходнаго режима позволяли совершить
въ этомъ направленіи только подготовительный трудъ, а  именно— уничтожить всякое
личное рабство, чтб и было главнымъ результатомъ этой великой эпо іи . Тавъ
какъ  иромышленные нравы начали такимъ образомъ преобладать, то чувство брат-
ства могло опереться на дѣйствительно всеобщую дѣятельность. Въ то же время
рѣшительное развитіе раціональной позитивности подготовило окончательную разра-
ботку сощальнои науки, единственно способной систематизировать подобныя предва-
рительныя работы, чтобы прямо приступить къ построенію понятія о настоящемъ 
ізеликомъ Существѣ.

Это понятіе систематизировалось сначала въ умозрительныхъ функціяхъ, осо- 
енно въ  научныхъ, давшихъ два вѣка тому назадъ первую формулу і) ,  относл- 

щуюся к ъ  этому необъятному и вѣчному организму. Въ неріодъ необходимаго разло- 
ж евія  теологико-военной систеиы, повѣйшая эволюція, нользуясь всей нредвари-
тельнои органическои работой. породила реальное понятіе безпрерывнаг. нрогресса

. характеризующаго эту коллективеую жизнь. прогресса,

ностроить новое основное единство лишь послѣ 
рѣшательнаго дотрясенія )̂, которое, съ одиой стороны, показало безотлагательность

Авторъ имѣѳтъ въ впду слѣдующую мысль Паскаля- свесь рялъ лтждй п .ѵ тія  

=) Реполюція 1789 г.
Пер,

О г ю т .  К олтъ .
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исеобщііо іцісобразовавія и, съ другоа, ви»вало
сисівм аіизировагь . Т а .и м ъ -т»  образоиъ, созерцаніе новаго Великаіо Существа і.сегда 
с » н р о в о « а л о  его ностеиенное образованіе. Его в ы н Ш н я я  - " ‘‘7 ' “ 
ж а е гь  к ак ъ  всЬ ваш а соціальнын нодготовлеиія, гакъ и 
уиозрѣнін.

Г Л А В А. XI. •

Н а у к а  и у ч е н ы е .

ІІослѣ такой характеристики прямого вазначевія  преобразоваввов науки было 
Сь. в ^ и Г в е  д Г  доказы віть  важность ея веобходииаго неоргавическаго и б.ол.ги- 
ческаго введенія о твы вѣ  тЬсво связаннаго съ оковчательвыиъ доіматомъ. Ясно такжс, 
, т о  самын низщія ея части получаютъ, благодаря этому, “
ніе, какъ  вслѣдствіе ихъ догяческаго превосходства, та к ъ  и въ силу У

" ' ‘ ‘ ' Т а і Г ^ р е л н г і я  Человѣчества требуетъ въ  вастоящ ее время коренного изиѣ-

истиниымъ научнымъ трудам , д ппгѵбнпй сухости, обнаружатъ скоіо
М .е м а т н ч е с к ія  і е н о  вело-

' ^ ' Т м ы Т Г б Г д е н  П о т о р ы х ъ  не въ состояніи достигнуть относительно высокихъ 
колеби^мыхъ убѣжденш, Р относительно наиболѣе нростыхъ.

т ѣ с е а я  связь всѣхъ ващ нхъ нонятін будстъ достаточно оцѣнена, Великос

с , щ е с Г ;

Г о Г а : : ; : : - - п р ^

„аиболѣе познать Верховнос Существо, не оцѣ-
основвои догматъ. >мъ Р иорицанія, чѣмъ тотъ, кото-
„и въ  сверва ^  Р единствснваго вормальваго назначенія.
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вызоветъ подъемъ справедливаго разсудка, который, въ  свою очередь, у кр ѣ п втъ  это 
царетво доводани іуиа. • ІІомимо ■ евоеи очевидной необходимоети для регулированія 
неиосродственной дѣятельности Великаго Существа, естественная философія стремится 
аа мъ к ъ  его совершенствованію, черпая во внѣшнемъ мірѣ едннственное прочное 
основаніе, совмѣстимое со всѣми нашимн чувствами.

Непреложно носвященная прямому или к о с в й н о м у  изучепію Человѣчества н аука  
прюбрѣтаетъ истинно-свящ енный характеръ, какъ  систематическое осяованіе всеоб- 
щ а ю  культа. Лишь она одна можетъ намъ иомочь правильно познать не только 
природу и состояпіе Великаго Существа, но также его судьбы и его послѣдоватсль- 
ііыя сіремленія. Исполняя это священное служеніе, необозримая трудность котораго 
требуетъ постояннаго сочетанія всѣхъ наш ихъ умозрительныхъ силъ, наши малѣй- 
шіе научные процессы облагородятся, вслѣдствіе своей постояиной связи съ наибо- 
лѣе высокими функціями. Строгая точность и сугубая осторожность позитивнаго ме- 
тода, аачастую каж ущ іяся  ребяческими, вслѣдствіе ихъ безполезнаго примѣненія бу- 
ду гь  уважаемы и рекомендуемы к ак ъ  необходииыя гарантіи цѣлесообразности труда 
относящагося к ъ  пашимъ главныиъ потребностямъ. Будегь признано. что далеко 
являясь  несовмѣстимымъ съ истиннымъ чу«ствомъ, настоящая раціона^ьноеть м о і ъ

 ̂ ^У-/р.скрывая всѣ реаль-пыя и, въ  особенпости, с о ц ш ь н ы я  отношепія.

О гю огь К он тъ .

Г Л А В А XII.

Религія Человѣчества болѣе благопріятствуетъ иснусству, чѣмъ наунѣ.

Но к а к ъ  бы внушительно ни было величіе, которое пріобрѣтетъ образованная 
наука  благодаря новому культу, значеніе, которое онъ пеобходимо придасГп.ізТи
н іГ а ч е н И ^  и полнѣе, соотвѣтственно ея болѣе дѣятельному и болѣе общему

значенію. Посвятивъ себя отнынѣ воспѣвавію Человѣчества, встетическій гевій по 
чувствуетъ себя непосредственно призваппынъ к ъ  вынолненію своеГ е с т е Г в іо й  

СС1И, к ъ  которои все его предшествовавшее развитіе было только необходимымъ 
встунлеп.емъ, которое почти всегда нетерпѣливо соверщается п с к у с с т і І Г  о “ Г  
дившимся рапьше науки отъ теократическаго ига. Оно вполнѣ миоилось тп:.і.

г г : : г і г “



лкп
О б іц ій  о бзо і‘ъ  ію зіітив іізм л .

Г Л А В А XIII.

Поэтическое изображеніе новаго Верховнаго Существа.

Прежде всего, исвусство должво принять большое участіе въ ііостроеніи осиов- 
пого ти па  прп одномъ лишь условіи— сообразоваться всегда съ важными научными 
данныии. Іібо паука  не можетъ опредѣлить іірироду и назначеніе воваго Верховнаго 
Существа настолько, чтобы удовлетворить потребностямъ культа, объ объектѣ кото- 
раго должно быть яспое представленіе, дабы можно было ліобить его безъ усилія и 
усердно служить ему. Эстетическому генію надлежитъ занолнить неизбѣжвые нробѣлы, 
оставляемые въ этомъ отношепіп научпымъ гепіемъ, котораго всегда сдерживаютътѣс- 
ны я гравицы дѣйствительвости, въ особенности въ  подобномъ вопросѣ. Его собственный 
характеръ располагаетъ его лучше изображать характеръ Человѣчества, которое по своимъ 
чертамъ болѣе эстетячпо, чѣмъ научно. Независимость и объединенность, сочетаиіе 
которыхъ отличаетъ Великое Существо отъ всѣхъ другихъ живы хъ организмовъ, 
являются такж е  врожденными свойствами поэзіи. Хотя ея природа болѣе сиипатиче- 
ская, чѣмъ природа вауки , тЬмъ не менѣе, ея произведенія болѣе индивидуальвы, 
т а к ъ  какъ  въ нихъ особенности дарованія каждаго автора болѣе выпукло высту- 
паю ть, ибо опъ ими менѣе обязанъ своимъ преішествевникамъ и современпикамъ.

Такимъ образоиъ, основнои синтезъ, устанавливающій окончательный кудьтъ, 
можегь исходить отъ искусства болѣе, чѣмъ отъ науки, которая создастъ ему только 
необходимыи фундаментъ. Поэзія приметъ здѣсь еще большее участіе, чѣмъ при пер- 
воначальной разработкѣ политичесвихъ типовъ, гдѣ ея столь превозносииое сотруд- 
вичество было болѣе кажущееся, чѣиъ  реальное, и, въ  сущвости, сводилось къ  укра- 
шенію созданныхъ теократіей миѳовъ. Только поэзія, въ ковцѣ концовъ. поставитъ 
я ас ъ  на истинвую человѣческую точку зрѣнія, объяснивъ намъ падлежащимъ обра- 
зомъ всѣ существенныя свойства Веливаго С утества, въ составъ котораго иы вхо- 
димъ. Она будетъ воспѣвать и его магеріальную силу, и его физическое улучшевіе, 
II его умственвое преуспѣяніе, и, въ особеппости, его моральное совершенствовапіе. 
Чуждое анализа, искусство объясвитъ ваи ъ  природу и состояніе Человѣчества, изо- 
бражая его истинвое вазваченіе, его безпрестанную борьбу противъ прискорбныхъ 
гоневій рова, ставшую источвикоиъ счастья и славы, его медленную предваритель- 
вую эволюцію п ожидающее его прекраспое будущее. Уже одпа исторія всеобщей 
л ю б в и — необіодимой души воваго Великаго Существа— доставитъ обвовленвой повзіи 
непстощимый матеріалъ для изображенія въ  индивидѣ и, въ  особенности, въ родѣ 
поразительную п е п р е р ы в н у ю  профессію, которая, отправляясь' отъ самой грубои по- 
хоти, постепевно приводитъ аасъ къ  самой чистой нѣжпости.



Опостъ Контъ.

Г Л А В А Х ІГ .

Человѣчество и божества.

Соціалыюе служеніе искусства часто приметъ сравнительвую форму, благодаря 
которой, безъ какой бы то ни было сцеціальной критики стараго культа, само со- 
бой обнаружится нревосходство новаго культа. Чтобы лучше ііодчеркнуть главныя 
свойства истиннаго Великаго Существа, искусству зачастую нридется, въ особенности 
вначалѣ, сопоставлять ихъ съ необходимымъ несовершенствомъ всѣхъ его предше- 
ствениііковъ. Абсолютная, безконсчная и неизиѣняемая природа теологическихъ ти- 
повъ пе согласима съ существенными условіями благости, мудрости и могущества, 
сочетаніе которыхъ становится для насъ понятнымъ только относительно реальнаго 
существа, подчинепнаго непреодолимымъ законамъ. На мѣсто боговъ, д ѣ яте іьн ы х ъ  
н симпатическихъ, но не отличавшихся ни достоинствомъ, ни нравственностью, моно- 
теизмъ поставилъ божество то косное и безстрастное, то непроницаемое и непре- 
клонное, но всегда величественное.

Реальности, характеризующія новое Верховное Существо, его относительная 
и пзмѣняемая природа позволяютъ намъ сдѣлать болѣе полную оцѣнку, которая къ  
тому же болѣе способна насъ возвысить, не переставая господствовать надъ нами. 
Каждын видитъ въ немъ высшее существо, отъ котораго зависитъ во всѣхъ отно- 
шеніяхъ его собственная судьба, всегда подчиненная коллективной эв о ію ц іи . Но это 

іосподство не подавляегъ насъ, подобно древнему всемогуществу, потому что каждыГі 
достойный индивидъ созпаетъ, что онъ, въ свою очередь, необходимъ для великаго 
организма. Онъ верховенъ, только благодаря напіему содѣйствію, и его ю а с т ь  лишь 
выше власти другихъ извѣстныхъ существъ. Никакой унижающій страхъ не сму- 
пщетъ нашу любовь къ  нему и, однако, онъ намъ внушаетъ всегда искреннее бла- 
гоговѣпіе. Далекіе отъ того, чтобы считать его совершеннымъ, мы тщательео из- 
учаемъ его естественныя несовершенства, дабы ихъ, по возможности, псправлять. Наша 
ліобовь къ  нему благородна и нѣжна, и побуя:даетъ насъ не къ  позорному искатель- 
ству, а къ  дѣятелыіой заботливоств п о совершенствованіи.

Но всѣ этн.преимущ ества новаго культа, указанныя сначала философіен, мо- 
гутъ быть достаточно развиты только поэзіеи. Уже Гете и, въ особенности, Байронъ
предугадалп моральиое величіе человѣка, освобожденнаго отъ всякаго стѣснительнаго
суевѣрія. Однако, опи могли создавать только мятежные типы, сообразно пхъ рево-
люціонному служенію. Нужно выйти изъ отрицательнаго состоянія, въ которомъ
тогдашнее положеніе вещей удерживало пхъ геній, п возвыситься до позптивнаго 
созерцанія совокунностп реальпыхъ законовъ, въ особенности соціологическихъ, дабы 
достопно воспѣть новаго человѣка въ прнсутствіи новаго бога.



1 )9Обіцій о б з о р ъ  і іо з и т и в и іі м л .

г Л А В А XV.

Культъ Человѣчества.

Ж реческая миссія обновлепнаго искусства выльется еще въ  третью общую 
фориу, иненво, въ руководство обпіественпыяи или частными 
ры я составять большую часть обрядовъ культа. Для вынолневія этои служ > '

способвость, чѣмъ свой ваучвы й талавтъ . Ибо эта важвая  функц.я Д О ^н а ,  въ 
сущности, состоять въ лучшемъ выявленіи статическои и динамическои нрир 
великаго оргавизма путемъ идеализаціи его равличныхъ характерныхъ

Такимъ образомъ, нужно будетъ установить два рода нраздниковъ, «тносящихся 
к ъ  двумъ необходимымъ свойствамъ освовного существа, и чествовать то его быт , 
то его дѣятельность, чтобы развивать два необходимыхъ элемента 
адьнаго чувства. Статическія нразднества будутъ служить для 
и Н м ъ  самымъ бѵдутъ возбуждать инстинктъ солидарности; нразднества-же дин 
мическія будугь характеризовать врогрессъ, чтобы дать лучше понять непрерьшность.

Въ втоиъ двоякомъ неріодическомъ пополненіи общаго образован.я, всѣ іс та -  
„авливаемыя нослѣдвимъ нринципы окажутся развитыми и ^
всякаго стремленія къ поученію, всегда нротивному истинвому ген.ю и ^ т в  
который должевъ просвѣщать только услаждая. Ві.рочемъ, указанное постоянное со- 
1 Г в ? е  ^ и х ъ  торжествъ не номѣшаетъ позитивистскому духовенству н р и м ѣ н т  
ихъ нри удобномъ случаѣ, къ  главнымъ событіямъ каждаго реальваго положенія.

Празднества, отвосящіяся къ  норядку, конечно, будутъ менѣв 
болѣе (ггроги, чѣмъ празднества, касающіяся прогресса. Они должны будутъ характе- 
визовать статическую солидарвость великаго оргавизма, проявляющуюся въ различ- 
Г ы х ъ  освовныхъ фувкціяхъ  одушевляющей его любви. Наиболѣе-ж« об,димъ и 
наиболѣе величествеввымъ будетъ чествовавіе Человѣчества, которое будетъ совер- 
шаться ва  всемъ Занадѣ въ  первый девь новаго года, которыи въ настоящее в р е м я  

является едивствеввы м ъ  вссобщимъ праздникомъ. скрашивающимъ ваше прозаичес

'^ '" ' ' ' ‘ э т Т Т ч и в а ю щ е е  годъ торжество должно непосредствевно «бнаруживать самую 
/.Піиішяпгтк п я  того чтобы внослѣдствіи к ъ  нсму могли нримкнуть 

Г з в ѣ т м е в і я  вашего рода. Ово \ у т ъ  донолняться въ томъ же мѣсяцѣ тремя второ^ 
« е п е в в ы м и  праздвиками, относящимися къ  визшимъ ступенямъ ассо.иацш, къ  
паціи провинціи и городу. За этимъ первымъ прямымъ праздвовав.емъ соц.ал 
связи’ послѣдуетъ, въ пачалѣ каждаго изъ четырсхъ слѣдующихъ мѣсяцевъ, празд - 
ваніе четырехъ семейвыхъ отвошеній: супружескихъ, родптельскихъ. дѣтскихъ и 
братскихъ, а въ слѣдующій м ѣ с я ц ъ  -  сцраведливое чествован.е прислу.и, въ  соб-
ствеепомъ смыслѣ слова.



Эта статическая система представить одновременео истинную теорію нашен, 
к ак ъ  коллективной, т ак ъ  и индивидуальной природы, и соотвѣтственныя правила  
здравой морали. Чисто личны я побужденія, не смотря на и і ъ  преобладаніе, не должны 
ту тъ  отдѣльно изображаться, т а к ъ  как ъ  назначеніе этого культа, главны м ъ образомъ, 
состоитъ въ подчиненіи ихъ симпатическимъ инстинктамъ. Хотя позитивное образо- 
ваніе придаетъ большое значеніе соствѣтственнымъ лобродѣтелямъ, онѣ не заслу- 
ліиваютъ особаго прославленія, которое могло бы пробудить эгоизмъ. Онѣ должны 
быть восхвгіляемы только косвенно во всѢхъ частяхъ человѣческаго культа, въ  виду 
ихъ реальнаго вліянія  на велпкодушпыя страсти.

Такимъ образомъ, въ ѳстетической картинѣ нашихъ свойствъ и обязанностей 
дѣйствительно нѣтъ ни одного пробѣла. Эта картина не требуетъ такж е особаго 
указан ія  на необходимое подчиненіе Великаго Существа совокупности явленій 
внѣшняго міра. Дѣйствительно, эта необходимость даетъ себя всюду чувствовать: 
прославлются-ли направляемыя ею наши наклонности, или опредѣляемыя ею наши 
умозрѣнія, или обусловливаѳмая ею наша дѣятельность. Сама періодичность ваш ихъ  
торжествъ согласно движеніямъ обитаемой нами планеты, достаточно напоминаетъ 
0 нашей неизбѣжной подчиненности внѣш нвмъ роковымъ явленіямъ.

 ̂ Опосгь Контъ.

Г Л А В А ХУІ.

Культъ великихъ людей. Позитивистскій календарь.

Что касается динамическихъ праздвествъ, предвазначеавыхъ прославлять про-
грессъ, то всѣ они вмѣстѣ взятыя должны представлять исторію, подобно тому, какъ  
статическія представляютъ мораль. Эстетическій культъ Человѣчества становвтся 
здѣсь болѣе конкретнымъ п болѣе ожпвленнымъ, состоя, главнымъ образомъ, въ 
восхваленіи наилучшихъ индивидуальныхъ типовъ, относящихся къ  различеымъ 
фазамъ великой эволюціи. Между тѣмъ, нужно также, чтобы главные этапы посту- 
пательнаго соціальнаго движенія прославлялись отвлечеено, независимо отъ всякаго 
личнаго чествоваеія. Посвятивъ этому мѣсяцы, оставшіеся незанятыми статическнмъ 
культомъ, можно будетъ установить четыре праздника съ равными промежутками 
для восхваленія трехъ великихъ состояній прошлаго: идолопоклоества, меогобожія и 
единобожія, п, наконецъ, будущаго состоянія, являющагося еормальнымъ предѣломъ 
этого чествованія.

Такъ какъ  общая связь эпохъ будетъ тогда установлееа, то каждыи мѣсяцъ 
будетъ посвященъ одному изъ главныхъ представителей различеыхъ эволюцій Вели- 
каго Существа. Но я не буду здѣсь повторять спеціальиыя указан ія  по данпому 
вопросу, данвыя мпою въ ранеемъ изданіи этого «Обзора>, выходившемъотдѣльными 
частями, когда я еще не различалъ достаточно культъ коекретеыі! отъ культа 
абстрактеаго. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, безотлагательеыя потребеости еашего 
республмкаескаго состояеія побудили меея выработать подъ назваеіемъ п о з и т и -



в и с т с к а г о  к а д е н д а р я  полную систему поминовенія великихъ ліодей Запада, 
догматнческое изложеніе которой вайдетъ естественвымъ образомъ мі.сто въ  послѣд- 
иемъ томѣ настоящаго трактата . Усиѣхъ »той отдѣльной книжки виолнѣ нодтвер- 
дилъ своевремениость подобнаго выступленія. Къ этой книжкѣ я и отсылаю чита- 
теля, прося его ознакомиться такимъ путемъ съ времепвымь распредѣденіеиъ аапад- 
наго года, иринятымъ теперь среди большинства иозитивистовъ.

О б щ ій  О БЗО РЪ  ИОЗИТІШНЗМА.

Г Л А В А  X V II .

К ѵ л ь т ъ у с о п ш и х ъ .

