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ОТ РЕДАКЦИИ 
Переписка Толстого с иностранными корреспондентами продолжалась несколько 

десятилетий. В архиве писателя (АТ) хранится около девяти тысяч писем к нему из 
зарубежных стран. Для их полной публикации понадобились бы десятки томов. 

В настоящей работе представлено сто двадцать пять писем. Они отобраны редак
цией «Литературного наследства» в результате ознакомления со всеми письмами иност
ранцев к Толстому. Это корреспонденция, полученная Толстым из Австралии, Австрии, 
Англии, Аргентины, Бельгии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Кана
ды, Мексики, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, США, Франции, Чехии, Швей
царии и Швеции. Письма даны в переводах с английского, немецкого, итальянского, 
испанского, сербского и французского языков. Некоторые иностранцы писали Тол
стому по-русски. За единичными исключениями, публикуемые ниже письма появляются 
в печати впервые. 

Иностранная почта Толстого — наименее изученная часть его огромной переписки. 
То немногое, что было опубликовано, связано, главным образом, с именами известных 
писателей: Р. Роллана, Дж. Б. Шоу и др. Между тем, огромный интерес представляет и 
переписка Толстого с «неизвестными друзьями». В ней затронуты самые острые вопросы 
эпохи. В последние годы заметно усилился интерес к этим документам. В печати начи
нают появляться адресованные Толстому письма из славянских стран, стран Латинской 
Америки и Востока. В большей же своей части эта переписка до последнего времени 
продолжала оставаться почти неизвестной. 

Все письма, вошедшие в предлагаемую публикацию, были прочтены Толстым. 
На некоторые из них были написаны ответы — либо самим Толстым, либо по данному 
им указанию его близкими, друзьями и помощниками. На конвертах некоторых писем 
Толстой сделал пометку: Б. О.— «без ответа». Далеко не все письма, попавшие в эту 
категорию, не заслуживали ответа. Но некоторые из них «повторяли вопрос», который 
уже многократно задавали Толстому другие корреспонденты. В отдельных случаях 
именно в этих письмах можно найти то, что особенно глубоко характеризовало эпоху 

* Т . Н . В о л к о в а произвела первичное изучение и отбор писем в Архиве Толсто
го, а также подготовила к печати письма на русском языке и перевела письма англий
ские, немецкие, французские. Письма на испанском и итальянском языках подготовили 
к печати и перевели Н . И . Г о р б у н к о в а и 3 . М. П о т а п о в а , сербско-хорват
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Толстого. Настойчивое повторение корреспондентами из разных стран и в разные годы 
одних и тех же вопросов воссоздает непосредственное ощущение жизненных импульсов, 
проникавших в творческую лабораторию писателя. 

Группировка писем по наиболее значительным и актуальным темам литературы, 
истории, общественной и политической жизни ясно очерчивает круг вопросов и проблем, 
занимавших Толстого в его переписке с современниками. Редакция отнюдь не могла и 
яе стремилась сделать публикацию исчерпывающей ни по тематическому охвату, ни по 
материалу. Публикация должна показать на наиболее характерном материале, какой 
отклик пробуждала у современников во всем мире деятельность Толстого—художника, 
публициста и моралиста. Печатаемые письма наглядно свидетельствуют о том, как 
складывались и росли мировая известность и мировое значение Толстого—художника и 
мыслителя. В Ясную Поляну прибывали тысячи писемиз всех уголков мира. Многие из 
этих писем явились ответом на те конкретные вопросы демократии и социализма, ко
торые, по словам Ленина, были поставлены Толстым и явились отражением мирового 
значения русской революции. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Переписка была для Толстого живой формой общения с «большим све

том»—народом (т. 57, стр. 89). Это общение — от начала литературной 
известности Толстого и до последних дней его жизни — становилось 
все более значительным, по мере того как переписка постепенно расширя
лась и охватывала не только Россию и Европу, но и отдаленные Страны 
Азии, Африки и Америки. «Живешь в деревне,— говорил Толстой о Ясной 
Поляне в 1910 г.,— и получаешь со всех концов, как по сходящимся 
радиусам, сведения о самом дорогом для тебя...» х 

Толстой считал самым дорогим для себя «братское общение с людьми». 
Именно в этом, по его мнению, и состоит высщая цель и назначение 
искусства. «Мне всегда особенно радостно чувствовать,— писал Толстой,— 
свое братское общение с людьми, которые географически, и этнографи
чески, и политически, казалось бы, так отдалены, как только могут быть 
отдалены люди...» (т. 80, стр. 107). 

Среди корреспондентов Толстого были видные писатели, ученые и об
щественные деятели его времени; были среди них и малоизвестные и совсем 
неизвестные люди. Во многих письмах были «заявлены требования» — 
выдвинуты современные задачи, которые он не мог не учитывать, да
же в том случае, когда не считал возможным ответить на них письмом. 

Некоторые письма особенно привлекали его внимание. «Я иногда по 
конверту узнаю, которое из писем будет интересно,— говорил Толстой.— 
Если конверт написан большими красивыми буквами: „Его сиятельству 
графу Льву Николаевичу Толстому", то я уж знаю, что это будет, по 
меньшей мере, бессодержательное письмо. Но если на конверте написано 
мое имя неправильно и дрожащей рукою, вроде того, что „Льву Миколае-
вичу Толстову", то я знаю, что письмо будет интересно, и открываю его 
раньше других. И зачастую мои ожидания оправдываются» 2. 

Конечно, это последнее замечание относилось к письмам крестьян в 
его русской переписке. Но нельзя не видеть, что и в письмах иностранцев 
Толстой искал и находил именно то, что было наиболее значительным по 
смыслу. Поразителен неиссякаемый интерес Толстого к людям. В письмах 
корреспондентов, которые обращались к нему за советом и поучением, 
он словно искал поучения для самого себя. «Был рад возможности всту
пить с вами в общение»,— эти слова повторяются в письмах Толстого как 
лейтмотив его огромной переписки. 

«Отец просил передать,— писала Т. Л. Толстая одному из корреспон
дентов,— что ответы на ваши вопросы изложены им в его сочинениях и 
он очень рад бы был, если бы они удовлетворили вас» (т. 68, стр. 289). 
До тех пор пока такие ответы были возможны, Толстой мог сохранять 
уверенность, что он остается «с веком наравне». 



ПРЕДИСЛОВИЕ :яи 

толстой 
Офорт француаского художника Эдуарда Леона, 1928 

Музей Толстого. Москва 

Разумеется, не всегда представлялось возможным ограничиться ука
занием на сочинения Толстого. В письмах содержались и новые вопросы, 
которые нельзя было оставить без внимания. Многие публицистические 
замыслы Толстого были связаны с его перепиской. 

В 1893 г. Толстой получил письмо от профессора философии Бер
линского университета Г. фон Гижицкого, который просил ответить на 
два вопроса: что понимать под словом религия и возможно ли существо
вание нравственности, независимой от религии. 

«Я имел намерение немедленно ответить на ваше достойное письмо,— 
писал Толстой фон Гижицкому.— Но так хорошо поставленные вами 
вопросы представляют для меня такой глубокий интерес, что я старался 
ответить насколько возможно обстоятельно, что отняло у меня больше 
времени, чем я думал, так что я только теперь покончил с моим ответом. 
Ответ-статью, приблизительно в один печатный лист, я написал по-русски 
и теперь дам ее перевести на немецкий язык» (т. 66, стр. 401). 

«Ответ-статья» Толстого называется «Религия и нравственность». 
Это именно статья, хотя и написана она в форме письма и начинается 
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обращением к адресату: «Вы спрашивали меня...» (т. 39, стр. 3). Многие 
другие письма Толстого публиковались как статьи. Так, например, письмо 
Р. Роллану появилось в 1888 г. в журнале «Неделя» под названием 
«О ручном труде». Для печати предназначались «Письмо к китайцу», «Пись
мо к японцу» и другие письма-статьи, написанные в ответ на личные об
ращения иностранных корреспондентов. 

Индийский корреспондент Таракуатта Дас прислал Толстому письмо, 
а также несколько номеров журнала «Ргее НшйизЬап». Толстой начал 
ответ как письмо, а написал философскую статью о судьбах восточной 
культуры. Статья эта состоит из нескольких глав, снабженных эпигра
фами, но в ней сохранились все признаки эпистолярного жанра. И в пер
вой главе мы читаем под эпиграфами слова личного обращения: «Полу
чил ваше письмо и два номера журнала...» (т. 37, стр. 259). 

Форма прямого разговора с современниками о самых насущных жиз
ненных проблемах делала письма Толстого особенно опасными с точки 
зрения цензуры. «Письмо „О праве"... в свое время,— пишет В. Ф. Бул
гаков,— не согласилась напечатать ни одна иностранная газета, не 
говоря уже о русских,— до такой степени выраженные в нем взгляды 
расходятся с общепринятыми» 3. 

Каждая новая книга Толстого вызывала множество читательских от
кликов. И нередко Толстой обосновывал свой новый замысел ссылками на 
эти письма. Так, например, книга «Царство божие внутри вас» начи
нается обзором писем, полученных по поводу сочинения «Так что же нам 
делать?» Это своеобразный мост между двумя книгами. 

Некоторые статьи Толстого связаны друг с другом, как письма к 
разным лицам по одному и тому же вопросу. Статья «О присоединении 
Боснии и Герцеговины к Австрии», написанная в ответ на письмо А. Пет-
ровичевой, вызвала письмо польской женщины и новую статью Тол
стого — «Ответ польской женщине». 

Переписка Толстого — особая жизненная среда, имевшая значитель
ное влияние на его творчество. Письма читателей были для Толстого 
источником Достоверных сведений об умственной и нравственной атмо
сфере века. Конечно, это был не единственный источник, но едва ли не 
один из самых важных. Недаром некоторые письма он включал в свои 
сочинения как замечательные документы исторического значения. Так, 
в статье «Патриотизм и правительство» приведены письма сторонников 
мира из разных стран Европы и Америки (т. 90, стр. 437). 

Толстой находился в самом центре современности. Его переписка — 
по существу злободневна и публицистична. Пожалуй, нет ни одного 
сколько-нибудь значительного события общественной жизни его времени, 
которое бы не нашло своего отражения в этой своеобразной летописи 
мира. Толстой испытывал необходимость в активных и злободневных 
жанрах, желая ответить на «заявленное требование». И он нашел эти 
жанры. Это были «статья-письмо» и «письмо-статья», значительно расши
рившие рамки и возможности эпистолярной литературы и публицистики. 

«Всякое сочинение,— говорил Толстой,— езЬ ипе 1еЫге ае ГаиЬеиг а 
вез аппз тсоппиз» * (т. 73, стр. 282). Книга должна пройти — от автора к 
адресату — тем же путем, «через множество городов и деревень», каким 
проходят письма. Даже роман Толстой называл «письмом»: «Я всё пишу 
свое совокупное—многим — письмо в „Воскресении"» (т. 71, стр. 515). 

Ежедневная почта приносила вести о том, что «письма» доходят по 
адресу. «Неизвестные друзья» вступали в общение с автором. Одну из са
мых важных побудительных причин, заставлявших писать Толстому, 
определил Дж. Уоллис, «неизвестный друг». 

* это письмо автора к своим неизвестным друзьям (франц.). 
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Перевод с английского 
Фолл-Ривер, Массачусетс). США. 1 мая 1905 г. * 

193, \УтЬег аЬг<ее1> 
Уважаемый сэр! 

Много лет назад, когда я был молод и преподавал в канзасских пре
риях, я прочел «Ьез МхзёгаЫез» 4. Я понял, что свет, озарявший жизнь 
каторжников, был отражением той благодати, которую излучал добрый 
епископ,— на мой взгляд, главный герой всего повествования. 

Книга произвела на меня большое впечатление, и я хотел было напи
сать об этом ее автору, но затем подумал, что ему, быть может, это будет 
безразлично, или же он решит, будто мне что-нибудь от него надо. 

Много лет спустя я узнал, что Виктор Гюго бывал очень рад, когда 
даже совсем безвестные люди говорили ему, что его великий труд помог 
им в жизни. 

Я пишу вам, чтобы поблагодарить вас за то хорошее, что дали мне 
ваши книги. Голос мой слаб, но он звучит в унисон с вашими пророче
ствами. И хоть я только горсть праха, все же я принадлежу к той же цепи 
гор, что и вы, высочайшая в мире вершина! Потому что всё, что выделаете 
и говорите, так справедливо и нужно. 

Искренне ваш Джемс У о л л и с 
Да конверте', СоипЬ Ьео ТоМоу. Уазпа1а РоНапа. Ки881а 
Это письмо может служить своеобразным эпистолярным эпиграфом 

к почте Толстого. Каждое первое письмо корреспондента, обращенное к 
Толстому, являлось, в сущности, ответным, так как содержало в себе от
клик на то или иное сочинение писателя. Нетрудно представить себе, 
какое значение имела для Толстого его переписка. Письма позволяли 
ему судить о том, какие проблемы зреют там, в глубине жизни. «Возь
мусь за письма,— отмечал Толстой в дневнике.— Тут заявляются требо
вания» (т. 53, стр. 138). 

Переписка была для Толстого неотъемлемой частью творчества, потому 
что творчество — высшая форма общения с людьми. 

«Нет, это так же важно, что пять тысяч человек или пять человек будут 
читать,—говорил Толстой.— Это—общение с человеческой душой»5. 

И то, что было написано даже не для пяти, а только для одного чело
века, «по случаю», как ответ на «заявленное требование», обладало долго
вечностью слова и мысли, как все, что писал Толстой. 

Книги его путешествовали по свету и приобретали друзей. Толстой 
сказал однажды о своем детище: «То, что я с болью рожал, теперь бегает 
по улицам. И слава богу!» (т.- 52, стр. 130). 

Переписка Толстого была поистине мирообъемлющей. Письма прихо
дили из Франции и Гватемалы, Индии и Трансвааля, Японии и США, 
Дании и Англии, Китая и Австралии... Чтобы обозначить на географиче
ской карте все страны, откуда Толстой получал письма, понадобилась бы 
карта обоих полушарий. Перелистывая страницы переписки Толстого — 
этой необычайной по искренности книги, как бы совершаешь кругосветное 
путешествие. Толстой обошел весь мир, побывав в таких отдаленных 
уголках, где до него никто из русских странников никогда не был. 

И если «всякое сочинение» Толстой называл «письмом автора к его 
неизвестным друзьям», то его переписку можно назвать интеллектуальным 
романом, который не имеет себе равных во всей мировой литературе. 

Люди, события и проблемы — все, что хранит эта переписка, которая, 
действительно, была, говоря словами Р. Роллана, «стезею духа, связую
щей Восток и Запад» в, имеет не только историческое, но и самое акту
альное современное значение. 

* Дата почтового штемпеля. — Ред. 
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I 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 

1. УИЛЬЯМ РОЛСТОН 

В 1878 г. в Ясную Поляну пришло первое письмо иностранного кор
респондента, обращенное к Толстому как к писателю, уже заявившему 
свое имя в европейской литературе. Это письмо принадлежало перу 
бывшего библиотекаря Британского музея, критику и переводчику Уиль
яму Ролстону (1828—1889) х. 

Ролстон был довольно хорошо известен не только на Западе, но и в 
литературных кругах России. Он встречался с Тургеневым, поддерживал 
знакомство с П. Д. Боборыкиным, Н. И. Стороженко и другими рус
скими писателями, историками и критиками. Ролстон немало сделал 
для ознакомления английских читателей с русской литературой. Ему 
принадлежит перевод басен Крылова и фундаментальное исследование о 
русской народной поэзии 2. 

Еще в 1866 г. Тургенев рекомендовал вниманию Ролстона целую 
плеяду русских реалистов и прежде всего Толстого: «Очень рад, что вы 
хотите познакомить ваших соотечественников с нашей литературой,— 
писал Тургенев.—Не говоря уже о Гоголе, я думаю, что произведения 
графа Льва Толстого, Островского, Писемского и Гончарова могут 
представить интерес и по своей новой манере восприятий и по передаче 
поэтических впечатлений; нельзя отрицать, что со времени Гоголя наша 
литература приняла оригинальный характер; хотелось бы знать только, 
достаточно ли выявлена эта оригинальность, чтобы возбудить к ней инте
рес и других наций. Ваше мнение, оценка и выражение симпатий были бы 
здесь бесконечно ценны» 3. 

В 1872 г. американский литератор Ю. Скайлер, бывший консул Соеди
ненных Штатов в Москве, опубликовал свой перевод «Казаков» Толстого. 
Повесть была встречена в Англии и Америке с огромным интересом. 
Ролстон решил тогда ближе познакомить читателей с Толстым. Но сведе
ния, которыми он располагал, были очень скудны. Кроме краткой био
графической справки о Толстом, приложенной к переводу Скайлера, в 
его распоряжении не было других материалов. В 1878 г. Ролстон судил 
о Толстом почти понаслышке. Даже те книги русского писателя, которые 
к тому времени уже появились в английских изданиях, были известны 
ему только по названиям. 

Ролстону пришлось начать с добывания необходимых сведений о Тол
стом. Сведения эти он хотел получить из самого надежного источника. 
Скайлер посоветовал ему обратиться прямо в Ясную Поляну. По-видимому, 
этот совет одобрил и Тургенев. Получив столь авторитетные напутствия, 
Ролстон и принял решение написать Толстому. 

Замысел его статьи выходил за литературно-критические рамки. В ан
глийских публикациях о России наиболее значительное место занимали 
политические мотивы, так что читатели не могли получить сколько-нибудь 
верного представления о русском народе, его быте, нравах и понятиях. 
Роман «Война и мир» казался Ролстону произведением, которое могло бы 
помочь иностранцу понять русский народ. 

Истинное значение Толстого как художника и мыслителя оставалось 
неясным и самому Ролстону и не от недостатка проницательности, а 
потому что известность русского писателя в Европе еще только начина
лась. 

Сейчас нам кажется, по меньшей мере, странным выраженное в письме 
к Толстому обещание Ролстона прочесть «Анну Каренину» в том случае, 
20 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 



306 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

если его статья о «Войне и мире» будет иметь успех. А в 1878 г. это 
был деловой разговор критика о литературных новинках, исторического 
и художественного значения которых не понимал не только Ролстон, но 
и многие даже в России. 

Письмом из Буживаля от 1/13 октября 1878 г. Тургенев известил 
Толстого, что Ролстон намерен написать статью о «Войне и мире», и ре
комендовал его как вдумчивого и добросовестного критика. «Вы, веро
ятно, уже получили от моего приятеля В. Ролстона, английского лите
ратора и любителя нашей словесности,— письмо, в котором он просит 
вас дать о себе несколько биографических заметок,— писал Тургенев.— 
Надеюсь, что вы ему не отказали, так как он человек очень хороший и серь
езный, не какой-нибудь корреспондент или фельетонист... С своей стороны 
я ему послал небольшой перечень известных мне фактов из вашей литера
турной и общественной жизни и полагаю, что вы на меня за это сетовать 
не будете» 4. 

За несколько дней до получения этого письма пришло в Ясную По
ляну и письмо самого Ролстона. 

Перевод с английского 
Лондон. 4 октября 1878 г. 

8, А1Ггес1 Р1асе, Вее1Гог(1 Здиаге 

МИЛОСТИВЫЙ государь! 
Я не имел удовольствия быть вам представленным, но у нас есть общие 

друзья, и один из них, мистер Юджин Скайлер, с которым я сегодня ви
делся, сказал, что, на его взгляд, я могу обратиться к вам и без официаль
ного знакомства с вами. 

Я намерен написать статью о «Войне и мире» для одного из наших 
журналов — «Ке\у С̂ иагЬегГу» — и желал бы сообщить кое-какие сведе
ния об авторе. Г-н Скайлер дал краткую биографическую заметку при 
своем переводе «Казаков». Но мне хотелось бы сказать побольше, в особен
ности в связи с вопросами воспитания, которым вы посвятили так много 
времени. 

Ваше «Детство», «Отрочество» было переведено и опубликовано здесь 
несколько лет назад и, кажется, в Америке переведены «Военные рас
сказы», но сам я никогда их на английском не видел 5. 

Я не читал «Анны Карениной», но хочу в своей статье просто упомянуть 
об этом романе. Если же статья привлечет к себе то внимание, которого 
заслуживает ее тема, я прочту «Анну Каренину» и вторую статью по
свящу ей. 

Если вышли какие-нибудь хорошие биографические статьи о вас и 
какой-либо полный обзор ваших произведений, будьте добры, сообщите, 
где они появились. Если же вы, сверх того, возьмете на себя труд 
прислать мне сведения о себе, я буду вам премного обязан. 

Критического разбора в моей статье не будет: о произведениях, которые 
были переведены, читатели-англичане могут судить сами, а критиче
ских заметок о непереведенных книгах никто читать не станет. Моя цель -
просто выбрать и систематизировать ряд картин русской жизни, многие 
из которых я почерпну в «Войне и мире», и предоставить английской пуб
лике вынести о них собственное суждение. 

Я слышал о французской книге под заглавием «Катя» (или что-то 
в этом роде), которая является переводом вашего произведения, а также 
о немецкой книге, озаглавленной, мне кажется, «Семейная жизнь». 
Но я их не видел и не знаю, которому из ваших сочинений они соот
ветствуют в. 
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САМОЕ РАННЕЕ ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ ПИСЕМ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
ТОЛСТОГО 

Письмо парижского банкира и экономиста Э. Псгот Ожье от 10 августа 1857 г. 
Последний лист с адресом 
Архив Толстого, Москва 

Мне очень хотелось бы знать: существует ли какая-нибудь статья о 
«Войне и мире» или об «Анне Карениной» на французском или немецком 
языках. 

Должен с грустью отметить, что английскую публику в настоящее 
время интересуют только политические статьи о России. И это достойно 
сожаления, потому что моим соотечественникам следовало бы быть лучше 
осведомленными о том, что в действительности представляют собой рус
ские люди. 

Надеюсь, вы простите мне мою бесцеремонность. 
Остаюсь искренне восхищенный и почтительно преданный 

У. Р. Ш. Р о л с т о н 
Р. 8. Мне нужно закончить статью к декабрю. 

Толстой долго не отвечал ни Тургеневу, ни Ролстону. 
Шла осень. Стояли отличные дни. «Я не солгу, если скажу,— призна

вался Толстой,— что меня не было дома, т. е. что я не находился сам 
в себе, а где-то аШеигз *. Ходил на охоту, учил детей, обедал, принимал 
гостей, когда приезжали, но если должен был от себя что-нибудь делать, 
то ничего не мог» (т. 62, стр. 445). 

Однако написанное через месяц письмо к Ролстону оказалось крат
ким и точным, как тезис эстетики Толстого. «Я вполне убежден многочис
ленными примерами писателей, которых современники ставили сначала 
очень высоко, но которые затем были совершенно забыты еще 
при жизни,— писал Толстой,— что современники не могут правильно 

в другом месте (франц.). 
?0» 
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судить о достоинствах литературных произведений. Поэтому, несмотря на 
мое желание, я не могу разделять временную иллюзию нескольких друзей, 
утверждающих с уверенностью, что мои произведения должны будут за
нять некоторое место в русской литературе» (т. 62, стр. 449). 

Толстой был во всем верен себе. И когда слава постучалась к нему, 
первое, что он сделал,— спросил, не ошиблась ли она дверью? «Я со
вершенно искренно не знаю,— говорил он в том же письме к Ролстону,— 
будет ли кто-нибудь читать мои произведения через сто лет, или 
же они будут забыты через сто дней, и поэтому я не хочу оказаться 
в смешном положении, в случае весьма вероятной ошибки моих друзей» 
(там же). 

Толстой чувствовал, что этот ответ может показаться чудачеством, и счел 
нужным подтвердить свою позицию в письме к Тургеневу, написанном в 
тот же день, что и письмо к Ролстону — 27 октября (8 ноября) 1878 г. 
«Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю,— писал Толстой,— но, 
ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях 
производит во мне очень неприятно сложное чувство, в котором главная 
доля есть стыд и страх, что надо мной смеются» (т. 62, стр. 446). 

Тургенев понимал, что интерес критиков к биографическим подробно
стям — неизбежный спутник славы — может быть неприятен автору. 
Он счел своим долгом «ободрить» Толстого. «Хоть вы и просите,— за
мечал Тургенев,— не говорить о ваших писаниях,— однако не могу не 
заметить, что мне никогда не приходилось „даже немножко" смеяться над 
вами; иные ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились; 
иные, как, напр<имер>, „Казаки" доставляли мне большое удовольствие и 
возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагал, что 
вы от подобных „возвратных" ощущений давно отделались. Отчего они 
знакомы только литераторам, а не живописцам, музыкантам и прочим 
художникам? Вероятно, оттого, что в литературное произведение все-таки 
входит больше той части души, которую не совсем удобно показы
вать» 7. 

Это письмо не понравилось Толстому. Он усмотрел в нем какую-то 
скрытую мысль или насмешку и с большим раздражением писал Фету: 
«Вчера получил от Тургенева письмо. И знаете, решил лучше подальше 
от него и от греха. Какой-то задира неприятный» (т. 62, стр. 453). 

Переписка Толстого с Тургеневым и Ролстоном на время оборвалась. 
Однако Тургенев сообщил Ролстону необходимые для статьи о «Войне 
и мире» сведения. 

Статья Ролстона «Романы графа Льва Толстого» была напечатана в 
апрельском номере журнала «ШпеЬеепЬЪ СепЬигу» (1878). В статье содер
жится краткий обзор литературной деятельности Толстого от «Детства» до 
«Анны Карениной», но основное место занимает пересказ содержания 
«Войны и мира» (о других произведениях Ролстон упоминает лишь 
вскользь, ограничиваясь библиографическими заметками). Он избегает 
подробностей при изложении сюжета «Войны и мира», опасаясь, что 
они могут ослабить впечатление от картины в целом. 

Ролстон, разумеется, понимал, что такого рода пересказ не может 
заменить самого произведения. «То, что романы Толстого обладают мно
гими достоинствами,— писал он в статье,— доказывает единодушие 
и энтузиазм, с которыми они были встречены русской читающей публи
кой. И невозможно справедливо судить о романе по очерку его содержа
ния: это все равно, что пытаться представить себе райскую птицу по ее 
костяку» 8. 

Ролстон излагает только два эпизода из жизни Толстого — его службу 
в Севастополе и яснополянские педагогические опыты. Характерно, что к 
педагогической практике Толстого он отнесся (по-видимому, не без влия-
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ния Тургенева) несколько скептически, отдав предпочтение его литератур
ным трудам. 

Несмотря на неполноту материала, статья Ролстона имела большое зна
чение как один из первых очерков творчества Толстого в английской 
литературе. Статья пользовалась успехом, и Ролстон вскоре сообщил 
Толстому: 

Перевод с английского 
Лондон, 1 апреля 1879 г. 

8, А1Ггей Пасе, ВейГогД Бяиаге. 

МИЛОСТИВЫЙ государь! 
Посылаю вам бандеролью мою статью о «Войне и мире», опублико

ванную в апрельском номере журнала «19№ Сеп1игу». 
Несколько дней тому назад я имел удовольствие преподнести ее 

императорскому высочеству герцогине Эдинбургской один из первых 
экземпляров этой статьи. 

Надеюсь, она не вызовет у вас полного неодобрения, хотя знаю, что 
писатель не любит, когда его произведение пересказывает кто-то другой. 

Если статья не дойдет до вас, будьте добры сообщить мне, и я вышлю 
вам другой экземпляр письмом. 

Искренне ваш 
Уильям Р. III. Р о л с т о н 

Ни в дневниках, ни в письмах Толстого нет упоминаний об этой статье. 
И письмо Ролстона осталось без ответа. Толстой молчал, оставляя похва
лы на совести критиков точно так же, как он обычно не отвечал на 
хулу. 

Ролстон бывал в России. В 1872 г. его принимал в Спасском-Лутови-
нове Тургенев. Но Тургенева уже не было в живых, когда Ролстон в 1884 г. 
вновь собрался в Россию. Он хотел усовершенствовать свои знания в рус
ском языке, побывать на археологическом съезде в Одессе, изучить былины 
и собрать материал для новой книги. 

О планах Ролстона рассказал Толстому профессор Н. И. Стороженко. 
И тогда у Толстого возникла мысль пригласить Ролстона к себе в Ясную 
Поляну. 

Толстой попросил Стороженко передать это приглашение. В письме к 
Толстому Ролстон сообщил о целях своего путешествия в Россию. 

Перевод с английского. 
Лондон, 4 марта 1884 г. 

8, АНгей Р1асе, ВейГогй Здиаге» 

МИЛОСТИВЫЙ государь! 
Позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас за чрезвычайно 

любезное приглашение, о котором я только что узнал от моего друга, 
профессора Стороженко. Я просто протрясен вашей добротой, тем, что вы 
так сердечно предлагаете гостеприимство постороннему человеку, и не
сколько обеспокоен мыслью, что, может быть, обременю вас. Но возмож
ность изучить жизнь русской деревни при таких благоприятных обстоя
тельствах настолько соблазнительна, что я готов отбросить все сомнения 
и воспользоваться вашей добротой. Искренне надеюсь, что буду в состоя
нии хотя бы в малой степени отплатить за нее своим английским языком в 
обмен на русский, к которому, как меня уверяет г. Стороженко, ваша 
молодежь готова меня приобщить. 
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Осенью позапрошлого года наш покойный друг Тургенев пригласил 
меня провести следующее лето у него в Спасском. Его болезнь лишила 
меня этой прекрасной возможности ознакомиться с русской деревней, а 
равно и огромного удовольствия побыть в обществе одного из моих 
лучших друзей. В 1872 году я провел с ним в Спасском десять дней, и 
это было для меня чрезвычайно интересное время. 

Главной целью моего посещения России в нынешнем году будет со
вершенствование моих познаний в русском языке. Я не собираюсь 
писать книгу о России, но надеюсь издать книгу о былинах, если смо
гу осуществить свое намерение посетить Олонецкую губернию и пови
дать местность, где сохранились интереснейшие следы старой русской 
поэзии. 

Я никогда не занимался публицистикой. Но все, что свидетельствует о 
жизни народа в любой стране, представляет для меня чрезвычайный 
интерес. 

Я всегда сожалел о неосведомленности моих соотечественников в отно
шении России и охотно сделал бы что-нибудь, чтобы ее рассеять. 

Если здоровье позволит, я постараюсь пробыть в России подольше. 
Больше всего беспокоило меня, как я буду переносить летнюю жару. Ваше 
любезное приглашение избавляет меня от этой заботы. Искренне наде
юсь, что не дам вам повода в этом раскаяться. 

В настоящее время планы мои таковы: я предполагаю приехать в 
Петербург в мае, а оттуда направиться в Каргополь. По возвращении 
думаю на короткое время заехать в Москву. Затем, если это по-прежнему 
окажется для вас не слишком неудобным, я воспользовался бы вашим лю
безным гостеприимством. Позднее мне хотелось бы присутствовать на 
археологическом съезде в Одессе, а после этого поселиться на зиму 
в Москве. 

Однако слабое здоровье не позволяет мне строить какие-либо твердые 
планы надолго вперед. Как буду я переносить русскую зиму — не могу 
сказать, пока лично с ней не познакомлюсь. Но что бы ни случилось, я 
навсегда сохраню чувство теплой благодарности к вам за вашу большую 
доброту ко мне. 