Эта занадная система иадивидуальнаго прославлевія распространится затѣмъ 
на различные мѣстные случаи и, накоиецъ, на частную жизнь; семейиыя чество- 
ванія войдутъ въ  тѣсную связь съ наиболѣе обширными общественными маиифе- 
стаціями черезъ цосредство двоякаго учрежденія, воторое позитивизмъ почитаетъ для 
себя честью позаимстаовать у католицизма. Съ одной стороны, трогательное праздне- 
ство которое я  перенесъ на послѣдиій день нашего года, будетъ продолжать при- 
зывэть всѣ западно-европейскіе народы одновременно онлавивать своихъ дорогихъ 
іюкойниковъ, обдегчая свои страданія путемъ этого общаго изліянія. Благородные 
иарижскіе пролетаріи ежегодно доказываютъ, что наиболѣе полная вмансипац.я ни- 
сколько пе мѣшаетъ необходимому культу смерти, даже теперь, когда его новая
систематизація еще не завершена.

Во-вторыхъ, окончательное преобразоваеіе суиѣетъ сохранить и усовершенство-
вать слишкомъ мало оцѣиенныи обычай давать крестныя имена, съ помощью кото- 
раго старый режимъ столь благотворно связывалъ частную жизнь съ обществениоп, 
нризывая 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 одиа эпоха и ни одно мѣсто 
ве будуть исключены; между тѣмъ, какъ  абсолютный духъ католицизма былъ не 
совмѣстимъ, въ  особепиости въ  этомъ отношенш, съ его стремленіями къ 
всеобщности.

Несмотря на краткость предшествующаго указанія , оно достаточно характери- 
зѵеть двоякую систему позитивистскихъ празднествъ, сооб|іазио которои на обновлен- 
иомъ Западѣ будеть вазначено ва  каждую ведѣлю особое оОщественвое прославленіе 
порядка илп человѣческаго прогресса, воторое будетъ тѣсио связаво съ частвымъ 
кѵльтомъ черезъ достойное обожаніе жевщ ины. Вся эта эстетическая часть всеоб- 
шаго культа  будетъ непосредствевно стремиться развивать основу вс его -л ю б о вь ,  
откоывая ей пути для правильваго развитія, надлежащимъ образомъ установленнаго 
поэзіей къ которой затѣмъ присоедивяются различныя спеціальиыя искусства, отпо- 
сяш іяся къ авувамъ и форяамъ. Господствуюіцая мапера выражеіпя будетъ всегда 
посить харавтеръ исвренней оцѣнки, мотивирующей глубовую признательность, безъ
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іірииѣси тайны  или аффектаціи. Сгараясь лревосходить всѣхъ своихъ предковъ, 
обеовлеиные народы сумѣю'гъ воадать должное ихъ  заслугамъ и отвоситься съ у в а -  
женіемъ къ  созданнымъ ими различнымъ формамъ общественности. Мечтанія, нѣ- 
когда утѣш ительны я, а нынѣ унизительны я, нерестанутъ отвлекать отъ соединенія 
съ Великимъ Существомъ, нріобщиться къ  которому, носкольку ѳто возможно, 
каждый 110 необходимости ж елаетъ.

Система номиновенія буде^гъ, главнымъ образомъ, имѣть въ виду развитіе у 
всѣхъ естественнаго желанія  увѣковѣчивать наше существованіе единственнымъ 
реально возможнымъ для насъ способомъ. Когда одинъ и тотъ же осеовной зако еъ  
обвимаетъ совокунеость человѣческихъ отеошеній, то каждый нр изванъ  ж ить на- 
стоящей жизеыо въ прошломъ и даже въ будущемъ; но она недостунна для гѣ хъ ,  
кои приписываютъ явлепііі ненроеицаемой волѣ. Благородеое соревеованіе, вызы- 
ваемое ностояннымъ восхьаленіемъ наш ихъ достойеыхъ нредшественниковъ, нобудитъ 
каждаго заслужить также ѳто неотъемлемое нрисоедиеееіе къ  ееобъятеому и вѣ ч-  
ному существу, слагающемуся болѣе изъ усопшихъ, чѣмъ изъ ж ивущ ихъ.

Когда система номиновееія будетъ вполеѣ развита, ни одинъ достойный чело- 
вѣкъ ^не будетъ изъ нея исключенъ, какъ  бы скромеы еи  были его заслуги передъ 
семьей, городомъ, націей или всѣмъ Западомъ. Новое общее образованіе вскорѣ 
позволитъ всѣмъ позитивистамъ понять, что подобная еаграда за всякое достойное 
поведееіе можетъ вполпѣ замѣиить всѣ тѣ еапрасныя еадежды, которыя вооду- 
шевляли ихъ предшественниковъ.

Суіцестііованіе въ другихъ вредставляетъ весьма реальвую форыу ж и зеи ,  т а к ъ  
какъ ,  въ сущвости, именно такимъ образоиъ иротекаетъ лучш ая часть вашей жизии. 
Лишеавые до сихъ поръ возможности систематически подниматься на соціальвую 
точку зрѣнія, мы не могли оцѣиить этой истины. Но подпый синтезъ, которып 
эстетическій культъ Человѣчества должевъ сдѣлать привычнымъ для всѣхъ, вскорѣ 
откроетъ путь к ъ  высокимъ моральныиъ наслажденіяиъ, аепосредствевно развиваю- 
іцимъ чувства солидарвости и, въ  особенности, непрерывности.

Эта снособность свободио удлинять нашу жизнь, связы вая ее съ прошлымъ 
п будущимъ, дабы ее лучше развивать въ  настоящемъ, составляегь веобходимое воз- 
«ѣщевіе ребяческихъ иллюзій, воторыя мы безвозвратно ііотеряли. Та самая наѵка 
которая, достигвувъ, ваконецъ, зрѣлаго состоянія, лишила насъ этихъ субъективвыхъ 
утѣшеніи, строитъ теперь объеістивнов освовавіе дотолѣ невозможнаго возвагражде- 
Н1Я и позволяетъ каждому надѣяться на полное присоединеніе къ  Великому Суще- 
сгву, статическіе и динамическіе законы котораго она намъ открываеть

На этомъ непоколебимомъ фувдаментѣ одна только поэзія можетъ оргавизовать 
обществеввыи и частный культъ, который тѣсво пріобщитъ насъ къ  этому все- 
общему существованію, пенонятвому для умовъ, ве освободившихся отъ предразсѵд- 
ковъ. Воображеніе, просвѣщаемое разсудкомъ, получитъ возможность развернуть св'ои 
силы болѣе полно и болѣе цѣлесообразно, чѣмъ при своемъ первомъ политсистиче- 
2 =«мъ выступленіи. Жрецы Человѣчества сумѣюгь свести вауку къ  построенію 
освоввои области искусства, какъ эстетическаго, такъ  и т е х в и ч ш і г о .

0 въ такомъ видѣ поэзія, соотвѣтственно вашей природѣ, станетъ главнымъ 
р дметомъ активнаго или пассивнаго приложепія нашихъ умозрительныхъ способ-

Огюсгь Коні^ъ.



оовтей. Иризвавная иепосредствепно выполнять свое нстинпое назначеніе, она укра- 
сить и облагородигь всю нашу жизнь, раскрывая вамъ нашу связь съ Великимъ 
Существомъ. Съ ея помощью новое духовенство, еще лучше, чѣмъ старое, установитъ 
торжественные обряды для всѣхъ важныхъ моментовъ индивидуальной жизни, иъ 
особенности для рожденія, брака, смерти; въ этихъ обрядахъ будетъ, главнымъ обра- 
зомъ, указы ваться на эту необходимую связь, столь же свойственную частной жизии, 
сколь и общественнои. Вынуждснные отнынѣ сосредоточивать на реальной жизнп 
всѣ наши желанія и всѣ наши усплія, мы съ каждымъ дпемъ все болѣе и болЬе 
будемъ нонимать, насколько для насъ важно прилагать къ  ней всѣ средства нашего 
воображенія, разсудка, чувства и дѣятельности.

Оиідііі оозоі»ь позитнвнзмА.

Г Л А В А X V III .

Содѣйствіе различныхъ изящныхъ искусствъ.

Это высокое назначеніе основного искусства вскорѣ расиространится па другія 
пзящ ныя искусства, заимствующія у него идеи, которымъ онѣ посредствомъ звуковъ 
и формъ придаюгь больше выразигельности. ІІризванныя, какъ  и поэзія, прославлять на- 
стоящее Высшее Существо, они п р і о б р ѣ т у т ъ , т а к п м ъ  о б р а з о м ъ ,  неисчерпаемую область, 
которая позволигь* имъ не сожалѣть объ устарѣвшихъ химерахъ, считающихся ещг, 
въ силу господствующаго эмпиризма, необходимыми.

Современная музыка, преимущественно занятая изображеніемъ чувствъ, касаю- 
щихся частной жизпи, отразила вполнѣ общественную жизнь только въ знаменитой 
и единственной пѣснѣ, которая всегда явится краткой характеристикой нашего ве- 
ликаго революціоннаго импульса. именно культу Человѣчества, основанному на по- 
зитивномъ образосаніи и установленному поэзіей, должно быть посвящено наиболѣе 
общественное изъ всѣхъ спеціальныхъ искусствъ, которое будетъ достойно воспѣвать 
паш ъ родъ и его судьбу, и прославлять всѣхъ нашихъ исторпческихъ личностей. 
Въ этомъ общемъ эстетическомъ назначеніи живопись и скульптура благородно 
используютъ свойственную имъ способность и придадутъ изображепію Великаго Су- 
щества больше ясности п точности, чѣмъ это могла сдѣлать поэзія даже съ помощью
музыки.

Всѣ иоразительвыя погы тки , сдѣланныя художвиками, начиная съ сред- 
пихъ вѣковъ .для  взображеаія христіанскаго. типа женщины, будутъ разснатрпваться 
в а к ъ  безсознательная подготовка къ символическому изображенію Человѣчества въ 
образѣ женш ины, едиественно ему соотвѣтствуюшемъ. Этотъ соціальпыіі толчгкъ 
позволитъ с к у л ы іт у р і  преодолѣть техническія трудности, представляемыя группо- 
выми изображевіями, которыя вскорѣ станутъ ея главнымъ полемъ дѣятельности. 
Въ настоящее время она создаетъ только барельефныя пзображенія; по въ барельефѣ 
геній формы смѣшиваетъ оба своііствениые ему способа. Нѣкоторыя исклю- 
ченія позволяють иредвидѣть, васколько скульитура расшврится и облагородится,
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когда она подвиметоі такимъ образомъ до своего окончательнаго назначен ія— создавать 
сложныя нроизведенія, состоящія изъ  одной или нѣскодькихъ груннъ, что дастъ 
ей вовможность уснѣшно разрабатывать великіе сюжеты, остававшіеся до сихъ поръ 
чуждыии ея области.

Хотя архитектура должна послѣдней нримкнуть къ  новому культу, ея нор- 
мальное участіе будетъ не менѣе важно, чѣмъ участіе другихъ изящ ны хъ  искусствъ. 
Иоиое Верховное Существо не може'гъ всегда довольствоваться храмами, воаведенными 
древнему богу, подобно тому, к ак ъ  и монотеизмъ не ограничился политеистическими 
сооруженіями, которыя доставались ему по мѣрѣ того, к ак ъ  падали соотвѣтственвыя 
иѣронанія. Въ настоящее время трудно сказать, как ія  вдапія окажутся пригоднымп 
для культа, въ которомъ различныя функціи преподаванія и посвященія будутъ въ 
корнѣ преобразованы. Менѣе опредѣленное, чѣмъ всякое другое искусство, это 
монумептальное признаніе великаго единства сможетъ стать характернымъ, только 
когда Западъ, уже усвоившій новое образованіе, въ достаточной степени освоится съ 
культомъ, установленнымъ поэзіей, восііособляемой музыкой и дополняемой двоякимъ 
графическимъ искусствомъ. Тогда передовые народы породятъ зданія, отвѣчающія ихъ 
окончательнымъ убѣжденіямъ.

Такимъ образомъ, настоящіе храмы Человѣчества начнутъ возникать только 
съ поколѣніемъ, непосредственно иризваннымъ примѣнить умственное и нравственвое 
обновленіе къ полному политическому преобразованію. До тѣхъ поръ новый культъ, 
ііо возможности, используегъ зданія, построенныя для стараго культа, по мѣрѣ того, 
какъ  ихъ будутъ покидать бывшіе приверженцы этого культа.

1С4 Огюсі^ъ Контъ.

Г Л А В А  XIX 

Позитивизмъ выше католицизіиа.

Основное единство, которое любовь сама собой придаетъ окончательному 
строю, способно обновить какъ  эстетическаго гепія, такъ и генія научнаго, призывая 
ихъ къ  выполненію ихъ нормальнаго назначенія— изучать и прославлять едпнствевнос 
истинное Великое Существо, съ тѣмъ, чтобы вызвать къ  еему любовь и все болѣе и оолѣе 
способствовать его совершенствованію. Принужденный, такимъ образомъ, непреложно 
служить сердцу, разумъ не только пе исііытываетъ стѣсненія отъ этого необходимаго 
подчиненія, но получаетъ одновременно неисчерпаемую пищу и важпое назначеніе.

Въ этомъ прямомъ развитіи всѣхъ нашихъ созерцательныхъ функціи ка- 
ждая изъ нихъ находитъ пполнѣ соотвѣтстиующее ея собственной природѣ прп- 
званіе. Систематическііі культъ Человѣчества долженъ быть построенъ поэзіен, но на 
непоколебимомъ основаніи, которое одпа только наука можетъ создать, сообразовы- 
ваясь съ реальнымъ порядкомъ. Отнюдь не вторгаясь въ область разсудка, вообра- 
жсніе здѣсь достойно развиваетъ свое самородное преобладаніе, которое* новая фило- 
софія сапкціоннруетъ, признавая его столь же благотворнымъ, сколь и естествен-



иымъ. Такимъ-то путемъ, благодаря истииному господству чувства, дѣятельно па- 
правляющаго всѣ наши функціи къ  ихъ истинному общему назначенію, наша жизні. 
достигаетъ, наконецъ, полной гармоніи, к ъ  которойона всегда стремилась. Всѣ нрежнія 
усилія воображенія п разсудка, даже самыя нестроііныя, оцѣниваются теперь въ 
томъ смыслѣ, что они развили наши силы, указали условія ихъ равновѣсія и 
обнаружили ихъ сиособность содѣйствовать нашему счастью, если онѣ мудро систе- 
матизированы. Мы, въ особенности, преклоняемся нередъ огромной заслугой среднихь 
вѣковъ, сдѣлавшихъ благородную попытку построить полпыіі синтезъ, необходимое 
подготовленіе къ  которому не было еще завершено, несмотря па интеллектуальные 
и соціальные результаты политеистическаго режима.

Вновь предиринимая на лучш ихъ основанінхъ это поразительное построеніе, 
і.оторое теперь не можетъ уже не удасться, основатели культа Человѣчества, не- 
смотря на различіе временъ и средствъ, будутъ разсматривать себя к ак ъ  истинныхъ 
преемниковъ великихъ людей, выдвинутыхъ нрогроессивнымъ католицизмомъ. Ум- 
сгвенное и соціальное наслѣдство дѣйствительно нринадлежитъ тѣмъ, кои продол* 
жаютъ или осуществляютъ прежнія иредпріятія, а отнюдь не эмііирическимъ при- 
верженцамъ устарѣлыхъ доктринъ, которыя уже противорѣчатъ своему первона- 
чальному назначенію и потому оставлены своими собственными основателями.

Но постоянное созианіе этой необходимой преемственности не можетъ, однако, 
помѣшать сравненію, могущему лучше характеризовать окончательпый синтезъ. До- 
стоино прославляя заслуги и благодѣянія католицизма, совокупность позитивистскаго 
культа дастъ ясно понять, насколько единство, основанное на любви къ  Человѣ- 
честву, превосходитъ во всѣхъ отношеніяхъ единство, опиравшееся на любовь 
къ  Богу.

Христіапскій синтезъ обнималъ въ дѣйствительности только аффективную 
жизпь; опъ отвергалъ воображеніе и боялся разсудка; въ силу этого его превосходство 
пе могло быть достаточні/ очевиднымъ и прочнымъ. Въ его собственной области, его 
принципъ не припялъ соціальнаго направленія, которое съ поразительной настойчи- 
востью пыталось ему придать католическое духовенство. Несбыточная п эгоисти- 
ческая цѣль не могла соотвѣтствовать реальному и симпатическому существованію. 
Всеобщее господствуюшее чувство составляло настоящую косвенную связь, только 
когда оно не противорѣчило истинному соціальному чувству. А сама природа такого 
культа дѣлала этотъ конфликтъ пормальнымъ явленіемъ, и согласіе могло быть только 
случайнымъ, такъ  какъ  любовь къ  Богу почти всегда требовала, даже отъ наилуч- 
ш ихъ людеп, полнаго пожертвованія всякой другой страстыо.

Такимъ образомъ, этотъ синтезъ способствовалъ подъему иравственности только 
въ  томъ смыслѣ, что устанавливалъ хоть какую-нибудь моральпую дисциплину, пред- 
почтительную анархію, при которой могли взять верхъ наши самые грубые инстпнк- 
ты. Сверхъ того, несмотря на усилія главныхъ мистиковъ,' привязанность къ  Богу 
не пользовалась истинной взаимностью. Наконецъ, удручающія наказанія п чрез- 
мѣрныя воздаянія, связанныя въ этой искусственной систематизаціи съ каждымъ 
предписаніемъ, унижали нашъ характеръ п оскверняли наши лучшія побужденія. 
Основная заслуга этой попытки состояла въ томъ, что опа впервые согласовала всѣ 
наши чувства; между тЬмъ, какъ  политеистическая дисциплина обнимала обык-
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ііовеыпо толыіо дѣііствія, иногда привы чкв, но викогда не достигала страстеи, 
лилиющихся источникоиъ тѣ х ъ  и другихъ. Хотя атотъ х рист іаеск ів  сивтезъ  былъ 
построеыъ ва единствеыпомъ ириыциыѣ, который возможво было орим ѣвить , его 
реальыый усііѣхъ моп> выразиться только въ  косвенномъ содѣйствіи развигію  в&шнхъ 
лучш ихъ наклонностей. Онъ могъ быть вастолько цѣлесообразвымъ, весмотря в а  
свою ыеопредѣлеыность и абсолютыость, лиыіь благодаря мудрости духовенства, без- 
іірестанно умѣрявшаго оиасыыя послѣдствія этого режима, основанваго на произволѣ. 
Ііогда 8Т0 духовевство, ставъ къ  ковцу средыихъ вѣковъ регроградвымъ, потеряло 
свои иравственныя достоиыства и свою независимость, христіавск&я доктрина, пре- 
доставленыая своимъ собственыымъ ыедостаткамъ, вскорѣ выродилась въ  возрастаю- 
ы^ій источникъ уыадка и раздора.

1СО Огюстъ Контъ.

Г Л А В А  XX.

Высшимъ счастьемъ будетъ жить для другихъ.

Сиетезъ, основаннын еа  любви къ  Человѣчеству, въ  силу характеризующей его 
реальеости, оказывается иредохраоеееымъ отъ подобваго упадка, и его вліявіе  все 
будетъ увеличиваться по мѣрѣ того, какъ  нашъ родъ будетъ развиваться. Новое 
Великое Существо нпсколько ее боится критики и не препятствуетъ развитію во* 
ображеиія. Всякое глубокое изслѣдоваеіе по ееобходимости приведетъ къ  большему 
поеимаеію его бытія и къ  лучшей оцѣнкѣ совокуиности его благодѣяній съ тѣхъ  
ііоръ, какъ  его естественеые закоеы стали, наконецъ, извѣствы. Оно вы зы ваетъ  
самын широкій полетъ воображенія, дабы ио возможыости пріобщить каждаго взъ  
насъ къ своей общей жизеи во времени и простраествѣ, достуиныхъ нашимъ здра- 
вымъ размышленіямъ. Его культъ единствеево можетъ систематизировать всѣ вашп 
умозрительеыя иостроееія, какъ  эстетическія, такъ  и научныя, образуя единую вѣч- 
иую свлзь, которую доиускаютъ наши мысли и наши чувства. Никакой другой сгрой 
ие могъ бы установить, не прибѣгая къ  хитроств и стѣсннтельнымъ предписаніямъ 
преобладаеіе чувствъ еадъ разсудкомъ и еадъ дѣятельеостью. Онъ прямо возводптъ 
обществееность въ едиеый нриецппъ иетинной морали, которая, однако, принимастъ 
въ уваженіе и врожденное вліяеіе личности.

Такимъ образомъ, жить для другихъ стаеовится высшимъ счастьемъ. Тѣсно 
слиться съ Человѣчествомъ, сочувствовать всѣмъ его бывшимъ превратностямъ, пред- 
угадывать его будущія судьбы, дѣятельно сиособствуя ихъ подготовленію,— такова 
обыкновенно будетъ цѣль каждаго существованія.