Искренне ваш 
У. Р. Ш. Р о л с т о н 

Толстой не мог не ответить на это письмо, однако в томах переписки 
1880-х годов, помещенной в «Юбилейном издании», имя Ролстона не 
упоминается. 

Ответ Толстого опубликован там как «письмо неизвестному», дати
рованное январем — маем 1884 г. (т. 63, стр. 174) 9. 

Письмо начинается обращением по-английски: «Беаг вхг!» Далее весь 
текст написан по-русски. Речь в нем идет о предстоящем визите Ролстона 
в Ясную Поляну. «Место у нас в деревне прекрасное, семейство, надеюсь, 
не неприятное, пища хорошая и вообще может быть сообразована с вашими 
вкусами, но семейство наше очень велико и у нас помещение, может быть, 
не так удобно, как бы вы желали <...> Если бы случилось почему-нибудь, 
что вам неудобно жить у меня, то прямо скажите это и мы устроим иначе» 
(т. 63, стр. 174). 

Н. И. Стороженко, по-видимому, сообщил Толстому о слабом здоровье 
Ролстона. Вот почему Толстой так подробно писал об условиях жизни в 
Ясной Поляне. 

Путешествие Ролстона в Россию, однако, не состоялось. С наступлением 
весны его здоровье ухудшилось, и он ответил на приглашение Толстого 
грустным письмом. 
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БИЛЕТ ТОЛСТОГО НА ПРАВО ПОСЕЩЕНИЯ ЛОНДОНСКОГО КЛУБА 
«АТНЕК^ЦМ». 5 МАРТА 1861 г. 

БЫЛ вручен Толстому во время его пребывания в Лондоне 
Архив Толстого, Москва 

Перевод с английского 
Лондон. 26 апреля 1884 г. 

8, А1Ггеа Пасе, ВейГога 8^иа^е. 
МИЛОСТИВЫЙ государь! 

Я СЛИШКОМ задержался с ответом на ваше любезнейшее письмо. Объяс
няется это нерешительностью, в которой я некоторое время находился. 

Когда я писал г. Сторожепко о своих планах на лето, мне казалось, 
что я вступаю в полосу хорошего здоровья. Но случилось иначе. Послед
ний месяц я был ни к чему не годен, и пока нет никакой надежды на 
улучшение. Я вынужден поэтому, к величайшему сожалению, отказаться 
от моего намерения провести лето в России, а вместо того поеду в Экс-лэ-
Бэн или на воды в Германию. Для меня это большое разочарование. Но, 
быть может, если здоровье мое восстановится, я смогу побывать в России 
осенью. Боюсь, однако, строить какие-либо планы, потому что в послед
ние годы они так часто, почти всегда терпели крушение. 



312 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

Позвольте мне сердечно поблагодарить вас за ваше искреннее и дру
жеское письмо. Оно очень тронуло меня и усилило во мне постоянное 
желание завязать с вами личное знакомство и побеседовать о различных 
вопросах, одинаково интересных для нас обоих. 

Для меня было бы чрезвычайно полезно под вашим покровительством 
ознакомиться с жизнью русской деревни и воспользоваться вашей 
осведомленностью во всем, что относится к материальному и нравствен
ному состоянию русского народа. 

Что касается вашего дома, то я уверен, что был бы там вполне счаст
лив. Вкусы мои чрезвычайно просты, и перспективы, которые вы рисуете в 
вашем письме, представляются мне самыми соблазнительными. Но в том 
состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не смог бы воспользоваться 
даже самыми благоприятными условиями: больная собака, как вам изве
стно, ищет уединения. Это именно то, что я в настоящее время испытываю. 

Не знаю, как и выразить вам свою признательность за ваше любезнейшее 
предложение. Я всегда буду считать ваше приглашение особой честью 
и отличием. Быть может, мне когда-нибудь представится возможность от
благодарить вас лично. 

Я искренне надеюсь на это. 
Сейчас я очень пал духом, и мне кажется, что я никогда не смогу 

больше работать. Однако никогда нельзя знать заранее, что может слу
читься. 

Возможно, мне все же удастся осуществить мое давнее намерение 
провести зиму в Москве. 

Надеюсь, что в этом случае я вправе буду считать, что вы готовы помочь 
мне получить правильное представление о русском народе и усовершен
ствоваться в русском языке. 

Приношу бесчисленные извинения за причиненное вам беспокойство и 
снова благодарю вас за вашу огромную редкую доброту. 

Искренне ваш 
?г; У. Р. III. Р о л с т о н 

Когда в 1878 г. Ролстон просил Толстого предоставить ему биографи
ческие сведения для статьи о «Войне и мире», он получил отказ; через 
шесть лет ему понадобились сведения о жизни и поэтическом творчестве 
русской деревни, и Толстой обещал ему свое полное содействие. 

Ролстону не удалось побывать в Ясной Поляне. В 1889 г. он умер, не 
осуществив своего желания. 

Знакомя своих соотечественников с русской литературой, Ролстон изу
чал первоисточники, собирал библиографию и, главное, вступал в обще
ние с крупнейшими представителями литературной жизни России. Его 
знакомство с Тургеневым и переписка с Толстым проложили важные 
пути русско-английских литературных отношений. 

2. АНДЖЕЛО ДЕ ГУБЕРНАТИС 

Через полгода после получения Толстым первого письма от У. Рол-
стона в Ясную Поляну пришло еще одно аналогичное письмо, на этот раз 
из Италии,— от Анджело де Губернатиса (1840—1913), известного в свое 
время итальянского литератора и ученого. Он обратился к Толстому с 
просьбой прислать для своего словаря биографий современных писателей 
«Шгшпапо В10§гаг1со йе§И ЗсйМоп СопЪетрогапеЬ 1 портрет и автобио
графические сведения. 

Губернатис был одним из первых итальянских критиков, писавших 
о Толстом. В 1869 г. в журнале «ВтвЬа Соп1етрогапеа» появилась 
его статья, посвященная «Войне и миру». 
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Перевод с французского 
Флоренция, 20 февраля 1879 г. 

У1а 8ПУЮ РеШсо, 1. 
Первый этаж. 

Уважаемый учитель! 
Возможно, что я для вас абсолютный Икс, но поскольку я-то имею честь 

знать графа Льва Толстого (тем более, что первым в Италии писал о нем в 
1869 году по поводу «Войны и мира» в туринской «КМзЬа Соп1етрога-
поа»), рассчитываю на вашу снисходительность и смело обращаюсь к вам по 
поводу одного обстоятельства, которое живо меня интересует. 

Мой «Биографический словарь», книжку которого я имею честь вам 
преподнести, убедит вас в том,— если вы будете добры его просмот
реть,— что Россия там широко представлена как первая среди славян
ских стран. В первом выпуске помещен портрет Аксакова и с десяток 
биографических заметок. 

том 

толстой 
Гравюра неизвестного италь-

япского художника 
Из книги: Апкс1о (1е О и-
Ь с г п а ( 1 9. 1 м/ииып.. 
В1окгаГ1со йсрИ 8сгЦ1ог1 
Соп1етрогапе1, I. II. Пгете , 

1879 
Портрет помешен при статье 
А. Губернатиса о Толстом 

- 9 9 С 

1.1 пта. » Ь' е«Н»опа й\ ("Не 1е ореге 
То1я1оу рипце Ппога а ипсКп \'о1игш. (N00 
уио1 езвеге сопГиао сип Г Ши«1гв рое!а 
Ипсо е скаттаПсо соп(е А1е*ио ТоЫоц 
тоИо (1а роеЫ апт). С16 сЬе в' агттга 
тардюгтеШе пе'гассопН с1е! соп1е Ьеопв 

Иг 
ТоЫоу ё ипа дгап йпоггл »Г оззегузгшпе 
ря1со1од1са в ип'аПе твирегаЪИе пеЦ'аш-
гааг роеИсатеЩе 1е *сепе рш т Н т е е сегН 
раеваод» гассоШ. 1'п яа^по <Н зио §гап го-
тапго о |.а диегга в 1а расе » к! 1е^в пе11а 
ЯюЫа СоШетрогйпеа «И Топпо <1с] 186г) 
«1|'-е11а 1п ^иеН'аппо сЫ рго! Ое СиЬегпаМ» 

Т о т ё (Отяерре) . всйИоге 1от1>агс1о. 
• 
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Вы, без сомнения, понимаете, уважаемый мэтр, что мы не можем обой
тись без вашего портрета. Но как его получить? Вы отошлете меня к тому, 
который дан в начале собрания ваших сочинений. Я им располагаю, но 
русские, которые удостоились чести знать вас лично, уверяют, что русская 
гравюра так исказила оригинал, что вы сами себя там не узнали бы, ибо 
портрет Крамского — совершенно другое дело. Как же быть?— Набрать
ся храбрости и обратиться к самому графу Толстому в надежде, что он 
согласится прислать мне свою фотографию. 

Позволяю себе вложить в письмо небольшую анкету. Надеюсь, что 
вы напишете несколько слов в ответ на ее вопросы. Не слишком ли это 
много? Но ведь просьба идет к вам из Италии, а говорится, что мы — 
баловни Европы! Побалуйте же меня немножко и поскорее обрадуйте, 
если можете, исполнением просьбы вашего скромного и преданного млад
шего собрата. 

Анджело д е Г у б е р н а т и с 

Еще в октябре 1878 г. по поводу издания своих избранных сочинений 
с биографией и портретом в «Русской библиотеке» Толстой писал 
Н. Н. Страхову: «Когда дошло дело до биографии, до портрета, я 
живо представил себе всё, да и дело есть, то я испугался. Ради бога, 
нельзя ли на попятный» (т. 62, стр. 445). 

Это замечание объясняет, почему запрос Губернатиса остался без ответа. 
В полном составе словаря Губернатиса свыше двухсот имен русских 

писателей, ученых и общественных деятелей. Среди них — Д. И. Менде
леев, П. Н. Яблочков, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. М. Бутлеров и многие 
другие. Из крупнейших писателей в словаре представлены Герцен, До
стоевский, Тургенев, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, Островский, Тол
стой и Гончаров. Статья о Толстом невелика по объему (она в пять раз 
короче статьи о Тургеневе). 

«Собрание сочинений Толстого (не путать со знаменитым лирическим 
поэтом и драматургом А. Толстым),— пишет Губернатис,— вышло в один
надцати томах. В произведениях гр. Л. Толстого привлекают тонкость 
психологических наблюдений и несравненное искусство, проявленное 
им в интимных сценах и некоторых пейзажах» 2. 

В 1899 г. Губернатис вновь напомнил о себе Толстому. Он пригла
сил его в Рим на международный конгресс ориенталистов. «Вы путешест
вовали некогда по Европе,— писал он.— Говорят, что теперь вы больше 
не путешествуете и, как Антей, набираетесь силы от родной земли» 3. 

Толстой не отвечал Губернатису. Но письма итальянского литератора 
и ученого являются свидетельствами раннего и глубокого интереса к твор
честву русского писателя на Западе и по времени совпадают с той эпохой, 
когда складывалось европейское признание Толстого-художника. 

3. ПЕТЕР ЭМАНУЭЛЬ ГАНЗЕН 
В 1880-е годы в литературу стран Западной Европы стали проникать 

с Севера и Востока «новые веяния». «Производили свое мирное завоева
ние сначала русский роман, а потом и скандинавская драма»,— отмечал 
П. Д. Боборыкин в книге «Столицы мира» *. 

Естественно, что и в России возник большой интерес к скандинав
ской литературе. Успех сопутствовал новым русским переводам Андер
сена, Мбсена, Бьёрнсона. «Очень бы желал удосужиться, чтобы вы
учиться по-датски»,— говорил Толстой (т. 65, стр. 78). 

В то же время в Дании, Норвегии и Швеции усиленно переводились 
русские романы, снискавшие всеобщее признание на Западе. Получают 
громкую известность имена Тургенева, Гончарова, Толстого и Достоев
ского. 
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Эта эпоха живого обмена культурными ценностями создала замечатель
ный тип, если можно так выразиться, «двустороннего переводчика», каким 
был датчанин Петер Эмануэль Ганзен (1846—1930). Ему принадлежат об
разцовые переводы с датского на русский и с русского на датский. 
Ганзен пользовался искренним расположением Ибсена и Гончарова, Тол
стого и Бьёрнсона, ценивших его не только как литератора, но и как 
человека. 

Деятельность Ганзена была замечательна во многих отношениях. Он 
переменил несколько профессий, прежде чем нашел свое призвание. 
С 1865 по 1870 г. он был актером Королевского театра в Копенгагене — 
городе, где он родился и вырос. Затем Ганзен поступил на службу в Север
ное телеграфное агентство и в 1871 г. переселился в Россию. Сначала он 
жил в Сибири, а потом обосновался в Петербурге. Здесь он заведовал те
леграфной школой и преподавал английский язык в Электротехническом 
институте. 

Изучив культуру, быт и язык России, Ганзен стал пробовать свои 
силы в литературе и добился замечательных успехов. В 1877 г. в Копенга
гене был издан роман Гончарова «Обыкновенная история» в его переводе. 
«Теперь позвольте рекомендовать вашему вниманию роман другого графа 
Толстого (Льва): „Война и мир",— писал Ганзену Гончаров 17 июля 
1878 г.,— вы, конечно, знаете его по слуху, если не читали сами. Это — 
положительно русская „Илиада", обнимающая громадную эпоху, громад
ное событие — и представляющая историческую галерею великих лиц, 
описанных с натуры — живою кистью — великим мастером» 2. 

Ганзену, принявшемуся было за перевод «Обломова», Гончаров до
вольно решительно посоветовал: «Откиньте „Обломова" в сторону и зай
митесь гр. Толстым» (письмо от 30 августа 1878 г.). 

Ганзен последовал совету Гончарова. Он начал переводить «Анну 
Каренину». Но ему не довелось ни окончить эту работу, ни приступить 
к «Войне и миру». Оба романа вскоре оказались изданными в Дании в 
переводах В. Герстенберга 3. 

Тогда Ганзен взялся переводить «Детство» и «Отрочество». Когда книга 
была напечатана (1885), Гончаров поздравил его с успехом: «Радуюсь, 
что вы трудитесь так много над сближением русской и датской ли
тератур...» 4 

Ганзен прислал Толстому свой перевод с дарственной надписью по-
французски: «Автору в знак глубокой преданности от датского перевод
чика. С.-Петербург. 16 октября 1885 г.». Та же дата стоит и на его первом 
письме к Толстому 6. 

«Увлекаясь чтением произведений Толстого,— писал Ганзен в своих 
воспоминаниях,— которые часто напоминали мне датского писателя Се
рена Киркегора, имеющего много общего по духу с Толстым, я захотел 
познакомить с ним моих соотечественников. Переводы эти, так же как 
переводы с датского языка на русский сочинений Киркегора, я всякий раз 
посылал Льву Николаевичу...» 6 

В первом письме Ганзен писал о статье Киркегора (Кьёркегора) «К само
испытанию», в которой дается своеобразная, свободная от церковной дог
матики трактовка Евангелия. Ганзен имел все основания предполагать, что 
эта тема заинтересует Толстого. Кроме того, своим письмом он хотел об
ратить внимание Толстого на первую публикацию своего русского пере
вода сочинения Киркегора «ЕпЬеп — ЕПег» («Одно из двух») в журнале 
«Северный вестник» 7. Избранные статьи из этой книги, произведшей в 
свое время большое впечатление на датское общество, были напечатаны 
в сентябрьской — декабрьской книжках того же журнала 1888 г. под на
званием «Гармоническое развитие эстетических и этических начал в челове
ческой личности». 
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Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 16 октября 1885 Гц 

Глубокоуважаемый Лев Николаевич! 
Позволяю себе при сем письме послать вам экземпляр моего датского 

перевода «Детства» и «Отрочества». Книга эта вышла уже месяц тому 
назад в Копенгагене, но прежде чем послать ее к вам, я желал узнать 
предварительно, какое она произведет там впечатление и насколько 
удалось мне передать на своем родном языке это дорогое для меня по его вы
соким достоинствам сочинение. 

Результат оказался в высшей степени благоприятный, и я теперь с 
спокойной совестью могу отправить перевод к вам. 

Меня не только благодарят за то, что познакомил датскую публику 
с таким единственным в своем роде литературным творением, где не 
знаешь, чему больше удивляться — гениальному изображению психиче
ской жизни детства или чисто классическому но своей простоте изложе
нию,— но просят еще непременно перевести также и «Юность», о которой 
я написал краткую заметку в конце перевода. 

Издатель мой на днях выразил мне то же желание, которое я, конечно, 
с удовольствием исполню, жалея только, что вторая, «более счастливая 
половина юности» автора до сих пор еще не явилась в печати. Но ввиду 
широкого воспитательного значения книги, смею надеяться, что вы найдете 
возможность исполнить когда-нибудь данное обещание. 

Внимательно следя за вашей литературной деятельностью в послед
ние годы, я не ожидаю особенно заинтересовать вас этим сообщением, но 
позволю себе, однако, просить вас принять эту книгу как знак той глубо
кой любви, которую во время моего пребывания в России (с лишком четыр
надцать лет) развила во мне вообще ее прекрасная, богатая литература 
и ваши сочинения в особенности. 

Есть у нас в Дании один замечательный поэт-мыслитель, у которого я 
нахожу очень много сходства с вами, многоуважаемый Лев Николаевич. 
Фамилия его — Серен Киркегор, и вряд ли он вам известен, если не 
попался вам в руки недавно вышедший первый выпуск нового журнала 
«Северного вестника». 

Я тут начал знакомить с ним русскую публику, но не скажу, чтобы 
выбор редакции был вполне удачный, так как незнакомый вовсе с авто
ром читатель вряд ли из напечатанных отрывков сумеет составить себе о 
нем верное понятие. 

Покойный К. Д. Кавелин, прочитав уже напечатанный теперь отрывок, 
выразился весьма сочувственно, но прибавил притом, однако, что для рус
ской публики, мало знакомой вообще с немецкою, а тем более с датскою 
философиею, тонкое изложение датского писателя наверно пропадет бес
следно. 

Из других сочинений того же автора, переведенных мною, но еще не 
напечатанных, есть одно, к переводу которого главным образом побудила 
меня ваша литературная деятельность последних трех лет. Сочинение это 
озаглавлено «К самоиспытанию» и состоит из трех статей, из которых 
первая трактует о том, как следует читать Евангелие. 

Хотя статья написана для читателей-протестантов, я не сомневаюсь, 
что она и для русских читателей может служить хорошим наставлением, 
если переделать ее и применить к духовным потребностям русского че
ловека. 

Не знаю, будет ли такая работа мне по силам, но несомненно, что 
ваши указания были бы здесь чрезвычайно дороги, и я был бы вам очень 
благодарен, если бы вы позволили мне прислать вам этот перевод для про
чтения. 
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В надежде, что вы удостоите меня благоприятным ответом, остаюсь 
глубоко преданный вам] 

П. Г а н з е н 
Адрес мой: Заведующему телеграфной школой П. Э. Ганзену. Дро

вяной переулок, д. 4, кв. 4. 

Увлечение философией Киркегора было характерным для того времени 
явлением. Слава пришла к датскому философу после его смерти, и сканди
навская литература конца XIX столетия испытала заметное воздействие 
его идей. Не обошлось и без преувеличений: «Можно подумать,— писал 
известный критик Г. Брандес,— что Ибсен стремился стать поэтом Кир
кегора». Что касается самого Ибсена, то он считал подобное утвержде
ния «чистейшим недоразумением». «Я вообще мало читал Киркегора,— 
признавался Ибсен в письме к Ганзену,— а понял из его сочинений еще 
меньше» 8. 

Это недоразумение заставляет с большой осторожностью подходить к 
мнению Ганзена о «сходстве» Толстого и Киркегора. Это тем более важно, 
что в наши дни экзистенциалисты выводят начала своей глубоко песси
мистической и реакционной философии не только из книги Киркегора 
«Понятие страха», но и из повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». По 
отношению к Толстому, во всяком случае, это истолкование имеет явно 
преднамеренный и произвольный характер. 

Ганзен не был философом, и его интерес к Киркегору имел по преиму
ществу литературный характер. 

Его внимание привлекли выступления Киркегора против официальной 
церкви (навлекшие на него гонения клерикальной партии), защита строгой 
нравственности и тезис самоусовершенствования. Он понимал, что именно 
это и может оказаться интересным для Толстого. 

Прошло три года. Ганзен переслал через П. И. Бирюкова в Ясную 
Поляну свои новые переводы сочинений Толстого и Киркегора. Обшир
ное письмо его от 9 мая 1888 г. содержит довольно подробное изложе
ние религиозно-этических идей датского философа с многочисленными 
выписками из его сочинений. 

Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 9 мая 1888 г. 

Набережная Пряжки, д. 10, кв. 4. 

Глубокоуважаемый Лев Николаевич! 
Имея честь при этом прислать вам с Павлом Ивановичем последний 

перевод мой из двенадцатого тома ваших сочинений, я просил его также 
передать вам несколько новых переводов из сочинений датского писателя 
Киркегора. 

Из двенадцатого тома помещено в настоящем переводе «Чем люди живы», 
«Упустишь огонь, не потушишь», «Два старика», «Где любовь, там и бог», 
«Статья о переписи» и «Так что же нам делать?». 

Осенью выйдут: «Смерть Ивана Ильича», «Много ли человеку земли 
нужно?», «Крестник», «Ильяс», «Кающийся грешник», «В чем счастье?» 
и «Власть тьмы». 

Как по отзывам датских газет, так и из частных писем от знакомых 
я могу заключить, что последние сочинения ваши произвели едва ли не 
сильнейшее впечатление в Дании, чем знаменитые ваши романы. 

Особенное внимание возбудили приведенные мною в виде «Вступле
ния» отрывки из «Исповеди». Ее называют «образцом автобиографии» и 
глубоко сочувствуют описанному в ней перевороту в деятельности 
автора. 
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Отдавая должное великим достоинствам главной статьи «Что же нам 
делать?», «не могут, однако, вполне согласиться с автором в его реформа
торских стремлениях». Относительно же маленьких рассказов существует 
лишь одно мнение: что «нет ничего им подобного во всемирной литературе, 
что нет проповеди, могущей действовать более назидательно так, что "ими 
может увлечься каждый, в ком жива любовь к человеку, все равно, на
зывается ли он христианином, евреем или магометанином». 

В Дании переведены теперь почти все ваши сочинения, из которых 
на мою долю выпало перевести наиболее дорогие для меня «Детство», 
«Отрочество», «Юность», составляющие первый том, и затем двенадцатый 
том ваших сочинений, из сопоставления которых ясно видно, насколько 
автор остался верен самому себе. 

Хотя я не имею чести быть лично знаком с вами, но, читая ваши 
сочинения уже лет десять и занимаясь три года переводами их, невольно 
зарождалось во мне духовное знакомство с автором, которому я обязан 
столь многими дорогими и важными для моего личного развития впечатле
ниями. 

Желая хоть чем-нибудь отплатить вам за это, я стал переводить ваши со
чинения на датский язык. 

Но хотя переводами и объяснительными предисловиями и удалось 
мне установить на родине верный взгляд на вашу авторскую деятель
ность, я, тем не менее, чувствую себя в неоплатном долгу перед вами. 

Переводы с датского языка отдельных статей Киркегора есть новая 
попытка уплаты этого же нескончаемого долга, все увеличивающегося с 
каждым новым вашим сочинением, и я счел бы себя счастливым, если бы опыт 
этот удостоился одобрительного отзыва с вашей стороны. 

Я очень сожалею, что первая моя попытка познакомить с сочинениями 
Киркегора русскую читающую публику вышла не совсем удачной. Но 
в этом виновата главным образом издательница «Северного вестника», кото
рая настолько увлеклась автором, что не сочла нужным ни подвергнуть 
статью какой-либо обработке, ни даже показать ее кому-нибудь из компе
тентных лиц до ее напечатания 9. 

«Афоризмы эстетика» 10 более тщательно отделаны, но так как ни та, 
ни другая статья не дают надлежащего понятия об авторе, я считаю долгом 
своим прибавить здесь несколько слов, тем более, что Павел Иванович 
просил меня об этом, не считая возможным припомнить и передать вам 
все, что я ему говорил по этому поводу. 

Киркегор прежде всего религиозный писатель, и если он начал свою 
деятельность эстетическо-этическим произведением «Еп1еп — ЕПег» («Еш> 
м е̂йег — Ойег»), то лишь для того, чтобы подготовить почву для своих 
религиозных сочинений. При этом руководила им мысль: современное об
разованное общество чуждо всего истинно религиозного, живет в какой-то 
путанице эстетическо-этических, с легкой примесью религиозного, поня
тий. Следовательно, чтобы растолковать ему значение религии, нужно 
прежде всего помочь ему выйти из этой путаницы понятий, в которой оно 
живет. 

Для этого нужно завлечь его именно тем, чем оно само увлечено больше 
всего: эстетическим. 

О необходимости применения такого приема Киркегор говорит в «Ключе 
к моей авторской деятельности» следующее: 

«Для того чтобы удалось воистину довести человека до назначенного 
места, нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы отыскать его там, 
где он находится, и там же начать действовать на него. Вот тайна умения 
оказывать людям помощь в чем бы то ни было. Всякий, не обладающий 
этим умением, лишь заблуждается, полагая, что сумеет помочь другому 
человеку. Чтобы воистину суметь помочь другому, я должен, конечно, 
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понимать больше его. Но прежде всего, вероятно, должен я также понимать 
то, что понимает он. Раз я не понимаю того, что понимает он, я не могу 
и помочь ему моим высшим пониманием чего-либо другого. Если же, не
смотря на это, я все-таки хочу, чтобы человек подчинился моему высшему 
пониманию другого, то это лишь потому, что я тщеславен или горд. Следо
вательно, вместо того, чтобы быть ему полезным, я, в сущности, хочу 
лишь, чтобы он преклонился предо мною. Всякая же истинная помощь 
начинает самоуничижением: желающий помочь должен сначала смириться 
перед тем, кому хочет помочь, т. е. понять, что помогать — не значит 
властвовать, а служить, что желающий помогать должен быть не власто
любивее, а терпеливее всех, что желание помочь — это готовность до 
поры до времени смириться с тем, что тебя считают неправым и непони
мающим того, что понимают другие, которым ты хочешь помочь». 

Но, однако, воздерживаюсь от дальнейших выписок, так как иначе 
пришлось бы перевести всю книгу. 

Начав таким образом эстетическо-этическим произведением, Киркегор 
обеспечил все-таки себя от недоразумений по поводу главной своей цели, 
прибавив в конце книги небольшую духовную речь: «Назидание в мысли, 
что перед богом мы всегда виноваты». 

После «Одного из двух» сочинения Киркегора быстро следовали одно 
за другим под разными псевдонимами. 

В этих сочинениях развивал он различные взгляды на жизнь, пока, 
наконец, ему не удалось, таким образом, «перенести всю жизнь в рассуж
дения, которые, будучи усвоены читателем, могли бы, в свою очередь, пере
нести его в самую жизнь». 

Этот огромный труд, в котором он описывает ту «кругосветную поездку 
в сознании человека», которую приходится совершить каждому для до
стижения простоты душевной, постоянно чередовался с религиозными сочи
нениями под собственным именем автора. 

Религиозные беседы его были «прямые сообщения», которые можно 
•было и принять прямо. Другие же сочинения требовали от читателя «той 
кругосветной поездки в собственном сознании» для достижения евангель
ской простоты, без которой ему нельзя ни понять Евангелия, ни стать 
христианином в истинном смысле слова, и от которой избавлен лишь об
ладающий уже этой простотой и не нуждающийся, следовательно, в гро-
-Мадном обходе чрез знания. 

В своих псевдонимных сочинениях Киркегор имел в виду лишь образо
ванного читателя нашего времени, заблудившегося в различных областях 
знаний и потерявшего из-за них смысл жизни. Главная цель Киркегора 
была уничтожить заблуждение, в котором живет наш век, считая себя хри
стианским веком, между тем как он не имеет даже отдаленного представле
ния о том, что нужно разуметь под словом «христианство». • 

Для этого Киркегор старался прежде всего восстановить должный по
рядок в понятиях, воскресить в памяти людей утраченное представление 
об истинных идеалах человечества и побудить к искренности. 

Не желая дать ничего нового, он хотел лишь «в одиночку прочесть 
древние письмена, оставленные индивидуальными, гуманными жизненными 
отношениями людей между собой, то есть все старое, знакомое и дошед
шее до нас от предков, прочесть вновь и прочувствовать по возможности 
более искренно, чем это принято делать с давних пор». 

Применение здесь выражения «в одиночку» (соло) обусловливается лич
ным воззрением Киркегора на жизнь: масса — ложь, истина — единица. 

Следуя примеру самого автора, я, чтобы ознакомить с ним русскую 
публику, начал переводить его сочинения под псевдонимом Виктора 
Эремита, но так как я не мог дать все сочинение зараз, то и нельзя было 
ожидать возбудить этим внимания в более широком круге читателей. 



ПЕТЕР ГАНЗЕН 321 

Сам автор написал свои семь псевдонимных сочинений (около двухсот 
печатных листов) в три года, а мне для перевода их потребовалось бы, по 
крайней мере, лет шесть, не говоря уже о средствах на их издание. 

Видя, что таким образом не скоро удастся мне дойти до перевода рели
гиозных сочинений Киркегора, я и решился теперь начать прямо с них, 
что, пожалуй, и будет вернейшим путем к ознакомлению с автором в 
России, где религиозное движение и потребность в здоровой духовной 
пище может быть теперь сильнее, чем где-либо за границей. 

Сознавая всю важность этого шага и глубоко преклоняясь перед всем, 
что вами сделано на этом пути, я и решаюсь теперь представить на ваш 
суд сделанные мною переводы с покорнейшей просьбой, если труд мой 
встретит ваше сочувствие, помочь мне советами и указаниями. 

Извиняясь за нескладность моего письма, которое приходилось писать 
наскоро, 

остаюсь глубоко преданный вам 
П. Г а н з е н 

На конве, те: Его сиятельству 
графу Льву Николаевичу Толстому. 

Толстой не ответил на это письмо, хотя у него уже сложилось весьма 
благожелательное отношение к Ганзену. Вскоре в Ясной Поляне произо
шла сердечная встреча Толстого с его датским переводчиком. 

Узнав от В. Г. Черткова о «Крейцеровой сонате», Ганзен попросил 
дать ему рукопись для перевода. Толстой отвечал согласием. Обрадован
ный и обнадеженный этим обещанием, Ганзен писал Толстому: 

Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 27 января 1890 г. 

Глубокоуважаемый Лев Николаевич! 
Позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за обещание прислать 

мне рукопись «Крейцеровой сонаты» для перевода. 
Мне очень тяжело было знать, что в городе повсюду читали это ваше 

новое произведение, и не иметь возможности самому присутствовать 
при чтении. 

Зато теперь меня утешил Владимир Григорьевич, указав мне на 
целый клад — массу неизвестных мне до сих пор ваших сочинений. Из 
них особенно просятся на перевод «Ходите в свете, пока есть свет» и 
«Краткое изложение Евангелия». 

Казалось бы, что в последнем нового ничего найтись не может, но, хотя 
это и так, хотя учение Христа нам всем давно известно, оказывается, 
все-таки, что без посредника-истолкователя нам не обойтись, и слава 
богу, что вы взялись за это святое дело! 