Вссь соотвѣтствующій этому культу строй мыслей равсматриваетъ эгоизмъ, какъ  
нашъ главныи недостатокъ, который надлежащее индивпдуальное или коллективное 
воспитаніе можетъ значительно уменьшить, но никогда ие можетъ совершенео испра- 
вить. Эта возрастаюшая власть надъ нашеи собственвои природои ставовится наилуч- 
шимъ снособомъ частнаго или общественнаго совершевствованія, въ ви іу  ея непосред- 
ственнаго отпошенія къ жнзни Всликлго Сущсства и къ  счастью его элемснтовъ.



О б щ ій  о б з о гъ  іш з и т и в і і з м л .

Г Л А В А  XXI.

Новая форма молитвы.

Вдохпоиенвый дѣйствительвой призвательвостыо, воторую всяЕое взслѣдовавіе 
еще болѣе усиливастъ, вовый культъ суиѣетъ избѣгнуть всякой корыстной иросьбы, 
которая всегда униж аетъ ваши чувства. Мы будемъ оОращаться съ молитвой къ 
истиввому Верховвому Существу толькс для того, чтобы ему сввдѣтельствовать нашу 
искренвюю благодарпость за его вастоящія и прошедшія благодѣявія, возвѣщающія 
памъ объ его будущемъ прогрессѣ. Хотя, согласно закопамъ вашеи природы, ето по- 
стоянное изъявлевіе  вепремѣнно произведетъ глубокое моральное улучшеніе, эта 
благородвая награда не можетъ вызвать пякакого личнаго разсчета, такъ  к а в ъ  ова 
зависитъ отъ безсознательной силы чувства. Наше счастье будетъ, главвынъ обра- 
зомъ, состоять въ томъ, чтобы любить; и мы пойыемъ, что любовь, болѣе чѣмъ 
в сяк іе  другое чувство, развивается путеиъ упражненія, и только одна любовь мо- 
ж етъ оказаться одновремевво и въ одвваковой степени подходящей для всѣхъ ивди- 
видууиовъ и возрастать огь  такого содѣйствія. Новое Великое Существо, внушая 
памъ веизмѣнное благоговѣвіе, ставегь  для пасъ болѣе близкимъ, чѣмъ были когда- 
іибо наши первобытвые боги, даже когда- они потеряли свое достоивство. Чуждое 
всякой прихоти, оно тавж е дѣятельво, вакъ  и мы, участвуетъ въ воздаваемыхъ ему 
иочестяхъ, та к ъ  какъ  ово уважаетъ все то, что содѣйствуетъ его величш . Въ то 
время, какъ  старый богъ ве могъ приаимать ваши изъявлевія благоговѣвія, пе 
униж ая самого себя ребячесвимъ тщеславіемъ, вовому будутъ возсылаться всегда 
лиш ь заслужепныя похвалы, которыя послужатъ к ъ  его улучшевію, также какъ 
и къ  вашему. Эта полвая взаимность между чувствомъ и воздѣйствіемъ можстъ 
быть привадлежвостью только окончательваго культа, имѣющаго предметомъ суще- 
ство, относптельное, видоизмѣвяемое и доступное совершенствовапію, представляю- 
щее собой сововупность своихъ собствевныхъ поклонвиковъ, и лучше чѣмъ ка- 
:і:дый изъ нихъ подчиненное ооредѣленвымъ законаиъ, позволяющимъ предввдѣть 
сго желанія  и стремленія.

Г Л А В А  XXII. 

По8итивистская мораль.

Позитивистская нораль соедивяетъ въ себѣ всѣ свойства спонтавности и всѣ 
преимущества доказательства. Тѣсво связанная со всей нашей жизнью, ова не до- 
ііускаегь нивавой уловви, которая могла бы заглушить или избавить отъ угрызеніи 
совѣсти, связанпы хъ съ к аяд ы м ъ  реальнымъ преступленіемъ. Во всякоиъ ивдиви-



дуальномъ явленіи она намъ показываетъ свое иствнное, прямое или косвенное, со- 
ціальное воздѣиствіе, обязывающее насъ судить себя безъ снисхожденія.

Хотя съ ііерваго взгляда каж ется , что она болѣе отличается нѣжностью, чѣмъ 
эпергіей, однако, вдохновляющая ее любовь никогда не бы ваетъ  инертной и усиленно 
побуждаетъ насъ къ  наибольшей дѣятельности, какую  только донускаетъ осуще- 
ствленіе преслѣдуемаго его всегда блага. ІІросвѣщенная настоящей наукой , она не- 
измѣнно чувствуетъ, что мы должны сами создать единственное Провидѣніе, кото- 
рое могло бы улучш ить нашу жестокую судьбу.

Пашъ великіГі организмъ, хотя онъ нревосходитъ всѣ извѣстныя существа, 
лризнае'гь, что его существованіе, подчиненное непреложнымъ законамъ, не допу- 
скаетъ  ни въ какомъ отношеніи ни абсолютнаго удовлетворенія, ни даже абсолют- 
ной безопасности. Всѣ внѣшнія или внутреннія реальныя условія нашей жизпи 
когутъ оказаться нарушенными, не исключая нашей нравственности и нашего раз- 
судка, являющихся нашими главными источниками. Именно среди подобныхъ глу- 
чайностей, всегда возможныіъ, нужпо находить силу достаточно ж ить , т.-е. любить, 
мыслить, дѣйствовать въ интересахъ истиннаго Великаго Существа, отгоняя удру- 
чаіощія тревоги и напрасные упреки.

Но тотъ же самый строй мыслей, который требуетъ отъ насъ этого мужества 
и этои покорности, постоянно даетъ намъ и средства, облегчающія наш ъ жпзненный 
путь. іібо онъ внушаетъ намъ постоянное сознаніе нашего истиннаго правосходства 
и охраняетъ насъ отъ унизительныхъ ошибокъ, благодаря чему мы чувствуемъ ж и- 
вое удовлетвореніе даже при неудачной борьбѣ съ жестокой судьбой, которая не 
всегда можетъ быть измѣнена. Чувство этой неизбѣжности становится новымъ 
источникомъ глубокаго совершенствованія, устраняя, какъ  чрезмѣрную предусмотри- 
тельность, такъ  и глубокое равнодушіе, въ особенности по отношенію къ  личности, 
которую теологическая и метафизическая мораль держали всегда въ размабляю піей 
тревогЬ, требуя отъ нея постоянныхъ жертвъ. Съ благородствомъ покоряться всѣмъ 
непреодолииымъ бѣдствіямъ и мудро и энергично дѣйствовать во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 
измѣненіе возможно,— таковъ практическій характеръ пнднвидуальнаго или коллек- 
тивнаго позитивистскаго существованія.

Несмотря на коренной нсдостатокъ христіанской доктрины, католицизмъ, подъ 
вліяніемъ времени, стремился, съ копца среднихъ вѣковъ, к ъ  преобразованію въ ‘ 
этомъ духѣ, но систематическое освященіе такого преобразованія было, однако, не- 
совмѣстимо съ его собственнымъ принципомъ. Эти тщетныя стремленія, гдѣ духо- 
венство борется противъ своей собственной теоріи, оставляютъ слѣдъ только среди 
народовъ, не принявшихъ протестантства. Ихъ Богъ сталъ бы все боліе  и болѣе 
смутпымъ и недостаточнымъ сомволомъ Человѣчества, если бы соціальный упадокъ 
духовенства не мѣшалъ ему участвовать въ общемъ самопроизвольномъ движеніи. 
Хотя это постепенное измѣненіе всегда будетъ слишкомъ слабымъ, оно, тѣмъ не 
менѣе, служптъ неопровержимымъ признакомъ поиаго направленія, невольно принп- 
маемаго сердцами и умами тѣхъ западныхъ народовъ, которыхъ считаю гь наиболѣе 
чуждыми совремепному свободомыслію.

Этотъ безсознательный симптомъ пріобрѣтаетъ въ особенности рѣшающее зна- 
ченіе по отношенію къ культу женщины, являющемуся характернымъ введеніемъ
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въ истинеый культъ  Человѣчества. Съ двѣнадцатаго вѣка, Св. Дѣва пріобрѣтаетъ, 
главнымъ образомъ, въ  исііаніи и Италіи, все возрастаіощее вліяніе, ііротивъ ко- 
тораго духовенство часто тщетно протестовало и когорое оно, чгобы сохрапить своіо 
собственную популярность, вынуждено было иногда санкціонировать. Такое прямое 
и преимущественное обожаніе этого нѣжнаго созданія эстетическаго чувства не 
могло не измѣиить существенно породивіпаго его культа. Опо способно служить про- 
межуточнымъ звеномъ между моралыо наш ихъ/предковъ и нравственнымъ строемъ 
паш ихъ 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 
дѣятельницъ въ  лицѣ женщ инъ, которыя должны распространить позитивизмъ среди
пашихъ южныхъ братьевъ.

І ітакъ, необходимое превосходство доказанной морали надъ откровенной кратко 
выражается въ окончательной замѣнѣ ліобви къ  Богу ліобовью къ  Человѣчеству. 
Этотъ новый принципъ одинаково исключаетъ какъ  метафизику, такъ  и теологію, 
ибо онъ отвергаетъ всякій личный разсчетъ и полагаетъ частное или общественное 
счастье въ  прямомъ и безпрерывномъ развитіи доброжелательныхъ чувствъ.^Любить 
Человѣчество— вотъ, въ  сущпости, вся здравая мораль, если правильно понимать 
истинный характеръ  подобной любви и условія, требуемыя ея постояннымъ преобла- 
даніемъ. Это дѣятельное преобладаніе общественности надъ нашей основной лич- 
ностью можетъ явиться  результатомъ только медленнаго и труднаго воспитанія 
сердца при содѣйствіи разума. Главное подготовленіе состоитъ въ развитіи взаимнои 
пѣжности двухъ половъ, предшествуемой и сопутствуемой другими семейными при- 
вязаввостями.

Но всѣ как ія  бы то ни были требовавія морали, даже личнои, могутъ также 
быть евязаяы  съ любовыо къ Великому Существу, которая является наилучшимъ 
нѣриломъ ихъ дѣйствительной важности и наиболѣе вѣрнымъ средствомъ для уста- 
новлевія безспорныхъ заиовѣдей. Такимъ образомъ, принципъ сознательной састе- 
матизааіи совпадаеть-съ  нривципомъ безсознательваго развитія, чтб дѣлаетъ всеоб- 
щую доктрину одинаково доступной для всѣхъ.

Ошцій О БЗО РЪ  ПОЗИТИВИЗМА.

Г  Л  А  В  А  X X I I I .  

Новая духовиая власть.

Преобразовавныя одной и тои же религіей наука, поэзія и мораль стремятся 
образовать прочвое сочетаніе, на котороиъ будетъ покоиться наша новая жизнь. 
Э т о  постоянное посвящевіе разсудка и воображенія на службу чувству всегда само 
собой имѣло мѣсто у ж енщ ивъ. у втихъ первыхъ сстественныхъ восительницъ умѣ- 
вяюшей власти. Но ояо могло получить высокое соціальвое значеніе, лишь будучп 
с и с т е м а т и з и р о в а н о  согласпо общей доктринѣ. Именво йто  и  было предпранято



іп> средніе вѣка, когда установилось теологическое единство. Тогда ум ѣряю щ ая власть 
начала слагаться изъ своихъ двухъ  необходимыхъ элементовъ, изъ  которыхъ одивъ 
былъ симнатическій и частный, а другой систематическій и общественный.

Ыесмотря на благотиорное вліяніе, которое долгое время оказы валъ  этотъ первый 
онытъ, онъ моі^ъ явиться  только нростымъ нодготовленіемъ для окончательной систе- 
матиааціи, нотому что онъ нокоился на недостаточномъ и временномъ синтезѣ. 
Католическія доктрина и культъ  дѣйствительно обнимали только аффективную  ж изнь 
и къ  тому же на основаніи искусственнаго и ненрочнаго нринцина. Вся область 
умозрѣпія, к ак ъ  эстетическая, т а к ъ  и научн ая , почти т а к ъ  же ускользала отъ вх ъ  
вліян ія, к ак ъ  и нрактическая жизнь; личное же вліяніе духовенства страдало отъ 
того, что его соціальной независимости постоянно угрожала военная среда, въ которой 
производилась эта ранн яя  попытка. Прежде чѣмъ промышленная ж изнь нача.іа 
развиваться, эстетическій и метафизическій подъемъ среднихъ вѣковъ уже расш аталъ 
эту хрупкую систематизацію, ставшую вскорѣ несовмѣстимой съ прогрессомъ, кото- 
рымъ ова вначалѣ руководила. Безъ содѣйствія интеллектуальнаго превосходства, 
моральное вліяпіе не можетъ составить настоящей духовной власти, способной 
реально умѣрять сильвое преобладаніе матеріальной силы. Вотъ почему основное 
условіе истинпаго преобразованія состояло въ прекращеніи полнаго возмущенія разума 
противъ <;ердца, которое началось въ концѣ средпихъ вѣковъ и источникъ котораго 
восходитъ даже до эпохи наибольшаго развитія греческой метафизики.

Позитивизмъ преодолѣлъ это огромное затрудненіе, построивъ соціальную науку 
,на основаніи всѣхъ предварительныхъ наукъ  и установивъ, такимъ образомъ, умозри- 
тельное единство. Его нринципъ согласованія, обнимавшій дѣятельность, распростра- 
няется затѣмъ на чувство и строитъ цѣльный синтезъ, столь же санородный, сколь 
и систематическій, способный все преобразовать черезъ посредство культа  истиннаго 
Великаго Существа. Такимъ образомъ, должна возникнуть новая умѣряющая власть, 
однородная и полная, прочная и прогрессивная въ оцно и то же время, н обезпечен- 
ная лучше, чѣмъ старая, женской помощью, необходимой для ея соціальнаго значенія.

Если бы не было матеріальныхъ необходимостей, господствующихъ надъ нашпмъ
существованіемъ, эта двоякая сила была бы достаточной для того, чтобы его всецѣло
регулировать. Избавленеые отъ всякаго тяжелаго труда, мы тогда прямо преслѣдо-
вали бы высшее благо, всеобщую любовь, которая нотребовала бы только интеллек-
туальнаго развитія, способнаго усиливать ея вліяніе съ помощью аудраго примѣнепія
разсудка и, въ  особенности, воображенія. Несмотря на свою фаетастячность, эта
гипотеза можетъ имѣть большое значеніе, такъ  какъ  она намъ у казы ваетъ  идеальный
предѣлъ, къ  которому мы будемъ стремиться все болѣе и болѣе приближать реальеую
жизнь. Когда эта утопія будетъ достаточно разработана эстетическимъ геніемъ, о*еа
доставитъ новому культу средства, превосходящія тѣ, которыя старый кул ьгь  извле-
калъ изъ смутнаго и нелѣпаго изображенія будущаго счастья. Только при еей воз-
можна соціальная классификація, основанная на интеллектуальномъ и моральномъ
достоинствахъ, независимо отъ всякаго матеріальнаго могущества. Дѣйствительно,
люди будутъ тогда оцѣпиваться только по ихъ сиособности любить и ѵслажіать 
Человѣчество.

170 О гю сгь К он тъ .
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Г Л А В А  XXIV.

Дуализмъ мѳжду моральной іерархіей и праитической іѳрархіей.

Хотя выш еуказаввое распредѣлевіе нвкогда ве можетъ получить преобладавіе, 
пи даже уставовиться, тѣ и ъ  ие мевѣе должно его всегда разсматривать, к ак ъ  воз- 
можвое, дабы мудро противоиоставлять его дѣйствительной іерархіи, въ  которой 
матеріальное могущество, даже случайное, имѣетъ большее значевіе, чѣиъ собственвыя 
заслугн. Жрецы Человѣчества, вадлежащ ииъ образомъ воспособляемые жевщивами, 
прииѣнятъ  для измѣненія существующаго но рядка^это  противопоставлеиіе, указы- 
вающее иа неонровержимый коитрастъ, при чемъ они найдутъ иепосредствевную 
иоддержву во всеобщемъ образованіи и въ соотвѣтствевнояъ культѣ. Основвая 
реальность атой отвлеченной іерархіи, ве удовлетворяющая только практическш 
требованія, должна доставить ей значеніе, котораго не имѣло теологическое осужденіе, 
основанное на неясномъ и сомвительвомъ расвредѣленіи людей по классамъ.

Когда общество будетъ врвзнавать только свое собствеввое Провидѣніе, оно, 
въ  большинствѣ случаевъ, будетъ достаточно расположено установить подобную 
іерархію, чтобы воздѣйствовать на тѣхъ, кои особевно считаютъ ее невозможвои. 
Однако, это нормальное воздѣйствіе должно будетъ всегда считаться съ естеетвевнымп 
законами, относящимися къ  распредѣленію почестей и богатства, стараясь улучшить 
ихъ  естественное осуществленіе, но не измѣняя ихъ практическаго назначеиія.

Это веобходимое согласовавіе требуетъ, чтобы отилеченная классификація огра- 
пичивадась иидивидами и не вмѣшввалаеь въ конкретную зависимость, существующую 
между различиыми должностями. Истинное личное превосходство настолько рѣдко, 
что соціальная жизнь тратилась бы на безплодные и нескончаемые споры, еслн бы 
захотѣли всегда ввѣрять каждую функцію ея наилучшему исполнвтелю, и при этомъ 
отрѣшать отъ должности старыхъ служащ ихъ, хотя бы отъ этого могло пострадать 
дѣло. Подобная тенденція внесла бы чрезвычайный безпорядокъ даже въ духовную 
іерархію, гдѣ способиости могутъ быть лучше оцѣнены. Но весьма важво въ  врав- 
ственномъ (яношеніи и не совряжено ии съ какой иолитической опасиостью пока- 
зы вать  при каждомъ удобномъ случаѣ, насколько порядокъ, опираюшшся на силѣ, 
отличается огь  порядка, основавнаго на достоииствѣ. Уважеиіе, оказываемое, такимъ 
образомъ, наиболѣе достойному, не задѣнетъ авторитета болѣе сильнаго.^

Хотя св. Бернаръ пользовался б-5дьшимъ почтеніемъ, чѣмъ любои изъ совре-
менныхъ папъ, тѣмъ не менѣе, онъ в с е г д а ,  к а к ъ  простои аббатъ, уваж алъ церковиую
іевавхію Св. Павелъ еще лучше указалъ на этотъ долгь, признавъ оффиціальиое 
превосходггво апостола Петра, который, какъ  зто было извѣстио, стоялъ зиачвтельно 
н !ж е  его какъ  по уму, т а к ъ  и по сердцу. Всѣ правильво организованвыя гражданскія 
или военныя корпораціи представляютъ, въ меньшей степени, частые примѣры 
нодобнаго примиренія мс*ду отвлечеиной оцѣнкой лицъ и коикретпымъ порядЕомъ 
занвмаемыхъ ими должностей. Протввоположиость двухъ классификащи перестает



быть пагубной и способствуетъ моральному совершенствованію всѣхъ, и въ  то же 
время оправдываетъ пеобходимое несовершенство столь сложнаго органиама.

Итакъ, религія Человѣчества порождаетъ интеллектуальную и моральную власть, 
которая была бы достаточна, чтобы управлять нами, если бы наше существованіе 
пзбавилось отъ всякоГі тяжелой матеріальной нужды. Несмотря на дѣйствительное 
иесовершенство нашей природы, общестиенность возобладала бы уже въ  силу при- 
сущаго ей очарованія, если бы непреодолимыя потребности не пробуждали непре- 
станно личность. Испытывая ихъ преобладающее давленіе, наше существованіс 
по необіодимости находится подъ господсТвомъ ѳгоистической дѣятельности, которая 
подчиняетъ себѣ непосредственное развитіе разсудка, воображенія и даже чувства.

ІІоэтому, двойная власть, которая казалась назначенной управлять, должна 
стремиться только видоизмѣнять. Ея аффективный элементъ лсгко переноситъ эту 
необходимость, потому что сердце всегда старается осуществить благо, когда оно 
знаетъ его истииныя условія. Но разумъ не можетъ быть столь же мудрымъ, и онъ 
весьма неохотно соглашается служить вмѣсто того, чтобы царствовать. Его напрасное 
честолюбіе вноситъ больше безпорядка въ міръ, чѣмъ честолюбіе, въ  которомъ онъ 
т акъ  упрекаетъ знатность и богатство.

Наше главное ватрудненіе состоитъ теперь въ томъ, чтобы найти способъ его 
регулировать п обезпечить ему законное удовлетвореніе. дабы теоретическая власть 
была дѣйствительно умѣряющей и никогда не стремилась стать управіяю щ ей.

Это осиовное превращеніе, невозможное въ древности, когда разумъ либо 
подавлялъ, либо былъ подавляемъ, должно было неудаться н въ средніе вѣка, при 
военно-теологическомъ строѣ. Позитивизмъ, благодаря характеризующей его реаль- 
ности, можетъ выполнить эту операцію въ средѣ, гдѣ ііреобладаетъ промышленная 
дѣятельность. Соображаясь съ данной имъ точной оцѣнкой нашего истиннаго назна- 
ченія, позитивизмъ долженъ, наконецъ, преобразовать политику в свести ее къ  
дѣятельному^ культу  Человѣчества, подобно тому, какъ мораль составляетъ его 
аффективныи культъ, а наука и поэзія— культъ умозрительный. Такова будетъ 
главная ііиссія новаго западнаго духовеисхва, надлежащимъ образомъ воспособляемаго 
жснщииами в иролетаріями.

 ̂^ 2 О гіосгь К он тъ .

Г Л А В А XXV.

Права и обязанности. Никто не обладаетъ другимъ правомъ, нромѣ 
права выполнять свои обязанности.

Ововчательное преобразованіе зам ю чается ,  главнымъ о6ра«омъ, въ заиѣнѣ нравъ 
обязаяностяыи, дабы лучше подчивить дичность общественности. Слово п р а в о  
должно быть такъ  же строго пзгнано изъ нолитическаго язы ка , к ак ъ  слово с л у ч а й  
изъ истиннаго  ̂ философскаго языка. Первое пзъ э т и іъ  двухъ теологиЕо-нетафизв- 
чесвихъ. понятіи будетъ счіла:ьс;і безнравственнымъ и авархичнымъ, а второе —



нераціональнымъ и софиетичиыиъ. Будучи одинаково несовмѣстимы съ окончатель- 
нымъ состояніемъ, они годились для современныхъ народовъ только въ эноху рево- 
люціоннаго перехода, въ виду ихъ разлагающаго дѣііствія на старую систему. 
Настоящія права могли существовать лишь, аока духовная власть исходила отъ 
сверхъестественной воли. Чтобы бороться противъ втихъ теократическихъ авторите- 
товъ, метафизика послѣднихъ пяти вѣковъ ввела мнимыя человѣческія права, 
которыя могли приноспть только отрицательную пользу. Когда же попы талис. имъ 
дать истпнно-органическое назначеніе, они тотчасъ же обнаружили свою пр>тиво- 
общественную прнроду, выразившуюся въ  сгремлеьіи всегда поддержпвать инди- 
видуадьность.

Въ позитивномъ строѣ, недопускающемъ небесныхъ уполномочій, идея п р а в а  
безвозвратно исчезаетъ. Каждый имѣетъ обязанности и относительно всѣхъ людей, 
но никто не имѣетъ права, въ собственномъ смыслѣ слова. Справедливыя индиви- 
дуальныя гарантіи вытекаю тъ только изъ всеобщей взаимности обязательствъ, кото- 
рая является моральнымъ эквивалентомъ прежнихъ правъ, но не представляетъ 
серьезныхь политическихъ опасностей, сопряженныхъ съ послѣдниии. Другпми сло- 
вами, единственное право, которымъ каждып человѣкъ обладаетъ— это право выпол- 
пять свой долгь. Только такимъ путемъ политика можетъ, наконецъ, дѣйствительно 
быть подчинена морали, согласно поразптельной программѣ среднихъ вѣковъ. Като- 
лицизмъ могъ лишь смутно поставить этотъ огромный соціальный вопросъ, разрѣ- 
шеніе котораго, несовмѣстимое ни съ какимъ теологическимъ принципомъ, по необ- 
ходимости выпало иа долю позитивизма.

Чтобы этого достигнуть, онъ превращаетъ политику въ орудіе служенія Чело- 
вѣчеству, т .-е . призывае'гъ ее искусственно содѣйствовать различнымъ функціямъ, 
относящимся к ъ  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 предписываетъ изучать и прославлять Чело- 
вѣчество, не только для того, чтобы доставпть намъ пріятное удовлетвореніе, полу- 
чаемое отъ размышленія и любовнаго изліянія, она имѣетъ, главнымъ образомъ, ьъ 
вйду склонить насъ лучше служить этому Верховному Существу, сохраненіе п совер- 
шенствованіе котораго требуютъ отъ насъ непрерывной дѣятельности. Подобное назна- 
ченіе составляетъ главную характерную черту новаго культа. Ибо старый Богъ, въ 
сущности, нисколько не нуждался въ какихъ  бы то ни было нашихъ услугахъ. 
Ноэтому, всякому теологическому культу, въ особенности начипая съ монотеизма, 
угрожала опасность выродиться въ квіетизмъ. Это вырожденіе было предупреждено 
только тѣмъ, что мудрое духовенство, являвшееся счастлквымъ выраженіемъ всеоб- 
іцаго инстинкта, использовало неясность этихъ теоріп, въ цѣляхъ побужденія къ 
дѣятельносги. Но это спасительное превращеніе могло быть въ высокой стспенп 
цѣлесообразно, лишь, покуда духовенство сохраняло полную соціальную пезавпсп- 
иость. Но съ тѣхъ  поръ к ак ъ  католпцизмъ, вслѣдствіе захвата свѣтской власти, Оы і ъ  

лпш енъ незавпсимости, квіетическія тенденціп, которыя онъ могъ сдерживать только
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искусственио, вповь стали естестпеоно развиваться  у большинства сго и сти ен ы х ъ  
привержеццевъ.

Ііаиротивъ, въ  позитивизмѣ сама доктрина побуждаетъ ісъ самой широкой 
дѣлтельности, независимо отъ забо'гъ духовепства. Это самородпое и непрерывное 
побуждепіе прямо вы текаегь  изъ огносительной и зависимой природы новаго Вели- 
каго Суіцества, слагаюп^агося изъ своихъ Собственныхъ поклонниковъ.

174 Огюстъ Коні^ъ.

Г Л А В А XXVI.

Соціальное чувство требуетъ оолидарности между всѣми людьми и, 
въ особенности, непрерывной связи между всѣми понолѣиіями.

Главпая характерная черта оспонной дѣятельности, которая освятитъ все еаш е 
существованіе, состоитъ въ необъятномъ сотрудпичествѣ, представленіе о которомъ 
ни одипъ мепѣе сложный орга низмъ не можетъ дать. Эта согласованность дѣйствіГі 
одинакоио отпосящаяся ко времени и пространству, требуетъ двухъ необходимыхъ 
ступеней соціальнаго чувства: дѣйствительпую солидарность п историческую безпре- 
рывность. Ілубокое изученіе каждаго статическаго или динамическаго соціальпаго 
явлепія обнаружитъ всегда прямое или косвенное содѣйствіе всѣхъ современныхъ 
существованій и всѣхъ прежнихъ поколѣній, въ извѣстныхъ географическихъ и хро- 
нологическихъ предѣлахъ, которые раздвпгаются по мѣрѣ того, какъ  Великое Суще- 
ство развивается. Безспорпое относительно нашихъ мыслей и чувствъ, это необхо- 
димое сотрудничество должпо въ еще большей степени имѣть мѣсто относительно 
нашйхъ дѣйствій, которыя являются результатомъ еще болѣе полнаго содѣйствія. Это 
обстоятельство наилучшимъ образомъ показываетъ, насколько ложно и безнрав- 
ственно понятіе п р а в а въ собственномъ смыслѣ слова, предполагающее всегда 
абсолютную индивидуальность.

Дѣйствительное подчиненіе политики морали прямо вытекаетъ изъ того, что 
всѣ люди должны быть разсматриваемы не какъ  отдѣльныя 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 обществѣ каждый гражданинъ всегда становился общественнымъ дѣяте- 
лемъ, выполняющимъ, худо или хорошо, свои самопроизвольныя или систематиче- 
скія обязанности.

Этотъ основной принципъ эмпирически отрицался только въ теченіе долгаго 
революціоннаго переходпаго времени, которое теперь заканчивается и которое, вс.іѣд- 
ствіе злоупотребленій стараго порядка, сдѣлавшагося ретрограднымъ, превратилось въ 
анархію, бывшую для того времени прогрессивной, но несогласной еынѣ со своей 
первоначальной цѣлью. Позитивизмъ сдѣлаетъ этотъ принцнпъ совершенно ееуязви- 
мымъ, подкрѣпивъ его доводами, соотвѣтствующими совокупности реальныхъ знаній.

Это окончательное доказательство станетъ раціопальнымъ основаніемъ мораль- 
наго авторитета новаго духовенства, которое одно только можетъ. въ каждомъ отдѣль-



номъ случаѣ, точно оцЬиить истинное сотрудничество и ясно оііредЬлить соотвѣт- 
ственныя обязанности. Безъ его научнаго вмѣшательства, доиолняемаго его эстетиче- 
сііимъ служеніемъ, соціальное чувство никогда не могло бы настолько развитьсл. 
чтобы глубоко измѣнить нривычный образъ дѣйствія. ІІбо оно свелось бы къ простои 
солидарности въ настоящее время, что составіяетъ  только его первую ступень.

Наши чистѣйшіе соціалисты даютъ теперь много примѣровъ этой прискорбнон 
ограниченности, которая, оставляя настоящее безъ корней въ  прошломъ, низвергаетъ 
насъ въ неопредѣленное будущее.

Въ каждомъ соціальномъ явленіи, въ особенности современномъ, предшествен- 
пики участвуютъ болѣе, чѣмъ современники. Матеріальные труды, особенно зави- 
сящіе отъ участія большого числа людей, еще болѣе способны подтвердить полную 
реальность этой оцѣнки. Эта необходимая безпрерывность показываетъ лучше, чѣмі. 
простая солидарность, насколько коллективная жизнь единственно реальна, такъ  какъ 
нндивидуальная жпзнь можетъ существовать только какъ  абстракція. Она является 
главной характерной чертой нашей общественности: ибо у многихъ другихъ живот- 
ныхъ существуетъ одновременное сотрудничество, между тѣмъ, какъ мы только пони- 
маемъ и развиваемъ послѣдовательное сотрудничество, являющееся главнымъ источ- 
никомъ нашей цостепенной эволюціи.

Такимъ образомъ, соціальное чувство остается чрезвычайно несовершеннымъ, 
весьма безплоднымъ или даже производящимъ смуту, пока оно ограничивается со- 
временными отношеніями. Всѣ ложныя теоріи, отрицающія наслѣдственность, покоятся 
на этомъ ошибочномъ пренебреженіи исторической непрерывностью. Ибо нашимъ 
нскреннимъ утопистамъ недостаетъ только реальныхъ знанііі, чтобы сознаться въ 
этомъ коренномъ заблужденіи. Признаніе коллективной наслѣдственности, которую 
нельзя серьезно оспарснать, вскорѣ привело бы ихъ къ лучшему пониманію индиви- 
дуальной или, скорѣе, домашней наслѣдственности. Но по мѣрѣ того, какъ, благодаря 
практвкѣ , они будутъ приближаться къ  пониманію дѣйствительности, они начнутъ 
соглашаться съ тѣмъ, что солидарность не можетъ быть даже достаточно понята безъ 
непрерыввости.

Въ самомъ дѣлѣ, съ однои стороны, личность въ своемъ развитіи безсознательно 
воспроизводигь главныя фазы соціальной эволюціи, и поэтому каждому необходимо 
знать ея обшій іо дъ , чтобы понимать свою собственную исторію. Съ другой сторопы, 
всѣ послѣдовательныя состоянія Великаго Существа мы наблюдаемъ у различпыхъ 
народовъ, не слившихся еще съ нимъ; такъ  что мы не можемъ надлежащимъ обра- 
зомъ имъ сочувствовать, если не относимся съ достаточнымъ уваженіемъ къ  тому, 
что было послѣдовательно пережито западными народами.

Наши великодушные соціалисты или коммунисты, въ особенпости пролетаріи, 
Бскорѣ поймутъ недостатки и опасность этой двоякой непослѣдовательности, и оніі 
постараются заполнить умственный пробѣлъ, парализуюіцій ихъ моральныя усилія. 
Жрецы Челонѣчества создадутъ еще лучшую почву для воспріятія совокупности 
историческихъ теоріп среди наиболѣе чистагои н аиболѣе самороднаго элемента умѣ- 
ряющей власти. Іібо женщины естественно склонны оцѣнивать непрерывность, первый 
источникъ которой онѣ составляютъ.
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17С Огюсть Коігіъ.

І М А Р .  А ХХГІІ.

Фуниціи новой духовной влаоти. Полное отдѣленіе духовнгго эле- 
мента отъ свѣтскаго, теоріи отъ прантики, совѣта отъ приказанія-

Истинное соціальгое чувство, сііерва солидареости, затѣмъ, въ особенвости,—  
безврерывности, не можетъ укрѣпляться п развиваться безъ научнаго основанія, вс -  
обходимо зависящаго отъ совокуппости лозитивныхъ умозрѣній. Таково первое осно- 
ваніе, одновременно раціоналі.пое и аффективное, для неизбѣжнаго раздѣленія двухъ 
элементарныхъ силъ въ окончательномъ строѣ. Когда соціальное совершевствованіе 
станетъ главной цѣлыо нашей дѣятельности, мы поймемъ, что подобныя явленія  
нельзя измѣпять, не зная ихъ естественныхъ законовъ. Изученіемъ же послѣдвихъ 
можетъ заниматься только классъ людей, въ высшей степени созерцательеыхъ, по- 
святивш ихъ себя этому трудному изслѣдованію и облеченны іъ  совѣщ ательеымъ авто- 
1)итетомъ, который вытекаетъ изъ связанной съ ихъ дѣятельностью роли наставви- 
і:овъ.^ Если относительно простѣйшихъ искусствъ западный умъ уже призналъ, что 
теорія можетъ быть разрабатываема и преподаваема только мыслителями, чуждымн 
ирактики, то онъ не замедлитъ еще болѣе категорически предписать подобеое дѣлсеіе 
для наиболѣе труднаго и наиболѣе важнаго искусства. Это мудрое рѣш еніе необхо- 
димо возьметъ верхъ надъ всѣми противными теченіями, когда всюду признаютъ, 
что явленія, относящіяся къ  этому искусству, подчиненые нпреложеымъ зако- 
намъ, чрезвычайная сложность и зависимость которыхъ являются новой иричиног 
для того, чтобы поручить изучееіе ихъ истиннымъ философамъ.

Это систематическое раздѣленіе становится также существеннымъ основаеіемъ 
здравой совремееной политики съ другой важной точки зрѣнія, а именно, какъ  необ- 
ходимое для достойной личной дѣятельности не менѣе, чѣмъ для мудраго обществсе- 
наго сотрудничества. Дѣйствительно, Великое Существо характеризуется независи- 
мостыо своихъ различеыхъ иедивидуальныхъ или домашеихъ элемеетовъ ее мееѣе, 
чѣмъ ихъ всеобщимъ содѣйствіемъ. Если порядокъ требуетъ преимущественно этого 
ііослѣдняго условія, то прогрессъ болѣе связанъ къ  первымъ. А эти двѣ одинаково 
ііовелительныя необходимости оказывались непримиримыми въ древности, всдѣдствіе 
коренеого смѣшенія духовной власти со свѣтской, которыя всегда исходили отъ однихъ 
и тѣхъ  же жреческихъ или военныхъ оргаеовъ. Личная независимость здѣсь обык- 
повенно приносилась въ жертву общему сотрудничеству. Вотъ почему идея прогресса 
осталась неизвѣстной даже утопистамъ. Никакое примпреніе между втими двумя усло- 
віями не могло имѣть мѣста, пока средніе вѣка ее предприняли поразительной ио- 
нытки отдѣлить умѣряющую силу отъ управляющей власти, дабы политика подчи- 
нилась морали. Съ этого времени общественная дѣятельеость зависитъ нреимуще- 
ственео отъ свободеаго присоедиеенія, сердцсмъ и умомъ, къ  всеобщей доктриеѣ, 
устанавливающсй, безъ всякаго произвола, общія правила повсденія, относящіяся 
какъ къ повелѣваюіцимъ, такъ  и къ подчпняющимся. Именно такимъ образомъ, не-



смотря на свое краПиее умственное и соціальное иесовершенство, этотъ первый опытъ 
далъ уже драгоцѣнные моральные и иолнтичеекіе результаты.

Наиболѣе полная независимость могла тогда сочетаться съ самой искренней 
нредаоностью у всѣхъ истинныхъ нредставителей рыцарства. Ни одинъ западный 
классъ не остался чуждымъ этого новаго смѣшенія личнаго достоииства съ всеоб: 
іцнмъ братствомъ. Это сочетаніе столь соотвѣтствуетъ пашеГі природѣ, что оно осуіце- 
ствилось, какъ  только явилась возможность его спстематически .установить. Оно со- 
хранилось, несмотря на испытанныя имъ глубокія измѣнепія, и тогда, когда пали 
соотвѣтственныя вѣрованія, въ  особенности у народовъ, не принявшихъ протестантства.

Влагодаря этому, въ средніе вѣка стало возможно созданіе общеіі теоріи вели- 
каго организма, путемъ устраненія коренного противорѣчія, существовавшаго до тѣхъ 
поръ между этими двумя характерными свойствами. Такимъ образомъ, та  же эволюція, 
которая привела теологію къ временному единству, съ котораго пачинается его упа- 
докъ, исподволь подготовила появлепіе новаго, болѣе полнаго и болѣе реальнаго един- 
ства, долженствующаго руководить окончательнымъ строемъ.

Но, несііотря па достопнства и даже успѣшность этого ранпяго опыта, онъ не 
могъ дать окончательнаго рѣшенія вопроса, несовмѣстимаго съ духомъ и характе- 
ромъ подобной промежуточной эпохи. Теологическій пранципъ и военная дѣятель- 
ность одинаково отвергали это нормальное отдѣленіе теоретической власти отъ прак- 
тическон. Оно могло вЪ теченіе нѣсколькиіъ  вѣковъ времепно существовать въ не- 
нолномъ объемѣ, только благодаря нѣкотораго рода само собой устанавливаіощемуся 
равновѣсію, всегда колеблющемуся между теократіей и имперіей.

Напротивъ, позитивный духъ и промышленная дѣятельность естественнымъ 
образомъ стремятся къ  подобпому дѣлепію, которое, подвергшись, наконецъ, система- 
тизаціи, обезпечиваетъ современнымъ народамъ основное примиреніе независимости
съ солпдарностыо. ^

Прежде всего, это окопчательное состояиіе обладаетъ, подобно католическому 
строю, и еще въ  болѣе высокой степени, преимуществомъ подчинять поведеніе всѣхъ 
людей правиломъ, основаннымъ на убѣжденіи, безъ всякаго притѣснительнаго начала. 
Но природа новоп вѣры, всегда доступной доказательству, сдѣлаетъ это духовное 
вліяніе также гораздо выше старой, какъ  по достоинству, такъ  и по прочности. Ибо 
католическое наставленіе могло избѣгнуть произвола только путемъ замѣны простыхъ 
человѣческихъ повелѣній сверхъестественными прихотями. Какими бы преимуще- 
ствами ни обладалъ подобный релсимъ, свобода здѣсь не могла быть достаточно обез- 
печена, такъ  какъ  приказанія, которымъ приходилось подчиняться, оставались не- 
объясненными, а измѣненъ былъ лишь ихъ псточникъ.

Нослѣдующія усилія метафизиковъ, пытавшихся основать наше достоинство на 
подчиненіе законамъ, имѣли еще меньшій успѣхъ. Ибо они, собственно, стремплпсь 
возстановить древнее владычество произвольныхъ прихотей, лиш енпыхъ только санк- 
ціи теократіи, которая ихъ сдѣлала одновременно болѣе достойными уваженія и ме- 
нѣе капризными. Это примиреніе между независимостью и солидарностью, составляю- 
щее истинную свободу, можетъ осуществляться только когда оно подчиняется объек- 
тивнымъ законамъ, освобожденнымъ отъ всякаго субъективнаго побужденія и по- 
этому всегда доступнымъ пастояп^имъ доказательствамъ.

Г О Э И Т И В И С Т Ь '  В V
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Таково будетъ огромпое соціальное благодѣяяіе паучнаго геиія, надлежащ имъ 
образомъ расиространениаго иа наиболѣе сложныя и наиболѣе важ иы я я в л е е ія  Че- 
лоьѣкъ уже ие будетъ болѣе рабомъ человѣка: онъ нокоряется только внѣш ней не- 
обходимости, которой иодчипяются такж е  тѣ, кои этого требуіотъ; ѳти приказан ія ,  
обусловленпыя внѣшией необходимостью, еикогда насъ пе унижаю тъ, даже когда ови 
иепреклоины. ІІо новая мудрость, сверхъ  того, учи'гъ насъ, что они почти всегда 
измѣияемы, въ особенности въ томъ, что касается наш ихъ важ н ѣ й ш и х ъ  свойствъ. 
Тогда наше достоинство иерестаетъ быть пассивнымъ, и мы посвящаемъ все наше 
пцдивидуальное или коллекгивпое существоваиіе безпрерывному совершенствоваеііо 
системы, дѣйствительными вождями когорой мы являемся. Составляющіе ее еете- 
ствеиные закопы стаиовягся необходимымъ основаніемъ нашего дѣятельнаго вм ѣш а- 
тельства, направляющимъ наши усилія и укрѣпляющимъ наши намѣренія. Чѣмъ 
лучше они будутъ извѣстиы, тѣмъ болѣе паше поведеніе будетъ свободно отъ вся- 
каго ііроизвольнаго и отъ всякаго рабскаго иодчиненія. Въ дѣйствительности, эти 
веѣш нія правила могутъ лишь рѣдко быть настолько опредѣлееными, чтобы, въ 
каждомъ случаѣ, избавить отъ повелительныхъ предписаній. По тогда сердцу надле- 
ж итъ  придти, съ той и съ другой сторопы, на помощь недостаточеости ума, чтобы 
слишкомъ плохо мотивированныя повелѣнія были выполнееы изъ побужденій любви. 
Совершенно избѣжать произвольиыхъ прихотей невозможно, но для нашего достоин- 
ства достаточно, чтобы они были подчинены однообразію в н ѣ ш н и х ъ  законовъ, и чтобы 
разсудокъ и чувство неизмѣино стремились сократить область ихъ повселеевнаго 
вліянія. А это двоякое условіе безспорно выполняется въ позитивеомъ строѣ, гдѣ 
промышленная лсизнь и научный духъ способствуютъ тому, чтобы каждыБ стаеовился 
все болѣе и болѣе независимымъ отъ всякой личеой прихотп и въ то же время 
тѣснѣе соединялся съ всеобщимъ оргаеизмомъ.