Из великого множества печатных отзывов о моих датских переводах 
ваших сочинений последних лет присылаю вам здесь один, который приво
жу почти целиком как образчик отношения датской прессы к вашим трудам. 

Благодарный и преданный вам Г а н з е н 
Р. 8. Если Владимир Григорьевич еще не уехал из Ясной Поляны, 

прошу передать ему, что я сегодня виделся с его женою. Она при мне 
только что вернулась от знакомых и чувствовала себя вполне хорошо. 

На конверте: Заказное. 
Московско-Курской ж. д. ст. Ясенки. 
Графу Льву Николаевичу Толстому. 
Отправитель П. Ганзен. Офицерская 37/41, кв. 8. 
21 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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К своему письму Ганзен приложил выписку из датского журнала 
«ЬНегаЬиг од КгШк», где помещен был отзыв на сборник повестей и 
рассказов Толстого, изданный под названием «В борьбе за счастье». «До
стигнув такой почти беспримерной в художественном отношении высоты, 
какой отличается роман „Анна Каренина",— говорится в отзыве,— вели
кий писатель вдруг как будто совершенно отрешился от всякой художест
венности и всецело погрузился в строгое молчание. Результат получился 
поистине поразительный. Толстой воспрянул с обновленными поэтиче
скими силами и еще более развитой художественностью». 

В январе 1890 г. Толстой писал Черткову: «Список с последн<ей> ре
дакции „Крейц<еровой> сон<аты>" жена списала и отдала Стороженке, он 
будет хлопотать. Маша же наносит на ваш список все перемены, и мы 
пришлем его вам, чтобы вы отдали милому Ганзену» (т. 87, стр. 4). 

Наконец рукопись была получена и Ганзен уже подготовил к печати 
перевод, когда узнал, что Толстой пишет «Послесловие». Он решил отпра
виться в Ясную Поляну и получить из рук автора заключительные 
страницы с тем, чтобы датский перевод «Крейцеровой сонаты» был 
полным. 

Толстой с удовольствием ожидал приезда Ганзена, так как надеялся, что 
это «даст толчок к работе» и «Послесловие», наконец, будет окончено. 

В дни пребывания в Ясной Поляне Ганзен продолжил разговор о Кир-
кегоре, начатый еще в письмах. Толстой познакомился с афоризмами 
Киркегора, и одно из его высказываний об искусстве произвело на него 
сильное впечатление. 

«Например,— говорил Киркегор,— на деле отречение от мира, уход от 
его благ и соблазнов — дело нешуточное; но отрешиться от земли вместе 
с поэтом, твердо сознавая в то же время, что мир со всеми его благами по-
прежнему остается к твоим услугам,— какое это тонкое эстетическое 
наслаждение!» п 

Но если поэт заставит людей почувствовать «натиск идеала», принять 
его всерьез, перенести его из области воображения, поэзии, в действи
тельность, он перестанет быть только поэтом, и на его долю выпадут 
все бедствия и страдания, уготованные для пророка. 

Ганзен вспоминал впоследствии, что, выслушав этот отрывок до конца, 
Толстой несколько минут молчал, потом встал и, не сказав ни слова, ушел 
к себе... 

«Вообще,— пишет Ганзен,— Лев Николаевич очень высокого мнения о 
Киркегоре, хотя находит, что датский философ молод, вследствие чего 
у него много задора». 

Толстой советовал Ганзену «серьезно взяться за дело ознакомления 
русской публики с замечательным мыслителем». Он считал, что надо прежде 
всего написать биографию Киркегора. 

Толстой знал немногие сочинения Киркегора и говорил только о техг 
которые ему были известны. Вот чем, по-видимому, и объясняется важ
ное замечание в воспоминаниях Ганзена: «Переводы с датского языка на 
русский сочинений Киркегора я всякий раз посылал Льву Николаевичу, 
но переписки по этому поводу у нас не возникло». 

В Ясной Поляне Ганзен пробыл пять дней. Чтобы ускорить получение-
копии «Послесловия» к «Крейцеровой сонате», он сам взялся за переписку 
белового экземпляра. 

Окончив работу, он передал рукопись Толстому для просмотра и полу
чил ее спустя некоторое время «в неузнаваемом виде»— всю в поправках: 
перед ним был новый вариант «Послесловия». Ганзен приготовил новую 
копию текста, и ее постигла та же участь. 

Сначала ему помогала разбирать рукопись М. Л. Толстая, а потом он 
уже самостоятельно справлялся с этой задачей и даже уверял, что 
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«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» НА СЦЕНЕ КОПЕНГАГЕНСКОГО «ДАГМАРТЕАТЕР» 
(«ПАОМАКТЕАТЕК»), 1891 г. 

Первая постановка драмы в Дании 
Литография неизвестного художника 

Музей Толстого, Москва 

общее мнение, будто почерк Толстого труден,— следствие сильного преуве
личения. За четыре дня Ганзен пять раз переписал «Послесловие». 

Просматривая очередной вариант, Ганзен как-то сказал Толстому: 
«— Вот тут была у вас одна прекрасная мысль; жаль, что вы не 

оставили ее. 
— Что одна мысль!— ответил Толстой.— Ведь одним кирпичом не вы

строишь дома; надо множество их, так и тут. Одна мысль ни к чему; 
надо, чтобы их были сотни; тогда вытесиятся худшие и, наконец, что-
нибудь да выйдет». 

Приготовив пятый список, Ганзен с вечера отдал рукопись Толстому, 
надеясь рано утром дописать последние страницы. Но каково же было 
его удивление, когда он на другой день вошел в кабинет и увидел перед 
собой неожиданную картину: «Лев Николаевич, только что вставший с 
постели, еще в халате и с взъерошенными волосами, сидел уже за письмен
ным столом, исправляя рукопись,— пишет Ганзен.— Никогда не забуду 
того добродушного лукавого взгляда, когда он поднял на меня глаза, 
точно говоря: „Больно скоро захотел!"». Толстой сказал, что это последняя 
переделка. Но Софья Андреевна и Мария Львовна, присутствовавшие 
при разговоре, советовали Ганзену не доверять этим его словам: 

— Ну, на это не надейтесь! Он еще десять раз переделает! 
Ганзен сумел понять и оценить своеобразную творческую атмосферу 

Ясной Поляны. Он уехал, увозя с собой не только «последний», как ему 
тогда казалось, вариант «Послесловия», но и лучшие воспоминания о 
встрече с Толстым. Вернувшись в Петербург, он написал письмо в Яс
ную Поляну, приложив к нему п письмо своей жены, Анны Васильевны 
Ганзеп (урожд. Васильевой), которая просила Толстого ответить ей на 
вопросы о семейном воспитании детей. 

21» 
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Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 16 апреля 1890 г. 

Офицерская 41, кв. 8. 
Позвольте прежде всего поблагодарить вас, Лев Николаевич, за оказан

ный мне вами и вашим семейством ласковый прием. Затем прошу извинить 
меня с женой, если, только что вернувшись от вас, я позволю себе утруж
дать вас просьбой — разъяснить нам, главным образом, жене, некоторые 
вопросы, о которых мне не удалось поговорить с вами во время моего пре
бывания у вас. 

Если я долго не приезжал к вам, зато попал как раз в такое для меня 
счастливое время, когда вы были заняты самой для меня близкой и дорогой 
работой. 

Искупался я у вас, Лев Николаевич, не только в свежем деревенском 
воздухе или в прекрасном симпатичном семейном кружке вашем, но, 
главным образом, в той удивительной по своей ясности и простоте сфере 
мышления, в которой вы не только сами постоянно вращаетесь, но которую 
распространяете на всех окружающих вас. 

Мало того, что я у вас перестал курить, но, бросив эту вредную при
вычку, я отстал и от других привычек того же рода, как-то: пить за 
обедом вино и после обеда кофе, обе такие вещи, которые без всякой 
пользы волнуют кровь и затемняют рассудок. 

И удивительно не столько то, что я, пожив такое короткое время у вас, 
отстал от всего этого, как то, что я мог предаваться всему этому так долго, 
не подозревая даже, насколько все это бесполезно и даже вредно. 

Владимир Григорьевич совершенно справедливо заметил по этому по
воду, что важен тут факт: как можно вообще избавиться от разных дур
ных привычек и как, раз только мы начнем уходить из-под их власти, 
привычки эти сами оставляют нас одна за другой. 

Как вы теперь, наверно, уже знаете, Лев Николаевич, из письма 
Владимира Григорьевича, я тотчас же по приезде передал ему копию, 
снятую в Москве с рукописи, отправленной вам обратно Поповым на 
другой день после того, как он с Дунаевым сняли предварительно для 
себя копии. 

Возможные изменения и дополнения я покорнейше просил бы вас 
сообщить мне теперь же, чтобы я мог пользоваться ими, когда в начале 
будущей недели приступлю к переводу «Послесловия». Я уже держал 
здесь корректуру пятого листа «Сонаты», которую ждут не дождутся 
в Дании. 

Особенно волнуется ваш хороший датский критик г. Рудольф Шмит 12, 
книгу которого я доставил вам. Он вновь написал мне письмо по поводу 
первых двух листов «Сонаты», которые прислал ему мой издатель, и видно 
из письма, с каким нетерпением он ждет от вас маленький отзыв о своей 
книге. Но я посоветовал ему вооружиться пока терпением. 

Не успел я еще приступить к переводу комедии вашей «Исхитрилась», 
или, как я полагаю перевести по прежнему названию, «Плоды просвеще
ния», а из Копенгагена уже сделали мне запрос о разрешении поставить 
ее на сцену в моем переводе. Насколько мне известно, театр этот, «Ба§таг-
ЪЬеаЬег», пользуется [хорошей репутацией, и весьма интересно посмотреть 
со временем, какой выйдет результат от этой попытки, которая, если со
стоится, является первой попыткой поставить русскую пьесу на датскую 
сцену. 

Прилагаю портрет Серена Киркегора (фотография с рисунка каранда
шом 1838 года) и два его сочинения: «Еп1еп — ЕПег» («ЕпЬхуейег — Ойег») 
и «ЗЬасНег рааЫл^еЬз Уе]» («ЗЬасИеп аи* йет V', е§е йез ЬеЬепз»). Во втором 
томе первого сочинения находится оригинал переведенной мною для «Се
верного вестника» статьи; в первом томе —«Афоризмы эстетика», а в послед-
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нем сочинении — статья «1п УШО уепЬаз», статья «О браке» и об одино
кой жизни ради идеи. Эпиграф на заглавном листе первого тома: «Разве 
один разум крещен? Разве страсти язычники?» 

Извините, Лев Николаевич, если я на первый раз после пребывания 
у вас напишу вам наскоро нескладное письмо, но я только что получил 
записку от И. И. Горбунова, известившую нас, что он едет завтра утром 
к вам, и так как жена написала уже свое письмо к вам, то мы не хотим 
упускать верного случая доставить его в ваши руки. 

Вместе с моим сердечным приветствием прошу передать вашей супруге 
Софье Андреевне, что я не успел еще побывать у баронессы Менгден. Но 
должно извинить меня то, что я всю прошлую неделю был занят по утрам 
экзаменами, а по вечерам переводом, который все еще не окончен, а изда
тель между тем торопит, посылая корректуру, и больной земляк просит 
после И мая свезти его на Кавказ. Как управлюсь, то непременно поста
раюсь побывать у баронессы. 

Экземпляр «Крейцеровой сонаты», который теперь, наконец, отпеча
тан на ремингтоне, оказался настолько неверным и изобилующим 
ошибками, что придется его перепечатать. Надеюсь выслать через две 
недели. 

Евангелия на датском языке и датско-немецкий учебник, обещанные 
мною Марии Львовне, я не успею теперь отправить с Ив. *,в. Горбуновым, 
а пошлю отдельно на днях. 

Примите еще раз, Лев Николаевич, мою искреннюю благодарность и 
вместе с супругой и милыми детьми лучшие пожелания от вашего пре
данного 

П. Г а н з е н а 

Толстой ответил на письмо Ганзена и его жены 25 апреля 1890 г. 
Между прочим, он сообщал ему: «Послесловие я опять переработывал, и 
кажется, что оно улучшилось. И кажется тоже, что я уже не в силах более 
его переделывать. Разные подробности о послесловии и комедии пере
даст вам Ив<ан> Ив<анович>» (т. 65, стр. 78). 

Таким образом, предсказание Софьи Андреевны и Марии Львовны сбы
лось. Толстой опять переделал «Послесловие», а Ганзен уже держал в это 
время корректуры «Крейцеровой сонаты». Наконец И. И. Горбунов-
Посадов привез ему последний вариант «Послесловия». 

Ганзен познакомился с новым вариантом и признал, что исправления 
были и необходимы, и удивительны, так как по-новому освещали тему и 
придавали ей большую выразительность. Об этом он писал Толстому 
в письме от 30 апреля 1890 г. 

Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 30 апреля 1890 г. 

Очень мы благодарны вам, Лев Николаевич, за ваше доброе письмо. 
Если и нельзя было ответить в письме, как вы это говорите, на все вопросы 
жены о боге и вечной жизни, зато на вопрос о воспитании вы дали такой 
полный ответ, что этим ее вполне успокоили 13. Относительно других 
вопросов я не хотел остановить ее, раз она написала вам об этом. 

Хотя она и внимательно прочла все ваши последние сочинения, но 
по летам своим (двадцать лет), невзирая на свое умственное развитие, 
она все-таки, по-моему, еще слишком молода для решения поставленных 
в этих сочинениях главных вопросов. Если вообще годом совершеннолетия 
считается двадцать первый, то я думаю, что возраст этот еще недостаточно 
зрелый не только для обсуждения вопроса о боге и вечной жизни, но даже 
об этой жизни, в которую человек такого возраста только что успеет всту
пить. 
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Полагая с Киркегором, что зрелым возрастом для человека, желающего 
решить для себя вопросы о жизни] и смерти, придется считать средним 
числом тридцатый год его жизни, а что раньше этого срока нельзя и решить 
вопрос о религии, исповедуемой им по своему внутреннему убеждению, я 
и не вмешивался никогда да и еще не вмешиваюсь в так называемое рели
гиозное воспитание детей, ограничиваясь тем чисто гуманитарным указа
нием, общим для всех так называемых христианских вероисповеданий на
шего времени. 

Мы очень рады были узнать от Ивана Ивановича, что вы здоровы, Лев 
Николаевич, и уже работаете в поле. Но относительно тех сведений, 
которые он, по вашему письму, должен был сообщить нам по поводу «По
слесловия» и комедии, он отзывался полным неведением, особенно по 
поводу комедии. 

Насчет «Послесловия» вы сами пишете нам, что вряд ли после
дует дальнейшая переделка, и я тотчас же приступлю к переводу. 
Вчера вечером нам его доставили от Владимира Григорьевича, и по 
прочтении его мы просто диву дались, как это вы нашли возможность 
еще так много дополнить и улучшить то, что уже казалось вполне окон
ченным. 

Судя по тем отзывам, которые теперь доходят до меня от датского 
издателя и других лиц, уже познакомившихся с «Крейцеровой сонатой» 
еще до выхода ее, то успех, ожидаемый у нас, настолько чужд всяких ан
глийских и американских опасений, что «Послесловие», может, и не явится 
у нас необходимостью, но как предупреждающее возможные недоразуме
ния оно, конечно, всегда будет уместным, делая, однако, излишним вся
кое дальнейшее истолкование с моей стороны. 

Относительно комедии я на днях написал Марии Львовне. Я надеюсь 
окончить перевод во время поездки и надеюсь, что к сроку возвраще
ния (середина июня) и вы, Лев Николаевич, пожалуй, окончите свои 
поправки. 

Завтра отправляю семейство в Райвола по Финляндской железной до
роге, где я нанял деревенскую избу, и по возвращении из поездки возь
мусь за перевод выпущенных мест из «Что же нам делать?» для нового дат
ского издания. 

Желаю вам доброго здоровья. 
Преданные вам А. и П. Г а н з е н ы 

На конверте: Московско-Курской желез<ной) дор(оги), 
ст. Козловка-Засека. 

Льву Николаевичу Толстому 
(в имение «Ясной Поляны»). 

В 1890 г. «Крейцерова соната» вместе с «Послесловием» вышла на дат
ском языке в переводе Ганзена. 

В августе того же года Толстой получил от Ганзена письмо из Фин
ляндии с обзором важнейших высказываний датских критиков по поводу 
«Крейцеровой сонаты». 

Подлинник по-русски 
Райвола. 3 августа 1890 г. 

Лев Николаевич! 
Присылаю вам при этом письме перевод некоторых отрывков из отзывов 

датских газет о «Крейцеровой сонате». Получил я до сих пор всего восемь, 
но только половина представляет интерес. 

Скудость отзывов объясняется отчасти летним сезоном, когда вообще 
господствует затишье в литературе и в особенности в критике; главным же 
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образом, как я думаю, трудностью самой задачи критики: обсуждение та
кого сочинения, как «Крейцерова соната». 

Одна газета, от которой я ожидал самого интересного отзыва, вдруг пред
ставила самый невозможный. Статья без подписи старается, и весьма не
удачно, иронизировать над автором, причем не признаёт даже художест
венных достоинств сочинения. 

ПОМЕТА ТОЛСТОГО НА КОНВЕРТЕ ПИСЬМА ПЕТЕРА ГАНЗЕНА ОТ 3 АВГУСТА 1890 г.: 
«Интересное письмо с выписками статей. Не решаются ни осуждать, ни согласиться» 

Архив Толстого, Москва 

Это выходит тем нелепее, что статья появляется в «РоШлкеп» — газете, 
вообще претендующей на компетентность по части литературной критики. 
В ней сотрудничают оба брата Брандеса, но как проповедникам свободной 
любви «Крейцерова соната» не могла, конечно, прийтись им по вкусу, и 
они предпочли умолчать о ней, предоставляя бездарному сотруднику 
скомпрометировать газету. 

Но как ни глупа и пошла эта статья, в ней все-таки нет и тени той бес
шабашности, с которой, к стыду русской прессы, отнеслись к «Крейцеровой 
сонате» некоторые не только в газетах, но и в журналах. 

Объясняется это, как я уже сказал, трудностью самой задачи критики. 
Не будь «Послесловия», дело не представилось бы таким трудным. Один 
рассказ еще можно было бы разобрать кое-как, отведя ему место в числе бо
лее или менее превосходных произведений известного писателя. 

Один датский критик в «ТЫепз 8Ьгот» * так прямо и говорит, что «без 
„Послесловия" „Крейцерова соната" явилась бы поэмой, потрясаю
щей драмой, рассказанной самим героем, и произвела бы свое могучее 
действие, приводя в движение струны, отдающиеся в сердце каждого 
человека». 

* «Течение времени». — Примеч. П. Ганаепа. 
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Но вот «Послесловие», исключив всякую возможность смотреть на 
сочинение с обыденной, чисто эстетической точки зрения, круто переносит 
читателя в совсем другую область, ставя при этом вопросы, трактуемые в 
рассказе, ребром и без каких-либо компромиссов. 

Как тут быть? Если бы еще автор был каким-нибудь вновь выступаю
щим писателем, тогда нетрудно было бы справиться с задачей, но вот — 
автор оказывается одним из самых выдающихся современных писателей, 
тот самый, которого все недавно возносили до небес, и вдруг он-то и напи
сал такое «Послесловие»! Что теперь делать? 

Читатель, если он мало-мальски добросовестен, пожалуй, еще знает, 
что делать, но критик? Как ему быть? 

И в таком-то затруднении очутился не один какой-нибудь выдающийся 
критик — он тоже знал бы, что сказать,— а вся эта орава газетных пи
сак, которым непременно нужно высказаться о каждом новом сочинении 
великого писателя. А ведь в этом последнем сочинении великий писатель 
отнял у них все, весь ореол, окружавший до сих пор излюбленные их 
пороки, наслаждения и даже заблуждения. 

Если Сократа, по словам Платона, хотели укусить за то, что он отучал 
современников от разных глупостей, то что же предпринять против автора, 
который камня на камне не оставляет в той храмине, в которой современное 
человечество уживалось так хорошо? 

Лучше всего рисует это ошеломляющее, озадачивающее действие, кото
рое произвела «Крейцерова соната» с «Послесловием» на критику, то, что 
все, точно сговорясь, отождествляют Позднышева с автором и упрекают 
последнего за какие-то, будто бы ни с чем несообразные требования аб
солютного воздержания, забыв совершенно, кем были первоначально заяв
лены эти требования, как раз и поставленные самим автором в эпиграфе. 
Вот где невольно припоминаются слова Киркегора: «Есть у меня одна 
замечательная книга, никому из современников моих не известная. Назы
вается она „Новым заветом"». 

Сообщение Марии Львовны о том, что вы теперь совсем поправились, 
Лев Николаевич, нас очень обрадовало. Представляя себе, как закипела 
у вас теперь работа, нельзя удержаться, чтобы не спросить: над чем вы те
перь трудитесь? 

На Пасхе вы мне говорили, что готовите одно облюбованное вами сочи
нение, куда заносите все самое лучшее 14. Тогда вы надеялись окончить 
его к осени, но теперь приходится, к сожалению, опасаться, что болезнь, 
постигшая вас летом, вам помешала. 

Примите от меня с женой сердечный наш привет и передайте его Софье 
Андреевне и милым вашим детям. 

Искренне преданный вам П. Г а н з е н 
На конверте: Заказное, в Тулу. 

Гр; фу Льву Николаевичу Толстому 
в . менье «Ясная Поляна». 

На письме Толстой написал: «Интересное письмо с выписками статей. 
Не решаются ни осуждать, ни согласиться». 

Ганзен был не только переводчиком, но и критиком. Ему принадлежат 
статьи о скандинавских писателях, печатавшиеся в России, и статьи о 
русских писателях, печатавшиеся в Дании. Ганзен стремился найти общ
ность проблематики в творчестве писателей-современников. Особенное 
внимание Ганзена привлекало творчество Ибсена и Бьёрнсона. 

Ганзен сопоставил «Крейцерову сонату» с пьесой Ибсена «Гедда Габ-
лер» 15 и статьей Бьёрнсона «Единобрачие и многобрачие» 16 и нашел в 
этих произведениях некоторое сходство. 
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Подлинник по-русски 
С.-Петербург, 7 августа 1891 г , 

Фонтанка, 177, кв. 7. 

Я все надеялся, Лев Николаевич, вновь увидеться с вами нынеш
ним летом в Ясной Поляне. Надежда эта, к сожалению, не сбылась, и 
я пользуюсь случаем передать вам через Ивана Ивановича кое-какие 
работы. 

За невозможностью беседовать с вами лично, я, как ни боюсь посягать 
на ваш досуг, прошу вас уделить несколько часов на прочтение их и, если 
они достаточно заинтересуют вас, не отказать сообщить мне ваше мнение 
по поводу некоторых возбужденных в них вопросов. 

Перевод мой «Ор1уйтцдепз Ргид1;ег» («Плоды просвещения») вызвал 
несколько хороших газетных отзывов, из которых я вижу, что и эта пьеса 
понята у нас так же хорошо, как другие ваши сочинения. 

«Власть тьмы» хотели поставить в предстоящем сезоне на «Ба§таг-
1Ьеа1;ге(», но я еще не получил по этому поводу формального извещения о 
решении дирекции. 

«Крейцерова соната» вышла в моем переводе вторым изданием, как те
перь оказывается, одновременно с разрешеньем первого русского. 

С этих пор мой семилетний труд по переводу ваших сочинений на 
датский язык временно и, надеюсь, ненадолго прекратился, и я взялся 
за моих любимых датско-норвежских писателей — Киркегора, Ибсена и 
Бьёрнсона. 

Что касается первого, то мы с женой предприняли переработку ду
ховной речи его «Лилии и птицы», которая в новой форме, надеюсь, про
изведет на вас лучшее впечатление, нежели в первоначальной. Прошу 
при этом передать Ивану Ивановичу для пересылки мне оставшихся у вас 
двух статей Киркегора «1п УШО уепЪая» и «О Дон-Жуане», которые также-
нужно подвергнуть капитальной переработке " . 

Затем в настоящее время мы заняты переводом, вернее сказать, перера
боткой Бьёрнсонова призыва к северной молодежи «Единобрачие и мно
гобрачие». 

Удивительные речи эти, появившиеся уже лет пять тому назад, к сожа
лению, дошли до меня только недавно. 

Причина отчасти та разбрасываемость, которая не позволяет мне сле
дить, как подобает, ни за русской, ни за датской литературой, отчасти же-
невнимательность моих датских издателей, не приславших мне эту 
замечательную брошюрку. 

Чтение этого воззвания просто в жар бросит, настолько оно горячо и 
убедительно. Местами кажется, что слышишь автора «Крейцеровой со
наты», до того оно близко к этому сочинению как по мысли, так иногда и 
по самой форме выражения. 

Как только перевод мой выйдет в печати, я не премину тотчас же вы
слать вам экземпляр. Пока же не могу отказать себе в удовольствии пере
писать два места, произведшие особенно сильное впечатление на Ивана 
Ивановича еще тогда, когда я прочел ему их в переводе прямо с листа. 

Я вперед знаю, что вы не сойдетесь со многими из взглядов Бьёрнсона, 
но останется довольно и того, что в силу вашей с ним солидарности по 
одному из важнейших вопросов о сохранении нравственной чистоты в мо
лодости не может не вызвать удивления и радости. 

Если бы Суворин находился на высоте своего призвания как изда
тель, я бы отнес эту статью к нему для напечатания, желая доставить ей 
возможно большее распространение в кругу читателей, но он недавно по 
поводу Ибсена высказал такое равнодушие, что и обратиться к нему не 
хочется. 
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Переведя «Гедду Габлер», я тотчас же предложил ему рукопись для 
напечатают, но, несмотря на то, что обращался письменно и к нему и за
тем, по указанию его секретаря, к его управляющему книжным магазином 
«Нового времени», я не удостоился даже ответа. 

Специальный журнал драматических произведений «Артист» согла
сился было печатать мой перевод, но в сентябре; предложение было сде
лано в апреле. 

Издатель же «Северного вестника», узнав о моем переводе, сам пригла
сил меня поместить его в этом журнале и, благодаря ему, я имею теперь 
возможность прислать вам печатный экземпляр. 

Хотя Ибсен уже давно приобрел такую известность за границей, что 
издатели различных национальностей заблаговременно спешат приоб
рести право на перевод его новых сочинений, ни одно из его предыду
щих творений за последние годы не взволновало общество до такой степени, 
как «Гедда Габлер». 

Помимо литературных достоинств пьесы, это объясняется отчасти тем 
обстоятельством, что Ибсен, вообще выступавший как бы ходатаем жен
щин, в этой пьесе дает два страшно отрицательных типа, из которых осо
бенно героиня Гедда ставит большинство из критиков, не говоря уже о 
публике, в тупик. 

В Дании совершенно не поняли эту пьесу, и первое представление 
ее в «Королевском театре» сопровождалось даже довольно упорной 
борьбой между сторонниками автора и противниками вообще всего нор
вежского. 

В берлинском «Ке81Йеп1з1Ьеа1;ег» ее приняли с восторгом, хотя и ожи
дали скандала. 

Из русских отзывов о ней я видал только одну рецензию, написанную 
Чуйко в «Одесском вестнике»18, и хотя автор ее, по-моему, как раз нашел 
ключ к разгадке «прекрасного сфинкса», как принято называть Гедду, ему 
все-таки недостает прозорливости или просто внимательности к указаниям, 
данным самим автором. 

Один из пайщиков «Северного вестника» тоже сказал мне прямо, что 
перевод ему больше нравится, чем сама пьеса, героиня которой ему совер
шенно непонятна. 

Мне стоило, однако, только обратить его внимание на две главные 
черты Гедды — стремление к полной личной свободе и отрицанию всяких 
нравственных обязанностей — и лицо его сразу просияло: «Вот так!— 
сказал он,— этого я, действительно, не сообразил. Теперь я еще раз про
чту пьесу и наверное пойму ее лучше». 

Мне особенно хотелось бы узнать ваше мнение об этой пьесе, Лев Нико
лаевич. Что до меня, читая ее, я не мог отделаться от того впечатления, 
что перемена в обычных авторских приемах Ибсена (до сих пор он преи
мущественно выставлял женщин как бы образцами) произошла под влия
нием чтения «Крейцеровой сонаты». 

Еще несколько слов о «Перчатке», переведенной г-жой Кузминской19. 
Первое действие я прочел с удовольствием, но другие два поставили меня 
в совершенный тупик. 

Дело в том, что перевод, по-видимому, сделан с последнего, совсем 
переделанного автором издания. Но если пьеса теперь и выигрывает в 
быстроте хода драматического действия, зато конец ее так отрывочен, что 
невольно ставит читателя в тупик: «А что же дальше?» 

В первом издании разрыв Свавы с женихом происходит во втором 
действии в присутствии всех членов обоих семейств. Затем происходит 
борьба Свавы с окружающими и особенно с матерью, из разговоров с кото
рой видно, что Свава именно от нее научилась не поступаться в своих 
требованиях относительно вопросов о нравственной чистоте. 
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Кончается же пьеса тем, что жених, убитый горем, уезжает в Америку. 
Перед отъездом он вымаливает у Свавы дать ему хоть намек на то, что 
вина его когда-нибудь может быть прощена, и Свава, убежденная ма
терью в своей чрезмерной строгости, невольно дает ему этот намек. 
На вопрос матери: «Ты обещала!» Свава, скрывая свою голову на груди 
матери, отвечает: «Кажется». 

По-моему, конец этот куда вернее и человечнее. 
Этим я кончу это длинное послание, в надежде, что оно застанет вас 

в добром здоровье. Затем прошу вас принять от имени жены и своего 
и передать вашей супруге и всему семейству искренний привет. 

Преданный вам 
П. Г а н з е н 

Ганзен выбрал из речи Бьёрнсона отрывок, который действительно 
-звучит как публицистический комментарий к повести Толстого. 

«Сколько людей платится впоследствии роковыми ошибками при 
выборе жизненных путей за то, что чувство прекрасного рано загрязнилось 
и испортилось в их душе,— писал Бьёрнсон.— Нечистые дела и помыслы 
так или иначе, но всегда оставляют свой след, и нужен огромный подъем 
духа, чтобы стереть этот след и вновь восстановить полную душевную гар
монию». 

В одной из статей о Бьёрнсоне Ганзен писал о его творческих и обще
ственных целях, определяя линию сходства с гуманистическими тенден
циями русской литературы: Бьёрнсон — «горячий поборник нравственного 
очищения и возрождения современного общества; целомудрие, строгое 
единобрачие и, наконец, уничтожение войны — вот идеалы, во имя кото
рых он живет и неутомимо трудится...»20. 

В сентябре 1891 г. Ганзен прислал Толстому еще одно письмо (не по
лучив ответа на предыдущее). 

Он был лично знаком с Бьёрнсоном и хотел передать Толстому привет 
от «седого чародея». 

Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 6 сентября 1891 г. 

Фонтанка, 177, кв. 7. 

Надеюсь, Лев Николаевич, что присланные с Иваном Ивановичем пись
мо и переводы вами получены. При этом письме (в ценной посылке через 
Тулу) позволяю себе прислать вам переводы упомянутой в предыдущем 
письме статьи Бьёрнсона и его предисловие к сочинению Арнольдсона 
«Закон, а не война»21. 

На мой вопрос, где и как Бьёрнсон читал эту речь, он ответил мне пре
красным письмом, отрывок из которого помещен в рукописи вместо пре
дисловия. 

О том, насколько Бьёрнсон проникнут симпатией к вам, Лев Николае
вич, свидетельствует особенно конец письма, где он трижды просит пере
дать вам поклон: «Ы1з (т. е. кланяйтесь), Ы1з, Ы1з То1з1о]Ь>, что я и испол
няю с величайшей радостью. 

Он сообщает мне также, что кончил текст к оратории «Мир», которую 
Эдуард Григ теперь перекладывает на музыку. «Если она удастся,— пи
шет Бьёрнсон,— то это будет вроде призыва ко всему миру». 

В настоящее время Бьёрнсон пишет еще социальную драму 22. 
А вы что пишете, дорогой Лев Николаевич? Скоро ли мне опять 

придется взяться за перевод нового вашего сочинения? Я уж соску
чился: целый год как прекратился этот труд, самый дорогой в моей 
жизни. 
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Статья «Единобрачие и многобрачие» помещена уже в извлечении 
в «Новом времени», а сегодня я получил разрешение из цензуры на 
отдельное издание, так что можно надеяться на самое широкое распро
странение. 

Не имеете ли вы по поводу этого сказать мне кое-чего? 
Очень бы обрадовался каждому вашему совету или указанию. 

Преданный вам П. Г а н з е н 
На конверте: Через Тулу. 

Станция «Ясинка». В имение «Ясной Поляны». 
Льву Николаевичу Толстому. 

Ганзен знакомил Толстого с той общественной средой, к которой ов 
впоследствии обратился с «Письмом» по поводу Гаагской конференции 
(1901 г.). 

Оратория Бьёрнсона «Мир» связана с Лондонским мирным конгрессом 
1891 г. 

Этому конгрессу Толстой посвятил несколько иронических, но с 
болью написанных страниц в «Царстве божием внутри вас». Главным не
достатком лондонского конгресса Толстой считал то, что конгрессмены не 
шли дальше благих пожеланий о мире, не ставили вопроса о социальных 
причинах войны. Письмо Ганзена оказалось наполненным самыми злобо
дневными вопросами современности, которые чрезвычайно занимали Тол
стого. 

Что касается Ибсена, то еще в 1889 г., прочитав его пьесу «Комедия 
любви», Толстой составил о нем резко отрицательное мнение, которое в& 
изменилось и в последующие годы. Он усматривал в его драматургии 
ницшеанские тенденции. Особенно чуждой была для него склонность Иб
сена к символическим образам. «У него во всех пьесах идут на гору...»,— 
шутливо говорил Толстой. 

«Бьёрнсона я читал еще летом: „Новые веяния",— писал Толстой 
Ганзену 14 сентября 1891 г.,— очень хорошая, интересная вещь. Читал 
тоже по-английски его роман, переведенный под заглавием „1п С-осГз XVау"» 
Тоже хороший. Он во всем верен себе, искренне любит добро и потому 
имеет что сказать и говорит сильно. И я всё, что он пишет, читаю и 
люблю, и его самого тоже. Но не могу того сказать про Ибсена. Его драмы 
я тоже все читал,— писал Толстой,— и его поэма „Брэнд", к<оторую> я 
имел терпение дочесть, все выдуманы, фальшивы и даже очень дурно напи
саны в том смысле, что все характеры не верны и не выдержаны» (т. 66, 
стр. 45). 

Толстой решительно отдавал предпочтение Киркегору и Бьёрнсону пе
ред Ибсеном: 

«Репутация его в Европе доказывает только страшную бедность твор
ческой силы в Европе. То ли дело Киркегор и Бьёрнсон, хотя и различ
ные по роду писаний, но оба имеют еще главное качество писателя — 
искренность, горячность, серьезность. Серьезно думают и говорят то, что 
думают и говорят» (там же). 

Толстой не принял драматургии Ибсена, как впоследствии он не при
нял и театра Чехова. Интересно отметить, что Ибсен также критически 
отнесся к драматургии Толстого. В письме к Ганзену, с которым он был 
хорошо знаком, Ибсен писал: «Драму „Власть тьмы" я прочел с большим 
интересом. Не сомневаюсь, что она в надлежащем верном и беспощадном 
исполнении должна произвести сильное впечатление со сцены. Мне кажет
ся, однако, что автор не вполне владеет драматической техникой. В пьесе 
больше разговоров, чем драматических явлений, и диалог во многих 
местах кажется скорее эпическим, нежели драматическим; вообще вся 
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ДРАМА БЬЕРНСТЬЕРНЕ БЬЁРНСОНА 
«КОРОЛЬ» (ПАРИЖ, 1897), 

ПРИСЛАННАЯ ИМ ТОЛСТОМУ 
В ФЕВРАЛЕ 1897 г. 

Обложка 
Личная библиотека Толстого 
Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

Оег Ь^бгпд 
В г а т а 

Вдбгпв^егпе В^бгпвоп 

х : *+ .« • | . 

оещь является не столько драмой, сколько рассказом в диалогах. Но 
главное налицо. Дух гениального поэта живет и проявляется здесь 
во всем» 23. 

В письме от 14 сентября 1891 г. Толстой принес извинения Ганзену 
за то, что рукописи статей Киркегора «1п УШО уегИаз» и «О Дон-Жуане», 
присланные с Горбуновым-Посадовым в Ясную Поляну, пропали. «Статьи 
Киркегора, о кот<орых> вы пишете, я знаю, что были у меня, но до сих 
пор мы с Машей не могли их найти,— писал Толстой.— Поищем еще. 
Но если не найдутся, скажите, очень ли это будет вам неприятно? 
Посылают мне рукописей много, а порядка заведенного нет и часто 
пропадают» (т. 66, стр. 45). 

«Верно кто-нибудь взял их со стола, заинтересовавшись содержанием, 
да и унес, забыв сказать Льву Николаевичу,— так объяснял мне исчез
новение статей один наш общий знакомый, хорошо знавший порядки в 
доме,— пишет Ганзен в своих воспоминаниях.— Мало ли народу ходит 
к нему? Двери всегда открыты, рукописи прямо на столе: хочешь — читай, 
хочешь — бери, снимай копии». «Ну, что же мне было сказать на это, 
раз я узнал вдобавок, что и с собственными рукописями Льва Николае
вича случается нередко то же самое? Этою же „простотою нравов", веро
ятно, следует объяснить и распространение в публике в рукописных 
копиях не оконченных еще или набросанных вчерне сочинений Льва Ни
колаевича» 24. 

Ганзен был удивлен отзывом Толстого о пьесах Ибсена. Он не согла
сился с этой оценкой, хотя и не счел возможным вступать в спор с Тол
стым. 
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Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 21 сентября 1891 г. 

Фонтанка 177, кв. 7 
Дорогой Лев Николаевич! 

Сердечно благодарю вас за письмо, которым вы нас обрадовали. С не
терпением будем ждать теперь присылки нам от Черткова рукописей. 

Сочувственное отношение ваше к сочинениям Киркегора и Бьёрнсо-
на — двум любимым писателям моим — меня очень радует, зато не могу 
сказать, как меня огорчает резкое ваше суждение, почти осуждение 
Ибсена. 

Я глубоко уважаю ваше мнение, но тут оно выразилось таким неожи
данным образом, что с первого раза просто ошеломило меня. Не может 
быть, чтобы в ваших словах не было правды: в этом деле нет более компе
тентного судьи, чем вы. Но, если так, то выходит, что я с лишком два
дцать пять лет, читая Ибсена, увлекался какой-то фальшью, а этого я до
пустить не могу. 

Огромное значение Ибсена для его родины признано даже его про
тивниками, и, следовательно, тут что-то не так, а как — в толк не 
возьму. 

Надеюсь, что вы теперь получили статьи Бьёрнсона «Единобрачие и 
многобрачие» и предисловие его к книге Арнольдсона «Закон, а не война 
между народами». 

Согласно указаниям Ивана Ивановича Горбунова, я отправил их уже 
6 сентября заказной посылкой на Тулу, так как на Ясеньку можно отправ
лять лишь простую корреспонденцию. 

Я недавно познакомился с Н. Н. Страховым, который при первом же 
свидании подарил мне свою последнюю статью «Толки о Толстом» 25. 
Николай Николаевич так удачно разобрался в этом хаосе, что мне остается 
только одно: в виде дополнения написать маленький очерк о Киркегоре. 
С ним ведь было то же, что и с вами: пока он писал только эстетические-
сочинения, его боготворили, но как только он начал свою нравствен
ную проповедь, отношение публики к нему изменилось. Люди стали 
злиться, бранить его за «его» непомерные требования. Этим они, по 
его меткому выражению, «только выразили свой страх перед натиском 
идеала». 

Для предполагаемой статьи я перевел одну характерную статью Кир
кегора, которую прилагаю. Это ответ его на сетования его противников и 
неразумных сторонников, которые возмущались его «резкими выраже
ниями». 

Что касается затерявшихся переводов Киркегора («О Дон-Жуане» и 
«1п УШО уегПаз»), прошу не беспокоиться из-за них. Найдутся — хорошо, 
а нет, придется вновь перевести, авось выйдет еще лучше, благо тому, что 
у меня теперь такая прекрасная помощница. 

Жена благодарит за поклон и просит в свою очередь передать вам сер
дечный привет. Мой поклон Софье Андреевне и всему семейству. 

Преданный вам П. Г а н з е н 
На конверте: Через город Тулу. 

Станция Ясенки. В имение «Ясной Поляны». 
Льву Николаевичу Толстому. 

На этом переписка Ганзена с Толстым обрывается. Девять его писем 
к Толстому замечательно характеризуют личность и литературные мнения 
критика и переводчика, который внес большой вклад в русско-сканди
навские культурные связи. 
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II 
«УРОКИ ВАШИХ КНИГ» 

1. ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА 

Первые переводы сочинений Толстого появились за границей еще в 
1850-х годах. Но европейская, а вместе с ней и мировая, слава пришла 
к нему позднее. 

Есть своеобразный «тургеневский период» известности Толстого за 
рубежом. Именно Тургенев познакомил влиятельных критиков и писате
лей Запада И. Тэна, Э. Абу, Ю. Шмидта, У. Ролстона с произведениями 
Толстого. 

Как бы завершением этого периода явился выход в 1886 г. в Париже 
книги М. де Вогюэ «Русский роман». Для многих читателей на Западе это 
сочинение стало первым знакомством с Толстым. 

Тургенев сам был мэтром и придавал мнению мэтра решающее зна
чение. Когда Флобер сравнил Толстого с Шекспиром, Тургенев восклик
нул: «Не знаю, что скажут господа критики <...>, но для меня вопрос ре
шен: „Р1аиЬег1из сИхИ" *. Остальное не имеет значения» г. 

Толстой знал, как много сделал Тургенев для того, чтобы его произве
дения были поняты на Западе. Но для Толстого «Р1аиЬег1из сИхИ» значило 
неизмеримо меньше, чем для Тургенева. Скорее даже именно это «Р1аи-
ЬегЬиз сПхШ> могло вызывать у него сомнение. Толстой к этому времени 
уже окончил «Исповедь» и в заботах об успехе своих произведений 
ни в Париже, ни в каком другом месте Европы не принимал никакого 
участия. 

С середины 1880-х годов, т. е. уже после смерти Тургенева, начинается 
новый период известности Толстого за рубежом. «Исповедь» и последовав
шие за ней философско-публицистические и художественные произведе
ния переводились на все европейские языки. 

Русская литература воспринималась как глубоко самобытное явление, 
которое имеет непреходящую ценность в общечеловеческой культуре. 
К 1886 г. относится письмо голландского журналиста И. X. Хойера. 

Нужно отметить, что Хойер, говоря о художественных произведениях 
Толстого — о «Войне и мире» и «Анне Карениной», — большое место уде
ляет религии. Это объясняется не только тем, что он почувствовал определен
ные тенденции творчества Толстого, и не только тем, что он сам был, судя 
по письму, религиозным человеком. В 1880—1890-е годы в Европе загово
рили о «кризисе цивилизации», и в этой сложной умственной атмосфере 
«отказа от духовных ценностей», как реакция на «унизительные формы мо
ральной распущенности и цинизма», религия приобрела значение «спаси
тельной надежды». 

«Мэтры того времени,— писал Р. Роллан в своих воспоминаниях,— 
Тэн, Ренан — признавали этот кризис без малейшей надежды (можно даже 
сказать, без малейшего желания выйти из него). Бурже в своих „Очерках 
современной психологии" (1883—1885), изданных в то время <...>, конста
тировал во французской элите наличие „смертельной усталости от жизни, 
мрачного ощущения тщетности любых усилий". И Баррес в своих „Чер
нильных пятнах" (1884) отмечал у Верлена „последнюю степень нервного 
возбуждения истощенной расы". „Франция умирает,— писал Ренан,— не 
тревожьте ее агонии"»2. Протест против этих настроений упадка и за
ключает в себе письмо Хойера, на котором лежит сильный отпечаток 
времени. 

* Так сказал Флобер (лат.). — Ред. 
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Перевод с французского 
Арнем. Голландия. 14 апреля 1886 г. 

Граф! 
Имя ваше проложило себе путь к нам. Моя родина, Голландия, с неко

торых пор живет вашими книгами, ими восхищаются, их изучают, каждое 
новое произведение приветствуется с невыразимой радостью. Отчасти это 
объясняется огромным литературным дарованием, которым вы обладаете, 
или, лучше сказать, которое обладает вами; с другой стороны,— чистым, 
глубоко религиозным духом, проявляющимся в ваших романах. 

Наше интеллигентное, просвещенное, может быть, следовало бы даже 
сказать — слишком просвещенное, общество, скептическое, насмешли
вое, немножко усталое и пресыщенное, с каким-то трепетом счастья об
наружило в ваших произведениях ту глубину и свежесть чувства, те ак
центы, мужественные и нежные одновременно, которые давно уже утеря
ны европейской литературой. Скажу больше: наше общество захвачено, 
проникнуто тем жаром, который придает вашим произведениям вера 
в бога и в душу бессмертную. 

Я литератор, писатель, редактор большого научно-литературного 
журнала, издающегося в Амстердаме. Я читал ваши книги, и они взволно
вали меня, потрясли до самых глубин моего существа. 

Я перевел из них несколько отрывков, которые и прочел, вместе с мои
ми комментариями, перед избранной аудиторией здесь, в Арнеме, а также 
в Гааге и Лейдене перед голландскими студентами. Сердце мое было пере
полнено, я не мог молчать. 

Где бы я ни рассказывал о вас и о ваших романах, это всегда произво
дит глубочайшее впечатление. Могучая, возрождающая сила ваших книг 
проникала в душу людей и как бы приподнимала их над землей. 

Мне хотелось бы, граф, чтобы вы могли видеть и слышать неистовые 
рукоплескания студентов в конце моего доклада. Эти рукоплескания моло
дежи предназначались не мне, я был только посредником: они предназнача
лись вам, граф, они неслись в Россию. Я видел, как эти молодые люди, ко
торые — увы — загрязняют свое воображение нечистотами современной 
французской литературы, которые хвастают тем, что ни во что не верят, 
были растроганы до слез вашими прекрасными, красноречивыми произ
ведениями. Вы возродили в их душах благородные стремления к высоко
му и божественному, которого они, благодаря своей молодости, жаждут, 
несмотря на все их бравады и притворный скептицизм. 

Глубокое, продолжительное молчание следовало за каждой сценой 
из «Анны Карениной» и «Войны и мира» и разрешалось криками восторга. 

Ключ от их сердца — в ваших руках. Сердца их .раскрылись, и в их 
криках была благодарность вам, либо же благоговение перед вечными 
истинами, которые глаголят вашими устами. 

Так вот, граф, позвольте сказать вам, что вы сами не подозреваете, 
сколько добра вы делаете тысячам ваших современников. Вы апостол 
вечного, нетленного Евангелия, вне которого — говорю по собственному 
опыту — спасения нет. Вы поколебали мой скептицизм и отогрели сердце. 
Вы открыли мне обширные горизонты. Я человек состоятельный, вы нау
чили меня получать наслаждение от денег, употребляя их на благо ближ
него. Благодарить вас за это — значит воздать хвалу обожаемому Великому 
Неизвестному, вдохновившему вас. Мы, дети этого странного и печального 
века, больны духовно. Каждый старается скрыть свою душевную рану. Но 
когда видишь, как упорно стремятся люди заразить своим недугом своих 
близких, становится жаль наших современников. И они, действительно, 
достойны сожаления: мечась в пустоте, они утеряли ключ к существова
нию, и жизнь их бесплодна, несмотря на удовлетворенное тщеславие, 
несмотря на кумиры искусства и науки, которые они себе воздвигли. 
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Мне кажется, что с верой и религиозной жизнью происходит то же, 
что и с низшей, неорганизованной природой. Зимою соки дерева уходят 
из ветвей и стволов. Не приходит ли зима по временам и к нам? Духовная 
жизнь отливает к центру вселенной, покидает человечество, прекращает 
свое движение. И в такие периоды, что бы ни делалось, оживить ее не 
удается, точно так же, как не заставишь дерево раньше времени расцве
сти... Единственно, чего можно добиться,— это внешних форм веры, види
мости, мертвых символов. С одной стороны, цепляются за букву вероуче
ния: мы видим, как возникает сухой, нетерпимый фанатизм, тем более 
нетерпимый, чем меньше в нем искренности и глубины. С другой стороны, 
цинизм и утонченный, изящный скептицизм. И потом вдруг — неиз
вестно как и почему — к ветвям приливает сок и приходит новая весна, 
новое цветение. И это неудержимо. Поток сносит всё: высокомерную нау
ку, всепрезирающие системы. Перед божественным дыханием, ове
вающим мир, склоняется всё. 

Христианское учение не умерло. Оно возродится, изменившись, но 
все же возродится. Снова запоют вифлеемские ангелы. В России ли прои
зойдет это? Наши взоры обращены к России, ваш голос пленяет нас, 
трогает, делает нас мягче и лучше. 

Бог да сохранит вам жизнь и власть — самую завидную, благословен
ную власть — утешать своих современников и говорить им слова, которые 
никогда не забудутся. 

Надеюсь, вы простите, что докучаю вам, излагая на дурном француз
ском языке то, что мог бы лучше выразить на своем родном. 

Да благословит вас бог, граф, и вас, и ваших близких. 
И. X. X о й е р 

На конверте: Ки831е, 
а топ81виг 1е сотЬе Ьёоп То1зЬо1, 
ёспуаш готапс1вг. Мозсои. 

В русской литературе — и это главное — был открыт источник гума
нистической веры в то, что человек «не только животное», а «существо 
нравственное» и «ответственное за свои поступки». 

Огромное впечатление производил художественный реализм Толстого. 
«Нет, вы не мистик,— писала Толстому французская писательница Ан
жела де Сен-Франсуа,— мистика — не ваш жанр» 3. Неудовлетворенность 
итогами натурализма выражена и в письме Р. Роллана: «Я не могу прими
риться с незнанием внутренней сущности вещей» 4. 

Толстой — художник и мыслитель — раскрыл перед всем миром народ
ные начала русской жизни так, что его гуманистическая мысль приобрела 
общественное значение далеко за пределами его родины. 

Письмо Стенли Уизерса, английского почитателя Толстого, указывает 
именно на эту особенность восприятия творчества великого русского писа
теля за рубежом. 

Перевод с английского 
Поплэрс, Сэль Чешайр, Англия 

28 января 1889 г. 
Граф! 

Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам, с каким восторгом встре
чают мои соотечественники ваши книги, которые стали выходить у нас 
по-английски. Многие из нас имели счастье познакомиться с ними несколько 
лет назад во французских переводах, но теперь, когда их переводят и на 
наш язык, интерес, с которым читающая публика встречает каждый ваш 
том, ни с чем не сравним. «Утро помещика», «Казаки», «Смерть Ивана 
Ильича»5 — вот пока то, что издано г. В. Скоттом. 
22 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 



338 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

Что бы я ни сказал, я не смогу достаточно выразить личное мое 
восхищение вашим творчеством, а, главное, вашей жизнью, насколько 
я ее знаю. Для меня особенно важны ваши религиозные сочинения, 
которые показывают, как мыслящий человек может в наш ничтожный 
век жить жизнью истинной. «В чем моя вера» и «Христианство Христа»* 
не могут не иметь влияния на разум религиозных людей. Англичане же, 
как часто говорил дорогой наш Мэтью Арнольд6, — народ религиозный. 

В наш век прежде всего гонятся за богатством, но широко распростра
няется и недовольство тем, какой оборот принимает дело. 

Нужен могучий наставник, который своей проповедью уравнял бы бед
ного с богатым, чтобы существенно изменить направление жизни англий
ского общества. Если сделать это по силам одному человеку, я не сомне
ваюсь, что человек этот — вы! 

О, если бы у нас в Англии появился ваш последователь, достойный 
великого русского учителя! 

Но я, кажется, заговорился: ведь единственное мое желание было — 
просто поблагодарить вас от всего сердца за урок, который содержится 
в ваших волнующих книгах. 

Ничто за последнее время не производило на меня такого глубокого 
впечатления. Вот за это я и благодарю вас. 

Хочется прибавить, хоть и совестно вас беспокоить: не можете ли вы 
собственноручно написать мне несколько слов, уведомляющих о полу
чении этого письма. 

Буду вам бесконечно признателен. 
С глубоким уважением 

остаюсь, граф, искренне преданный вам, 
Стенли У и з е р с 

На конверте: Соип1 ЬуоГ ТЫвЪо!. 
Уазгша РоНапа. Тои1а. Кивз1а. 

Внешним показателем успеха книг Толстого за рубежом были не толь
ко многочисленные издания и переиздания, но и тот громадный спрос на 
них, который отмечался повсюду. Банковский секретарь Э. Д. Робб 
по-своему, но очень точно обозначил признаки несомненного успеха Тол
стого. Он воспроизвел в письме к Толстому уличную сценку продажи его 
книг в Америке. 

Перевод с английского 
Эльдора. Штат Айова. 3 апреля 1894 г. 

Граф Лев Толстой! 
Надеюсь, вы простите меня за то, что я обращаюсь к вам. Мне хочется 

в нескольких словах сказать вам, как высоко мы, американцы, ценим 
ваше творчество и с каким страстным интересом читается здесь все, что 
выходит из-под вашего пера. 

Мы с вами незнакомы. Но известно ли вам, что штат Айова занимал 
одно из первых мест в Соединенных Штатах в деле помощи вашим сооте
чественникам, когда в вашей стране был голод? 

Итак, если даже мы и незнакомы,— я из того штата, о котором только 
что упоминал, и это придает мне некоторую смелость. 

Помню, как я впервые услыхал о вашей «Крейцеровой сонате». Я ехал 
на Восток, и один попутчик посоветовал мне прочесть ее. Итак, я купил 
книгу в Гамильтоне (штат Онтарио), прочел ее и, как я уже говорил, 
очень ею заинтересовался. 

* Название английского сборника религиозных произведений Толстого.— Ред. 
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Я никогда не видел прежде, чтобы книга раскупалась так, как «Крей-
церова соната». В Буффало, Монреале, Бостоне, Нью-Йорке — в любом 
из больших городов продавцы стояли на углах улиц со своими огромными 
корзинами, наполненными вашими произведениями, и весь день распрода
вали книги, едва успевая отпускать одного покупателя за другим. 

Это, конечно, всего лишь небольшой эпизод, но он подтвердит то, о 
чем вы уже знаете,—что мы, американцы, интересуемся вашими произ
ведениями и восхищаемся вами. 

Простите, пожалуйста, за это длинное письмо и верьте, что я ваш 
поклонник и доброжелатель. 

Искренне преданный 
Эллис Д. Р о б б 

На конверте: Соип1 Ьео ТоМоу. 
Ро1уа №Гда. Ргсшпсе о! Ти1а. Ни8В1а. 

Но дело, конечно, не в этих внешних признаках успеха. Внутренней 
основой влияния Толстого было и в высшей степени присущее ему свой
ство сбдижать средствами искусства народы. То, что было глубоко народ
ным дома, на родине, оказалось в равной степени важным и понятным по
всюду. «Искусство нашего времени,— говорил Толстой,— должно быть 
всемирно и потому должно соединять людей». Имея в виду эту главную 
цель, он с огромной смелостью рассеивал предрассудки и предубеждения, 
накопленные веками вражды между народами. 

В ряду свидетельств современников о мировом значении Толстого за
служивает внимания письмо известного немецкого журналиста, критика, 
биографа Толстого Эугена Цабеля. «Реализм Толстого, как и всех 
русских писателей, вышедших из школы Гоголя, не имеет в себе ничего 
подражательного чужим образцам,—писал Цабель в одной из статей,— 
а возник совершенно самостоятельно из культурных особенностей рус
ской жизни» 7. Исходя из самобытности и оригинальности творчества Тол
стого, он говорил о его роли и значении в европейской и мировой лите
ратуре. 

Перевод с немецкого 
Берлин. 7 мая 1894 г. 

!Ч.-\У. Кгопрппгеп-1Лег, 24. 

Глубокоуважаемый граф! 
Вчера пришло письмо моей уважаемой доброжелательницы, госпожи 

Анны Сейрон 8, а в письме приятный, поразительный сюрприз: ваш пор
трет, изумительно похожий, передающий характерные ваши черты,— 
фотография, приведшая меня в восторг и совсем еще не известная в Запад
ной Европе. 

До сих пор я считал, что портрет, приложенный к двенадцатому тому 
русского собрания ваших сочинений,— лучший из всех вообще сущест
вующих. Но тот, который со вчерашнего дня стоит на моем письменном 
«толе и никогда не будет с него убран, намного превосходит прежний за
душевностью, своеобразием, огромным и вместе с тем простым человече
ским величием. Как будто читаешь на этом лице глубокое сочувствие 
бедности, страданию, темноте и некий таинственный ток исходит на того, 
кто на него глядит, и заставляет его мысль и чувства следовать за великим 
.русским писателем и философом. 

В этом драгоценном памятном подарке, которому ваша подпись при
дают еще большее значение, я вижу несравненную, завидную награду за 
кои слабые попытки пробудить и углубить интерес своих соотечественни
ков к новейшей русской литературе. 
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Во второй половине нашего века соотношение между русской и немец
кой литературами резко изменилось. Раньше наши писатели помогали 
русским в выработке их собственных литературных взглядов, служили 
для них образцом. Теперь же мы привозим русских писателей к себе из-за 
границы, восторженно их принимаем, чтобы учиться у них и узнавать от 
них, в чем истинная правда и красота творчества писателя. 

Вы не поверите, граф, как многочисленны в Германии люди, находя
щие в ваших сочинениях отдохновение, душевный подъем, источник веч
ной красоты и мудрости. Благодаря таким глубоким произведениям, как 
«Война и мир» и «Анна Каренина», вы стали у нас одним из самых попу
лярных писателей. А религиозно-философские произведения, выходящие 
из-под вашего пера, появляются все без исключения в многочисленных 
переводах, всесторонне обсуждаются и комментируются, осыпаются похва
лами и подвергаются нападкам, как все подлинно выдающиеся явления 
литературы. 

Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы подарили мне свой 
портрет, лучше которого я не мог бы желать. Взгляну на свой письмен
ный стол, и мне кажется, что я говорю с вами; словно своим присутствием 
вы освещаете мой кабинет, словно требуете от меня, чтоб отсюда исходило 
только одно благородное и чистое. 

Мое восхищение вами как писателем беспредельно, а равно и любовь 
к вам — человеку, который отнесся ко мне так гуманно и благородно. 

Примите, граф, мою почтительную благодарность. 

Глубоко вас уважающий 
Эуген Ц а б е л ь 

Значение Толстого определено той гуманистической основой его миро
воззрения, которую мы сейчас назвали бы интернационализмом. В письме 
румынской корреспондентки Толстого, начинающей писательницы Луизы 
Воль говорится о русской литературе как провозвестнице единения брат
ских народов. 

Перевод с французского 
Фольтичени (Румыния). 24 ноября 1897 г. 

Милостивый государь, 
Уже давно хочется мне вам написать. Я медлила, медлила, а затем из

вещение о вашей болезни помешало мне это сделать. 
Теперь я призываю на помощь всю мою смелость и приношу глубокую 

благодарность автору «Анны Карениной» и «Войны и мира». 
В этом письме я хочу также выразить свою признательность всем ва

шим предшественникам — великим русским писателям, из которых вы 
остались теперь единственным. 

Ни в одной современной литературе — говорю это совершенно искрен
не — я столько не почерпнула, как в русской. 

Вы, как пророк, провозгласили, что человек есть человек, независимо 
от того, какой он национальности и каково его положение в обществе. 
Но вы делаете и больше: вы работаете с крестьянами, и дети ваши тоже 
работают с ними. Вы подаете пример. Ж. Ж. Руссо проповедовал правила 
естественной жизни, но не следовал им сам. Этим он подрывал значение 
своего учения. Вы доказываете свое человеколюбие, проводя его в сво
ей повседневной жизни, как <1 нрзб} кровью доказал свою солдатскую 
доблесть. 

Прошу у вас великой милости. Я пишу сама, но посоветоваться мне не 
с кем. Будьте добры, дайте мне совет, что мне делать, чтобы достичь цели. 
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Знаю, что талант не всем дается, но были же и очень способные люди, 
которые ничего не создали, потому что начали не так. 

Еще раз прошу вас, дайте мне несколько добрых советов в моем писа
тельском призвании. 

Благодарю вас заранее. 
Ваша скромная почитательница 

Луиза В о л ь 
На конверте: М-г 1е сотЬе Ьео ТоМоь 

Йи8з1е. 

С середины 1880-х годов интерес к творчеству Толстого уже не ограничи
вался художественными вопросами, но был обращен и к философии, и к 
социологии. И если применительно к тургеневскому периоду можно гово
рить о мировой славе, имея в виду европейское признание, то, собственно, 
толстовский период был завоеванием славы в масштабе всех цивилизован
ных стран и народов. 

2. «ВОЙНА И МИР» 

23 января 1880 г. в парижской газете «Ье XIX 81ес1е» было напечатано 
открытое письмо Тургенева к известному писателю Э. Абу. Обращаясь 
к нему как к редактору этой газеты, Тургенев, по существу, адресовался 
и к французским читателям, взволнованно и торжественно представляя 
им Толстого и «Войну и мир» — «великое произведение великого писа
теля». Роман незадолго до того (осенью 1879 г.) был выпущен в свет изда
тельством НасЬеМе в переводе Ирины Паскевич х. 

«Лев Толстой — наиболее популярный из современных русских писа
телей, а „Война и мир", смело можно сказать,— одна из замечательнейших 
книг нашего времени <...>, — писал Тургенев.— Целая эпоха, богатая 
великими событиями и крупными фигурами (...) целый мир, множество 
типов, схваченных живьем из всех кругов общества, развертываются пе
ред читателем». 

Представление об историческом романе было связано на Западе с оп
ределенными литературными образцами. Тургенев прежде всего отметил 
оригинальные, самобытные черты романа Толстого, не имевшие для себя 
образца в западноевропейской литературе. «Способ, каким граф Толстой 
обрабатывает свой предмет,— писал Тургенев,— столь же своеобразен, 
как и нов; это не метод Вальтер Скотта и, само собой разумеется, также не 
метод Александра Дюма. Граф Толстой — русский писатель до мозга ко
стей; и те из французских читателей, кого не оттолкнут немногие длин
ноты и причудливость некоторых оценок, будут вправе сказать себе, что 
„Война и мир" дала им более непосредственное и верное представле
ние о характере и темпераменте русского народа, вообще о русской 
жизни, чем если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и 
истории. 