Птакъ, позитивизмъ обезнечиваетъ свободу и человѣческое достоинстпо, благо- 
даря тому, что считаетъ, что соціальеыя явлееія ,  т а к ъ  же какъ  и всѣ другія, под- 
чинены естествеипымъ закоеамъ, измѣняемымъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, нашеп 
мудрой дѣятельностью, въ особенности коллективной. Папротивъ, только угнетееіе и 
унижееіе можно ожидать отъ всѣхъ метафизическихъ утопій, которыя предоставляютъ 
общество законодательнымъ прихотямъ, не принимаютъ въ разсчетъ врожденеыхъ 
свойствъ, и добиваются солидарности только путемъ подавленія независимости, какъ  
это было въ древности.

Такимъ-то образомъ окончательный культъ свстематизируетъ активеое суще- 
ствованіе Великаго Существа, сообразно совокупности его естественныхъ законовъ, 
причемъ оеъ либо дополняетъ инстинктъ солидарности чувствомъ безпрерыввости, 
либо примиряетъ неизбѣжную независимость его р а зл и ч н ы іъ  оргаеовъ съ ихъ необ- 
ходимой общей дѣятельностью. Тогда политика можетъ, накоеецъ, дѣйствительно 
подчиниться морали, потому что долгъ замѣнитъ  право. Теоретическая власть про- 
возглаиіаетъ неоііровержимыя правила, въ которыхъ разсудокъ и чувство всегда со- 
вмѣстно способствуютъ измѣнеиію дѣятельности. Каковы бы ни были органы практи- 
чосісой власти, ея осуществленіе пріобрѣтаетъ неизмѣнный нравственный характеръ. 
Напротивъ, всѣ метафизическія системы ограничиваются регулированіемъ объема 
каждой власти, не давая затѣмъ никакого прпнцпііа для поведенія или оцѣнкп.

178 Огюстъ Конгь.
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Г Л А Н А XXVIII.

Фуннціи напиталистовъ или свѣтскихъ вождей.

Оть разсмотрЬиііі иктивцаго культа Человѣчества въ  цѣлоиь слѣдуетъ теперь 
перентц къ его главному ііодраздѣленію, чтобы закопчить характеристику нормаль- 
иаго отдЬленія духовной власти огь  свѣтской, составляющаго основной ііринципъ 
1І03ИТНВН0Й политики.

Безпрерывная дѣятельность Великаго Суніества относится либо къ  его внѣшнему 
сосгоянію, либо къ его собственной природѣ. Хотя каждая изъ этихъ двухъ важ- 
вы хъ  функцій касается одновременно и порядка, и прогресса, первая преимуще- 
ствеино относится кь  сохраненію, а вторая къ совершенствованію. Этотъ огромный 
органозмъ долженъ прежде всего, какъ  всякій другой, безпрестанно дѣйствовать на 
соотвѣтственную среду, чтобы поддержпвать и распространять свое матеріальное суп^е- 
ствованіе. Его практическая жизнь иоэтому, главнымъ образомъ, посвяіцена удоиле- 
творенію этихъ неиреодолимыіъ потребностей, требуіощихъ* постояпнаго производства 
обильныхъ матеріаловъ. Везпрерывное вырабатываніе этихъ матеріаловъ съ теченіемъ 
времсни становится зависяіцнмъ отъ послѣдовательнаго содѣйствія поколѣній больше, 
чѣмъ отъ одновременнаго содѣйствія индивидовъ. Выполняя эти грубыя, по необходи- 
мыя функціи, мы работаемъ нреимущественно для нашихъ потомковь, и удовлетво- 
реніями нашнхъ главныхъ потребностей мы бываемъ обязаны нашимъ предпіествен- 
нпкамъ.

Каждое ноколѣніе пропзводитъ, сверхъ своихъ собственныхъ потребностей, матері- 
альныя богатства, назначепныя облегчить трудъ и подготовить средства къ  существо* 
ванію для слѣдующаго поколѣнія. Такимъ образомъ, органы этой передачи становятся 
естественными руководителями промышленнаго труда, и они не извлекаютъ выгоды 
іізъ преимуществъ, связанныхъ съ обладаніемъ орудіями производства и предметамп 
потребленія, липіь прн исключительной песііособности. Къ этому практическому пре- 
восходству прибавляется естественное скоплепіе капиталовъ въ рукахъ мудрыхъ и 
искусныхъ администраторовъ.

Таковы свѣтскіе вожди современнаго общества. Окончательный культъ долженъ 
схъ  поддерживать какъ  органы питанія Велпкаго Существа, которые либо соби- 
раютъ и перерабатываютъ сырые матеріалы, либо распредѣляютъ ихъ всюду, подъ 
непрерывпымъ воздѣйствіемъ центральнаго органа.

Гордые своимъ непосредственнымъ и повседневнымъ значеніемъ, побуждаемыг, 
сверхъ того, личными инстинктами, которые одпи только и могутъ вызвать пхъ 
напряженную дѣятельность, они естественно стремятся злоупотреблять своимъ прак- 
тическимъ преобладаніемъ, чтобы налолспть на общество иго тяжелой необходпмости, 
непріемлемой ни для чувства, ни для разсудка. ІІоэтому ихъ само собой устанавлп- 
вающееся господство нуждается въ безпрестанномъ умѣряющемъ в і ія н іп  моральныхъ 
силъ. Таково главное политическое назпачепіе второй общей ф ункціи Веліікаго 
Существа.
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Г Л А В А  XXIX.

Необходимое воздѣйствіе моральныхъ силъ на силы матеріальныя.

Мозговая жнзпь І5еликаго Существа, .црямо отпосяіцаяся къ  его собстпенному 
совершенстішвапію, даже физичесісому, но въ особепностн интеллектуальному и мо- 
ральному, каікется сначала какъ-будто нредназначенной, какъ  и у низш ихъ организ- 
мовъ, для содѣпствія процессу питап ія . Однако, вскорѣ мьі замѣчаемъ, что она разви- 
ваетъ вокруі^ъ себя очаровапіе, едппствспно еіі свойственное, и являіощееся главнымъ 
источникомъ наіпего счастья. Тогда мы, папротивъ, начинаемъ разсматривать чело- 
вѣческую лсизнь, к ак ъ  ііредпазпаченпую для свободпаго развитія  разума, воображенія 
и, въ особепности, чувства, и только нрактическія  требованія безпрестанно вынуя:- 
даютъ насъ къ  тягостной дѣятелыіости. Эта важ ная  функція, не могущая никогда 
стать преобладающей, помимо достав.>яемаго ею намъ неііосредствепнаго удовлетьо- 
ренія, стаповится нашимъ главпымъ средствомъ, сперва безсознательнымъ, з а т ѣ і ъ  
спстематическимъ, для регулироиапія съ помощью ума и сердца болѣе или менѣе 
слѣпого дѣйствія органовъ питапія. Наиболѣе чистый и наиболѣе естествевныи 
псточникъ этого моральнаго воздѣйствія состоитъ въ женскомъ вліяніи, представляю- 
щемъ аффективную асизнь индивидуальнаго мозга. Но оно можетъ быть вполнѣ дѣй- 
ствительнымъ, только когда оно находится въ сочетаніи съ философской силой, ко- 
торая, несмотря на свою непосредственную слабость, также необходима для кол- 
лсктивнаго оргаиизма, какъ  умозрительная функція мозга необходима для индивида.

Къ ѳтимъ двумъ необходимымъ элементамъ умѣряющей власти Великое Су- 
щество, достигнувъ зрѣлаго состояпія, добавляетъ третій, которыи дополняетъ эту 
организацію и составляетъ главное основавіе ея политическаго вмѣшательства, по- 
рождая, наконецъ, активную функцію соціальнаго мозга, вліяніе пролетаріевъ.

Отъ этого дополнительнаго элемепта на самомъ дѣлѣ зависитъ возможное 
разрѣшеніе великой человѣческоп проблемы, а именно, преобладаніе общественности 
падъ личностью. Исключенный изъ практической власти вслѣдствіе отсутствія у 
пего досуга и богатства, онъ, однако, необходимъ для выполненія работъ, служа- 
щихъ источникомъ свѣтскаго господства. Связанный съ теоретическон вдастью, бла- 
годаря сходству вкусовъ и одинаковому положенію, онъ отъ нея ожидаетъ, главнымъ 
образомъ, систематическаго образованія, потребность въ которомъ онъ глубоко чув- 
ствуетъ, видя въ немъ источникъ достоинства и улучшенія, равно к ак ъ  и нено- 
средственнаго счастья.

Не взирая на то, что пароднып трудъ поглощаетъ много времени, остается 
еще все-таки большая возможность самообразованія для умовъ, которые, будучи не 
въ состояніи спеціализироваться въ тои или иной научной области, стремятся 
обыкновенно получить общіе взгляды, предпочитая всегда тѣ знанія, въ когорыхъ 
польза и реальность находятся въ  тѣсномъ сочетаніи. Въ то же время сердца про- 
лстаріевъ, чулсдыя тревогъ, связанпыхъ съ зпатностью пли богатствомъ, представ- 
лиютъ болѣе благодарнуіо почву для развитія велпкодушныхъ чувствъ, прелесть о



значепіе которыхъ лучше обііаруживаютсл въ пхъ жпзпи. Такъ какъ- они могутъ 
первенстиовать только своею числспноетью, пролетаріп Оолѣе стремятся къ единепію, 
чѣмъ свѣтскіе правителп, изъ которьіхъ каждьій обладаетъ матеріальнымъ господ- 
ствомъ, являющимся въ  его глазахъ существенньімъ и дѣлающимъ его одинокимъ.

Такимъ то образомъ умѣряющая власть естественнымъ путемъ находитъ среди 
практическихъ силъ, самопроизвольное развитіе которыхъ она должна видоизмѣпять, 
энергичнаго союзника, вполнѣ доступнаго моральному вліянію, наиболѣе прочноіі 
опорой котораго онъ становится .. Будучи одновремевно частнымъ п общимъ, актив- 
нымъ и умозрительпымъ, нй переставая быть чрезвычаипо аффективнымъ, народъ 
составляетъ необходимое промежуточное звево между теоретическимъ авторитетомъ 
и нрактическои властью, съ которыми онъ почти въ одинаковой степени связанъ, 
получая съ одной стороны образованіе и совѣтъ, съ другой— работу и помощь. Онъ 
представляетъ анергію Великаго Существа, какъ  женщины- представляютъ его чув- 
ствигельность, а философы— его умъ. ^
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Г Л А В А‘ XXX.

Канъ ограничить и обуздать злоупотребленія капиталистовъ.

Эта троякая мозговая сила должна сначала паучиться уважать необходимыя 
функціи питательнаго органа, а затѣмъ уже нравственно воздѣйствовать на нихъ и 
систематизііровать ихъ. Она должна ихъ регулировать, сообщая имъ по возможности 
больше благородства, сообразно постоянной здравой оцѣнкѣ ихъ природы.

Безъ сомнѣнія, пужно преодолѣть неосновательное высокомѣріе, столь же 
нераціональное, сколь и безнравственное, свѣтскихъ вождей соіфеменнаго общества, 
которые считаютъ себя создателями и обладателями матеріальной силы, образованной 
всѣми ихъ современниками и предшественниками. Но возводя ихъ отнынѣ въ истин- 
пыхъ общественныхъ служителей, призванныхъ управлять капиталами и руководить 
матеріальнымъ трудомъ, слѣдуетъ уважать и поддержпвать ихъ драгоцѣнную службу, 
а не униж ать или подавлять ее. ’ .

Нормальное отдѣленіе духовной власти отъ свѣтской немедленно къ  атому 
приводитъ, налагая на капиталистовъ преимущественно нравственную , отвѣтствеп- 
ность, а не политическую, какъ  это дѣлала разрупіительная метафизика. Когда но- 
вое духовенство исчерпаетъ по отпошенію къ нимъ средстиа убѣлсденія, вытекаю- 
щія изъ всеобщаго образованія, опо сможетъ прибѣгнуть къ систематическому по- 
рицанію, которому пародное согласіе и женская санкція прпдадутъ въ каждомъ го- 
родѣ и въ каждой семьѣ страшную силу. Чтобы обуздать крайпія уклоненія, это 
нормальное средство можетъ дойти до исключенія изъ общестма, которое, при надле- 
жащ емъ примѣпеніи, станетъ, благодаря указанной выше двойной опорѣ, болѣе 
рѣшительнымъ, чѣмъ въ средпіе вѣка, когда оргаппзація умѣряющей власти носпла 
только опытный характеръ. Но дал;е тогда воздѣйствіе должпо быть чисго мораль-



пымъ. Если въ  нсилючительныхъ случаяхъ , которые станутъ  все болѣе н болѣе 
рѣдкими, злоупотреблепіе иотребуетъ нѣкоторыхъ нолитическихъ мѣръ, то единствен- 
нымъ судьей въ  этомъ вонросѣ будетъ свѣтская власть.
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Г Л А В А  ХХХГ.

Въ новоіиъ строѣ богатотво можетъ передаваться по наслѣдству.

Вонреки метафизическиыъ возражеіііямъ нротивъ наслѣдственной нередачи 
матеріальныхъ богатствъ, новый кодексъ морали сумѣетъ въ большинствѣ случаевъ 
устранить главныя злоупотребленія этого естествевнаго снособа владѣнія. ІІри за- 
мѣнѣ права обязанностями, не прііходится безпокоиться о томъ, кто обладаетъ дан- 
пымъ могуществомъ, а лишь о томъ, чтобы онъ имъ нравильно пользовался. ІІози- 
тивизмъ, сверхъ того, выявиі-ъ соціальныя преимущества ипститута наслѣдства отно- 
сительно функцій, которыя, не требуя никакой особенпой способности, могутъ хорошо 
выполпяться лицами, нолучившими просто домашпюю подготовку. Въ особенности, съ 
моральнои стороны, люди, выросшіе въ  богатствѣ, болѣе доступпы великодушію, 
чѣмъ тѣ, кои медленно наживали его, хотя бы даже честнымъ путемъ.

Такимъ образомъ, наслѣдственная передача, которая вначалѣ примѣнялась е о  

всѣмъ функціямъ, мол;етъ неограничевно примѣняться къ  тѣмъ, которыя требуютъ 
наименьшаго спеціальнаго искусства, и состоятъ только въ сохраненіи капиталовъ, 
а не касаются ихъ употребленія. Если бы назначали другихъ хранителей, то отъ 
втого общественные иптересы 'нисколько не выиграли бы. Современная нромышлее- 
пость уже констатировала адмпнистративное превосходство частныхъ руководителеи, 
къ которымъ постепенно переходятъ всѣ тѣ соціальныя функціи, которыя могутъ 
исполняться отдѣльными лицами, за  исключеніемъ теоретическихъ функцій, имѣю- 
щпхъ всегда коллективный характеръ.

Завистливыя разглагольствованія противъ наслѣдственныхъ богатствъ не мо- 
гутъ помѣшать ихъ обладателямъ быть часто наиболѣе полезными органами Человѣ- 
чества, лишь бы только мудрое образованіе, надлежащимъ образомъ воспособляемое 
всеобпіимъ мнѣніемъ, направляло къ  добру естественныхъ счастливцевъ. Несмотря 
на бѣдность, присущую гремъ необходимымъ элементамъ умѣряющей власти, не въ 
пхъ средѣ возникнутъ этп напрасные протесты, развѣ только нѣкоторые члены за- 
будутъ достопнство и условія своей общеіі аффективной умозрительной и активнои 
службы.
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Г Л А В А XXXII.

Матеріальная отвѣтственность капиталиотовъ.

Едппственные матеріальвые иптересы, когорые моральная сила должпа оспа- 
ривать у политической силы, регулируются двумя общими прииципами, вытекающимн 
изъ точнои оцѣнки естествепнаго порядка. Съ одной сторопы, м у ж ч и п а  д о л -  
ж е н ъ  с о д е р ж а т ь  с в о ю  ж е н у ,  съ другой— к л а с с ъ  а к т и в п 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 п ы й .

Таковы два осповныя условія, очевидпо требуемыя природой Всликаго Су- 
щества, дабы его аффективныя и умозрительныя функціи могли надлежащимъ обра- 
зомъ выполняться. Благополучіе отдѣльныхъ лпцъ и общества настолько зависитъ 
отъ преобладанія чувства надъ разсудкомъ и надъ дѣятельностью, что опо пикогда 
пе будетъ куплено слишкомъ дорогой цѣной, если для достпженія его половина па- 
шего рода не будетъ принимать участія въ промышленномъ трудѣ. У самыхъ пе- 
значительныхъ племенъ активный полъ беретъ па себя въ этомъ отпошеніи по- 
стоянное обязательство, отлнчающее всегда человѣческую любовь, даже наиболѣе 
грубую, отъ простой скотской похоти. По мѣрѣ того, какъ  Великое Существо раз- 
вивается, это условіе существованія выпуклѣе выступаетъ и лучше удовлетворяется. 
Окопчательный культъ возводитъ его въ основную обязапность, отъ когорой ничто 
обыкновенно не освобождаетъ ни индивида, пи рода.

Что касается второго условія, то старое духовенство его издавна освятило; и 
нынѣш няя анархія его по существу уважастъ, по мевыпей мѣрѣ, тамъ, гдѣ проте- 
стантизмъ не далъ слишкомъ большого перевѣса индивидуальпости. Систематически 
утверждая его, какъ  необходимое для теоретическихъ функцій Человѣчества, придется 
его скорѣе суживать, чѣмъ расширять, въ особенности по сравпенію съ прежнимъ 
режимомъ, гдѣ обладаніе богатствомъ значительно способствовало самопроизвольному 
вырожденію католицизма.

Дабы пормальное отдѣленіе духовной власти отъ свѣтской было полпостью 
осуществлено, слѣдуетъ, чтобы новые философы оетались всегда столь же чужды 
богатства, какъ  и господства. Если :крецы Человѣчества должны наравнѣ съ жен- 
щинами быть чужды какой-либо практической власти, то они не должны бы ть 'бо-  
гаче продетаріевъ, и располагать лишь средствами, чтобы жить прилично, соразмѣрно 
ихъ соціальному положенію. И лишь при соблюденіи этого двоякаго условія, опи 
смогутъ достойно провозглашать свои мнѣнія и давать совѣты, чистота которыхъ 
никогда ье вызоветъ сомнѣыіГі.

Такимъ образомъ, въ своемъ нормальномъ управлепіи общимъ богатствомъ свѣт- 
скіе вожди должны будутъ удовлетворить этимъ двумъ необіодимымъ требовапіямъ 
при пормировкѣ платы за трудъ промышленныхъ рабочихъ и общественнаго возпа- 
гражденія теоретическихъ трудовъ. Какъ бы труднымъ ни казалось теперь выпод- 
пеніе этого условія, только этой законной цѣпой и моікетъ быть куплена прочпость 
практическаго равновѣсія. Нынѣшніе обладатели преимущества, которое не можетъ



болѣе поісоиться па пустыхъ, лп чны хъ  правахъ, могутъ объявить пепрісмлемои 
подобпую программу. Въ этомъ случаѣ ихъ функціи перейдутъ какимъ-либо обра 
аомъ къ  новымъ оргавамъ до тѣхъ  поръ, пока Великое Существо не найдетъ слу 
жителей, которые не будутъ отступать отъ своего основного служ енія , являющ агося
пеобходимымъ условіемъ преслѣдуемаго ими преимущества.