Здесь есть целые главы, в которых никогда не придется ничего изменить; 
здесь есть исторические лица (как Кутузов, Ростопчин и другие), чьи чер
ты установлены навеки; это непреходящее <...> и это — подлинная Рос
сия» 2. 

Письмо Тургенева к Абу является своеобразным предисловием к рома
ну Толстого. Надо сказать, что первые оценки «Войны и мира» были сде
ланы на Западе в частной переписке, которая служит наиболее непосред
ственным и быстрым откликом на то впечатление, которое оставляет чте
ние. 
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Так, Флобер в письме к Тургеневу говорил о «Войне и мире»: «Это пер 
воразрядная вещь! Какой художник и какой психолог!.. Мне кажется, 
что кое-где есть места, достойные Шекспира! Я вскрикивал от восторга 
во время чтения..., а оно продолжалось долго. Да, это сильно, очень силь
но» 3. 

Слова Флобера Тургенев «с дипломатической точностью» сообщил в 
письме Толстому. 

^.:: 

АДРЕС НА ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ИНОСТРАННОЙ ПОЧТЫ ТОЛСТОГО: 
•шРоссия. Господину графу Льву Толстому, автору .Войны и мира" и .Анны Карспиной". В Россию». 

Конверт письма голландской корреспондентки X. С. Хоуард от 15 октября 1906 г. Арнем 
Адрес (написан по-французски) 

Архив Толстого, Москва 

Это было одно из первых писем с отзывом иностранного читателя (и 
какого читателя!) о романе. А затем, по мере того, как в разных странах 
появлялись свои переводы «Войны и мира», иностранная почта станови
лась все более обильной. 

По искренности тона и непосредственности чувства отзывы читателей 
явились важным свидетельством того, что «Война и мир» — «подлинная 
Россия» — принята и в других странах как нечто «свое». 

В 1887 г. Толстой получил письмо от бывшего майора американской 
армии Джона У. Фореста. 

Он рекомендовался как писатель, автор романа «Мисс Равенел». Его 
письмо содержит размышления о войне и мире, рабстве и свободе, о 
мужестве солдата и писателя, о русском романе. Важно отметить его про
ницательную мысль о сходстве реализма Толстого и Стендаля. Толстой, 
как известно, испытывал к Стендалю «симпатию за смелость», как он 
писал об этом в письме к С. А. Толстой (т. 83, стр. 41СИ 
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Перевод с английского 
Нью-Хейвен. Коннектикут. Соединенные Штаты Америки 

25, Со11е§е 81<гее1> 30 апреля 1887 г. 
Дорогой граф! 

Обращаюсь к вам по-английски, так как знаю, что русские сильны в 
языках. А также потому, что довольно хорошо говорю и читаю по-фран
цузски, но пишу плохо. 

Мне приятно сообщить вам, что я очень многим обязан вашим замеча
тельным исследованиям человеческой природы — «Войне и миру» и «Анне 
Карениной». Первое в особенности запало мне в сердце, потому что я тоже 
был солдатом и сделал попытку запечатлеть в романе кое-что из своих 
переживаний на войне. Посылаю вам этот роман, «Млзз Кауепе1» 4, в знак 
моего глубокого уважения и почтения. 

Если у вас найдется время и желание прочесть его, вы заметите один 
большой недостаток: мне не хватило вашей смелости и честности в разобла
чении всего ужаса войны. 

Я не посмел сказать миру, каковы истинные чувства человека, даже 
и храброго, на поле битвы. Я боялся, что люди скажут: «О, в глубине 
души вы трус. Герой любит сражение». 

Теперь, прочитав «Войну и мир», я горько сожалею, что был так нич
тожен и не смог достичь той правды, которая возможна лишь при полной 
искренности. Правда — величественна и прекрасна, но трудно достижи
ма, и иногда ей страшно смотреть в глаза. 

Возможно, я пошлю вам также «Ка1е Веашпош,» 6, мою повесть, кото
рая вся распродана, и достать ее трудно. Думаю, что она может быть ин
тересна для русского, поскольку там описано наше старое рабовладельче
ское общество, сходное с тем, которое существовало и затем исчезло в 
России. 

В каждой из этих книг вы, вероятно, заметите американизмы, которые 
я иногда вводил преднамеренно, чтобы передать местный колорит, хотя 
теперь мне это кажется ошибкой. Множество опечаток в книге «Мхзз Ка-
уепеЬ произошло потому, что я был тогда очень далеко, на военной служ
бе, и не мог сам держать корректуру. 

Тридцать пять лет назад я познакомился во Франции с двумя вашими 
соотечественниками: Георгием и Евгенией Львовыми 6. Их называли 
князьями, впрочем, кажется, они и были князья. Они настоятельно звали 
меня в Москву, а княжна Евгения Львова (младшая) обещала найти мне 
русскую жену. Интересно, нашла ли бы она для меня такую очарователь
ную женщину-загадку, как ваша Наташа? Я на всю жизнь влюбился 
в эту девушку, несмотря на свои седины. Мне кажется, она даже могла бы 
отвлечь меня от благородной Кити Левиной. Что касается Анны Карени
ной (бедная, блестящая, отчаявшаяся Анна!), увы! как разбила она свою 
жизнь, каким несчастным могла сделать меня! А ваша добрая маленькая 
Соня, которую никто не оценил по достоинству и которая не могла выйти 
замуж из-за отсутствия приданого! Получив отказ у Наташи, что несом
ненно случилось бы, я предложил бы руку и сердце ее кузине, так как не 
в наших правилах думать о приданом. 

Из Сони вышла бы почти столь же прекрасная жена, как Кити, если бы 
муж ее был достоин хорошей жены и не был разрушителем своего домаш
него очага. 

Да, граф, ваши персонажи для меня — живые, настоящие люди, такие 
же, как и вы сами, и составляют столь же неотъемлемую часть русской 
жизни. За последние годы вы, Достоевский и Гоголь населили то про
странство, которое раньше было для меня безлюдной пустыней, отмеченной 
лишь географическими названиями. 
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Приехав теперь в Россию, я стал бы разыскивать Наташу, Соню, Анну, 
Пьера и Левина с большей уверенностью, что встречусь с ними, чем с 
русским царем. И если бы мне сказали, что они умерли, я очень огор
чился бы и сказал: «Как? Все?» 

Почему все русские романисты пишут так искренно и правдиво? В ли
тературе до сих пор не было ничего похожего, если не считать произведе
ний малоизвестного Стендаля. Случаен ли реализм в России? Или он 
проистекает из каких-то особенностей национального характера? Я долго 
ломал себе голову над этим вопросом, но так и не смог найти ответа. 

Поверьте, граф, я считаю серьезным пробелом в моей жизни то, что 
только недавно смог ознакомиться с вашими произведениями. 

Да пребудет с вами Всевышний и да укажет Он России истинный путь! 
Россия бесспорно нуждается в этом, вследствие искушений, возникаю
щих в результате ее силы и ее будущего, несомненно исполненного гро
мадной ответственности. 

Имею честь засвидетельствовать вам, граф, свое почтение. Ваш покор
ный слуга 

Джон У. де Ф о р е с т, бывший майор США 

Р. 8. Адрес на конверте сообщен мне издательством, публикующим 
переводы с русского. Я, конечно, не могу прочесть в этом адресе ни одного 
слова, остается лишь надеяться, что он верен ' . 

Характерно для читательского восприятия суждение о героях романа 
как о живых людях, с которыми возможна встреча в жизни. Эту мысль 
с тонким юмором развивал Форест. С еще большей отчетливостью и не
посредственностью она выражена в письме Юнис Лоррен из Южной Ав
стралии, написанном тоже в 1887 г. 

Толстой в разговоре с американским журналистом Дж. Кеннаном за
являл, что те, кто судит о нем по его романам, «совсем не знают его» (см. 
стр. 417 настоящ. тома). Лоррен, познакомившись с очерком Кеннана 
«Поездка к Льву Толстому», не согласилась с выводами Толстого и отстаи
вала перед автором достоинства его романов. 

Нам ничего не известно о Лоррен, кроме того, что она жила в Аделаиде, 
в Южной Австралии, и сумела с замечательной искренностью выразить 
свои чувства, вызванные чтением книг Толстого. Ее письмо принадле
жит к числу тех свидетельств, которые позволяют понять, чем был дорог 
Толстой для своих современников. 

Перевод с английского 
Аделаида. Ю<жная> Австралия. 

7 августа 1887 г. 
Дорогой граф! 

Я не успокоюсь, пока не поблагодарю вас за то огромное наслаждение, 
которое доставил мне ваш роман «Война и мир». Благодаря ему русские 
люди XIX века ожили для меня. Я собственными глазами увидела битву с 
Наполеоном; у меня такое чувство, будто я лично знакома с князем Анд
реем и Николаем Ростовым, с милой Наташей и Марьей Болконской, этой 
настоящей святой. Образ княжны Марьи заставил меня понять, как пре
красна доброта — ничего подобного я еще не встречала в художественной 
литературе. 

Все эти люди стали для меня близкими друзьями, и я просто не в состоя
нии с ними расстаться. 

Спасаясь от мелочных забот и трудов, составляющих жизнь женщины, 
я то и дело возвращаюсь к созданным вами страницам, чтобы соприкос-
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нуться с той великой, грандиозной битвой, которую ведут великие умы 
и народы, ищущие свободы и правды. 

Я читала рассказ одного американца о том, как он посетил вас в вашем 
имении. Вы сказали ему, что он вас совсем не знает, если прочел только 
ваши романы. О, нет! Я чувствую, что хоть немного знаю вас, поскольку 
имею возможность с любовью и вниманием следить за вашими мыслями 
и идеями на стольких страницах. 

Как благородна, как превосходна та статья, которой вы разъясняете, 
почему именно жизнь ваша кажется непоследовательной по отношению к 
вашему учению. 

Конечно, мысли и стремления каждого человека должны быть благо
роднее, чем его образ жизни; ведь к идеалу совершенства мы можем толь
ко стремиться. Но было бы непростительной слабостью отказаться от до
стижения высокого идеала только потому, что мы сознаем невозможным 
достичь его в жизни. 

Как вы мне помогали во многих случаях, граф! Благодарю вас тысячу 
раз! 

Далеко, далеко, здесь, в Австралии, слабая женщина, благодаря ва
шему учению, становится лучше. Она любит вас и благоговеет перед вашей 
великой душой за эту помощь. 

«В чем моя вера» — это еще одна книга, которая даст мне наслажде
ние, послужит поддержкой и наставлением к более мужественной, чистой, 
христианской жизни. 

Как справедливо ваше суждение о том, что различие в национальности 
и климате — ничто; здесь, в самой далекой южной точке цивилизован
ного мира, души людей имеют те же потребности, испытывают те же труд
ности и те же стремления, что и Пьер, Андрей Болконский или княжна 
Марья у себя на холодном Севере при совершенно другом правлении. 

Целую с благоговением ваши руки 
Юнис Л о р р е н 

На конверте: У1а Кар1ез. 
СоипЬ Ьео ТоЫсн пеаг Уазпауа Ро1уапа. 
Ти1а. Кизз1а. 

Кажется, нет ничего более банального, чем утверждение, что худож
ник открывает перед нами «целый мир, неведомый и прекрасный». И нет 
мысли, которая так часто, как эта, повторялась бы в письмах читателей 
к Толстому. Ее высказывали в разные годы разные люди с таким энтузиаз
мом, как будто они сами впервые открыли эту истину и спешили сообщить 
о ней художнику. 

Важно и то, что роман воспринимался и оценивался читателями не от
влеченно, а всегда в связи с теми или иными событиями общественной 
жизни или личной биографии автора письма. Так, читательница Мери 
Тейер из США писала Толстому, что роман «Война и мир» не только «открыл 
перед ней целый мир», но и послужил ей нравственной опорой в дни анг
ло-бурской войны. 

Перевод с английского 
Монэднок. Нью-Гэмшпир. 2 августа 1900 г. 

Графу Л. Н. Толстому 
Глубокоуважаемый сэр! 

Прочитав, что вы удивлены тем, как мало американцы сочувствуют 
бурам, я решаюсь послать вам брошюру с данными анкетного опроса 
по этому поводу. И хотя большинство из нас полностью на стороне бу-
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ров, мы, к стыду нашему, позволяем правительству и газетам погрязать 
в соображениях материального блага или того, что этим благом счи
тается. 

Наше теперешнее правительство, виновное в том же преступлении на 
Филиппинах, что и Англия — в Южной Африке, не смеет обвинять Анг
лию. В самом деле, положение более чем унизительное! 

Надеюсь от всего сердца, что вы всё еще верите: буры, в конце концов, 
победят. Ибо я чувствую, что вы понимаете лучше всех, чем решается 
судьба народов. 

Насколько мне известно, очень немногие еще надеются на победу бу
ров. Но и весьма немногие умеют смотреть в глубь вещей и понимают, как 
много значит нравственная сила. Много энергии тратится понапрасну, с 
единственной целью доказать, что буры находятся на очень низкой сту
пени и не имеют права на свободу. Как будто существуют лучшие доказа
тельства человеческой ценности и достоинства, чем та высочайшая, герои
ческая решимость, которую проявляют буры. Как будто цивилизация мо
жет предъявить что-либо более высокое и драгоценное, чем самоотвержен
ность этих людей! 

Не могу удержаться, чтобы не сказать вам, как много значит для меня ва
ша книга «Война и мир», хотя я и читала ее только в английском и немецком 
переводах. Она для меня выше всех известных мне книг.Это целый мир, в ней 
есть все, чего жаждет душа человеческая. Я никогда с ней не расстаюсь. 
Особенной поддержкой явилась она для меня в последние месяцы, когда 
началась англо-бурская война. Она открыла нам многое относительно та
ких вот столкновений. 

Надеюсь скоро прочесть последнее ваше произведение, известное здесь 
под заглавием «Воскресение». 

Посылаю вам еще одну-две брошюрки, кроме той, о которой упомина
ла выше, хотя вполне возможно, что вы уже читали их. 

Я написала письмо на машинке, чтобы не затруднять вас своим дур
ным почерком. 

С благодарностью всегда ваша 
мисс Мери Т е й е р 

На конверте: СоипЬ Ь. N. ТоМо!. 
8е1о 1а9пауа Ро1уапа. 
СоуетшепЬ оГ Ти1а. Ки881а. 

В 1901 г. к Толстому обратился писатель и профессор Пизанского уни
верситета Алессандро д'Анкона с вопросом о том, кто был прототипом аб
бата Морио в «Войне и мире»: 

Перевод с французского 
Пиза. 3 ноября 1901 г. 

Милостивый государь! 
С моей стороны, конечно, большая дерзость просить у вас разъяснений 

относительно одного из ваших персонажей, которого вы пожелали оста
вить нераскрытым. Но братское чувство, объединяющее писателей, побу
дило меня предпринять этот шаг и послужит мне извинением за смелость, 
с которой я к вам обращаюсь. 

Я довольно значительное время занимаюсь изучением биографии 
аббата Пьятоли, который играл довольно важную роль в политической жизни 
Польши и России конца XVIII века. Читая ваш прославленный роман 
«Война и мир», я узнал, мне кажется, своего соотечественника в аббате 
Морио, о котором вы неоднократно упоминаете. Сходство настолько по
разительно, что я не сомневаюсь в правильности своей догадки. Но вы 
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премного меня обяжете, если соблаговолите подтвердить истинность моего 
пр едпо ложения. 

Заранее бесконечно благодарен вам за ответ, который надеюсь полу
чить. 

Желаю, чтобы хороший климат и отдых помогли восстановлению ва
шего здоровья, пошатнувшегося от усиленной умственной и физической 
работы. 

С глубочайшим уважением 
ваш Алессандро д' А н к о н а 

Из университета в Пизе. 
На конверте: М-г 1е с-1е Ьёоп То1з1о1. 

УШа йе 1а сотЪеззе Ратпе а Уа11а. 
81аИоп Когетя. Сптёе. В.изз1е. 

Письмо осталось без ответа. Но профессор Анкона был прав. В чер
новиках романа названо настоящее имя аббата: «В Петербурге жил 
в то время известный изгнанник АЬЬё Р1а1оН» (т. 13, стр. 176). Там 
же дана и его характеристика: «Экс-аббат, как и все маниаки, видимо-
оживленный страстным вниманием Пегге'а, в тысячный раз, без ма
лейшей скуки, рассказывал весь свой план переустройства Европы, тот 
самый, который через Чарторыйского был подаваем государю» (там же, 
стр. 194). 

Интерес к прототипам был показателем пристального внимания к ро
ману, который все чаще становился предметом исследования историков. 
И в этом также проявлялось признание Толстого как художника и мыс
лителя. 

Пьятоли, итальянец по происхождению, был приближенным польско
го короля Станислава. Его подозревали в «якобинстве» 8. 

В 1800 г. Пьятоли переселился в Петербург. Здесь он встретился со 
своим воспитанником А. Чарторыйским и через его посредничество решил 
представить Александру I «проект вечного мира», основанный на «эки-
либре сил», т. е. на «равновесии сил». 

Проект аббата Пьятоли был характернейшим явлением александров
ских времен, изобиловавших проектами. Сведения о нем Толстой мог 
почерпнуть в книге А. Тьера «ШеШге аи Сопзи1а1; е1 йе ГЕпцпге» («Исто
рия Консульства и Империи»). 

«Он принадлежал к тем деятельным умам, которые, не имея возмож
ности, в силу незначительности занимаемого ими положения, прибли
зиться к управлению государством,— писал Тьер,— носятся с планами, 
химерическими, но не всегда достойными пренебрежения» 9. 

Профессор д'Анкона, не получив ответа от Толстого, счел, что его письмо 
не дошло по назначению и обратился за помощью к известному ученому 
Алексею Николаевичу Веселовскому. 

Веселовский в письме от 8 января 1902 г. писал Толстому: «Один из 
известнейших итальянских ученых историк литературы Алессандро д'Ан
кона (профессор в Пизе), разузнав через меня о вашем адресе, обратился 
к вам несколько недель тому назад с запросом относительно одной част
ности в „Войне и мире", которую ему необходимо разъяснить для занимаю
щей его теперь работы. Письмо, вероятно, не дошло — и он окольным пу
тем, через меня, решается возобновить свой вопрос. Он хотел бы знать — 
„имели ли вы, изображая в своем романе итальянского аббата, скрытого 
под именем Чезаре, в виду аббата ПаЪоН, который сначала жил и дей
ствовал в Польше, а потом был в Петербурге сопзхдНеге 1трепа1е*" <...> 

императорским советником (итал.).— Ред. 
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«ВОЙНА И МИР». ПЕРВОЕ 
ИЗДАНИЕ НА ГОЛЛАНДСКОМ 

ЯЗЫКЕ (АРНЕМ, 1887) 
Обложка 

Личная библиотека Толстого. 
Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

ООШХШ У1Ш)Е 

-1 ! » 1 1 » «ЧК ) « 1 ~| I р 

В „Войне и мире" мне памятен не аббат Чезаре, а аббат Мопо, который 
в начале романа возбуждает в петербургском большом свете интерес 
своим проектом вечного мира. Не о нем ли идет речь?» 10 

Толстой ответил Веселовскому 18 января 1902 г. из Гаспры: «Я реши
тельно не помню, из каких источников я почерпнул сведения об аббате; 
помню только, что я где-то вычитал о посещении Петербурга таким абба
том, но ни имени его, ни подробностей о нем не помню». 

В этом же письме Толстой упомянул и об итальянском ученом: «От 
г-на д'Анкона я письмо получил во время болезни и забыл. Сейчас оно 
нашлось. Дурно пишу, потому что болен и в постели». 

Ответ Толстого Веселовский сообщил д'Анкона. 
В 1915 г. д'Анкона выпустил во Флоренции книгу «Зс1ршпе Р1а1оН е 1а 

Ро1оша» («Шипионе Пьятоли и Польша»), в которой несколько страниц по
святил аббату Морио из «Войны и мира». 

В 1957 г. в Риме вышла книга Берти «Ви531а е 31аИ ИаНаш пе1 К1бог-
д1теп1о» («Россия и итальянские государства в период Рисорджименто»), 
в которой говорится: «С необыкновенной исторической прозорливостью 
описывает Толстой на первых страницах „Войны и мира" обсуждение 
в русских салонах результатов миссии Новосильцева в Лондоне; по мне
нию Толстого, началась целая историческая эпоха, которая должна была 
завершиться столкновением в 1812 году. В образе итальянского аббата 
Морио („глубокий ум", первый толстовский образ на этом широком ли
тературном полотне, которого Толстой представляет как раз в связи 
с миссией Новосильцева поборником системы постоянного мира) Тол
стой изобразил флорентийца Шипионе Пьятоли, как это верно отметил 
д'Анкона» и . 

Переписка о прототипе аббата Морио интересна в том отношении, 
что она, во-первых, указывает на чрезвычайную точность исторических 
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подробностей в романе «Война и мир», а во-вторых, свидетельствует о 
том, что Толстой, оставаясь прежде всего художником, избегал слишком 
прямолинейных отождествлений художественных типов с историческими 
лицами. 

Интерес к России, углубленный «Войной и миром», касался и совре
менности. 

В письме американки Мери Л. Кристенсен интерес к Толстому 
и к «Войне и миру», в частности, объяснялся событиями революции 
1905 года. 

Письмо любопытно и в другом отношении — как первое известное нам 
свидетельство о намерении выпустить упрощенное издание «Войны и ми
ра» для «среднего американца». «Дивная история Наташи» должна была 
вытеснить в этом издании (типа современного «дайджеста») все остальное 
содержание «Войны и мира». 

Перевод с английского 
Хаустон. Техас. 25 сентября 1905 г . 

Милостивый государь! 
Нынешним летом я с огромным наслаждением прочла «Войну и мир». 

Конечно, мы, американцы, очень интересуемся всем, что касается России, 
особенно теперь, когда ваша страна благодаря усилиям г. Витте, круп
нейшего дипломата в мире, предстает перед всеми как великая держава. 
И мы старательно читаем русские книги, выискивая все, что возможно, 
о русском народе. 

Но у многих не найдется времени и — увы! — желания прочесть все 
исторические подробности «Войны и мира», тогда как дивную историю 
Наташи они бы с удовольствием прочли. 

Хоть я и знаю, что это одна из ваших ранних книг и вы ею не так до
вольны, как вашими последними произведениями, все же роман Наташи -*-
чистый, непорочный, увлекательный. 

И вот я пишу вам, чтобы спросить: не разрешите ли вы мне переделать 
его так, чтобы он пришелся по вкусу моим соотечественникам? 

Конечно, я вовсе не намерена менять текст вашего произведения, я 
только сделаю кое-какие пропуски, сокращу его так, чтобы осталось как 
можно меньше подробностей, не относящихся к истории Наташи. И в та
ком виде представлю его на ваше рассмотрение, чтобы вы решили, как 
лучше с ним поступить. 

Миссис Мери Л. К р и с т е н с е н 

Мгз Магу Ь. СЪпз1епзеп. 2400, Вад1у 81гее1. 
НоизЬоп. Техаз. V. 8. А. 

На конверте: Соип1 Ь. N. ТоЫсн. 
ЬЬ. РеЬегзЬигд. Кизз1а. Еигоре. 

Толстой не ответил на это письмо, как, впрочем, не ответил он ни на 
одно из писем, приведенных в этой главе. 

Критическая литература о «Войне и мире» огромна. Но сколь ни зна
чительны сами по себе отзывы известных писателей, критиков и общест
венных деятелей, письма читателей разных стран должны занять свое-
место в ряду свидетельств современников о мировом значении великого-
романа. 
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3. «АННА КАРЕНИНА» 

«„Анна Каренина" есть совершенство как художественное произведе
ние, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую 
эпоху не может сравниться»...— писал в 1877 г. Достоевский х. 

Чем большую известность получал роман Толстого за рубежом, тем 
очевиднее становилась правота Достоевского, который вынес свое сужде
ние об «Анне Карениной» в противовес почти единодушному отрицатель
ному мнению, высказанному в русских журналах 1870-х годов. 

В этом великом социальном романе с удивительной полнотой вырази
лась личность автора со многими биографическими подробностями его 
жизни. «Каждый писатель до известной степени изображает в своих сочи
нениях самого себя, часто даже вопреки своей воле»,— писал Гёте 2. Тол
стой по-своему выразил ту же мысль: «В сущности, когда мы читаем или 
созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, 
возникающий в нашей душе, всегда такой: „Ну-ка, что ты за человек? 
И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне 
сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?"» (т. 30, стр. 19). 

В этом рассуждении сформулирован один из «законов» восприятия 
искусства, имеющий общее значение. И письма читателей об «Анне Каре
ниной» являются подтверждением этого «закона». «Я люблю вас в ваших 
творениях»,— писал Толстому один из читателей. Но понять и полюбить 
Толстого — значит войти в огромный мир его романа, где все представ
ляется достоверным, как сама жизнь. 

Именно эта достоверность вызвала интерес не столько даже к прото
типам, сколько к самой проблеме отражения действительных лиц и собы
тий в романе. Юная читательница из Чикаго Хульда Б. Блум спрашивала 
у Толстого, действительно ли существовала в жизни Анна Каренина? 

Перевод с английского 
Чикаго. 13 января 1895 г. 

Графу Толстому 
Милостивый государь! 

Я с таким наслаждением прочла вашу прелестную книгу «Анна Каре
нина», что не могу удержаться и не написать ее автору, чтобы спросить, 
является ли Анна только плодом вашего воображения или же существо
вала в действительности? 

Она так заинтересовала меня, со всеми даже ее недостатками, что я 
много расспрашивала о ней. Никто не мог мне сказать, существовала она 
или нет. Некоторые утверждают, будто это целиком вымышленный образ, 
однако не могут ничем этого подтвердить. 

Один из моих друзей посоветовал написать автору для получения же
лаемых сведений. Мысль эта меня не оставляла, но казалась мне слишком 
дерзкой. Наконец я набралась смелости написать, потому что подумала: 
если вы узнаете, как мне понравилось читать об Анне Карениной в вашей 
замечательной книге и как мне хочется узнать о ней побольше, то очень 
возможно, что сообщите мне необходимые сведения и простите дерзость, 
с которой я обращаюсь к вам. 

Надеюсь, вы извините меня за это длинное письмо. 
Школьница — почитательница ваша — шлет вам наилучшие пожела

ния. 
С почтением Хульда Б. Б л у м 

3672 МкЫ а̂п Ауе 
СЫса̂ о, Ш. 1Г. 3. А. 

На конверте: Соип1 То1з101. 
1азпауа Ро1уапа, Ргоущсе о! Ти1а. Кизз1а. 
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По-видимому, Хульда Блум не сомневалась в том, что Анна Каренина -
живое лицо. Наивное письмо чикагской школьницы было одним 
из отголосков тех бурных споров и об авторе, и о героях, и об идеа
лах, которые пробуждал роман Толстого не только в России, но и за 
рубежом. 

Эти споры часто выходили за пределы литературных интересов. Аме
риканский врач X. Стерлинг Помрой, автор книги «Этика брака», воспри
нял «Анну Каренину» не только как «сильное» художественное произве
дение, но и как «учение о справедливости». 

Перевод с английского 

Бостон. США, 11 октября 1898 г. 
1!шуег8Иу С1иЬ. 270, Веасоп 81гееЬ. 

Глубокоуважаемый, дорогой сэр! 
Много лет назад, когда появился первый перевод «Анны Карениной» 

на английский язык, один из моих друзей подарил мне эту книгу. Я врач, 
занятый и утомленный своей работой, и потому не имел ни времени, ни сил 
прочитать этот роман. О вашей книге много спорили, а некоторые 
даже сурово осуждали ее. Один из моих коллег-врачей, прочитавший 
ее, сказал мне однажды: «Толстой написал с точки зрения романиста 
то же самое, что написали вы в книге „Этика брака" с точки зрения 
врача». 

С тех пор мне захотелось прочитать ваш роман, но прошли годы, а я 
так и не мог этого сделать. Тем временем моя жена прочла книгу и не зна
ла, как к ней отнестись. Она прочитала мне ее вслух, и мы оба пришли 

&ппа &агетпа 

& 

ЗГЪотлв И. Сгонки X €* «АННА КАРЕНИНА». ПЕР НО К 
АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ 

(НЬЮ-ЙОРК, 1886) 
Титульный лист 
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романа: Т о 1 з I о I. Аппа 
КагёШпа. Ие» Уогк. 1886 

в восторг. Это сильный, захватывающе интересный роман. Но больше 
того,— это поразительный урок нравственности. Это могучая проповедь, 
которую никогда не забудет тот, кто прочтет ее хотя бы один раз. Для 
виновного она — карающий меч. Мне кажется, что великая сила вашей 
проповеди заключается в том, что вы пишете от всего сердца, с полной 
искренностью и сами испытываете глубочайшее отвращение к тем грехам, 
против которых восстаете. 

Каждая строка «Анны Карениной» убеждает нас в том, что порок и его 
плоды — поистине ужасны, губительны, мерзки. 

В этом вы — несомненная и благодатная противоположность многим 
романистам, которые внушают читателям, что грех сладок, а сами любят 
его в глубине души. 

Беру на себя смелость послать вам сегодня же книжку «Этика брака» 
и брошюру «Слишком ли плодовит человек?» 

По горькому опыту знаю, что тот, кто, указывая людям путь и при
ходя им на помощь, хотя бы на один шаг опережает своих сотоварищей, 
должен быть готов встретить непонимание и гонения. 

С сочувствием и восхищением, 
искренне ваш 

X. Стерлинг П о м р о й 
На конверте: То 1Ье соипЬ Ьео Т0Ы01, 

.Монсо\у. Кизз1а. 

23 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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В романе намечались глубокие перспективы жизни героев, и многие 
читатели просили рассказать о том, что случилось с этими героями после 
событий, описанных в романе. Это требование «продолжения» объясня
лось еще и тем, что Толстой нередко, например, в «Анне Карениной» и в 
«Воскресении», обрывал повествование, доведя героя до порога новой 
жизни. Замысел завершался, сюжет романа был исчерпан, мысль брошена 
в мир, поскольку он считал своей задачей художника не столько «неоспо
римо разрешить вопрос», сколько «заставить любить жизнь в бесчислен
ных, никогда не истощимых всех ее проявлениях» (т. 61, стр. 100). 

Судья из Соединенных Штатов Уильям Холкомб Томгс «со всей серьез
ностью» спрашивал Толстого о том, что стало с Левиным после пережи
того им духовного кризиса. Это письмо замечательно как свидетельство 
огромной силы интеллектуального воздействия искусства Толстого. 

Перевод с английского 
Монтгомери. США. 29 мая 1904 г. 

Дорогой граф! 
Я только что прочитал вашу великолепную «Анну Каренину». Глубоко 

убежден, что устами Левина вы передаете свой жизненный опыт, свои 
взгляды. Думаю, что когда-нибудь вы поведаете нам об этом. 

Можно мне спросить вас со всей серьезностью — будет ли Левин 
в дальнейшем реже «сердиться на Ивана-кучера», не так «некстати вы
сказывать свои мысли», «обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом»? 
Сможет ли он яснее объяснить себе зачем «жизнь моя теперь, вся моя 
жизнь, независимо от всего, что может случиться», не будет ли она более 
«бессмысленна, как была прежде»? Наполнится ли она «несомненным смыс
лом добра»? Тем смыслом, который дает ей высшая сила. 

Поверьте мне, я не собиратель автографов. 
Я умоляю простить мне мою навязчивость, но мне хотелось бы узнать 

от вас о дальнейшей жизни Левина. 
Уильям Холкомб Т о м а с , судья 

На конверте: СоипЬ ЬуоГ ТоЫоь 
Мозсо\у (Мозк^а). Ки8в1а. 
Иеазе, ГогоагД Ъо Ыз ргорег асШгезз *. 

Нельзя было не угадать творца в его творении. Замысел Толстого увле
кал мысль вперед — к жизни, и она выходила за пределы книги, искала 
приложения в действительности. «Искусство есть умение изображать то, 
что должно быть, то, к чему должны стремиться все люди, то, что дает лю
дям наибольшее благо,— писал Толстой.— Изобразить это можно лишь 
образами» (т. 52, стр. 147). Эта мысль незримо присутствует во всех произ
ведениях Толстого. В ней заключен один из важнейших уроков великого 
художника. 

Письмо читателя Ганса Натрука из Австрии написано в 1904 г. 
и обращено к Толстому — автору «Анны Карениной» и «Воскресе
ния». Но в нем есть отголоски споров, вызванных «отлучением» Толстого 
от церкви. Вот почему он защищает Толстого от нападок казенных «па
триотов». 

Все это имело самый злободневный смысл в дни, когда черносотенцы, 
шовинисты и фанатики «громили» Толстого как «отступника» и «безбож
ника». Интересно и то, что Натрук ищет разгадку личности Толстого 
в Левине, открывая в нем новые черты, вполне объясненные лишь поздним 
творчеством писателя. 

* Перешлите, пожалуйста, по его адресу (англ.)-
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Перевод с немецкого 
Имение Гейбетсборг близ Амштетена. 

17 июля 1904 г. 
Высокочтимый учитель! 

Я читал ваши сочинения с восторгом. Я перечитывал их по три-четыре 
раза с истинной радостью и восхищением. Благодарю вас, великий учи
тель, за ту радость, которую вы доставляете своими книгами человече
ству! 

Какие великолепные романы «Воскресение» и «Анна Каренина», под 
впечатлением которых я взялся за перо и пишу вам. 

Левин! В нем я узнаю вас, человек, достойный удивления! 
Если б я мог последовать примеру этого героя, вызывающего во мне 

такую большую симпатию, в котором я узнаю вас! 
Учитель, мы любим вас и вашу несчастную родину во много раз боль

ше, чем «патриоты». 
Как прекрасна ваша вера в бога! Вас, пожалуй, можно было бы на

звать пантеистом, но ни в коем случае не атеистом. О, как я люблю вас 
в ваших творениях! 

Вы, должно быть, очень хороший человек, Лев Толстой, потому что 
только хороший человек может мыслить так, как вы! 

Должен сказать, что я вас не совсем понимаю. Для меня вы — слишком 
велики. Но я постараюсь выработать в себе те качества, которые вы на
зываете «нравственностью». 

Великий учитель! Примите благодарность за все вами написанное от 
многих и многих и простите, что я решился беспокоить вас. Но иначе 
я не мог. Сердце победило рассудок, запрещавший писать вам, всемирно 
известному писателю. 

Ганс Н а т р у к 
На конверте: СгаГ Ьео N. ТоЫо,!, 

Тазпа̂ а Ро1уапа Ье1 Ти1а. Ни881ап(1. 

«Анна Каренина» — роман философский и социальный. Его связи с 
жизнью сложны и многосторонни. Каждое поколение по-своему «перечи
тывало» роман Толстого. По мере того как «Анна Каренина» завоевывала 
признание читателей в разных странах мира, складывалось и общее от
ношение к книге Толстого, которую Т. Манн назвал «величайшим соци
альным романом русской и мировой литературы» 3. 

4. «ВОСКРЕСЕНИЕ» 

«Я не знаю, хорошо или дурно,— но очень пристально занят „Воскре 
сением",— писал Толстой П. И. Бирюкову в 1898 г.— Многое важно 
надеюсь высказать» (т. 71, стр. 469). 

Чем дальше подвигалась работа, тем яснее становилось Толстому, что 
этот роман постигнет участь самых резких его публицистических выступ
лений. В письме к А. Ф. Марксу, издателю журнала «Нива», где печата
лось «Воскресение», Толстой признавался, что в романе «много мест не
цензурных» (т. 71, стр. 481). 

И его опасения оправдались. «Прежде всего, конечно, начались при
дирки со стороны петербургской цензуры,— отмечал Э. Моод в статье 
«Как Толстой писал „Воскресение"»„— Все, что „подкапывало авторитет 
церкви и государства" и вообще все, казавшееся опасным цензору, исклю
чалось. Понятно, что третья часть, в которой описывается обращение с 
арестантами на пути в Сибирь и в самой Сибири, пострадала наиболее. 

23* 
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Но вообще на протяжении всей книги целые главы, страницы и отдельные 
фразы попали под красный карандаш цензора» х. 

Не лучше обстояло дело и с заграничными изданиями. Невозможно 
было локализовать значение романа одним указанием на то, что действие 
происходит в России. Мысли Толстого в равной степени касались всех. 
И снова над страницами романа замелькали цензорские карандаши. 

«Так, например, французский переводчик Визева <...> не довольствуясь 
полированием простого и прямого стиля Толстого и обращением его в чрез
вычайно плавную книжную речь, выбросил описание церковной службы 
из боязни оскорбить католиков, и нападки на армию из боязни возбудить 
неудовольствие дрейфусаров», — писал Моод (там же). 

Во Франции восприятие романа было обострено «делом Дрейфуса». 
Это, кстати, доказывает исключительную силу художественного обобще
ния в романе. Теодор де Визева (1862—1917) подробно изложил причины, 
которые заставили его сделать купюры в «Воскресении». 

Эту апологию переводчика Толстому переслал из Женевы П. И. Бирю
ков. 

20 февраля 1900 г. 
Дорогой Лев Николаевич! 

^Уугетуа, переводчик «Воскресения» на французский язык, на разные 
нападки на него в газетах — зачем он сделал некоторые сокращения — 
написал прилагаемое объяснение для пересылки вам, что я и исполняю. 

Целую вас крепко. Получили ли вы мое письмо из Англии? 
П. Б и р ю к о в 

На конверте: Мг. Ьеоп То1з1оу. Мозсои. 
Льву Николаевичу Толстому, 
Хамовнический пер., собственный дом, 
Москва. 

Вот что говорится в «объяснительном письме» де Визева: 
Перевод с французского 

Париж, 8 февраля 1900 г. 

В «ЕсЬо Де Рапв», для которой я обязался перевести «Воскресение» 
в точном соответствии с текстом, высланным г. Чертковым, роман был на
печатан полностью, если не считать двадцати строк о воинской службе, 
изъятых в последний момент редакцией газеты, и одной главы из второй 
части, которую г. Симон также просил меня исключить, так как подпис
чики жаловались на то, что «Нехлюдов недостаточно занят Масловой». 

Позднее, при подготовке к изданию двух первых частей «Воскресения» 
отдельной книгой, мной были выпущены (помимо пяти-шести строк 
право, не имеющих значения) только прежние двадцать строк от
носительно военной службы. Это то, о чем французские читатели, в силу 
недавних событий, не могут рассуждать хладнокровно. 

Под предлогом борьбы с милитаристским духом люди, ныне называю
щие себя пламенными защитниками армии, позволяли себе чернить офи
церов, либо осудивших Дрейфуса, либо противившихся его оправданию. 

Таким образом, критика милитаризма, даже самая отвлеченная, и те
перь еще не может восприниматься во Франции сама по себе, а будет не
пременно использована как аргумент в той борьбе, которую две партии 
ведут между собой. 

Пять или шесть журналистов уже писали, что «Воскресение» явно 
создано под влиянием дела Дрейфуса и что генералы, которых посещал 
Нехлюдов, списаны с генералов французского генерального штаба. 
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Впрочем, эти соображения не помешали бы мне напечатать место, о 
котором идет речь, если б я не опасался, что оно помешает всей книге быть 
понятой и принести пользу: ибо в настоящее время бессчетное множество 
французов, свято убежденных в необходимости армии, готово тем не менее 
поверить в безнравственность суда, в греховность эгоизма и во все те исти
ны христианства, которые этот роман проповедует. 

Если бы критика военщины занимала в романе большее место, если бы 
граф Толстой настаивал на ней, я, конечно, сохранил бы эти двадцать 
строк. Но так как они единственные и ничем не подкреплены, я счел воз
можным их удалить, чтоб они не помешали чтению и пониманию всей 
книги в целом. 

То же и в отношении двух глав, где автор описывает службу в тюрем
ной церкви. Я перевел их для «ЕсЬо йе Рапе» дословно. Но мне случалось 
встречать людей честных, доброжелательных, которые, прочитав эти гла
вы, либо из глубокой религиозности, либо под влиянием первого чувства 
отказывались читать продолжение. И наоборот: книга без этих глав про
никла в католические круги, где, как мне кажется, если и не сможет при
вести к полному обращению, то, во всяком случае, заставит призадумать
ся и пробудит христианские чувства. 

Некоторые русские дамы, католички по вероисповеданию, проник
лись христианским духом романа, и одна из них, защищая правильность 
утверждений автора о несправедливости любого так называемого право
судия, проявила даже больше ума, чем все свободомыслящие газеты вме
сте взятые. 

Повторяю: если бы эти главы играли в произведении значительную 
роль (как те, в которых автор говорит о суде, тюрьмах и т. д.), я не стал 
бы их вычеркивать. Но они занимают всего три странички, а ведь этого 
достаточно было бы, чтобы оттолкнуть от книги многих, считающих бого
служение священным, но, тем не менее, понимающих Евангелие лучше, 
чем те, кто считает Христа опасным шутником, а графа Толстого — 
вдохновенным поэтом, запутавшимся в сетях христианской мистики, 
которую, однако, надо ему простить. 

Итак, я сделал эти две купюры исключительно в интересах учения 
Льва Толстого. Не для того, конечно, чтоб улучшить это учение, но чтоб 
оно могло оказать воздействие на большее число людей. 

И если в остальных двух-трех местах я и опустил десять — двадцать 
строк, то только потому, что, зная вкусы французского читателя, хотел, 
чтобы роман соответствовал им как можно больше. Впрочем, этих пропу
сков немного, и они, право, незначительны. Не думаю, чтоб я сколько-
нибудь урезал или же исказил основные мысли автора, как бы радикаль
ны они ни были, как бы ни противоречили они современному мышлению. 
Наоборот, у меня было лишь одно желание — сохранить толстовский ха
рактер книги — и в мыслях, и в стиле, и если перевод мой не буквален, 
то только потому, что мысль иностранного автора невозможно перевести 
буквально, не рискуя исказить ее, то есть перевести неточно. 

Я старался упростить, сделать более ясным и сильным свой стиль, что
бы создать по-французски нечто равнозначное несравненному стилю графа 
Толстого. Должно быть, это мне не удалось. Но я по-прежнему считаю, 
что, сделав это произведение доступным для всех — с точки зрения со
держания и языка,— я, тем самым, не только способствовал литератур
ной славе графа Толстого (все французские газеты заявляют в один голос, 
что он не писал никогда ничего совершеннее «Воскресения», а лично я 
убежден, что все предыдущие произведения — «Хозяин и работник», «Смерть 
Ивана Ильича», «Крейцерова соната» — также считались бы «совершен
ными», будь они переведены хорошим французским языком), но и распро
странению и внедрению глубокой христианской истины, содержащейся 
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в этом романе, которая, кстати, дорога мне не менее, а, возможно, и бо
лее, чем слава человека, выше всех мною почитаемого. 

Пишу все это не затем, чтобы поднять цену моему далеко несовершен
ному переводу, который принес мне к тому же больше денег, чем я мог 
рассчитывать. Пишу и надеюсь: граф Толстой, прочтя его, поверит, что 
я приложил все усилия, чтобы быть достойным оказанной мне им чести,— 
переводить эту изумительную книгу. 

Ни по склонностям, ни по профессии — я не переводчик. Но ничто из 
написанного мною самим не доставило мне такого удовольствия, как работа 
над переводом «Воскресения». И теперь, когда перевод окончен, мне 
хочется думать, что автор не заподозрит, будто я предпринял эту работу 
из какого-либо иного побуждения, кроме желания быть ему полезным. 

Т. В и з е в а 
Париж. 8 февраля 1900 г. 

Апология переводчика написана обдуманно и красноречиво. Стремясь 
оправдаться перед автором, Визева, по существу, оправдывает купю
ры, т. е. делает именно то, что никак не могло вызвать сочувствия у 
Толстого. 

Еще в 1895 г. по поводу одной из статей Визева Толстой заметил, что 
она «очень глупая или хитрая, или и то, и другое вместе» (т. 68, стр. 205). 
Некоторый оттенок хитроумной лести есть и в оправдательном письме 
Визева по поводу «Воскресения». 

Письмо Визева является и само по себе красноречивым документом 
той ожесточенной борьбы мнений, которая была вызвана гениальным ро
маном Толстого. 

В Германии, в издании ОНо .Тапке было исключено «все оскорбитель
ное для церкви и армии»,— отмечает Моод. Изъятия и купюры не прохо
дили незамеченными. Читатель Э. Калъб из Германии, знавший русский 
язык, сличил подлинник и перевод и, придя к печальным выводам, счел 
своим долгом сообщить о них Толстому. 

Перевод с французского 

Франкфурт-на-Майне. 7 ноября 1900 г. 
Граф! 

Поглощенный чтением вашего «Воскресения», я случайно увидел на 
столе у жены немецкий перевод этой книги (переводчик Ь. А. НаигГ. 
Издано в Берлине у (Жо Дапке) и принялся из любопытства их срав
нивать. 

Разрешите мне обратить ваше внимание на то, что перевод этот чрез
вычайно плох: выпущены целые главы — число их даже не соответствует 
русскому изданию,— а нравственные рассуждения, с которыми и нам по
лезно познакомиться, часто совершенно отсутствуют, так что страдает 
последовательность изложения. 

Говорят, что ваши убеждения не позволяют вам ставить какие-либо 
преграды к изданию ваших произведений: вы разрешаете их переводить 
любому. 

Но, в конце концов, в подобных переводах — это уже больше не на
стоящее ваше произведение: это просто низкопробный товар, на котором 
стоит ваше имя. 

Хоть я читаю ваши книги по-русски, но, к сожалению, не чувствую 
себя достаточно сильным в вашем языке, чтобы предложить свои услуги 
в качестве переводчика. Полагаю, однако, вы должны позаботиться, чтобы 
книги ваши (идеи, в них изложенные, интересны не только для России, 
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они зачастую приложимы и у нас, в Германии) не искажались в переводе, 
а переводились так, как они того заслуживают. 

Примите, граф, выражение моего глубочайшего уважения. 
Э. К а л ь б 

На конверте: Мопзгеиг 1е Сот1е Ь. N. ТоМоу. 
1а8па]а Романа. 
Сошгегпетеп!; Ти1а. Ни831е. 

«Характерно,— продолжает свой обзор иностранных изданий «Воскре
сения» Моод,— что не обошлось без комических эпизодов и в Англии, где 
также оказались добродетельные господа, нашедшие книгу Толстого «без
нравственной». Один почтенный квакер, прочтя сцену падения Катюши, 
поспешил сжечь книгу <...> Как известно, в Америке «Воскресение» также 
потерпело немало в руках лицемерных редакторов. Роман был изуродо
ван исключением мест, говорящих против милитаризма и земельной 
собственности». Об искажениях в тексте «Воскресения» писал и Э. Крос
би, посвятивший переводам романа специальную статью в социалисти
ческом журнале «НитапИё 1Чоиуе11е» (см. об этом ниже в очерке «Эрнест 
Кросби»). 

Американский журнал «СозтороШап» подверг текст романа такой 
«обработке», что Толстой вынужден был написать заявление «В ре
дакции иностранных газет»: «Ввиду искажения, которому под
вергся мой роман „Воскресение" в руках редактора „СозтороШап" <...> 
я вынужден лишить моей авторизации издание этого произведения в 
том виде, в каком оно появилось на страницах „СозтороШап"» (т. 72, 
стр. 115). 

Толстой очень заботился о том, чтобы в руки читателей дать полный 
текст своих книг. 

Полный русский текст «Воскресения» без цензурных купюр был, как 
известно, выпущен в Лондоне В. Г. Чертковым в 1900 г. «Сим удостове
ряю,— писал Толстой в письме „В редакции иностранных газет",— что 
издание моего романа „Воскресение", в настоящее время выпускаемое 
в Англии по-русски В. Чертковым, печатается по самой полной, неиска
женной цензурой и окончательно исправленной мною версии, которую 
я ему доставляю для этой цели, равно как и для издания в переводах на 
различных языках» (там же, стр. 110). 

Огромный интерес к роману был вызван не только злободневностью 
и остротой проблематики, но и психологической правдой современных 
ситуаций и характеров. Читатели узнавали себя и своих близких в героях 
Толстого, как суждено всегда находить это сходство читателям всех по
колений в великих произведениях литературы. 

Так, пражский читатель Толстого И. Е. Ясно просил разрешения 
рассказать в письме к автору «Воскресения» о человеке «нехлюдовского 
образа мысли». Может быть, он имел тут в виду себя. 

Перевод с немецкого 
Прага. 24 марта 1901 г.* 

Ваше превосходительство! 
С тех пор, как я год назад прочел божественно совершенное произве

дение ваше «Воскресение», мне захотелось написать вашему высокородию. 
Но до сегодняшнего дня я не решался на такую смелость. Однако тот, кто. 
любит людей, должен обладать также и великим всепрощением. 

* Датируется по почтовому штемпелю. — Ред. 
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Поэтому осмеливаюсь спросить о том, что лежит у меня на душе: мож
но ли мне сообщить вам историю жизни одного необыкновенного, очень 
несчастного человека нехлюдовского образа мыслей? 

Его борьба, страдания, его конец не будут напрасны, если вы, кого 
он так высоко чтил, узнаете о нем. 

Благосклонного разрешения на это почтительно просит глубоко пре
данный 

И. Е. Я с н о 
РгаЬа р. г. Н1ауш ро§1а. 

На конверте: А зоп ЕхсеПепсе 
Мопв1еиг 1е сот1е Ьеоп N. ТоМоь 
Мозссте. Мозкуа. 

Толстой окончил роман указанием на то, что Нехлюдову открылся 
новый путь жизни. 

«Многие читатели,—замечает П. И. Бирюков,— пораженные и побежден
ные силой художественного прозрения при чтении этого произведения, 
были до некоторой степени разочарованы концом романа: „Так все хо
рошо, глубоко, и вдруг — тексты, и— конец"»2. Как известно, этой точки 
зрения придерживался и Чехов, находивший, что роман окончен «уж 
очень по-богословски»: «писать, писать, а потом взять и свалить все на 
текст из Евангелия» 3, и Г. Уэллс (см. выше, на стр. 153 настоящ. 
тома). 

Немецкий писатель Иоганнес Зиберт писал Толстому о тех вопросах, 
которые казались ему нерешенными в романе. Он ясно чувствовал, что 
выражает не только свои личные интересы, но и мысли многих читателей 
«Воскресения». 

Перевод с французского 

Граф! 
Разрешите мне, прежде всего, засвидетельствовать вам мое глубо

кое уважение и простите, что я злоупотребляю вашим драгоценным 
временем. 

Эти последние дни я читал ваш роман «Воскресение». Не могу пере
дать вам, какой восторг я испытывал, читая эту книгу. Идея «Воскресе
ния» — удивительна, божественна, и жаль, что в Германии нет писателей, 
которые шли бы по пути, так благородно начертанному вами. 

Не хочу говорить о нескольких бездельниках, которые смеют отрицать 
красоту этой книги. 

Цель моего письма следующая. 
Последняя, девяносто девятая, глава вашего романа поставила меня 

перед загадкой. Я прочел следующую фразу: «И он испытывал чувство 
радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрас
ный мир». Кончился ли на этом роман? Не думаю. Нужно, чтобы чита
тель узнал по крайней мере следующее: 

1) Что делали крестьяне после раздела земли? 
2) Женился ли Нехлюдов на Масловой? 
3) Нашел ли он истинное счастье в новой жизни? 
Думаю, что на девяносто девятой главе проблема еще не решена. Кни

га так прекрасна, что я закрыл ее с глубоким благоговением. Обращаюсь 
к вам теперь со скромным вопросом: будет ли роман продолжаться или вы 
считаете его законченным на девяносто девятой главе? 

Берлин. 4 марта 1901 г. 
Рппхеп АПее, 21. 
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Так как я сам писатель, вы понимаете, какой интерес возбуждает во 
мне этот вопрос. Кроме того, получить несколько строк, написанных ва
шей рукой, было бы для меня несказанной радостью. 

С глубоким уважением остаюсь, граф, 
вашим покорным, преданным слугой 

Иоганнес 3 и б е р т, 
преподаватель в Берлине 

На конверте: Мопзхеиг 1е Сот1е Ьёоп ТоЫоь 
15, СЬато\*тНзЬезка]а, Мозкаи. 
Кизз1апй. Ра1ге зшуге еп саз сГаЪзепсе: 
Уазпа]а РоЦапа спея Ти1а. 

Надо сказать, что Зиберт несколько опережал события. Цитата, кото
рую он приводит в письме («и он испытал чувство путешественника...») 
находится в последней главе II части романа (см. т. 32, стр. 361). Роман 
еще не был окончен, и продолжение следовало. 

Горячие споры о «Воскресении» возникали всюду, где читали роман, 
а читали его повсеместно. Письмо г-жи Анри Вейе передает атмосферу 
таких споров, которые чаще всего касались «будущего» героев романа. 
Не с такой пунктуальностью, как И. Зиберт, г-жа Вейе ставит тот же 
вопрос: окончена ли книга? 

Перевод с французского 
Лозанна. 17 ноября 1901 г. 

6, Кие Веаи 8ё]'оиг. 
МИЛОСТИВЫЙ государь! 

Говорят, вы так добры И снисходительны, что наверное простите сме
лость молодой швейцарки, которая пишет вам, не будучи лично с вами 
знакома. 

Вчера на одном дружеском обеде мы долго спорили по поводу вашего 
«Воскресения». Одни утверждали, что вы хотели дать продолжение и вы 
его напишете, что герой ваш в конце концов сломит щепетильность герои
ни и, женившись на ней, довершит дело ее возрождения и т. д. Другие го
ворили, что книга окончена и что, кроме того, вы писали ее без всякой 
предвзятой мысли. Третьи же держались мнения, что этим произведением 
вы отдаете дань скептицизму нашего века, хотите доказать, что все усилия 
напрасны, что жизнь делает свое и мы бессильны против обстоятельств. 

Как видите, милостивый государь, спор был очень горяч — столь про
тивоположны были точки зрения. И так как в Швейцарии вас любят и вос
хищаются вами, мы будем счастливы и горды узнать, что вы сами думаете 
об этом и будет ли действительно когда-нибудь написано продолжение 
«Воскресения»? 

Еще раз умоляю вас, милостивый государь, извинить мою смелость. 
Если вы соблаговолите мне ответить, мы, мои друзья и я, будем вам 

бесконечно признательны. 
Прошу, милостивый государь, верить в мое искреннее восхищение и 

уважение. 
А. В е й е 

Требование «продолжения» было связано и с авторским замыслом, ко
торый угадывался в последних строчках романа: «Чем кончится этот но
вый период его, Нехлюдова, жизни, покажет будущее...» 

Письма читателей возвращали Толстого к этому замыслу и требовали 
исполнения обещания рассказать о том, что стало с Нехлюдовым в буду
щем. Толстой мечтал написать «крестьянский роман»: «Ужасно хочется 
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«ВОСКРЕСЕНИЕ» НА СЦЕНЕ 
ПАРИЖСКОГО ТЕАТРА 

«ОДЕОН». 1902 
Катюша — Берта Бади 

Фотография 
В1Ыю1Ь*аие йе ГАгвепа), Раг1в 

писать художественное, и не драматическое, а эпич<еское> продолжение 
„Воскрес<ения>": крестьянск<ая> жизнь Нехлюдова» (т. 54, стр. 27). Это 
продолжение Толстой представлял себе как «вторую часть Нехлюдо
ва». Но замысел романа о «переселяющемся» остался неосуществленным. 

Особенно замечательны были письма тех, кто пережил нечто подобное 
тому, о чем рассказывал роман. Читательница из Йоркшира Мэй Брэдли 
писала об испытанной ею «сладости воскресения», похожей на то воскре
сение, которое пережила Маслова. Кажется, что Брэдли о многом умалчи
вает, но письмо ее очень красноречиво. 

Перевод с английского 
Англия. 14 апреля 1904 г. 

На11даг1Ь. Сагрег Ьу Ауз^агЬЬ виНоп В. 5. О. 

Милостивый государь! 
Не представляю себе, как напишу это письмо, ибо чтение вашего «Во

скресения» пробудило во мне такое множество мыслей, что мне трудно 
решить, какая из них побудила меня взяться за перо. 

В этих немногих строках я хочу выразить вам свою благодарность и 
свое благоговение перед вами. Я, женщина, боровшаяся с жизнью всеми 
силами сердца и разума, понимаю и чувствую, какие могучие уроки из
влекает для своей души из «Воскресения» каждый человек. 

Хвала господу за то, что вы показали душу Катюши во всей ее беско
нечности и красоте; на примере простейших законов природы, пробужде
ния мертвой почвы весной, вы показали, с какой новой силой может ожить 
сердце, когда нежный дождь благодати господней нисходит на его детей. 
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Много, много раз ощущала я сладость этого воскресения, когда сопри
касалась с жизнью. 

Теперь я больше не отчаиваюсь ни за кого; я вижу весну во многих 
местах, где раньше и не искала ее. 

Бог послал мне вашу книгу, чтоб я могла извлечь из нее живительный 
урок. Она правдива, правдива до самой сути вещей, и я благодарна вам 
за нее и всегда буду чтить вас как одного из моих великих наставников. 

Чувствую, что, получив столь огромную духовную поддержку от че
ловека, живущего далеко от меня, я не могу не написать ему нескольких 
слов благодарности. 

Да продлит бог вашу драгоценную жизнь, ибо вы имеете глаза, чтобы 
видеть, и уши, чтобы слышать! Людям так нужна правда, а ваши книги 
преисполнены ею. 

Нехлюдов и Катюша, рука об руку, представляются мне очарователь
ной картиной. Я вижу их возвращение в сады эдемские. Шаг за шагом 
свершают они свой обратный путь. Души их благостны и чисты, благодаря 
труду, стараниям, вере и любви. 

Преданная и почитающая вас 
Мэй Б р э д л и 

На конверте: СоипЬ То1з1о1. Киззга. 
На протяжении многих лет, уже после того, как закончилась работа 

над книгой, Толстой получал письма, в которых рассказывалось о даль
нейшем развитии намеченных им характеров. Кажется, что некоторые 
письма как бы написаны самими «героями» Толстого. И если для читателя 
роман Толстого был именно романом, то для автора это всегда был роман 
с «продолжением», которое предлагала сама жизнь. 

В письмах к Толстому запечатлелись многие важнейшие моменты об
щественной мысли конца XIX — начала XX в. Социальный смысл рома
на «Воскресение» — «право справедливости» — студент-юрист из Португа
лии А. Б. Браганго-Перейра определил как «важнейший урок Толстого». 

«ВОСКРЕСЕНИЕ» НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКОГО ТЕАТРА «ОДЕОН». 1902 
Сцена в тюрьме 

Литография неизвестного художника 
1:11.• • • .1 >• -.) • II- йе ГАгзепа!, Рапз 
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Перевод с французского 
Коимбра. Португалия, 28 августа 1906 г. 

Ниа Йе Созте, 3. 
Учитель! 

Прошу вас, прочтите эти строки. Они написаны самым скромным почи
тателем вашего гения. 

Я студент-правовед. В университете я изучаю право силы, право власть 
имущих. Из ваших книг я узнал истинное право — право справедли
вости. 

Я почел бы за счастье иметь роман «Воскресение» с вашим автографом, 
потому что это произведение пробудило во мне целый мир новых идей. 

Извините великодушно за эту просьбу. 
Учитель, примите уверения в совершенном почтении от того, кто имеет 

честь быть вашим верным слугой. 
А. Б. Б р а г а н с о-П е р е й р а 

На конверте: Мопзгеиг 1е Сот1е Ьёоп То1з101. 
1азпа]а Ро^'апа. Кизз1е. 

Если с «Войной и миром» и «Анной Карениной» зарубежные читатели 
знакомились через много лет после того как они были написаны, то «Во
скресение» — это был в полном смысле современный роман, создавав
шийся «у всех на глазах». Не удивительно, что эта книга вызвала огром
ную литературу и весьма обильную почту как в России, так и за рубежом. 

«Воскресение» читали во всех странах. Читали и в «высших сферах», 
и в народе,— и всюду оно пробуждало мысли и страсти, сливаясь со спо
рами о государстве и церкви, собственности и семье, революции и наро
де... «Мы <...> следили издалека, но с таким горячим участием <...>, — пи
сал Толстому французский ученый и переводчик Шарль Соломон,— за 
громадным, неоспоримым успехом „Воскресения". Благодаря своей кра
соте, эта книга заставила проникнуть (я не говорю — воспринять) в изве
стные круги те мысли, которые никогда не проникли бы туда иным путем»-
(т. 72, стр. 414). 

5. «ОДНА ИЗ ВАШИХ УЧЕНИЦ...» 

В 1897 г., в ту пору начинающая, а впоследствии известная италь
янская писательница, Грация Деледда обратилась к Толстому с прось
бой прочесть в рукописи или в гранках ее роман «Правосудие». Она 
просила Толстого сообщить ей «чистосердечное мнение» об этой книге. 

Деледда в письме к Толстому говорила о двух своих уже опубликован
ных романах: «Аште ОпезЬе» («Честные души») и «Ьа У1а ае1 Ма1е» («Путь 
зла»). Она называла Толстого своим учителем и ссылалась на мнение 
итальянской критики, которая находила сходство между ее книгами и 
русским романом. 

Перевод с итальянского 
Нуоро, 29 апреля 1897 г. 

Учитель! 
Среди бесчисленных голосов, которые, наверно, ежедневно долетают до 

вас отовсюду, услышьте и мой, несущийся к вам с зеленых холмов несча
стной, прекрасной, дикой Сардинии. 

Не без душевного трепета пишу я эти строки, думая, что они будут 
прочитаны вами, что их коснется рука, написавшая «Войну и мир». Новы— 
сама прямота и искренность — не подумайте, что этими словами я пы
таюсь льстить вам. 
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Вы, учитель, олицетворение правды, апостол молодежи на Западе, 
молодежи, которая стремится к справедливости, истине и красоте, не по
думайте, что одна из ваших учениц, самая нелюдимая, самая дикая, но 
может быть, и самая искренняя, способна прибегать к каким-то уловкам, 
пытаясь показаться вам иной, чем она есть на самом деле, лишь бы при
влечь ваше внимание. Поверьте, что я преклоняюсь перед вами и особенно 
люблю вас как художника. Я прочла почти все ваши художественные 
произведения и многие из других ваших работ. Многие ваши идеи я раз
деляю, следую им, провожу их в жизнь. 