Но въ этихъ справедливыхъ предѣлахъ ихъ бдаготворное преобладаніе вызо- 
ветъ любовь и уваженіе, какъ  необходнмое для высшаго сущ ествованія. Умъ и 
сераце общпми и согласными усиліями заставятъ  исчезнуть всюду низкія  страсти и 
разрушительныя доктрины, порождаемыя теперь силой, которая, со времени упадка 
католической дисциплины, стремится уничтожить всякое настоящее нравственное 
обязательство во имя своихъ мнимыхъ правъ. Эта сила скоро поиметъ, чго по- 
добныя предписанія, добровольное исполненіе которыхъ составляетъ заслугу каждаго, 
только позішляютъ богатымъ избѣгать угрожающей имъ теперь политической 
тираніи. Тогда свободное сосредоточеніе богатствъ будетъ всЬми разсматриваться, как ъ  
необходимое условіе для ихъ полпой цѣлесообразности, въ особенности соціальной, 
ибо великія обязанпости требуютъ для своего выполнепія великихъ силъ.

184 Огіот> Конгь.

Г Л А В А  XXXIII.

Нормальныя отношенія іиежду философами, пролетаріями и ка-
питалистами.

Такимъ-то путемъ жрецы Человѣчества совершатъ моральное преобразованіе 
матеріальной силы, дабы питательныи апиаратъ надлежащимъ образомъ функціони- 
ровалъ на пользу всѣхъ органовъ Великаго Существа. Отказавшись отъ весьма за- 
коецой, по нременной борьбы, народъ достойео разовьетъ свои естественныя склон- 
ности къ  благоговѣнію и будетъ всегда подчиняться своимъ свѣтскимъ начальникамъ 
п довѣрчиво относиться къ  своимъ духовнымъ властямъ. Пролетаріи поймутъ, что 
истинное счастье нисколько не зависитъ отъ богатства, а обусловливается, главнымъ 
образомъ, отъ удовлетворенія интеллектуальныхъ, моральныхъ и соціальныхъ по- 
требностсй, которое для нихъ болѣе достунао, чѣмъ для правящ ихъ классовъ. Они 
безъ сожалѣнія откажутся отъ наслажденій^ доставляемыхъ богатствомъ и властью 
и составляющихъ естественное вознагражденіе за практическую дѣятельность. Послѣ 
добросовѣстнаго отправленія своей спеціальной службы, честолюбіе каждаго изъ нихъ 
выразится только въ стремленіи достойно выполнить свою общую функцію въ ка- 
чествѣ актпвнаго союзника теоретичсской власти, способствуя въ  мудрыхъ ежеднев- 
пы хъ  бесѣдахъ выработкѣ настоящаго общественнаго мнѣнія.

Народъ, который будетъ хорошо понпмать истипныя условія духовнаго упра- 
вленія, окажетъ довѣріе только духовенству, всегда расположенеому подчинять умъ 
сердцу и обезпечивающему нравственность реальной науки путемъ неизмѣннаго отре- 
ченія отъ свѣтскиіъ  преимуществъ. Если ложное честолюбіе увлечетъ нѣкоторыхъ 
философовъ на путь политическои карьеры, то пролетаріи сумѣютъ энергичво при-



мѣнить къ  нпмъ всеобіцую доктрину и поддерікать справедливос превосходство прак-
тическаго авторитета.

Хотя искусство должно всегда подчинять наукѣ свои общія вдохновенія, , 
однако, только оно должно руководить всякпмъ приложеніемъ позитивныхъ теорііі. 
Практическая неспособность теоретиковъ, уже привнанпая относительно низшихъ 
искусствъ, будетъ систематически доказана, въ особенности касательно политическихъ 
функцій. Философы должны вѣдать образованіе и слѣдовательно, давать совѣтъ; люди, 
стоящіе во главѣ промышленности, должны дѣйствовать и прелсде всего управлять, 
таково нормальное распредѣленіе, къ  которому народъ сумѣетъ всюду внушить ува- 
женіе, какъ  къ  необходимому для гармоніи Великаго Суіцества.

Оіііцій О БЗО РЪ  ІЮ ЗИТИВИЗМА. 1^5

Г Л А В А  ХХХІГ.

Эволюція революціонныхъ девизовъ.

Активный культъ Человѣчества, дополняя его умозрительнып и аффективный 
культъ, закрѣпляетъ истинный общіГі характеръ единственнаго политическаго пре- 
образованія, которое могло бы прекратить великую западную революцію. Но это 
окончательное обновленіе всѣхъ соціальныхъ учрежденій не можетъ прямо начаться 
теперь, такъ  какъ  оно требуетъ предварительнаго переустройства мнѣній и нравовъ 
па философскихъ основаніяхъ, уже установленныхъ позитивизмомъ, на что уйдутъ 
труды, по крайней мѣрѣ, одного поколѣнія. Поэтому, въ теченіе этого промежутка 
политика должпа оставаться по существу временной, хотя направляемой въ духѣ
окончательнаго состоянія.

Въ настоящее время признанъ только аффективный прпнципъ новаго режима; 
постоянное подчиневіе политики морали. Оно, дѣйствительно, составляетъ истивный, 
отпынѣ неотъемлемый, органическій смыслъ деклараціи фравцузской Республики, 
которая утверждаетъ, что всѣ люди должны служить Человѣчеству. Что же касается 
систематизаціи, которая одна только можетъ осуществить этотъ освовной принцвпъ, 
то позіітивизмъ установилъ ея освоваиія, но общественный разумъ ихъ еще, одвако, 
ве првнялъ. Должно падѣяться, что въ скоромъ времени девпзъ, характеризуіощій 
эту новую цолитичсскую философію, самъ собою иолучитъ всенародное освящевіе.

Г Л А В А XXXV.

Первый девизъ: Свобода, Равенотво.

Назначепвяя возвѣщать безповоротное отреченіе отъ стараго порядка, по ве- 
способпая какимъ-либо образоиъ укавать природу окопчательпаго состоянія, отрица- 
тельная часть революціи вся цѣликомъ уложилась въ глубоко противорѣчивомъ де-



визѣ: С в о б о д а ,  Р а в е п с т в о , — не совм іістим ом ъ  ни съ  какой реальной организа- 
иіеГі. N60 при свободной ѳволюціи необходимо развиваютея какія-либо различія , въ  
особенности умственныя и моральпыя; т а к ъ  что для того, чтобы поддерживать 
равенство, нриходится нодавлять эволюцію.

Но эта коренная несообразность не ослабляла отрицательной ѳнергіи ѳтой 
ііервоиачальной формулы, гдѣ ненависть къ  прошлому заслоняла пониманіе буду- 
іцаго. Ея нрогрессивная тенденція настолько умѣряла тогда ея анархическую при- 
роду, что она могла внуш ить первую понытку основать истинную политику на 
совокупности историческихъ фактовъ,— понытку, осуществленную, хотя не вполеѣ 
удачно, въ  безсмертномъ нроизведеніи і )  моего знаменитаго нредшественника Кое- 
дорсэ. Такимъ образомъ, будущее окончательное преобладаніе историческаго напра- 
влснія давало себя чувствовать уже во время господства анти-историческаго духа.

Долгое ретроградное движеніе, необходимо наступившее нослѣ ѳтого рѣш итель- 
паго нотрясенія, ни разу не могло имѣть никакого настоящаго девиза, вслѣдствіе 
тайной антипатіи, которую оно всегда внушало людямъ мысли и людямъ сердца. 
Ея прочными результатами могли быть только всеобщее убѣждееіе, снерва опытное, 
атѣмъ снстематическое, въ органическомъ безсиліи революціонной метафизики и 
разработка историческихъ матеріаловъ, которая, давъ первую оцѣнку среднихъ вѣ- 
ковъ, сиособствовала подготовленію нозитивизма.

186 О гю стъ ІСоіі'п>.

Г Л А Б А  ХХХГІ.

Второй девизъ: Свобода, Общественный Порядонъ.

Ііогда, благодаря памятиымъ событіямъ 1 8 3 0  г., окончилась эта ретроградная 
реакція, начатая Робеспьеромъ, развитая Боеапартомъ и удлиненная Бурбоеами, то 
двусмысленное еедвижное состояніе, которое теперь закоечилось, породило еовый 
іфемееный девизъ. Знаменитая формула: С в о б о д а ,  О б щ е с т в е н н ы й  П о р я д о к ъ ,  
преобладавшая еа  протяжееіи полъ поіѵолѣнія, вѣрео отражала соціальеую среду, 
еослужившую для еея  источникомъ. Ея зеачееіе  было тѣмъ болѣе реальео, что оеа 
создалась сама собой, безъ какой бы то ни было торжественной санкціи. Оеа яви- 
лась плодомъ общественнаго разума, который, ее видя еи еа  одномъ знамееи истие- 
пой формулы соціальеаго будущаго, ограничился согласованіемъ двухъ условій, ее -  
обходимыхъ для его подготовленія. Этотъ второй девпзъ подходилъ ближе перваго 
къ  оргаеической цѣли революціи. Здѣсь было исключено противо-обществеееое ео- 
еятіе равеества, всѣ моральеыя преимущества котораго доставляетъ, ео безъ всякой 
политической опасности, неразрушимое чувство всеобщаго братства, которое, еачи вая  
со среднихъ вѣковъ, не нуждается на Западѣ въ особой формулировкѣ. Важеое

1) М. К о і і д о р с э .  «Эскизъ исторической картины прогресса Человѣческаго 
разума». Спб. 1909. Пер.
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поияті(' порядка было введено въ эту формулу на основаніи опыта н съ огоноркои, 
нриличествующеГі эпохѣ, когда анархія умовъ и сердецъ предписывала ограничи- 
ваться виутреннииъ и внЬшнимъ матеріальнымъ порядкомъ.
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Г Л А В А  ХХХѴ11.

Третій и послѣдній девизъ: Порядокъ и Прогрессъ.

Второй вреиевныб девлзъ пересталъ быть удовлетворительнымъ съ тЬхъ поръ, 
какъ политическое превосходство республиканскаго принципа открыло намъ положи- 
тельную часть революціи і) ,  уже начавшуюся для истинныхъ философовъ, когда 
я основалъ настоящую соціальную науку. Но отказываясь отъ послѣдней формулы, 
обшественный разумъ не могъ быть на столько ретрограднымъ, чтобы принять 
иервоначальную, которая годилась только для начальнаго потрясенія. Хотя полное 
отсутствіе соціальныхъ убѣжденій и можетъ объяснить оффиціальное воскресеніе ея, 
это не помѣшаетъ здравымъ умамъ и благороднымъ сердцамъ по собственному по- 
чину, принять систематическій девизъ будущаго: П о р я д о к ъ  и П р о г р е с с ъ .  Его 
философскій и политическій характеръ былъ достаточно очерченъ во второй частп 
настоящаго 4сОбзора>, такъ  что здѣсь я могу ограничиться указаніемъ на его про-
исхожденіе и на способъ его устаиовленія.

Онъ связывается съ предыдущимъ, подобно тому какъ  этотъ послѣдній былъ 
связанъ съ первымъ, черезъ посредство одного изъ элементовъ этого соціальнаго 
сочетанія, по необходимости двийного, к ак ъ  всякое другое даже неорганичесвое со- 
четаніе. Сверхъ того, онъ своеобразно санкціонируетъ также понятіе, общее первымъ 
ді$умъ девизамъ, такъ  какъ  всякій прогрессъ предполагаетъ свободу. Но онъ прямо 
отдаетъ порядку первенство, которое ему принадлежитъ и безъ котораго онъ не мо- 
ж егь  обнять всю свою естественную область, являющуюся одновременно обществен- 
ной и частной, теоретической и практической, моральной и политической. Включая 
прогрессъ какъ  цѣль и проявленіе порядка, онъ провозглашаетъ понятіе, которое 
было подготовлено первоначальнымъ потрясеніемъ и которое получитъ господствующее 
значеніе при органическомъ завершеніи западной революціи. Примиреніе этихъ двухъ 
важныхъ условій, бывшее до тѣхъ  поръ невозможнымъ, уже достигнуго всѣми перс- 
довыми умами. Хотя общественный разумъ его еще не санкціонировалъ, но всЬ 
пскренніе люди сами собой къ нему стремятся послѣ послѣдней фазы ретрограднаго 
движенія. Его грядущее провозглашеніе все болѣе и болѣе приближается, судя по 
обнаруживающемуся совпаденію между ретроградными стремленіями и анархическпми 
тенденціями, все болѣе и болѣе обусловливающимися одними и тѣми же желаніями.

0  Р сспублика  18І8 г.
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Г Л А В А  XXXVIII.

Необходимость во вреіѵіенной политикѣ въ теченіе переходнаго 
періода. Новое правительотво должно быть ввѣрено треіиъ про- 

летаріямъ.

1І0 если бы даже и состоялось уже теііерь предполагаемое вами сочетавіе 
будущаго систематическаго девиза съ его основнымъ иринципомъ, все же это было 
бы недостаточно для того, чтобы ввести въ настоящее время окончательныГі строй, 
трсбующіп цредварительнаго окончанія духовнаго междуцарствія. Поэтому, пока бли- 
жаишее ііоколѣніе будетъ стремиться къ  достиженію этого важваго условія, когда 
всѣ умы и всѣ сердца, въ особенности пролетарскіе и женскіе, должны будутъ ока- 
зывать посильную номоіць философскому духовенству, нужно установить временное 
нравительство, которое имѣло бы цѣлыо ноддерживать внутри и внѣ норядокъ, не- 
обходимый для нереходнаго періода. ІІозитивизмъ можеть взять ва  себя также эту 
исключительную обязанность, такъ  какъ  его точная историческая оцѣвка двухъ 
сосгояній, нрошлаго и будущаго, лозволяетъ ему создать дѣлссообразное временнос 
промежуточное состояніе.

Для разрѣшенія эгой задачи позитивизмъ призываетъ теперь къ  жизни вовве 
революціонное правительство, такъ  же првсиособленное къ положительной части ре- 
волюціи, какъ  поразительпое полптическое твореніе, Конвентъ, было ііриспособлено къ  
ея отрпцательпой части.Оно характеризуется современнымъ согласованіемъ между полвой 
свободои изложенія пли обсужденія и практическимъ преобладаніемъ надлежащимъ обра- 
зомъ преобразованноп центральной властп. Устное или письменное изслѣдовавіе станетъ 
вполнѣ свободнымъ, какъ  вслѣдствіе уничтоженія угнетающаго фпскальнаго или кара- 
тельнаго законодательства, такъ  и вслѣдствіе того, что будетъ разрушена неблагородная 
стѣна, котороп психологи отгородилн дѣятельность государственпыхъ людеи отъ 
частной оцѣнки; такъ, въ особенности, благодаря уничтожепію двойного оффпціялі.паго 
бюджета, теологпческаго плп метафизпческаго, который только и преп: тствуетъ те- 
ііерь истинной свободѣ обучепія. Такъ какъ  при существованіп этой основной га- 
рантіи, центральпая власть не будетъ болѣе внушать серьезныхъ опагеній ретро- 
градпыхъ попытокъ, ея пеобходпмое преобладаніе надъ мѣстной властью пріобрѣтетъ 
ту напряженпость, которая требуется въ настоящее время для поддержапія матері- 
альпаго порядка средп умствепноп и моральной анархіи. Вотъ почему собраніе пред- 
ставптелей французскаго народа, сокращепное приблпзптельно до 2 0 0  члеповъ, со- 
храпитъ только право ежегоднаго вотпрованія налога, предлагаемаго правящимъ 
комптетомъ, п прапо провѣркп прошлогоднпхъ расходовъ. Всѣ государственпыя мѣры, 
какъ законодательныя, такъ п исполнптельныя, должпы псходпть отъ центральноп 
иластп, обязаппой только заранѣе отдавать пхъ на свободное обсуждепіе газетъ, на- 
родпыхъ собрапіп и отдѣльпыхъ мыслптелеп, причемъ, однако, это всеобщее обсѵ- 
ждепіе ппкогда пе должпо создавать ей какихъ-лпбо препятствій.

Обезпечпвъ, такпмъ образомъ, пепзмѣнпос прогресспвное направленіе верхов- 
паго комптета, остается составпть ею  съ такпмъ разсчетомъ, чтобы онъ всегда имѣлъ



ирактическін характеръ, иеоОходіімый для его иереходнаго назііачснія. ІІоэтому-то 
нознтпиная теорія указываетъ на иролетаріевъ, какъ  па единственную среду, изъ 
которой могутъ быть выбраны такіе государстиенные ліоди, которые могли бы яииті.ся 
достойными нреемниками членовъ ІІонвента. Итакъ, центральная власть будетъ ввѣ- 
рена тремъ народнымъ нравнтелямъ, которые сосредоточатъ въ своихъ рукахъ всѣ 
нолиомочія министровъ п королевскія функціи, рукоиодя одинъ внутренними дѣлами, 
другой внѣшними и третін финансами. Они созываіотъ и раснускаютъ подъ своеіі 
моральиой отвѣтственностыо собранія нропинціальныхъ денутатовъ, въ которыхъ, 
Оезъ всякаго формальнаго преднисанія, будутъ преобладать лица, стояіція во главѣ 
нромышленности, которыя будутъ безвозмездно выполнять возложенныя на нихъ 
обязанности, всегда соотвѣтствующія ихъ новседневнымъ занятіямъ. ІІри перемѣнахъ 
личнаго состава правительства, возможныхъ въ переходномъ состояніи, этого неболь- 
шого числа правителей будетъ достаточно, чтобы иоддержать непрерывность, позволяя 
отдѣльно представлять предшествующую фазу, будущее направленіе и настоящее 
иоложеніе вещей.

Это временное правительство, хотя является по пеобходимости революціоннымъ, 
приближается, насколько это возможно, къ  пормальному состояпію. Характеризуіощая 
его чисто свѣтская верховная власть отличается отъ таковой въ нормальпомъ со- 
стояніи только тѣмъ, что ея члены вербуіотся изъ класса, обычно чуждаго практи- 
ческои власти, которая должна быть окончательпо предоставлена лицамъ, стоящимъ 
во главѣ промышленности. Но необходимость этой единственной аномаліи пастолько 
вызывается пастоящимъ положеніемъ дѣла, что ея примѣненіе, къ  тому же весьма 
ограниченное, не можетъ причпнить никакого реальнаго вреда нравамъ пролетаріевъ. 
Такъ к ак ъ  важпо, главнымъ образомъ, сдѣлать нравственной активную жизнь, то 
весьма важно предоставить политическое преобладаніе тому практическому элементу, 
который паиболѣе доступенъ по уму и по сердцу, моральному вліянію. Его поли- 
тическое господство не будетъ препятствовать свободному развитію свѣтской власти, 
а, напротивъ, подготовитъ ее нормальпое главенство, внушая ея представителямъ по- 
требность въ  полномъ обновленіи, частномъ и обіцественномъ, безъ котораго они 
остались бы недостойными занять предназначенное имъ въ окончательномъ строѣ 
мѣсто. Въ то же время совѣщательное вліяніе такимъ путемъ правильно вводится 
въ новое правительство. Будучи сначала чисто безсознательнымъ, оно будетъ ста- 
новиться все болѣе и болѣе систематическимъ, по мѣрѣ того, какъ  будетъ совер- 
шаться свободное философское обновлепіе, на которомъ будетъ покоиться окончатель- 
ный режимъ.

Эготъ повый временноп режимъ тѣмъ болѣе соотвѣтствуетъ своему назначенію, 
что, хотя онъ вызванъ настоятельными потребностями состоянія Франціи, онъ пригоденъ 
п для всѣхъ достаточно передовыхъ народовъ, у которыхъ великій кризисъ уже 
обнаружился.* Такимъ образомъ, съ самаго начала вторая часть'революціи пріобрѣ- 
таетъ  западный характеръ, между тѣмъ какъ  первая должна была быть только 
націопальной.

ІІрплетарская природа новои центральной власти проявитъ встоду подобныя 
черты, т а к ъ  к ак ъ  революціонное главенство будетъ принадлежать классу, наилучше 
освобождепному отъ всякой мѣстпой антппатіи и болѣе расположенпому умомъ п
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сердцемъ ко вссобіцему союзу. Даже ссли этотъ режимъ огранпчится въ теченіс 
нѣсколькихъ лѣтъ одной Франціей, онъ вскорѣ нреобразуетъ на ьсемъ Западѣ ста- 
рую дипломатію.

Таковы главныя нреимуіцества, которыя систематичсское обоснованіе должпо 
достанить второму революціонному нравительству, между тѣмъ к ак ъ  нервое могло 
вытекать только изъ эмпирической оцѣнки, иснравленпон нрогрессивнымъ инстинк- 
томъ Конвента.

Болѣе нолныя указан ія  по этому вопросу читатель найдетъ въ спеціальномъ 
д о к л а д ѣ ,  опубликованномъ въ авгус^гѣ 1 8 4 8  г. ІІозитивистскимъ Обществомъ ^).

1̂ 0 ()гюс'гъ Копгь.

Г Л А В А XXXIX.

Западный позитивный номитетъ, органъ новой духовной власти.

Когда, благодаря образованію временнаго нравительства, внутреннее спокойствіе 
II впѣшній миръ, несмотря па продолженіе умственной и моральной анархіи, будутъ 
обезпечены, огромная нреобразовательная работа можетъ дѣятельно выполняться 
въ атмосферѣ отнынѣ ненарушимой философской свободы. Дабы ѳта работа ш іа  
по возможпости успѣшпо, важно, чтобы она нроизводилась при помощи философско- 
нолитической ассоціаціи, о которой было заявлено въ моемъ осиоиномъ трактатѣ  
въ 1 8 4 2  г., гдѣ я ей далъ характерное названіе З а н а д н а г о  н о з и т и в н а г о  
к 0 м и т е т а.