Я еще очень молода. Я гражданка Сардинии, писательница. Родилась 
в Италии. Цель моего творчества — показать миру великую, удивитель
ную, никому не ведомую душу Сардинии. 

В моем романе «Честные души» я попыталась доказать, что, только ра
ботая на земле, обитатели острова добьются счастливого, честного суще
ствования. Я следовала вашему учению о земледельческом труде, прове
дение которого в жизнь восстановило бы мощь и величие Сардинии. 

В другом, только что вышедшем романе «Путь зла» я описала жизнь 
одного сардинца, его ошибки — следствие обычных для нашего острова 
увлечений и страстей, и суровое искупление этих ошибок. 

Оба романа вызвали немало откликов в печати. Критика отметила 
внутреннее сходство между ними и русскими романами. Говорили, что 
Сардиния и ее обитатели имеют нечто общее с судьбой и бытом великого 
русского народа. Это замечание очень поразило меня, потому что, хотя 
я и восхищаюсь русским искусством, я никогда ему не подражала. 

Русский автор, с которым меня пытаются сравнивать,— Тургенев. 
А между тем, из всех произведений Тургенева я читала только рассказы, 
да и то так давно, что не особенно хорошо помню их. Поэтому меня одоле
вают сомнения: может быть, сходство между моими и русскими романами 
вызвано просто отдаленным и смутным сходством между характером и бы
том наших народов? И вот мне пришла мысль отдать на ваш суд мою новую 
работу и узнать, существует ли действительное сходство, о котором го
ворят критики? Новый роман, который я пишу, называется «Правосудие». 
В нем идет речь об одном сардинском провинциальном дворянине. Это 
человек неплохой, неиспорченный, но безвольный и в то же время 
необузданный. Он убеждается на личном опыте, что правосудие может оши
баться и выносить неправильные приговоры. Тем не менее, по мотивам лич
ной мести и повинуясь своему необузданному темпераменту, он предает в ру
ки правосудия заведомо невинного человека, ошибочно приговариваемого 
к пожизненному заключению. В связи с развитием сюжета я разверты
ваю картины жизни, нравов и обычаев сельского населения Сардинии. 

Учитель! Вы при всем вашем величии такой добрый, скромный. 
Не окажете ли вы мне милость прочесть роман до выхода его в свет и напи
сать мне ваше чистосердечное мнение, особенно с то^ки зрения сходства 
между жизнью обитателей Сардинии и русского народа? Этот ваш отзыв 
будет затем напечатан как предисловие к роману. 

Если вас затруднит чтение моего романа в рукописи, то вам будут 
присланы гранки. Сделаем так? Мне хотелось бы, чтобы вы прочли и пер
вые мои два романа, но боюсь слишком вас обременять. Ваша великая 
жизнь безраздельно отдана служению добру, и, конечно, недопустимо от
рывать вас хоть на миг от вашей благородной светлой деятельности. 

Я еще молода. У меня много мужества, веры в жизнь, много надежд. 
Мое представление о жизни высоко. Я верю в добро и еще более в истину. 

Народ, среди которого я живу, глубоко несчастен, и я хотела бы не
много помочь ему своими произведениями. Но я люблю и все человечество 
и желала бы так же, как и вы, вместе с вами увидеть возрождение обще
ства под знаком мира, безыскусственности и первобытной чистоты. 
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Учитель! Если я прошу слишком многого, то хотя бы подумайте обо 
мне и благословите меня. Не считайте меня недостойной этого: моя юность 
одинока и чиста, а во мне есть то хорошее, что сохранилось еще в народах, 
не тронутых цивилизацией. Я счастлива и горда, что могу это сказать. 

Напишите мне хоть одно слово, и оно укрепит мои мечты и светлые 
идеалы. 

Буду счастлива хотя бы узнать, что эти строки прочитаны вами и что 
на миг мысль великого правдолюбивого апостола коснулась его малень
кой далекой ученицы. 

Желаю вам всего лучшего, о чем вы мечтаете для себя и для всех 
братьев на земном шаре. 

Грация Д е л е д д а 
Толстой не ответил на это письмо. Роман «Правосудие» в следующем, 

1898 г. был опубликован в Турине *. 
Обращает на себя внимание некоторое сходство сюжета в романе Де-

ледда «Правосудие» и в романе Толстого «Воскресение», написанном два 
года спустя. 

Стефано Арка, герой романа Деледда,— провинциальный помещик, 
образованный и гуманный, но, как она сама его характеризует, «безволь
ный и в то же время необузданный». Ему довелось быть участником сес
сии окружного суда в Сардинии. В качестве присяжного заседателя он 
получил возможность познакомиться с нравами и бытом судейских чинов
ников. «Он был уверен, что человеческое правосудие заблуждается в 
своих приговорах» а. 

«Чистые чувства человечности и социального равенства, высокие тео
рии правосудия» 3 уже открывались перед Стефано Арка, но предрассуд
ки, усвоенные с детства, сделали свое дело. Он поддался личному чувству 
и отдал в руки полицейских человека, который и был осужден без вины. 

Между романами «Воскресение» и «Правосудие» нет никаких прямых 
связей. И в этом отношении особый смысл приобретает замечание Делед
да: «Может быть, сходство между моими и русскими романами вызвано 
просто отдаленным и смутным сходством между характером и бытом на
ших народов?» 

Одно из произведений Деледда — «Сентиментальная новелла» — 
объясняет, в чем она усматривала это «отдаленное сходство». Серафино, 
герой новеллы, отбывает воинскую повинность. «Он читал Толстого,— 
пишет Деледда,— и каждый раз, как ему приходилось стоять на часах, 
он с горечью спрашивал себя, кто заставляет его делать это? Зачем он сле
по повинуется нерассуждающей силе?» 4 

Пост Серафино был у тюрьмы. Он написал повесть о самом себе, о сол
дате, который помог заключенному вырваться на волю. Серафино прочи
тал эту повесть одному из своих товарищей, который сказал ему: «Можно 
подумать, что это русская повесть!» Особенно поразила его сцена, где сол
дат-часовой читает в глазах заключенного укор своей совести: «Я брат 
твой!» На это Серафино возразил: «Почему непременно русская? Неужели 
ты думаешь, что это не могло случиться хоть со мной?» 

Письмо и сочинения Деледда имеют важное значение для правильного 
понимания сложной проблемы творческих связей и творческого влияния 
Толстого на писателей-современников. Плодотворность этого влияния 
определяется не внешним воздействием писательского мастерства, а но
вым пониманием современного и жизненного материала. 

Деледда на протяжении всего своего творческого развития сохраняла 
глубокое уважение к Толстому, о чем свидетельствует и ее отклик на смерть 
писателя — статья «Последний путь», публикуемая в первом разделе 
настоящего тома. 
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III 

В ПОИСКАХ НОВОГО ТЕАТРА 

1. АНДРЕ АНТУАН 

«Актеры, желающие сыграть роль независимо от условностей и баналь
ных формул драматического кодекса,— Свободный театр открыт для 
вас!» — писал в 1888 г. французский писатель А. Сеар в газете «У1е Ро-
риЫге». 

Во главе Свободного театра стоял выдающийся режиссер Андре Ан
туан (1858—1943). Главной своей целью он считал преодоление сцениче
ской и театральной рутины. Ему нужен был новый репертуар. Антуан 
был «безусловным защитником сценической простоты и естественности», 
он стремился «приблизить общий склад игры во всех ее смыслах к впечат
лениям реальной жизни» х. 

Триумф Свободного театра связан с постановкой пьесы Толстого 
«Власть тьмы». «В газетах напечатана на этих днях,— записывал 6 фев
раля 1888 г. Антуан в дневнике,— интересная анкета по поводу „Власти 
тьмы", появление которой вызывает у нас напряженное любопытство»2. 
Некоторые из наиболее характерных отзывов о пьесе Толстого Антуан 
приводит в своем дневнике. 

Александр Дюма-сын писал: «С точки зрения нашей французской сце
ны я не думаю, чтобы постановка пьесы Толстого была возможна. Она 
слишком мрачна; ни одно из действующих лиц не вызывает симпатии, 
а язык, которым говорит, например, Аким, был бы у нас совершенно не
понятен». Известный драматург В. Сарду также сомневался в успехе поста
новки: «Это жестоко реально и прекрасно; но пьеса создана для того, чтобы 
ее читали, а не смотрели, и, по моему мнению, играть ее нельзя. Всякая 
попытка сделать эту пьесу пригодной для театра приведет к тому, что ее 
испортят без всякой выгоды для нее». 

Не менее решительно высказался и драматург Э. Ожье: «Это не столь
ко пьеса, сколько роман в диалогах, длина которых была бы нестерпима 
на французской сцене». 

Антуан продолжал свою работу. Наконец, пришел день премьеры. 
«Воскресенье. 12 февраля 1888 года. Спектакль „Власть тьмы" был на
стоящим триумфом,— записывал Антуан в дневнике,— признают, что 
пьеса Толстого — настоящий шедевр. Лучших и более веских отзывов 
прессы нельзя и придумать. Г-н де Вогюэ сказал мне в полном восхище
нии, что напишет статью...» 

Вскоре появилась и статья М. де Вогюэ, в которой говорилось о премье
ре Свободного театра: «Это было сражение при Аустерлице, когда после 
заключительной сцены занавес опустился среди бури восхищений. Пуб
лика неистовствовала. Я не заметил никакого протеста или сомнения в те
чение четырех часов. Всякий раз, когда я брал под сомнение тонкость на
шей французской молодежи, ее способность воспринимать даже наиболее 
полярные нашим вкусам произведения, я жестоко ошибался». 

Это была первая постановка пьесы Толстого на сцене. (В России она 
была разрешена к представлению только в 1896 г.) Антуан прислал Тол
стому целый пакет газетных вырезок — рецензии на спектакль Свобод
ного театра. «Некоторые из них Толстой читал вслух и был, видимо, до
волен ими»,— вспоминает Г. А. Русанов 3. 

Воспоминания о триумфальном начале Свободного театра Антуан со
хранил на всю жизнь. В 1897 г. он посетил Россию. Мысль о возможности 
встретиться с Толстым не покидала его. И он написал письмо с просьбой 
разрешить ему явиться с визитом 4. 

24 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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Перевод с французского 
Москва, 12 (февраля 1897 г.) 

Учитель! 
Боясь обеспокоить вас, я со дня на день откладывал исполнение наме

рения, которое лелеял с самого своего приезда в Москву. Я уже давно ре
шил, что непременно попрошу дозволения посетить вас, если мне случит
ся когда-либо побывать в России, чтобы выразить то чувство глубочайше
го восхищения, которое я и мои друзья испытываем к вам. 

Сегодня, накануне отъезда (в пятницу я покидаю Москву), думаю 
о том, какие горькие сожаления будут меня преследовать, если я уеду, не 
повидавшись с автором «Власти тьмы» — одного из самых прославленных 
спектаклей бедного моего Свободного театра. И потому решаюсь просить 
вас удостоить меня пятиминутной аудиенции. 

Простите мою дерзость, учитель, и примите почтительные уверения 
в самом искреннем и глубоком уважении. 

А. А н т у а н 
Гостиница «Континенталь», Москва. 

На конверте: Его сиятельству 
графу Льву Николаевичу) Толстому. 
Хамовнический переулок, собственный) дом. 

Здесь. 

Но Толстой еще 7 февраля уехал в Петербург и возвратился в Москву 
только 16 февраля. Встреча Антуана с Толстым в Москве не состоялась. 

2. ЭРМЕТЕ ЦАККОНИ 

С большим успехом в пьесе Толстого «Власть тьмы» выступал 
итальянский трагик Эрмете Цаккони (1857—1948). Врач по образованию, 
он стал актером по призванию и перенес на сцену итоги усердного изуче
ния трудов психиатра Ломброзо г. 

Сильные страсти, физические и моральные страдания — все то, что 
составляло силу его сценического дарования, он нашел в роли Никиты. 
Труппа Цаккони выступала в Америке, Египте и других странах. 

В 1908 г. Цаккони посетил Россию. 
В Петербургской консерватории был дан спектакль «Власть тьмы», 

имевший большой успех. Гастроли шли накануне восьмидесятилетнего 
юбилея Толстого. Ко дню рождения Толстому была послана поздрави
тельная телеграмма. 

Перевод с итальянского 
Петербург. 25 августа 1908 г. 

Шесть лет назад в Италии я создал образ Никиты в замечательной 
вашей драме «Власть тьмы». Он не раз снискивал мне, пропагандисту 
вашего великого творения, огромный успех. Но особенно он порадовал 
меня вчера на спектакле в консерватории; этим я обязан прежде всего 
изумительному созданию вашего гения. Как восторженный поклонник 
вашего необыкновенного таланта, горячо прошу вас принять мои скрои 
ные поздравления и сообщаю вам о бурных овациях, которыми пришед
шая в экстаз публика приветствовала вашу титаническую драму, а также 
меня — слабого итальянского исполнителя роли Никиты, преданного 

Эрмете Ц а к к о н и и всю мою труппу. 
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3. ГОРДОН КРЕГ 

В 1908 г. известная танцовщица Айседора Дункан рекомендовала 
К. С. Станиславскому английского режиссера, художника и теоретика 
театра Гордона Крега (1872—1944). Ей представлялось, что их совмест
ная работа могла бы оказаться плодотворной и интересной х. 

После первых режиссерских опытов у себя на родине, не получивших 
там признания, Крег покинул Англию и поселился в Италии. Здесь, во 
Флоренции, на сцене основанной им школы-студии развернулась его 
экспериментальная работа. 

Прежде всего, Крег мечтал о новом «театре режиссера», где и худож
ник и актеры целиком подчинены единой воле постановщика. «Моя вера 
в возрождение сценического искусства,— говорил Крег,— основывается 
на вере в возрождение режиссера» 2. 

Актер в этом новом театре Крега должен был отрешиться от всего, что 
может быть воспринято как «подражание жизни»: он должен стать ма
рионеткой в руках режиссера и даже не просто марионеткой, а «сверхма
рионеткой»: «Сверхмарионетка не будет состязаться с жизнью; она скорее 
дойдет вне ее»,— писал Крег 3. 

Отказ от предметных декораций входил в общую программу «возрож
дения театра», как его представлял себе Крег. Он воздвигал на сцене слож
ные конструкции подвижных ширм, добиваясь нового решения сцениче
ского пространства. 

«Крег отказался от всей этой избитой театральщины,— писал Стани
славский,— и обратился к простым ширмам, которые можно было уста
навливать на сцене в бесконечно разнообразных сочетаниях. Они давали 
намек на архитектурные формы — углы, ниши, улицы, переулки, залы, 
башни и проч. Намеки дополнялись воображением зрителя, который, 
таким образом, втягивался в творчество» 4. 

В 1908 г. в России вышла книга Крега «Сценическое искусство», в ко
торой он подробно развивал свои идеи. Станиславскому была близка но
ваторская одержимость Крега, и он пригласил его в Художественный 
театр, предложив поставить вместе с ним «Гамлета». 

В то время, когда Станиславский переписывался с Дункан о предстоя
щем приезде английского режиссера в Россию, Толстой получил от Кре
га следующее письмо из Флоренции: 

Перевод с английского 
Флоренция. 16 апреля 1908 г.* 

2, Ьищ Агпо АсыашоН. 
Милостивый государь! 

Мы сочли бы большой для себя честью, если б вы взглянули на наш 
журнал «МетазЬа». 

Нашего искусства больше нет. Оно ушло из театра много веков назад, 
и ни у кого не нашлось достаточно сильной любви, чтобы воскресить его. 

Цель наша — подготовить дом для его нового рождения. Мы сооружаем 
для него колыбель. Это приятное и серьезное занятие. 

Работаем мы одни, без сочувствия и внимания со стороны людей, за
нимающих высокое положение в современном театре. Они, как и все про
чие, отрицают, что в наших убеждениях — истина. 

Мы верим, что движение (я говорю о движении неодушевленных пред
метов) является превосходным выразительным средством. Мы верим, что 
это и есть театральное искусство. 

Мы видим — театр опустился и выродился, стал отщепенцем среди 
искусств. 

* Дата определяется почтовым штемпелем. — Ред. 
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Поэтому-то мы и любим его все больше и больше, поэтому-то и хотим 
поднять его как можно выше. 

От имени группы людей, верящих в это, с почтением подписываюсь 
Гордон К р е г 

На конверте; СоипЬ Ьео То1зЬ01. Киз81а. 
ПИСЬМО было написано Крегом от имени его учеников и единомышлен

ников. Толстой прочитал письмо Крега и на конверте написал: «Б<ез> 
о<твета>. Непо<нятное>». 

Вскоре Крег приехал в Россию и начал готовить вместе со Станислав
ским «Гамлета» на сцене Московского Художественного театра. Однако 
эта постановка оказалась неудачной. Слишком резко расходились прин
ципы Крега с реалистическими установками Художественного театра. 

«Чем больше стараешься сделать обстановку простой,— писал Стани
славский,— тем сильнее она кричит о себе, тем больше она кажется пре
тенциозною и кичится своим показным примитивом» 6. 

«Система» Крега противостояла «системе» Станиславского и оказалась 
неприемлемой для Художественного театра. 

Несмотря на то, что Крег провозгласил свое отрицание реализма, 
встретившись с актерами Художественного театра, познакомившись со 
Станиславским, он поддался непосредственному чувству восхищения 
именно реалистическим искусством. 

«Скоро и естественная игра Антуана окажется искусственной при срав
нении с игрой Станиславского»,— писал Крег. «Здесь, в Москве,— про
должал Крег,— они не боятся промахов и увенчивают здесь превосход
ство своей наилучшей труппы актеров над всеми европейскими сценами» 6. 

Многочисленные сочувственные и восхищенные отзывы Станислав
ского о Креге свидетельствуют о том, что он уважал в нем яркую талант
ливость и способность целиком отдаваться искусству. Близка была 
Станиславскому мысль Крега об упадке буржуазного искусства и необ
ходимости для художника быть независимым от вкусов «законодателей 
моды». 

В 1910 г., когда умерла В. Ф. Комиссаржевская, Станиславский вспом
нил Крега, и это его воспоминание неожиданно оказалось связанным и с 
уходом Толстого: «Когда поймешь, на чем основаны успех и популярность; 
хочется бежать от людей, как это сделал Лев Толстой,— писал Стани
славский к В. И. Немировичу-Данченко.— Давно ли, кажется, мы с вами 
смеялись над Крегом. Недавно читаю о предсмертных мечтах Комиссар-
жевской — уйти в лес и там основать новую школу. Тоже идея Крега...» 7 

4. «РАБОЧАЯ СЦЕНА» 
«Я хотел бы, чтобы ее играли на народном театре»,— говорил Толстой 

о пьесе «Власть тьмы». 
«Власть тьмы» и была написана для народного театра «Скоморох» в 

Петербурге, но по требованию обер-прокурора Синода Победоносцева ее 
запретила театральная цензура. 

Еще до цензурного запрета пьеса была напечатана в издательстве «По
средник» и стала известной и в России, и за границей. Народные театры 
в поисках необходимого репертуара часто обращались к Толстому. И вы
бор обычно останавливался на пьесе «Власть тьмы». В этом отношении 
представляют особый интерес письма зарубежных актеров и режиссеров, 
посвященные его пьесе. Они свидетельствуют о глубокой и плодотворной 
основе влияния Толстого на театральную жизнь его времени. 

В 1899 г. в пражском типографском клубе был создан рабочий театр. 
Письмо, обращенное к Толстому, подписал «за рабочий театр» председа
тель клуба Карел Вейберцан 1. 
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Подлинник по-русски 
Прага. Апрель 1899 г. 

Любезный учитель! 
Ища в литературе драматической изящных плодов великих духов, 

мы нашли, что настоящей драгоценностью твое сочинение «Власть тьмы». 
В первый раз мы исполнили сочинение это на сцене чешского театра, 

именно на сцене нашего рабочего театра в Типографическом клубе в Праге, 
и показали его глазам наших слушателей. Успех его был настолько ог
ромный и впечатление его столь глубокое, что мы должны были повторить 
его, и представление прошло с тем же успехом. 

Теперь в третий раз мы будем играть твою драму при юбилее рабочего 
союза «Юлий Грегер» в Клицперовом театре в Градце-Кралове (Кош§^га1;2) 
в Богемии 23 апреля сего года, и мы уверены, что этот день будет празд
ником чешского народа в области Градца-Кралове, ибо возможно будет 
ему любоваться твоим великолепным сочинением. 

Вдохновлены, великий мастер, духом твоим, мы преклоняемся пред то
бой и просим, чтоб ты принял наш поклон как малое доказательство на
шей привязанности и признательности, выходящей из сердца народа, 
который тебя понял, восхищается твоим духом и хочет продолжать в 
твоем направлении. 

Прими, милый наш учитель, сердечный наш привет и это простое вы
ражение нашего уважения. 

За рабочий театр Типографического клуба: 
Председатель Карел В е й б е р ц а н 

И. X о х м а н н, тов<арищ> председателя 
Вилем М а ч а н е к, секретарь 

На конверте: Низка, 
81оуи(,пу Ьеу Шко1а]еу1б ТоЬ1о] V 1азпё Ро1]'апе. 
В имение «Ясная Поляна». 
Его высокоблагородию 
Льву Николаевичу Толстому. 

В 1900 г. пьесу поставил рабочий социалистический союз в Берлине 
на сцене «Свободного народного театра». «Власть тьмы» была запрещена 
цензурой в Берлине, и ее постановка требовала от исполнителей большого 
гражданского мужества. Об этом спектакле писал Толстому д-р Конрад 
Шмидт, председатель общества «Свободный народный театр». 

Перевод с немецкого 
Берлин-Шарлоттенбург. 26 сентября 1900 г. 

Высокочтимый учитель! 
Общество «Свободная народная сцена», председателем которого я в 

настоящее время являюсь, выполнило свой долг чести, поставив вашу 
исключительную по силе народную драму «Власть тьмы», запрещенную 
никчемной берлинской цензурой. 

Спектакли для Общества идут в театре им. Лессинга, который занял 
в них свои лучшие силы. Пьеса имела громкий успех. 

Переводчик драмы Август Шольц, присутствовавший на первом пред
ставлении, написал мне несколько любезных строк по поводу спектакля. 
Полагаю, вас должно больше интересовать, что представляет собою Об
щество, осуществившее эту постановку. 

Нашей «Народной сцене» уже около десяти лет, и она образовалась из 
«Берлинской свободной сцены». Таким образом, это прежде всего союз, 
и поэтому наши постановки свободны от цензуры. Кроме того — и это 
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самое главное — наше театральное предприятие является рабочим союзом, 
что здесь, в Берлине, означает — социалистическим рабочим союзом. 

Вступительный взнос составляет шестьдесят пять пфеннигов и столько 
же — ежемесячный взнос. Никакого различия в оплате театральных 
мест по рядам не существует. Более того: они разыгрываются перед пред
ставлением между членами самым простым способом. 

Литературное руководство осуществляет выбранный общим собранием 
комитет. Административные дела ведет платный кассир. 

Обязанности председателя заключаются прежде всего в издании так 
называемых «Выпусков народной сцены», которые продаются перед каж
дым спектаклем. В них разъясняется и содержание каждой пьесы и общее 
направление ее автора. Таким путем стараются достигнуть более сильного 
и действенного впечатления от спектакля. 

Подобного рода организация прекрасно себя оправдала. Наша публи
ка может только радовать, так охотно и внимательно она смотрит все серь
езные и трудные произведения, которые ей показываются. И при этом 
у нас нет и следа партийной ограниченности. 

Последним блестящим подтверждением этого было представление дра
мы Бьёрнсона «О силе». Изображенная там среда еще более чужда нашим 
зрителям, чем среда «Власти тьмы», а религиозный элемент выдвинут на 
первый план еще сильнее, чем в вашей драме. И, несмотря на это, спек
такль слушался с напряженным вниманием и очень охотно посещался. 
Вы бы тоже этому порадовались. 

Общество продолжало работу и после того, как ему пришлось распу
стить своих членов вследствие преследований полиции. Но теперь оно за
ново объединилось и растет. 

В настоящее время у нас насчитывается семь тысяч членов, по тысяче 
человек на отделение. Таким образом, каждая из десяти постановок, ко
торые мы ежегодно осуществляем, должна идти по семь раз. 

Спектакли даются попеременно в «Остенд-театре» и в «Лессинг-театре». 
Беру на себя смелость послать вам выпуск нашего театра о «Власти 

тьмы», а также наш последний годовой отчет. 
С истинным уважением 
Ваш д-р Конрад Ш м и д т 

На конверте: СгаГ Ьео ТоМок 
1п .Газ^а Ро1]'апа. Кгшвктй. 

Народный театр демократичен по своим общественным целям. Драма
тургия Толстого, как об этом, в частности, свидетельствуют письма Вей-
берцана и Шмидта, давала замечательный в своем роде материал для 
утверждения социалистических идеалов. 

5. «ТЕАТР В ПОЛЯХ» 

«Как только искусство перестает быть искусством всего народа и ста
новится искусством небольшого класса богатых людей, оно перестает 
быть делом нужным и важным, а становится пустой забавой»,— писал 
Толстой (т. 90, стр. 150). 

Толстой с большим вниманием относился к попыткам найти народные 
основы возрождения театра. И надо сказать, что к Толстому обращались 
чаще всего именно те режиссеры и актеры, которые шли новаторским пу
тем. 

Внимание Толстого привлекла деятельность драматурга Мориса Пот-
шера (1867—1960), создавшего во Франции «деревенский театр» с целью 
сблизить искусство с жизнью народа. 
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22 сентября 1892 г. Потшер, в сотую годовщину провозглашения рес
публики, в своем родном городе Бюссан (в Вогезах) поставил «Мнимого 
больного» Мольера в переводе на местный диалект. 

Через два года была подготовлена постановка пьесы самого Потшера 
«Чёрт, торгующий подагрой». Представлением этой пьесы было положено 
начало Народному театру в Бюссане. 

«Сценой в его театре служила открытая площадка в пятнадцать мет
ров шириной, у склона горы, на краю луга, окруженного тремя крытыми 
трибунами. Две тысячи зрителей присутствовали на первом представ
лении,— пишет Роллан в книге „Народный театр".— С тех пор ежегодно, 
в августе и сентябре, бюссанский театр устраивает по два драматических 
представления: одно — платное, на котором дается какая-нибудь новая 
пьеса, другое — бесплатное, на котором повторяется прошлогодняя по
становка. Репертуар своему театру обеспечивает сам Морис Потшер, ко
торый пишет по одной, иногда по две новых пьесы в год и разыгрывает их 
при участии членов своей семьи и местных деревенских рабочих или бур
жуа» х. 

Определяя исторический смысл основания театра в Бюссане, Роллан 
говорил о Потшере: 

«Его талант, благородство, его художественные воззрения, неутоми
мость и упорство доставили ему самому в истории почетное звание 
основателя первого во Франции народного театра». 

В сентябре 1901 г., почти через десять лет после первого спектакля 
в Бюссане, Потшер обратился с письмом к Толстому. 

Перевод с французского 
Бюссан, Вогезы. 19 сентября 1901 г. 

Прошу писателя, которым восхищаюсь больше всех, прошу человека, 
к которому моя совесть часто обращается в поисках пути, как к руково
дителю и отцу, почтительно прошу его принять в знак уважения мои произ
ведения, которые г. Николай Попов взялся доставить. 

Я основал во Франции деревенский театр, желая уйти от нравов и обы
чаев театра, которые были решительно не по мне, и с мыслью — быть 
может, менее эгоистической — сблизиться и слиться с народом моей 
страны. 

Вот уже семь лет продолжаю я начатое дело, надеясь когда-нибудь, 
если хватит времени и сил, осуществить задачу, полезную тем, кому я ее 
посвящаю. 

Я знаю, что пьесы, до сих пор игравшиеся на этой сцене, еще очень 
далеки от идеала, и расцениваю их только как предварительные наброски, 
поиски, которым несколько актеров и естественные, природные декорации 
смогли придать чуточку жизни. 

Не говоря уже о несовершенстве таланта, у них есть существенный 
недостаток — тот самый, от которого страдает в душе и сам себе в этом 
признается их автор. 

Ибо он, понимая, в чем благо и долг, не имеет сил преодолеть препят
ствия, отделяющие его от найденной им истины, и решительно изменить 
свою жизнь. 

И произведения его, неясные и неопределенные, колеблются между 
заботами эгоцентричного искусства, которое хотел преодолеть автор, и 
далекой мечтой о свежих, чистых и простых творениях. 

Не обладая божественным духом, который, вне всяких религий, гос
подствует в вашем подвиге любви, мира и жизни, я надеюсь, что челове
ческий дух, вдохновивший мои усилия, поможет мне обрести душевное 
спокойствие и прозорливость, которые мы ценим в вас, в вашей деятель
ной старости. 



378 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

Посылая вам пробы пера, свои сочинения, я не льщу себя надеждой, 
что они могут вам понравиться, заслужить одобрение, по сравнению с ко
торым, однако, все остальное для меня не имеет цены 2. 

И хотя вы были первым из тех, кому мне захотелось сделать это под
ношение, я долго медлил, пока один из моих друзей не предложил свое 
посредничество: переслать их вам. 

Я бессилен доказать вам, что, несмотря на все мои недостатки и чело
веческие слабости, во мне много доброй воли и желания быть полезным. 
Я бы вообще отказался от намерения сообщать вам о строе мыслей чело
века, вам незнакомого, но знайте, что его образ мыслей близок вашему 
и неразрывно связан с вашим! 

Я счастлив, дорогой, глубокоуважаемый Лев Николаевич, послать вам 
издалека этот привет. По доброте вашей примите его как благоговейное 
доказательство самой почтительной любви. 

Морис П о т ш е р 
На конверте: Аи сот1е 

Ьёоп Шко1ае\у11сЬ То1з1о1, 
аих 80Ш8 Йе М. N100185 РороН. 

«Я знаю ваши труды,— писал Толстой Потшеру,— одобряю их и дав
но ими любуюсь. Совершенно уверен, что вы достигнете успеха и будете 
иметь большое и благотворное влияние на возрождение театра, который 
изо дня в день превращается в забаву для праздных людей и все более и 
более отклоняется от своего истинного назначения» (т. 73, стр. 214). 

Замысел крестьянского театра, близкого по духу к проекту Потшера, 
излагал в письме к Толстому и Жюль Пренсэ, французский режиссер. 

Перевод с французского 
Ольне-су-Буа (Сен-э-Уаз). 25 мая 1909 г. 

Милостивый государь!. Уважаемый граф! 
Ваши произведения дошли до нашей деревни, где четыре года назад 

(с целью просвещения народа и децентрализации искусства) я основал 
«Театр в полях». 

Позволяю себе обратиться к вам, знаменитый собрат мой, потому что 
воспользовался одним из ваших произведений для достижения своей цели. 

Благодаря переводчику вашему г. Гальперину-Каминскому, я смог 
поставить на «Театре в полях» одну из ваших сказок «Зерно с куриное 
яйцо». В ней говорится о необходимости вернуться к простой жизни, 
ко всеобщему благу путем дорогого вам учения. Итак, деревушка Оль
не-су-Буа через несколько недель станет небольшой толстовской коло
нией. 