Пмѣя своимъ мѣстопребываніемъ, главнымъ образомъ, ІІарижъ, этотъ комитетъ 
будртъ состоять первоначально изъ восьми французовъ, семи англичапъ, шести 
нѣмцевъ, пяти итальянцевъ и четырехъ испанцевъ. Это число будетъ достаточно, 
чтобы всѣ главпые элементы каждаго западнаго населенія были въ немъ нредставлены. 
Такъ, въ германское представительство войдутъ: одинъ голландецъ, одинъ нруссакъ, 
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 
представятъ иберійское населеніе.

Этотъ родъ постояннаго собора новой Церкви долженъ донустить въ свою 
среду всѣ необходимые элементы умѣряющей власти и даже долженъ присоедпнить 
къ  себѣ тѣхъ представителей управляющей власти, личное обновленіе которыхъ 
достаточно ушло впередъ, чтобы достойпо содѣпствовать всеобщему обновленію. 
Такимъ образомъ онъ съ самаго начала обнпметъ всѣхъ практиковъ и всѣхъ 
теоретиковъ. Основной союзъ между философами и пролетаріями здѣсь въ особенности 
обнаружится, а также и другія искреннія связи, относяіціяся даже къ  отстадымъ 
классамъ. Чтобы достойно отвѣчать своему главоому назначенію, онъ еще съ боль-

1) Этотъ докладъ воспроизведенъ въ К е ѵ и е  о с с і ( і е п І а 1 е ,  іюль, 1889г., стр. 91. 
По этому же вопросу прочесть статью п документъ, насечатанныѳ П. .'Іафиттомъ въ 
К е ѵ и е  о с с і й е п і а і е ,  январь, 1&90 г., стр. 70.
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шимъ осиованіемъ допуститъ третій общіи влементъ умѣряюіцеіі нласти, способный 
ванлучшимъ образомъ нредставлить основное нреобладаніе сердца надъ умомъ. 
Такъ что, кромѣ тридцати указанны хъ выше членовъ, онъ вкліочитъ въ своіі 
составъ шесть выдающихся женициіъ, двухъ француженокъ и по одной отъ каждоіі 
другой западной вѣтви. І^ромѣ ихъ нормальнаго вліянія, ихъ особое участіе необхо- 
димо для того, чтобы надлежащимъ образомъ раснространить нозитивизмъ среди 
наш ихъ южныхъ братьевъ, согласно благородной роли, которую я нредназначалъ 
для своей святой нодруги, нохищенной нреждевременной смертью у обновленнаго 
комитета, въ которомъ она могла съ достоинствомъ занять мѣсто.

Между тЬмъ, как ъ  различныя національныя правительства буду'гъ поддерживать 
всюду матеріальеый порядокъ, эти вольные предшественники окончательнаго режима 
будутъ руководить на Западѣ той преобразовательной работой, которая постепенно 
разсѣетъ духовное междуцарствіе, составляющее единственное существенное пре- 
пятствіе для соціальнаго преобразованія. Они поэтому должны будутъ способствовать 
развитію и распространенію позитивизма, равно какъ  его возрастаюп^ему примѣ- 
ненію, всѣми благородными средствами, которыя окаясутся въ ихъ распоряжевіи. 
Помимо устнаго и письменнаго, народнаго и философскаго обученія, они въ особеи- 
носто постараются по возможности в ве сти . 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 новаго режима, способствуя принятію всюду нѣкоторыхъ общихъ 
мѣръ, польза которыхъ признана уже Давно, по которыя не могли до сихъ поръ 
осуществиться, за отсутствіемъ центральнаго органа, стоящаго выше національнаг^^
соперничества.

Оішміі ОБЗОРЪ позитивизмл.

Г Л А В А 11.

Западная Республика. Ея главныя учрежденія; флотъ, монета, 
ноллежъ, религіозная хоругвь, политичеокое знамя.

Первой общей иѣрой будетъ учреждевіе западнаго флота, назначевваго какъ  
для всеобщаго надзора за морями, так ъ  и для теоретическихъ или нрактическихъ 
изысваній. Его экипаж ъ, вольно вербуемый и онлачиваемый пятыо вѣтвями великои 
заиадной семьи, достойно замѣнитъ чудныхъ морскихъ рыцарей, исчезнувшихъ 
ьмѣстѣ съ католицпзмомъ. Его флагъ естествепнымъ образомъ явится первымь 
торж ественны м ъ  ііровозглашеніем ь общаго позитивистскаго девиза.

Эта нервая характерная иѣра естественно вызоветъ вторую, зваченіе котороіі 
не менѣе безспорно и которая ве могла, одвако, осуществиться въ виду западной 
анархіи, обусловленной политическимъ паденіемъ католицизма. Оііа будетъ закліо- 
чаться въ установленіи различными свѣтскими властями общей монеты, что облегчитъ 
на всемъ зіінадѣ промышленныя сдѣлки. Три шара изъ золота, серебра и платипы, 
каждый вѣсомъ въ пятьдесягь граммъ, представятъ достаточію разнообразія. На 
большомъ кругѣ, параллельвомъ малому плоскому оспованію, должно будетъ выгра-



] () 0
^^постъ Коіггъ.

і'ироі.ать о с іо т іо й  девіізъ. Па ііоліосѣ надлежало 6ы изобрашіть безсисртяаго Карла 
іеликаго, к ак ъ  іісторпческаго осноиателя Заііадиой Республики; имя котораго можно 

ы начертать ьокругъ его благородпаго изоГіраженія. Это имя, одиііаково чтимое 
ііа «семъ цнаді,, могло бьі служііть, на общемъ стариеномъ я з » к ѣ ,  для обще- 
уііоі'ребительнаі '0  наименованія іісеобіцеіі монсты.

Указавъ эту дішякуіо мѣру, которая вскорѣ сдѣлаетъ ііоііулярнымъ обноіияющій 
ьомитеть, считаіо излишнимъ особо остананлиі.аться [на различныхъ о п ер ац ія іъ ,  

ряыо огносящихся къ  еіо піавпому назна.іенію. Тѣмъ не «енѣе, я должееъ здѣсь 
тмѣтигь сііободиое осноііаніе занадноіі коллегіи, которая можетъ составить система- 
0 ческое ядро настоящаго мыслящаго класса. Призванные образовать окончательное 

ду^ венство, эти новые философы должны будутъ преимущественео вербоваться
другихъ  классовъ

11+»' ** И гр а вяться .  Они введутъ сеыилѣтнее обученіе нозитивизму во всѣхъ
гахъ, гд ночва будетъ благонріятеа для его еасаждееія. Кромѣ того, оеи вы-

миссіонеровъ, которые будутъ проновѣдывать
ГоГялкѵ Г Г “ Указанному ниже

у. т  ху этоіо дѣла будутъ весьма сііособствовать обычныя иѵтешествія 
иролетаріевъ-нознтивистовъ. іі . ' іеш ествія

і.злані1‘" ) и  7 " “' "  ‘•бротиться ко второмѵ
ОбществоІъ ІІозитивнои Шко.іы, нанечатаннаго въ 1 8 4 9  г. Ііозитивистскимъ

. Ы . .  еиеціальныхъ мѣръ, я  долженъ здѣсь подробнѣе указать еа  ,д е о
бщее учрежденіе, „дннаково огносящееся къ  нормальному режиму и къ  концу

7 1 1 7 2 ' систематическаго знамени, одновремеено западеаго
нацюнальнаго, необходиность въ которомъ уже инстинктивно чувствуется н

д З м и Т п г "  эмблемы, но только не аеархическ^ми
девизами. Оргааическіи переходъ долженъ начаться съ расцространенія повсюду 
цвѣтовъ и девизовъ, присущихъ окончательному состоянію. ^

Чтобы опредѣлить, какимъ должно быть политическое знамя, слѣдуетъ сперва

женъ символъ Человѣчества въ  видѣ тридцатилѣтней женщины, держащей на рукахъ
своего сына. а другои сторонѣ будетъ начертана свящ енная формула позитивистовъ-

юбовь какъ  принципъ, порядокъ какъ  основаніе и црогресс; какъ  цѣль, Г р Г е ” ;
онъ этоп стороеы • долженъ быть зеленыр, являющінся естественнымъ цвѣтомъ 

надежды, которыи подобаетъ эмблемамъ будущаго.
Этотъ же самый цвѣтъ едвнственно подходитъ для политическаго знамеев

немТя Р‘’звѣваться какъ  флагь то н.і
емъ не можетъ быть живописи, а  вмѣсто того на верхушкѣ древка будетъ нахо

диться статуетка Человѣчества. Основная формула будетъ разложена на два д е в и з а -
о д н м у  для каждои его зеленои стороны,— характеризующіе позвтивизмъ: одинъ

Ж и т ь 0 ]і я  д 0 к ъ и II )і 0 г р е с с ъ ,  другои морально-эстетическіи—
^ К и г ь  д л я  д р у г и ^ .  Если первыіі долженъ предпочитаться мужчиеами, то

’) Д о к л а д ъ  псреиечатанъ в ъ К с ѵ и е  о с с і а о . и а ] е ,  ссніябрь, 188» г., стр. 163.



второй единственво подобаетъ женщинамъ, которыя такимъ об{азомъ смогу^гъ, нако- 
нецъ, нринять достойное участіе въ наш ихъ обіцественныхъ манифестаціяхъ.

Изъ ѳтого западнаго знамени легко сдѣлать различныя надіональныя знамена, 
добавляя къ  нему нростую каиму изъ нынѣшнихъ цвѣтовъ каждой національности. 
Во Франціи, которая должна взять на себя ночинъ въ этомъ нововведеніи, эта 
кайыа нредставиіт) наши три цвѣта въ нринятомъ тенерь норядкѣ, но съ нреобла- 
даніемъ средняго бѣлаго ііоля, изъ уваженія къ  нашему сгарому знамени. Это 
удачное сочетаніе однородности и разнообразія ясно нокажетъ, что новый занадный 
союзъ способенъ добросовѣстно уважать всѣ, даже самыя слабыя націи, изъ  которыхъ 
каждая сохранитъ свои собственныя эмблемы, не нарушая общаго символа. Всѣ 
второстененныя эмблемы, вытекаіощія 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 позитивнаго 
комитета, которая наилучшимъ образомъ характ^ризуетъ все значеніе его свободнаго 
вмѣшательства.

Хотя эта преобразовательная ассоціація должна постепенно пріобрѣсти огромное 
распространеніе, важно, однако, чтобы ея центральное ядро оставалось всегда огра- 
пиченнымъ своими тридцатью шестыо первоначальными членами, за исключеніемъ 
вышеуказаннаго 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 однородиость позигивнон 
Церкви, не вредя ни ея прочности, ни ея активности. Окончательное преобразованіе 
будетъ гарантировано, когда въ этотъ добровольный союзъ вступитъ преобладающая 
часть каждаго западнаго элемента.

Въ этомъ постепенномъ ходѣ числа, указанны я здѣсь для представителеіі 
различныхъ національностей, представятъ только приблизительно степень участія 
ихъ въ дѣятельности комитета. Этотъ трактатъ объяснитъ, на основаніи совокупности 
прошлаго, нѣсколько иной порядокъ, по которому пять группъ западныхъ народовъ 
примутъ участіе въ позитивистскомъ движеніи. Онъ отличается отъ предыдущаго 
порядка тѣмъ, что Италія здѣсь поднимается на второе мѣсто, Испанія на третье, 
между гЬмъ 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 принадлежитъ четвертому тому иастоящаго 
трактата

О б щ і і і  о б з о р ъ  і і о з и т и в и з м л .  1 9 3

1) Въ IV томѣ С и с т е м ы  п о з и т и в і і о й  п о л и т и к и  иа иослѣдиемъ мѣстѣ 

поставлена Германія.

V 13П о з и т и в и с т ы ,  В. V.



11)4 Огюсгь іѵоігіъ.

Г Л А И А ХЫ.

Новая доктрина пригодна для людей всѣхъ расъ и всѣхъ клима- 
товъ, но ихъ добровольное присоединеніе къ ней, конечно, совер* 

шится оъ неравной скоростью.

Рѣшительное движеніе, долженствуюіцее, въ  концѣ ковцовъ, о ів ат и ть  весь 
нашъ родъ, само собой получитъ иервое нормальное расширеніе, когда ііерейдетъ съ 
Занада къ  народамъ, для которыхъ оно станетъ 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- 
н іал ьн ы іъ  членовъ, по два огъ Сѣверной Америки, Южной Америки, Индіи, Австра- 
ліи, к ак ъ  Голландской, такъ  и Испанской.

Достигнувъ, такимъ образомъ, численности въ сорокъ восемь членовъ, пози- 
тивныіі комитетъ пополнитъ затѣмъ свой нормальный составъ путемъ постепеннаго 
включенія двѣнадцати членовъ— представителей различныхъ отсталыхъ народовъ. 
Каждый изъ послѣдішхъ 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, т а к ъ  какъ ,  
если оно будетъ плохо поиято, оно вредно отразится на ясности и энергіи обновляю- 
щаго движенія. Но не слѣдуетъ забывать, что Великое Существо будетъ вполнѣ 
сформировано лишь послѣ всеобщаго объединенія всѣхъ его органовъ. Между простоп 
національностью, дальше которой соціальный геній древности никогда не ш елъ, и 
окончательвымъ Человѣчествомъ средніе вѣка установили слишкомъ игнорируемую 
теперь промежуточную стадію, создавъ сиободную западность. Нашъ первый п о іи ти -  
ческій долгъ состоитъ нынѣ въ переустройствѣ послѣдней на непоколсбимыхъ осно- 
ваніяхъ, для чего необходимо прекратить анархію, вызванную паденіемъ католико- 
феодальнаго релшма. Ио мѣрѣ того, какъ  эта систематизація будетъ совершаться, 
она всюду укажетъ, что западность составляетъ только послѣднее подготовленіе къ  
настоящему Человѣчеству, которое мы всегда предчувствовали съ нашей колыбели, 
по которое до сихъ поръ, пока преобладали теологизмъ и война, было невозможно 
даже въ идеѣ.

Основные законы человѣческой эволюціп, составляющіе философскін фунда- 
ментъ, окончательнаго строя, необходимо подходятъ для всѣхъ климатовъ и для всѣхъ 
расъ, причемъ возможны только различія въ скорости ихъ усвоенія. Эти понятныя 
опозцавія должны отнынѣ возмѣщаться болѣе систематизированнымъ развитіемъ, 
свободнымъ 0'гъ опасностей и колебаній. присущихъ первоначальному прогрессу, ко- 
торый могъ быть только опытнымъ, такъ  какъ единственно его опѣнка указала 
общій законъ.

Осуществляя отнынѣ среди нашихъ отсталыхъ братьевъ это мудрое и вели- 
кодушное вмѣшательство, Западъ откроетъ самое благородное поле дѣятельности



1ОГ)Оіііцііі оиа()і’ъ иозигинизмл.

соціальиому искусству, иадлежащимъ образоиь осиованному па реолыіои иаукѣ. 
Всегда отиоситсльиьш, хотя ие произвольныя, вссгда дсликатныя, хотя внергичпыіі. 
эти естествепныя воздѣйствія, одноврсменио частпыя и обіцественныя, иацюнпльныя 
п заиадяыя, составятъ моріільно-политическую систему, которая окажется нензи - 
рн«о выше теологическаго или воепнаго прозелитиама. Они со временемъ сосрсдо- 
точатъ на себЬ главное вннманіе нозитивиаго комитета, хотя сначала опи Судуіъ
для него лишь нторостеііеннымъ дѣломъ.  ̂ ^

Это постененпое расширеніе, конечпо, начнется съ остальпой части бѣлон 
расы, всоду превосходящей двѣ другія расы. Ея окончательнос нріобп(сп.е к ъ  Вели- 
кому Существу оройдетъ черезъ три главныя фазы, двѣ моііотеистическ.я и одпу 
нолитеистическую, изъ  которыхъ каждая облегчитъ слѣдующую, и которыя пред- 
ставятъ восточное раснрострапеніе обповляю.цаго движспія.

Хотя огроиное русское паселеніе осталось чуждо католико-феодальному нросвѣ- 
щенію, которымъ мы обязапы среднимъ вѣкамъ, однак», его христіанская религиі, 
несмотря на  смѣшеніе двухъ властей, выдвигаетъ его тенерь какъ  “
теистическаго Востока. Западпое движепіе нолучитъ здѣсь свое "
распространеніе, благодаря двумъ естественнымъ носредпикамъ, ■““ V « " “
т и ч е ^ о м у - Г р е ц і и  и, въ особенности, Польшѣ. 0то расіірострапеніе могло бы серьезпо 
і ^ л и і я  т Г ь к о  в’ъ  случаѣ дѣйствительпаго отдѣ.^енія отъ Росс.и этихъ двухъ

. . . . . . . .

стріітиТг зТѣсь симнатіи, которыя католицизмъ не могъ снискать и когорыя у ж .  
весьма замѣтны. Арабская цивнлпзація всегда будеть фигурировать среди главныхъ 
элемептовъ пашего великаго средневѣковаго нодготовленія, ка.съ 6лагородпа» распростра-

" ” " " ; : . : п е Г Г л ѣ д “:іГ ф а зи с ъ  расширепія, безсознательпые корни котораго уже 
существуюгь нріобп.итъ къ Великому Существу многочисленпое политеистическое 
существуют , р И со іо чи те л ьн ое  у.іорство теократическаго рс-
•кимІ н е ’ помѣшаеть нозитивизму найти, нри естественной п о м о щ и  Персіп, настояния 
жима не помьшл является необходимымъ нрсиму.цествомъ

Г і  і ' . » т

7 'э ти х ъ  трехъ сту..еняхъ распространенія нозпти.шый .:омитегь при- 
гоеіиннтъ къ  себѣ нервую ноловину своихъ чужестраппыхъ сочлеповъ, нутемъ 
„ : : ;Г о 1 льнаго донуще„ія въ члены одного грска, о д н . о  русскаго, одпого еги..тя-

Г м о Ѵ /^ н а  Г о Г  р ас :  тенсрь всюду ..одв^^-

- с я  измѣненію  І готовлс-
бенности, мусульманскаго. Б Д р достаточно .іриверженцевъ, чтобі,.

 -
японца и одпого мплайца.



Огіостъ К оніт,

Оаъ, наконецъ, оковчательво дополаигь свой освовноі соеіавъ, включивъ 
двухъ представителеи чераой расы: одаого огь той части этой расы, которая еуміла 

эаергичао разбить оковы чудовищнаго раОства і) , другог» огь части, оставшепся 

ще чуждои западной культуры »). Хотя иы, по своему высокомѣрію, считаемъ эту 

послѣдаюю чаеть обреченаой оставаться всегда на низшей сті-пеаи развитія. одвако 

ея врожденныя^ качества располагаютъ ее къ прпнягію единственаой философіи, 
разсііатривающеи фетишизиъ, какъ аеобіодимое начало всякой подготовительвой эво-
м Ю і і і і І А

въ окиачательнаго еостава

центГѣ Вел1”а™ «еждуцарствіе въ
з а г ь і!  э т Г ѵ  »“  «ѣтское преобразованіе ни епособствовало
«ательвып. 1 философскому предпріятію. необходимость пяти оослѣдо-

могло б і ь  яозволяегь предположить, чтобы оно
могло быть за^ончепнымъ до иетечепія двухъ вѣковъ. Тѣмъ не менѣе, эта сиетема-

д Г ”ДЛЯ прямого подготовленія отсталыхъ націй, такъ, въ оеобенвоетп, для ѵкрѣплеаія

Говат, “  “ «“«8 «ѢРѢ. призваааой, такимъ образомъ зпаме-
повать свою характерную всеобщность.

Г Л А В А XIII.

Благодаря своей іиоральной возвышенности 
интеллентуальному превосходсіву и соціально-политической цѣле- 
сообразности, она можетъ разрѣшить великую современную проблеіиу.

даясь - " “ „ г т г о г ; ; ; ; :

ГцГым?“ 1 Гм Г„Гн Г
будущее. О тн ы Ц  нап“ ^  -  „оанать

і^ р Т ь Г а ^ с я ^ *
па прошлое, всѣмъ Лазамт. тпгл^. У^^рсмляемся къ 6}дущему, лишь опираясь
Отпю ь не убавляя і а Г  о б в о Г  «■'«--хельвый культъ воздаегь д о л іо е .

ловость. кот;ГтолГо\г:::з:мГгг^^^^^^ ^
пость. заверщаегь оевобожденіе аащей мысл; ^ в і  вепослѣдователь-

:::: " “ггг,™ :;:'’ ■ "

*) Гапти.
Исптральная Африка.



Новая систематизація, соноставленная особенно съ дослѣдней системой, упран- 
ллвшей семьей нередовыхъ народовъ, иредставляется въ этомъ «Обзорѣ>, являющемся 
иростымъ введеніемъ къ  большому трактату, уже болѣе реальной, болѣе нолной п 
бодѣе устойчивой. Всѣ качества, нрнсущія норазптельному средневѣковому режиму, 
укрѣнлены и усовершенствованы позптивпзмомъ, который одппъ только приводитъ 
умъ къ непреложному подчиненію справедливому господству сердца. Наши благоче- 
стивыв^и рыцарскіе предки достойно примѣнили, какъ  намъ кажется, наилучшую 
доктрину, которую донускало ихъ время. Эти выдающіеся прсдшественники стояли 
бы теперь въ  наш ихъ рядахъ и провозгласили бы окончательное упраздненіе своей 
временной философіи, постепенно выродившейся и ставшей символомъ отсталости и 
источникомъ раздора.

Достигнувъ своего полнаго единства, столь же самороднаго, сколь и систематп- 
ческаго, наша доктрина можетъ выдержать прямое сравненіе, которое даетъ попять 
здравымъ умамъ и чистымъ сердцамъ ея необходимое превосходство какъ  для чув- 
ства и воображенія, т акъ  и для разсудка п дѣятельности. Вся жизнь, частная илп 
общественная, становится, такимъ образомъ, еще болѣе чѣмъ въ политеистическомъ 
міропонпманіи, настоящимъ безпрерывнымъ культомъ, всегда внушаемымъ всеобщей 
любовью. Всѣ мысли, чувства и дѣйствія безъ усилія относятся къ  одному и тому 
же Великому Существу, въ высшей степени реальному, доступному п симпатичпому, 
составленному изъ своихъ собственныхъ поклонниковъ, хотя очевидно превосходя- 
щему каждаго изъ нихъ. Одно его понятіе представляетъ все прошлое, умствевное 
и соціальное, какъ  безвозвратное падепіе теологизма и военнаго дѣла, несовмѣсти- 
мыхъ со всякоп настоящей теоретической всеобщностью п со всякой дѣйствительно 
общсГі дѣятельностью. Доставляя всюду перевѣсъ врожденной нравственности, ѳта 
окончательная религія непосредственно преобразовываетъ философію, ноэзію и поли- 
тпку , всегда посвящаемыя согласно ихъ исгинной связи, изученію и прославленію 
Человѣчества и служенію ему— существу наиболѣе относительпому и наиболѣе до- 
ступному совершенствованію. Сдѣлавшись такимъ образомъ синтетической, реальная 
наука  становится святой, такъ  какъ  строитъ на основаніи совокупности внѣшнихъ 
и внутреннихъ законовъ объектпвный фундаментъ, который одинъ только можетъ 
сдерживать естественное колебаніе нашихъ мнѣній, непостоянство нашихъ чувствъ 
и нерѣшительность нашихъ намѣреній. Призванная, наконецъ, къ  соціальному слу- 
жепію, поэзія становится навсегда излюблеппымъ занятіемъ всѣхъ умовъ, такъ какъ  
идеализируетъ всѣ стороны Велпкаго Существа и достойпо выражаетъ общественную 
и частную признательность ему, изъ которой вытекаетъ наше внутреннее улучшеніе.

Но раскрывая всю прелесть, присущую этому изученію и этому прославленію, 
новая религія, всегда отличающаяся реальностью и полезностью, никогда не смо- 
жетъ выродиться въ аскетизмъ или въ квіетизмъ. Любовь, водящая ею, пе можетъ 
быть пассивной: она возбуждаетъ разсудокъ и. въ особенности, воображеніе липіь для 
того, чтобы лучше управлять дѣятельностью, породивптей позитивность, распростра- 
пенную затѣмъ на область умозрѣнія и, наконецъ, на аффективную жизнь. Такпмъ 
образомъ наша жизнь посвящается безпрерывному совершенствованію естествепнаго 
порядка, сначала касательно матеріальныхъ условій нашего существованія, 
отпосительно нашей собственной физическоп, интеллектуальной п моральной при-
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[ю д и .  Поэтоѵу, п л в в а я  ея цѢ і ь  с о с т о и т ъ  в ъ  моральвоуъ орогрессѣ оашей личвой , 
іомашней и соціальнов ж изви , я в і я ю щ с м с я  главвымъ источвикомъ частнаго и обще- 
сгвевваго біагоиолучія. Цаковеиъ, и о л іт в к а ,  иодчивевная мор&іи, ставовится  ва> 
шимъ освоввымъ искусствомъ, съ помищью котораго мы посвящаемъ всѣ ваш и усвлія  
служенію истивному Верховвому Существу, согласно совокуиноств его собственныхъ 
с с т е а в е в в ы х ъ  закововъ.

Г^авнымъ достоивствомъ древннго соціальваго строя, въ  особевности римссаго, 
было активиое иреоблиданіе общестиеввои жизни, соотвѣтственно формѣ и степени 
обществевной дѣятельвости, достуивыхъ этому первобытному состоянію, въ которомъ 
домашияя жизыь ие Оыла еще надлежащимъ образомъ уставовлена. Въ средвіе вѣыа 
иатолнцвзмъ вачалъ  иряііую систематизацію всеобщей мора^и, но обрдщ&іъ пре- 
имущестиенвое вниманіе ва  частвую жизвь, всѣ главныя душевныя явленія которой 
Оыди иодчииены иоразительнои дисциилииѣ, восходившеи до интимныхъ источни- 
иовъ нашихъ пороковъ и ваш ихъ добродѣтедей. 11о соціальваіі неспособность руі:о- 
водящей доктривы привела тогда только къ противорѣчивому рѣшеяію, т а к ъ  к ікъ, 
подавляя личыость, она въ то же время учила совершенно отвращаться отъ обшс- 
ственной жизни и посвящать себя эгопстическому преслѣдовавію несбыточноя цѣлм. 
Все иремеиное звачевіе  эгой великой попытки вытекало и іь  виервые произведеннаго 
отдѣленія моральной власти отъ политической, которыя у древнихъ ьсегда смѣшм- 
ва.іись. Но это отдѣлеиіе, явившееся эмиирическимъ результатомъ обшаго положевія 
вещей, ве молго тогда удагься, такъ  какъ  было противно и к ъ  духу доктряны, т а г ь  
и формѣ обшествеиности. Ііссмотря на сочувствіе жевщ ипъ, католическів режимъ, 
иотороѵіу иедоставало эыергичной помощи продетаріевъ, вскорѣ палъ подъ ударамн 
свѣтской власти, бдагопріятствуемий вырождевіемъ духовевства.

Эготъ ранвій оиытъ можетъ быть надлежащимъ оОразомъ ввовь иредпривятъ 
и полностью осуществленъ только въ позитивномъ ргжимѣ, сочетающемъ соціальвый 
геній древыости съ соціальнымъ генісмъ средыихъ вѣковъ, дабы выполнить великую 
иолитическую ирограмму Конвеита.

Окоичательная религія непосредственно ставить святои задачев человѣву по- 
стоянвое преоОладаніе оОщественпости надъ личвостью. Ыасколько это позволястъ 
крайпее ыесовершенство вашей моральной природы, она ее разрѣшаетъ путемъ оОщаго 
и бсзирерывиаго развитія семеГіныхъ иривязаниосгеи, составляющпхъ едннствевпый 
реальный переходъ отъ ѳгоистическихъ инстинктовъ къ всеоОщимъ симпатіямъ. Чтобы 
укрѣііить и развить вто корениое рѣшсніе, она усгававливаетъ нормальное отдѣлс- 
іііе, интеллектуальиое и соціальвое, теоретической власти отъ практической, прі> 
чемъ о іна— общая и совѣщательная— руководотъ только образованіемъ; другая—  
частиая и повелѣвающая— управляетъ всегда дѣйствісмъ. ік ѣ  соціальвые алемеиты, 
которые естествениымъ оОразомъ устраневы отъ учястія иъ д1>йствительномъ упра- 
илспіи, ставовятся необходимыми охранптелями »той оспонной ковституціи. Жрецы 
Мі*довѣчестна, ати систематическіе посителй умѣряюіцей власти, въ своеи законнои 
ОорьОѢ протинъ управляющей власти могугь вс^гда разсчитывать на жеиское сочув- 
ствіе и народную помощь. Но эту двоякую поддержку получитъ только тотъ, кт«, 
кромЬ йнте^лектуальныхъ качествъ, треОуемыхъ для искуснаго ирробрааоііателя, 0 \ -  
дгтъ обладать еще болѣе пеоОходимыми моральными качествами, и сумѣетъ пока>
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вать, что его ссрдце т а к ъ ж е  умѣетъ симпатизировать, какъ  жспское ссрдце, и такъ  
же эпергично какъ  иролетарское. Первая гараптія этой способвости состоигь въ 
искреннемъ отреченіи отъ повелѣванія и даже отъ богатства. Тогда повая религія 
окончательно замЬнитъ старую, какъ  лучше выполняющая все ея дѣйствительнос 
назначеніе— какъ  соціальное, такъ  п умственное. Ушедшій вслѣдъ за политеизмомъ 
и фетишизмомъ навсегда въ область исторіи, монотеизмъ будетъ включенъ, наряд> 
сь  ними, во всеобщую систему поминовенія, въ которомъ истинное Великое Суще- 
ство будеть всегда воздавать должное уважсніе своимъ разлпчнымъ предшественникамъ.

Оыщй оіізоръ иозитпвпзмл.

Г Л А В А  ХЫІІІ.

Каждый человѣкъ долженъ теперь выбрать между ретроградно-анар- 
хическимъ лагеремъ служителей устарѣвшаго Бога и органическо- 

прогрессивныіѵіъ лагеремъ слушителей Человѣчества.

Слѣдоватмьво, ве только во имя зіраваго разсудка позитвввсты должвы въ 
вастоящее время побуждать всѣхъ двусмыслевныхъ сектавтовъ выбрать, вакоаецъ, 
«ежду абсолютвыиъ и отвосвтельнымъ, между вапрасвымъ искавіемъ причивъ п ро- 
альвымъ изучевіемъ закововъ, между режпмомъ ировзвольвыхъ вричудъи  режимомь 
доказуемыхъ веобходвмостев. Отнывѣ, главнымъ образомъ, чувство будетъ ииѣть рѣ- 
шающів голосъ въ  этомъ сопервичествѣ п дастъ перевѣсъ истпввоп общественвостя.

Мовотепзмъ теперь ва  Западѣ такъ  же истощ енъв т а к ъ ж е  оказываетъ развра- 
щагощее вліяніе, какъ  политепзмъ пятвадцать вѣковъ тому вазадъ. Со впемеви вепо- 
враввмаго ослабленія дисцпилвны, составлявшей его главную моральную силу, его 
столь хваленная доктрива приводила только къ оскверненію сердца венасытной жад- 
востью и в ъ  уввжевію  характера рабскимъ страхомъ. Всегда враждебный вообра- 
жевію, овъ заставилъ его вернуться назадъ къ  полвтеизму и фетпшизму, предста- 
вляю ш вмъ единственво возможныя основанія теологвческой поэзіи. Оиъ впкогда не 
могь вскренно поддерживать активвую жизнь, которая вознвкала только либо обходя 
его, лвбо разрывая создаваемые пмъ путы. Въ вастоящее время овъ прямо ставо- 
ватся  Н8 пути самой благородвов іЬятельвости, побуждающей васъ  преобразовать 
соціальное состоявіе, т а в ъ  какъ  его безполезное провидѣніе мѣшаеть познать какой 
бы то ви было настоящій законъ, могущій привести къ  раціональному предввдѣвію, 
способному руководвть мудрымъ вмѣшательствомъ.

Его искренніе привержевцы вскорѣ откажутся управлять міромъ, въ которомъ 
опв объявляють себя пришельцами. Новое Верховное Существо ве меиѣе ревниво, 
чЬмъ старое: ово не допускаетъ служителей, подчиненвыхъ другимъ госііодамъ. Но 
ваиболѣе дѣятельные теологи, монархвсты, аристократы в даже демагоги уже давно 
не вмѣютъ хорошев вѣры. Ихъ Богъ сталъ номинальнымъ главой лпцемѣрнаго заго- 
вора, отвы вѣ  болѣе емѣшного, чѣмъ гнуснаго, стремяіцагося отвратить народъ отъ 
всѣхъ важ вы хъ  соціальныхъ улучш евій, обѣщая ему весбыточвое воздаявіе, ужс 
потерявшее всякое довѣріе въ глаззхъ западныхъ ііролетаріевъ, въ особенностн па-



рижскихъ. Всякое теологическое направленіе: католическое, протестантское или деист- 
ское, въ дѣйствительиосги способствуетъ продленію и отягченію моральной анархіи, 
мѣшая рѣшительному возобладанію соціальнаго чувства  и цѣльнаго міросозерцанія, 
которьія одни только могутъ ііородить ясныя убѣжденія и твердые нравы. Всѣ со- 
времспиыя разрушительныя утопіи получили отъ монотеизма либо свое основаніе, 
лпбо свою Санкцію. Самъ католицизмъ потерялъ возможпость препятствовать само- 
произвольному развитію у своихъ главныхъ представителей различныхъ революціон- 
п ы іъ  заблуждепіп.

Итакъ, имепно въ интересахъ порядка, еще болѣе чѣмъ во имя прогресса, мы 
призываемъ всѣхъ, кто желаетъ выйти изъ пагубнаго умсгвепнаго и моральнаго 
ііолебанія, ясно высказаться въ пользу теологизма или позитивпзма. Въ настоящее 
иремя есть только два лагеря: одпнъ ретроградный и анархическій, въ  которомъ Богъ 
правитъ безпорядочпо; другой— органическій и прогрессивный, систематически пре- 
данный Человѣчеству.

Сосредоточивъ всѣ наши заботы на реальномъ существованіи, мы ему сооб- 
щимъ полное распространеніе, не только въ  настоящемъ, но также въ прошломъ и 
даже въ будущемъ, 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 кул ьту ,  
иадлежащимъ образомъ подчиненному научному догмату. ІІослѣ того, к ак ъ  мы такимъ 
образомъ разовьемъ, украснмъ и освятимъ наше временное существованіе, мы за- 
служимъ вѣчпое включеніе въ Великое Существо, необходимо слагающееся изъ всѣхъ 
своихъ благородныхъ элемептовъ. Совокупность его культа намъ дастъ понять глу- 
бокую реальность и несравненную пріятность подобнаго отожествленія, непзвѣстнаго 
всѣмъ тѣмъ, коимъ какой-либо видъ теологпзма мѣш аетъ точно познать будущее иI
оцѣнить искрепнее самоотвсрлсеніе.
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Генрихъ Ве/іьфдинъ.

І^лассичесі^ое
Исі^усство.

Введеніе въ ізучеіііе нталыііснаго іозрежденія
СЪ П РЕД И С ЛО ВІЕМ Ъ  1 ІР 0 Ф . Ѳ. Ф. ЗѢЛИНСКАГО. 

Переаодъ съ нѣм едкаго  А. Д. К О Н С Т йН тровой  й В. |Ѵ1. НЕВѢЖННОІ^.

Сь 10~ю табяицами 5ъ краскахъ и 79-ю таблицаыи
на мЬмоЬой бумагЬ.

Роскошный шомъ 209 сшр. гп ^иигіо.

Цѣна въ изящномъ переплетѣ 10 рублей. 
Разсрочка по 1 рублю въ мѣсяцъ.

Исторія художественнаго пониманія и художественныхъ оцѣнокъ за 
послѣднее тридцатилѣтіе очень неутѣшительна; она породила жажду разо- 
браться, наконецъ, въ проблемѣ художественной формы.

Среди книгъ, вызванныхъ этой жаждой, книга базельскаго профессора 
Г. В е л ь ф л и н а  занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ, если не первое; можно 
сказать, что его разсужденіе о „ классическомъ искусствѣ" само стало 
классическимъ въ этой области. Трудно указать другую книгу, болѣе утѣши- 
тельную для мыслящаго любителя и знатока новѣйшихъ изобрѣтательныхъ 
искусствъ, для человѣка, желающаго освободить свое художественное су- 
жденіе отъ произвола собственнаго или чужого мнѣнія и основать его на 
гранитномъ кряжѣ незыблемыхъ художественныхъ законовъ.

На нѣмецкомъ языкѣ книга вышла 4-мъ изданіемъ. Русское изданіе 
книги гораздо богаче иллюстрировано; многочисленные рисунки въ краскахъ 
и черные на мѣловой бумагѣ, отличная бумага, четкій шрифтъ и изящный 
тисненный золотомъ переплетъ дѣлаютъ это изданіе дѣйствѴітельно рос- 
кошнымъ.



Н О В О Е  И З Д А Н І Е

Акц. Общ. Б РО К Г ІІЛ Іі-Е Ф Р О ІІІі. С № ., Прачешный п ер .,
11|ііі у ч а с т іі і  и р о ф о с с о р о в ъ  М. М. Ш1ВЯПЕВСКІІГ0 и Н. И. НЯРѢЕВІІ.

СЕ Р І Я  И З Ъ  П Я Т И  В Ы П У С К О В Ъ  П О Д Ъ  О Б Щ И М Ъ  З Л Г Л А В І Е М Ъ :

Р ОДОНАЧАЛЬ НИКИ позитивизм
И а с т о я щ е е  н зд ан іѳ  и м ѣ е т ъ  цѣлы о  о зн а к о м и т ь  ч и т а т е л е й  с ъ  п е р в о и с т о ’
кам и  и п о с т е п е н н ы м ъ  р а з в и т іе м ъ  п о зи т и в и зм а .  С ю да во ш ли  в п ѳ р в ы е
я в л я ю щ ія с я  и а  р у сско м ъ  я з ы к ѣ ,  н а и б о л ѣ е  в ы д а ю щ ія с я  п р о и з в е д е н ія ,  р а
б а т ы в а ю щ ія  п о зи т и в и ы я  идеи, н а ч и н а я  о тъ  Т ю р г о  до О г ю с т а  К о

вклю чи телы іо .
В ы п у с к ъ І .  Предисловіѳ проф. М. М. Ковалевскаго.

I. Иммануилъ Кантъ, « И д е я  в с ео б щ е й  исто р іи > .
I I .  Его же, « П р е д п о л а г а е м о е  п а ч а л о  истор іи  ч е л о в ѣ ч е с т в а » .

І Л .  Тюрго, с і іо с л ѣ д о в а т е л ь н ы е  у с п ѣ х и  ч е л о в ѣ ч е с каго  р а зу м а > .
I V .  Его же, « Р а зс у ж д е п іе  о всео бщ ей  исто р іи » .
V .  Д ’Аламберъ, « О ч е р к ъ  п р о и сх о ж д е н ія  и р а з в и г ія  н а у к ъ > .

В ы п у с к ъ  II .  Сенъ-Симонъ, « К а т е х и з и с ъ  п р о м ы ш л ен п и к о въ >  (3-я ч а с т ь  
п и с а п а  О гю стом ъ  К о н то м ъ ).

В ы п у с к ъ  I I I .  1) Сенъ-Симонъ, « О ч е р к ъ  н ауки  о человѣкѣ> . 2) Сенъ-Симо 
Огюстенъ Тьери, « 0  п р е о б р а з о в а н іи  е в р о п е й с к а го  о б щ е с т в а  или о неос 
димости и с р е д с т в а х ъ  о б ъ ед и н и т ь  всѣ  е в р о п е й ск іе  н а р о д ы  въ  одно 
л и ти ч еско е  тѣло, с о х р а н я я  каж дом у его п а ц іо н а л ь п у ю  н е з а в и с и м о с т ь

В ы п у с к ъ  ІУ .  Огюстъ Контъ, «Общ ій обзор ъ  п о зи тн в и зм а» .  1 ) « К у р с ъ  позн і 
ной философіп> (двѣ  всту п и те л ьп ы я  .іекц іи). 2 ) « О бщ ій  о б зо р ъ  позі 
визм а> ; ч а с т ь  1 - а я ,  « О с н о в п о й д у х ъ п о з и т и в и з м а > ;  ч а с т ь  2 - а я .  «Соціз 
ное н а з н а ч е п іе  п о зи ти в и зм а ,  согласпо  его необходим ом у  с о о тяо ш е н ію  
совокупностью  великой  зап ад н о й  р ево л ю щ и » .

В ы п у с к ъ  У .  Огюстъ Контъ, «О бщ ій обзор ъ  по зи ти вп зм а> : ч а с т ь  3 - ь я ,  « З н а  
ніе  п о зи ти в и зм а  для  н ар о д а> ; ч а с т ь  4 - а я .  «О тнош еніе  п о зн т и в н зм а  
ж ѳнщ ннѣ>; ч а с т ь  .5 -ая , « Э с те ти ч еск а я  способность  п о зи ти вп зм а>  0  б щ 
з а к л ю ч е н і е :  « Р е л и г ія  Ч ел о в ѣ ч еств а> .

Гипографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. С.-ІІетербуріъ. іірачсшішй, ь.