Представления наши на открытом воздухе посещает довольно много 
народу, приблизительно тысяча восемьсот — две тысячи человек. Они 
жадно смотрят эти спектакли, которые всегда приноровлены к их вкусам 
и нравам. Ничего искусственного: запряженные быки, расстеленное сено, 
«кошенный ячмень, сжатая рожь в снопах,— вот декорация к 
спектаклю, а ваша сказка о трех старцах, царе и детях, нашедших зерно,— 
ее сюжет. 

Разрешите ли вы мне поставить ее в таком виде? Пишу вам, чтоб испро
сить эту милость (...) Спектакль назначен на июль. Г-н Гальперин должен 
прислать вам пьесу, но мне хочется заранее заручиться вашим согласием. 

Со времени своего основания «Театр в полях» доказывает, что театр не 
является роскошью, доступной только богатым, а общественной необхо
димостью и в то же время благодарным средством просвещения народа. 
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И я прошу вас выразить свое доброе к нему отношение, дав согласие на 
инсценировку. 

В ожидании этого, примите выражение моего глубочайшего почтения 
и неподдельного уважения. 

Жюль П р е и с э, 
основатель «Театра в полях» в Ольне-су-Буа, близ Парижа (Сен-э-Уаз). 

Г-н Гальперин-Каминский уже месяц назад должен был испро
сить ваше согласие на участие в Международном комитете постановки па
мятника Ламенне. Поль Гиацинт Луазон и я — генеральные секретари 
этого Комитета — сочли бы за большую честь видеть ваше имя среди уча
стников, отдающих заслуженную дань уважения великому апостолу Ла
менне 3. 

Ж. П. 
На конверте: Мопз1еиг Ьёоп ТоЫоь 

ЗЬаНоп йе сЬеппп йе Гег 
1аззепку раг Тои1а. Кизз1е. 
ТЪёа1ге аих СЬатра. 

Аи1пау воиз Вспз. 5<ете> еЬ 0<1зе). 

Народность была для Толстого не только эстетическим, но и граждан
ским критерием истинного искусства. «Мольер едва ли не самый всенарод
ный и потому прекрасный художник нового искусства», — говорил Тол
стой (т. 30, стр. 161). Слова «всенародный» и «прекрасный» употреблены 
здесь как понятия, между которыми существует прямая связь. Эта связь, 
по мысли Толстого, и определяет значение художника и указывает на цель 
и назначение искусства. 

IV 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. РЕФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Толстой «сравнивал свой способ преподавания с преподаванием дере
венского дьячка»,— отмечал известный американский писатель Э. Кросби 
в книге «Л. Н. Толстой как школьный учитель». И тут же предупреждал, 
что метод и позицию Толстого нельзя упрощать: «Не надо думать,— писал 
Кросби,— что Толстой составил свои мнения о воспитании без предвари
тельного изучения всех методов преподавания, практиковавшихся в Ев
ропе. Он посетил школы в Германии, Франции и Швейцарии и расспра
шивал учителей и учеников обо всем, что только можно было узнать от 
них» 1. 

Толстой выработал свою в высшей степени оригинальную систему 
обучения и воспитания, для определения смысла и значения которой уже 
нельзя было ограничиться сопоставлениями со школьными методами или 
примитивной «педагогией» «деревенского дьячка». Для этого понадоби
лись иные масштабы, и имя Толстого было поставлено в один ряд с име
нами Монтеня, Руссо и Песталоцци. 

Журнал «Ясная Поляна» уже после того, как его издание прекрати
лось, постепенно завоевал признание в литературном и педагогическом 
мире. «Толстой обладает такой способностью отдаваться весь делу и вкла
дывать в него весь свой гений,— пишет Кросби,— что его журнальные 
статьи привлекли к себе всеобщее внимание. Об этом свидетельствуют 
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и многочисленные письма педагогов разных стран мира, обращенные к 
Толстому» 2. 

Программная статья Толстого о педагогике имела характерное назва
ние: «Воспитание и образование» 3. Толстой стремился в основу педагоги
ческого дела внести двуединую цель воспитывающего обучения. Его вни
мание было обращено не только на ученика, но и на учителя. На их взаи
модействии (а не только на одностороннем влиянии учителя) он строил 
свою систему. Поэтому большие требования предъявлялись прежде всего 
к тому, кто взял на себя смелость быть учителем. «Хочешь наукой воспи
тать ученика,— говорил Толстой,— люби свою науку и знай ее, и уче
ники полюбят и тебя, и науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не 
любишь ее. то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет 
воспитательного влияния» (т. 8, стр. 245). 

Московский цензурный комитет доносил министру народного просве
щения по поводу реформаторских идей «яснополянской педагогии», что 
Толстой «силится ниспровергнуть всю систему общественного образова
ния, принятую не только в России, но и в целом мире», и что он «не ограни
чивается одними теоретическими рассуждениями, но делает при них 
практические выводы в применении ко всем существующим учебным за
ведениям России» 4. 

Естественно, что к Толстому обращались за советом и помощью именно 
те педагоги, которые у себя на родине вступали на путь борьбы за реформу 
школьного дела. 

Испанский педагог Анхель Буэно выпускал для детей журнал «Кеу1-
81а Езсо1аг». Главную цель свою Буэно видел в том, чтобы приблизить 
образование к воспитанию. И вполне естественно, что, опубликовав в 
Мадриде свою книгу «Ьес^игаз Согнав»5, он обратился с письмом к Толстому: 

Перевод с испанского 
Мадрид. 3 сентября 1891 г. 

Езре^, 8. 
Милостивый государь 

и уважаемый учитель! 
Я чрезвычайно восхищен вашей педагогической работой и вашими ли

тературными произведениями. Вот уже около двадцати месяцев я прово
жу опыты по реформе обучения с целью приблизить его к воспитанию. 
Если такую работу трудно вести повсюду, то вообразите, каково это здесь: 
нигде я не нахожу поддержки и везде встречаю одни неприятности. Рабо
таю в одиночестве, полный веры и энтузиазма, но с огромными трудностя
ми на своем пути. 

Теперь постепенно мои идеи начали получать признание, и в послед
нее время мои усилия увенчались рядом выступлений, стихийно возник
ших в испанской и иностранной прессе в связи с опубликованием первой 
книги работ моих учеников. 

Она вышла два месяца назад, была встречена только благоприятными 
отзывами, при этом даже со стороны великого Слейса, и получила высшую 
премию на Брюссельской выставке. 

Я с удовольствием посылаю вам с этой же почтой один экземпляр моей 
книги и два-три номера журнала «Кеу181а Евсо1аг», который я ежемесяч
но выпускаю для своих учеников. 

В настоящее время у меня есть отзывы почти всех виднейших педаго
гов и литераторов о моей книге и моей воспитательной системе. Вы ока
зали бы мне большую честь и одолжение, если бы сообщили мне свое мне
ние о моей книге: 1) как документе по психологии ребенка, 2) как о прак
тическом результате детских работ и 3) как о книге для детского чтения. 
Это было бы бесконечно ценно для меня, господин Толстой. Мне известно 
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ШКОЛА В НЕМЕЦКОЙ Д Е Р Е В Н Е ГАРИЦ 

«Ходил в Гарнц, знакомство с молодым учителем...» (Запись Толстого 
в дневнике от 11 августа 1860 г.) 

Фотография, 1960-е годы 
Предоставлена «Литературному наследству» Экбсртом Пехштсдтом, Эрфурт (ГДР) 

огромное значение величайшего романиста XIX века и знаменитого дея
теля яснополянской школы, и не подлежит сомнению, что вы мне сообщи
те свой отзыв, о чем я прошу во имя прогресса в деле воспитания. 

Рад воспользоваться случаем и почтительно выразить свою готовность 
к услугам, 

с уважением Анхель Б у э н о 
Адрес: Испания, Анхель Буэно. Ебре]о, 8. Мадрид. 

На конверте: Ни881а. 
М-г Сот1е Ьёоп То1з1о1. 
та5па'1аа РоИапа. Ргоушсе с1е Тои1а. 

Критическая мысль Толстого была направлена против системы обу
чения, приспособленной к привычкам и предрассудкам господствующих 
классов. «Привычка праздной жизни,— писал Толстой,— для человека 
хуже всех бедствий в жизни. Поэтому в высшей степени важно, чтобы 
дети приучались еще с юных лет работать» (т. 44, стр. 206). 

Мысль о трудовом воспитании Толстой высказывал много раз, всегда 
находя для ее утверждения убедительные, сохранившие и до наших дней 
свою силу, аргументы. «Хорошо приучиться смолоду работать,— говорил 
Толстой.— Это дает и силу и спокойствие и свободу» (т. 70, стр. 187). 

Когда во Франции возник вопрос о введении ручного труда в лицеях, 
Толстой получил письмо от начинающего литератора Ферпана Объс. 

Перевод с французского 
Париж, 15 июля 1903 г. 

Милостивый государь! 
Быть может, вам известно, что в Университетской комиссии сейчас 

рассматривается проект о введении в лицеях Франции ручного труда. 
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Идеи Жан-Жака Руссо находят, таким образом, более и более полное 
воплощение. 

По мере развития общества все сильнее утверждается мысль, что если 
юноша не владеет каким-нибудь ремеслом, он оказывается плохо подго
товленным к жизни. Однако осуществление новой программы сопряжено 
с трудностями. Вот мне и подумалось, что великий русский мыслитель 
скорее, чем кто-либо другой, может осветить этот важный вопрос, ко
торым озабочено много отцов семейств. 

1) Прежде всего: возможно ли совместить учение в его теперешнем, 
уже перегруженном, объеме с ручным трудом (столярная работа, меха
ника и т. п.). 

2) В каком объеме и каким образом можно ввести ручной труд в сред
них учебных заведениях, чтобы он принес действительную пользу? 

3) Приложимы ли на деле, вне семейного воспитания, идеи Рабле, 
Монтеня и Руссо, которые, по-видимому, вдохновили составителей новой 
программы? 

Таковы, милостивый государь, те вопросы, которые вместе со мно
гими другими такого же рода я хотел бы поставить перед вами. Но Россия 
еще очень далека для начинающего литератора, и я должен довольство
ваться тем, что пишу к вам. 

Ваша безграничная доброжелательность, которая хорошо известна 
французской публике, позволяет мне надеяться, что мое письмо не оста
нется без ответа и что я буду иметь возможность сообщить ваше мнение от
цам семейств во Франции. 

Литератор Фернан О б ь е 
РегпапД АиЫег, ЫМёгаЬеиг. 3, гие Ргапсгедие Загсеу (16е), Париж. 
На конверте: Киззхе, 

Ье Сот1е Ьёоп Т0Ы01, Тои1а. 

Этот вопрос Толстой считал важнейшим в школьной практике: «Учить 
детей ремеслу считаю не только хорошим делом, но не учить детей ремес
лу — преступлением...» (т. 77, стр. 105). 

Образование в школе, по мысли Толстого, должно быть продолжением 
и развитием семейного обучения, где принцип трудового воспитания имеет 
еще более важное значение, так как он подкрепляется авторитетом и при
мером родителей. 

Толстой не сочувствовал практике многих европейских школ, приви
вавших ученикам взгляд на труд как на средство личного обогащения. 
Односторонность узкого практицизма, глубоко буржуазного в своей ос
нове, была чужда Толстому. Трудовое воспитание как средство нравствен
ного познания и участия в жизни в самом широком смысле — так можно 
определить его позицию. 

Обучение полезному ремеслу, по Толстому,— не самоцель, а средство 
приблизить ученика к народной жизни. Имея в виду систему вос
питания, молчаливо исходящую из чувства презрения к труду, Толстой 
говорил: «Нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем 
мире» (т. 29, стр. 65). 

Размышления Толстого не оставались без отклика. Справедливость 
поставленных им вопросов чувствовалась не только в России, но и во 
всем мире. 

Для тех иностранных учителей, которым доводилось бывать в России, 
Ясная Поляна была особенно притягательна. Фанни Фрэнке, учительни
ца из Англии, прислала письмо, которое может служить замечательным 
свидетельством глубокого и, можно сказать, интимного влияния Толстого 
на психологию воспитателя. 
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ГОРОДСКАЯ ШКОЛА В ВЕЙМАРЕ, КОТОРУЮ ТОЛСТОЙ ПОСЕТИЛ 12 АПРЕЛЯ 1861 г. 
Фотография, 1960-е годы 

Предоставлена «Литературному наследству» Экбсртом Псхштсдтом, Эрфурт (ГДР) 

Перевод с английского 

Москва. Пятница. 2 января 1901 г. 
Разгуляй. Новичков пер. 5, у г-жи Реппман. 

Дорогой граф! 
Я приехала в Россию впервые, чтобы провести здесь рождественские 

каникулы. 
Меня все здесь интересует, но ничто не могло бы доставить мне такого 

глубокого удовольствия, как возможность пожать руку человеку, у ко
торого я столькому научилась. 

У нас в стране любят Толстого, и хоть лично мне ничто, кроме моей 
любви к вам и к вашему учению, не дает права обратиться с подобной 
просьбой, тем не менее позвольте мне, англичанке, нанести вам краткий 
визит. 

Фанни Ф р э н к е 

На визитной карточке, приложенной к письму: 
«Мисс Фрэнке, усталая, старая школьная учительница (шестидесяти 

двух лет), которая лучшие свои уроки получила от Толстого. 
Заведующая Кемденхаузской школой подготовки воспитательниц для 

детских садов. 
Сатйеп Ноове. 13 Уогк Р1аге, Ш.». 
На конверте: СоипЬ Ьео ТоЫоь 

Мо5со\л\ СЬапюушКч. Ноизе То1з1о1. 

Влияние Толстого было вдвойне плодотворным, так как оно в равной 
мере касалось и методов, и самого предмета обучения. 

В этом смысле очень интересно письмо аргентинской учительницы 
Клотильды Гонсалес: 
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Перевод с испанского 
Посадас. 1 ноября 1901 г 

Глубокоуважаемый 
и достопочтенный сеньор! 

Я желала бы познакомить учащихся наших школ с наиболее выдаю
щимися писателями тех стран, которые особенно связаны с Аргентиной и 
особенно способствуют развитию нашего народа, росту его культуры и 
прогрессу. Поэтому позвольте обратиться к вам и просить от имени ар
гентинской молодежи (воспитанию и образованию которой я посвятила 
свою жизнь) оказать нам честь прислать какую-нибудь вашу отдельную 
работу для «Книги для чтения», составляемой мной из произведений раз
личных писателей, которых я прошу о том же. Помимо ее прямого назна
чения, книга эта будет использоваться как сборник образцов литератур
ной композиции и стиля. 

Присылаемые работы могут быть написаны на любую историческую, 
естественнонаучную, литературную и педагогическую тему, в них можно 
говорить об искусстве, промышленности, торговле, о различных изобре
тениях и исследованиях; это могут быть рассказы, сказки и т. п. 

Льщу себя надеждой, что одно из произведений вашего пера, создав
шего столько прекрасных творений, займет достойное место среди тех, ко
торые войдут в эту книгу для чтения. 

Буду вечно вам благодарна. 
Готовая к услугам 

Клотильда Г о н с а л е с 

Большой интерес представляет письмо С. Г. Комингза, члена Лиги 
технического обучения в Чикаго. Он упоминает о переписке с Толстым во 
время переселения духоборов в Канаду. Но письма Толстого к Коммингзу 
неизвестны. Возможно, что речь идет о «письмах по поручению». Очень 
часто ответы на такие письма адресовали самому Толстому. 

В годы разгула милитаризма, в эпоху подготовки империалистической 
войны (уже шла русско-японская война и только что окончилась англо
бурская кампания) программа трудовой школы часто получала антивоен
ный характер. Комингз обращался к Толстому не только как к извест
ному педагогу, но и как к непримиримому борцу против военщины. Пись
мо написано на бланке Лиги с девизом: «Больше для школ, меньше для 
войны!» 

Перевод с английского 
Атланта, Штат Джорджиа, США. 

1 сентября 1904 г. 
«Цивилизация христианская против цивилизации языческой» 

Графу Льву Толстому 
Глубокоуважаемый брат мой! 

Несколько лет назад мы с вами обменялись письмами по поводу духо
боров, для которых я пытался найти землю на Юго-Западе. 

В то время я был членом колонии «Соттоп ^ е а Ь штата Джорджиа. 
Посылаю вам книжечку о всеобщем бесплатном ремесленном обуче

нии, которую я недавно выпустил. 
Я сравниваю старый языческий идеал: «Образованному человеку не

зачем заниматься ручным трудом — это дело рабское и низкое» с научной 
теорией, провозглашенной великим Фребелем: «Труд есть частица боже
ственной способности к созиданию, благодетельно дарованная человеку». 
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Я уже давно размышляю над словами Фребеля и пришел к убеждению, 
что эта мысль очень и очень важна для развития настоящей и прочной 
цивилизации. 

Рад сказать, что нахожу гораздо более единомышленников, чем ожи
дал. Теперь мы образовали Лигу из очень энергичных людей, которые ре
шили отстаивать свои идеалы перед всем миром. 

Вам, вероятно, будет приятно узнать, что многие склонились к этому 
под влиянием вашего учения. 

Видите! Семена, посеянные вами в вашей далекой стране, должны при
нести плоды и у нас, среди народа, который так кичился своим прогрес
сом. 

Очень надеюсь, что книжка благополучно дойдет до вас и что вы бу
дете добры написать нам несколько слов ободрения, которые мы прочи
таем на наших собраниях. 

Следующей зимой мы надеемся созвать ряд совещаний в различных 
частях нашей страны. Если бы вы написали нам несколько слов, это очень 
подняло бы интерес к нашим обсуждениям. 

В это письмо я вкладываю листок, из которого вы увидите, как много 
хорошего было сказано о моей книжке, хотя вам станет ясно, если она дой
дет до вас, что это очень радикальная книга, наносящая решительные 
удары нашим современным обычаям. 

Думаю, что она сильно заденет некоторых консерваторов. 
Из нескольких мест этой книги вы увидите, как я трактую вопрос 

о войне. 
Надеюсь, если нам удастся добиться, чтобы каждый ребенок получал 

полное, всестороннее образование, то это явится одним из могучих средств 
против распространения духа войны. 

Заметьте, что я ссылаюсь на вашего друга Эрнеста Кросби, когда го
ворю о страсти «мазаться и украшать себя перьями». Это одна из сущест
веннейших черт, которая продолжает давнюю языческую страсть бахва
литься своей одеждой. 

Я доказываю, что война теперь стала такой разрушительной, что столк
новение армий, оснащенных современным оружием, неизбежно приведет 
к всеобщему уничтожению. 

Книжку мою перевели на голландский язык; частично ее перевели и на 
датский, опубликовав в датских учительских газетах. 

Итак, надеюсь, что наша Лига скоро станет делом международным. 
Как прекрасно было бы, если бы мы могли собрать международ

ный съезд Лиги в Москве или Петербурге! И разве нельзя на это на
деяться? 

Я очень хотел бы узнать, дошла ли моя книжка до вас, и получить от 
вас несколько добрых слов, чтобы внести их в следующее издание. 

Навсегда ваш брат по работе на благо человечества 
С. Г. К о м и н г з 

На конверте: СоипЬ Ьео То1з1о1. 
РоНапа. Киз51а. 

Упомянутая в письме «Лига технического обучения» («ТЪе Атепсап 
Ьеа^ие 1ог 1пад181па1 Ейисаиоп») была основана в 1904 г. в Чикаго и имела 
целью ввести ручной и сельскохозяйственный труд в начальную школу. 
Пришкольные сады и фермы позволяли детям приучаться к сельскому 
труду. Эта идея по существу была близка Толстому. 

Переписка Толстого с педагогами его времени не ограничивалась ди
дактическими вопросами. Как об этом свидетельствуют приведенные здесь 
материалы, а также письма Поля Буайе и Эрнеста Кросби, о которых 
25 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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речь пойдет в следующих очерках, воспитание и образование были частью 
более широкого круга проблем современности, привлекавших внимание 
Толстого. 

Статьи Толстого из журнала «Ясная Поляна», где была развернута 
программа народной школы и трудового воспитания, в многочисленных 
переводах на иностранные языки входили в круг чтения мыслящих педа
гогов всех стран. «Я имею, например,—писал Кросби,— в моей библиотеке 
четыре французских книги, вышедшие почти тридцать лет спустя после 
прекращения журнала и составленные, по большей части, из статей, взятых 
оттуда: „Ь'Есо1е йе 1азпа1а РоНапа", „Ье Ргодгёз йе ПпзЪгисШп РиЪПсрае 
еп Киз51е", „Ьа 1лЪег1ё аапз ГЕсо1е", „Роиг 1ез Еп!ап1з"»в. 

В журнале Толстого, в гениальном освещении великого художника 
раскрывалась повседневная жизнь яснополянской школы. И в этом опи
сании был заключен урок Толстого, имевший огромное влияние на педа
гогическую мысль его времени и не утративший своего значения и до на
ших дней. 

2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Как известно, в поздние годы Толстой сомневался в общественной по
лезности своих романов и готов был отдать предпочтение написанной им 
«Азбуке». 

«У нас завязался разговор о прежней литературной деятельности 
Льва Николаевича,— вспоминал П. Ганзен о своей беседе с Толстым 
в 1895 г.,— причем я горячо отстаивал значение „Анны Карениной" и поль
зу, которую роман принес обществу. 

— Ну какая там польза! — воскликнул Лев Николаевич недоволь
ным тоном.— Я ее не вижу. Вот „Азбука" моя принесла пользу, зато о ней 
целых два года никто не заикнулся. Но спрос на нее теперь большой, и я 
убедился, что она, действительно, приносит пользу» *. 

«Азбука» хронологически относилась к тому самому «прежнему перио
ду литературной деятельности», который так решительно осуждал Тол
стой. Но для этой книги он делал исключение. 

В 1894 г. французская писательница Ш. Венсан опубликовала (под 
псевдонимом Арвед Барин) статью «Азбука Толстого». Она с удивлением 
отметила, что в детских рассказах Толстой «отступает от духа» «христиан
ского учения» и проповедует «языческую мораль». 

Венсан приняла восемнадцатое издание «Азбуки» за новую книгу Тол
стого 2. 

Чтобы рассеять кривотолки, Толстой, в ответ на статью Венсан, при
готовил специальное заявление для печати. 

«Рассказы, помещенные в азбуке,— говорил Толстой,— написаны мною 
не 18 месяцев тому назад, как это пишет г. Арвед Барин, а 27 лет тому 
назад, тогда, когда христианское учение мне было совершенно чуждо, и я 
руководился в выборе рассказов для азбуки только их понятностью и 
интересом для детей» (т. 67, стр. 98—99). 

Толстой таким образом признал, что ему как автору «Азбуки» «хри
стианское учение» «было совершенно чуждо», однако от этой книги он не 
отрекся. 

Слава русского романа в Европе пробудила интерес к русскому языку. 
Во многих учебных заведениях изучение русского языка было введено в 
качестве обязательного предмета. И к «Азбуке» Толстого стали обращать
ся в утилитарных целях как к учебнику. 

В 1898 г. Толстой получил письмо от Мишеля Каннера, преподавателя 
в парижских лицеях Людовика XIV и Карла Великого. 



«РУССКИЙ ЯЗЫК» 387 

Перевод с французского 
Париж. 27 мая 1898 г. 

Дорогой учитель! 
В качестве журналиста я уже неоднократно имел счастье писать во 

французских газетах о вашем творчестве 3. Когда же в лицеях Парижа 
ввели курс русского языка, я с бесконечным удовольствием знакомил 
с вами своих учеников в лицеях Людовика XIV и Карла Великого, обучая 
их читать и писать по-русски по «Новой русской азбуке», «Первой книге 
для чтения» и др. 

<?-?^ 

АДРЕС НА ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ИНОСТРАННОЙ ПОЧТЫ ТОЛСТОГО: 
«Господину графу Льву Толстому. Россия» 

Конверт письма французского корреспондента А. Дейка от 20 ноября 1907 г. 
Архив Толстого, Москва 

Надеюсь, что вам доставит хоть некоторое удовольствие приветствен
ный адрес, который они просят меня вам переслать. 

Прошу вас, дорогой учитель, принять уверение в моей глубокой к вам 
преданности. . , т„ 

е Мишель К а н н е р 
На конверте: Моп81еиг 1е СопНе Ьёоп То1з1о1. 

УазпаУа РоПапа ргёз <1е Ти1а. Низа! е. 
Г-ну графу Л. Толстому. 
Ясная Поляна, близ Тулы. 

К письму Каннера было приложено послание Толстому, которое под
писали сорок четыре парижских лицеиста. 

Перевод с французского 
Париж. 17 мая 1898 г. 

Уважаемый учитель! 
Наш преподаватель г-н Мишель Каннор, с большим увлечением обу

чающий нас языку дружественного нам народа, рассказал нам о том, 
25 • 
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с каким энтузиазмом готовится Россия к наступающему торжественному 
празднованию вашего семидесятилетия. 

Позвольте и нам, изучающим русский язык в лицеях Карла Великого и 
Людовика XIV, почтительнейше выразить вам чувства глубокого восхи
щения и искренней благодарности. 

Преодолев, благодаря вашим учебникам, первые трудности, некоторые 
из нас уже могут оценить красоты русского языка, читая и переводя 
отрывки из ваших замечательных произведений, помещенные в нашей 
хрестоматии. Мы все надеемся, что в один прекрасный день сможем про
честь в подлиннике «Войну и мир», «Анну Каренину» и много других пре
красных произведений. 

Будем счастливы, если это выражение чувств французских лицеистов 
дойдет до сердца могучего мыслителя, великого писателя, превосходного 
педагога, слава о котором гремит во Франции не менее, чем у него на 
Родине. Примите, пожалуйста, вместе с этим письмом также и фотографию 
нашего класса. 

Уважаемый учитель, шлем наилучшие пожелания вам и вашему се
мейству. 

Примите от нас уверения в самом почтительном уважении и в глубокой 
благодарности. 

Несмотря на попытки Толстого провести грань между «Азбукой» и 
романами, две сферы его творчества — художественная и педагогиче
ская — оказались близкими друг другу не только по своему замыслу, но и 
по общественному значению. 

«Азбука» Толстого открывала русскому и иностранному школьнику 
богатства русской речи и приобщала его к духовному миру народа и его 
великой литературы. 

3. ПОЛЬ БУАЙЕ 

«Я нахожусь в конце высокой березовой аллеи; направляюсь к площад
ке, окружающей дом, на которой в хорошую погоду происходят семейные 
трапезы, и вдруг вижу перед собой Толстого. Он поднялся с шезлонга, 
на котором лежал,— и вот он передо мной; он стоит, слегка опираясь на 
трость, протягивает мне руку, поздравляете благополучным прибытием...»1 

Так описывает свой приезд и первую встречу с Толстым в июле 1901 г. 
известный французский ученый, в ту пору преподаватель русского языка 
в парижской «Школе восточных языков» Поль Буайе (1864—1949). 

Летом 1901 г. Буайе работал над учебником русского языка для фран
цузских студентов, и его беседы с Толстым неизменно возвращались 
к предмету, который его занимал. Особенное впечатление на Буайе про
извела встреча с одним из бывших учеников яснополянской школы. 
«Я рассказывал Толстому,— пишет Буайе,— о своем визите к его бывше
му ученику, и когда я заговорил о том, какое удовольствие я получил, 
слушая его живописный и сочный язык, богатый образами, с четким син
таксисом, Толстой ответил: 

— Да, эти люди тоже мастера. Прежде, разговаривая с ними или со 
странниками, которые с котомкой за плечами ходят по нашим деревням, 
я заботливо отмечал все их выражения, которые слышал впервые, часто 
забытые нашим современным литературным языком, но всегда хранящиеся 
в глухих углах России. Чтобы написать „Власть тьмы", я широко исполь
зовал свои записные книжки, и поэтому немало слов в моей драме нуж
дается в объяснении даже для русского читателя». 

В своем очерке о встрече в Ясной Поляне Буайе воспроизвел много 
важных высказываний Толстого о русской и французской литературах. 
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«Из того, что сказал мне Толстой, следовало, что в писателях своей страны, 
старых и новых, а также в наших писателях,— пишет Буайе,— он выше 
всего ставит искренность мысли, а затем искренность выражения. Именно 
к искренности — вот к чему всегда возвращаешься в беседах с Толстым, 
и о нем тоже можно будет сказать со временем: «уепШет сЫехШ *. Малей
шее подозрение в неискренности, даже в области стиля, вызывает у него 
недоверие и негодование». 

В августе 1901 г. очерк Буайе появился в газете под заглавием «У Тол
стого». Буайе прислал Толстому осенью того же года письмо из Италии 
с благодарностью за гостеприимство и с некоторыми объяснениями по по
воду своего очерка. 

Перевод с французского 
Менадяшо. 10 сентября 1901 г. 

Глубокоуважаемый Лев Николаевич, 
Если бы я просто хотел выразить обычную благодарность за сердечное 

гостеприимство, которое было мне оказано вами и вашей семьей, то, веро
ятно, не стал бы писать вам. Благодарность слишком похожа на лесть, а 
нам, французам, очень свойственен этот недостаток. 

Но три дня, проведенные с вами, преподали мне урок, которого не 
почерпнуть даже в ваших книгах. Этот урок — ваша повседневная жизнь, 
такая простая, чистая, трудолюбивая, прекрасная. И вот за этот урок 
я должен хотя бы сказать вам «спасибо». Вкладываю в это слово всю 
признательность, всю искренность, на какие только способен. 

Вы, наверное, уже получили те три статьи, которые я напечатал 
в «Тетрз». Надеюсь, что не слишком исказил ваши взгляды. Из всего, 
услышанного мною от вас, я постарался сохранить то, что поучительно и 
интересно для каждого. Если мне это плохо удалось, прошу вас, добрый 
и дорогой Лев Николаевич, вините в том мое неумение, а не отсутствие 
добросовестности. В «Тетрн» напечатаны мои три статьи без каких-либо 
купюр и изменений. Они только дали свой заголовок, который, поверьте, 
пришелся мне не совсем по душе: «У Толстого». У меня было проще и не 
так фамильярно: «Три дня в Ясной Поляне». Думаю, что, кроме нескольких 
незначительных неточностей в указании места и часа, я ни в чем не погре
шил против истины. Так мне кажется, но, может быть, я и заблуждаюсь. 
Ноэтому-то, на случай, если я вас в чем-то не понял, заранее взываю к ва
шей снисходительности и умоляю простить меня. 

Мне хочется, однако, сказать вам вот что еще: один из моих самых ста
рых и верных друзей, профессор парижского университета, написал мне, 
что мои статьи «...явно очень искренние, заставляют любить Толстого». 
Это друг настоящий, который считает первым долгом дружбы — абсолют
ную откровенность. Поэтому его тоже «явно очень искренние» слова очень 
меня порадовали. 

Я написал также статью о современном положении России, но, заранее 
уверенный в том, что ни одна французская газета ее не напечатает, 
я перевел ее на английский язык и послал в «Тгтез», где она и должна 
появиться на днях. 

Наши французские газеты, особенно в настоящее время, имеют свою 
предвзятую точку зрения на все, что касается политической и обществен
ной жизни Российской империи, и любезный прием уготован только стерео
типным и дифирамбическим статьям — жанр легкий и малопочтенный. 
Я предпочел рассказать по-английски обо всем, что собственными глазами 
видел и собственными ушами слышал,— и не считаю себя за это дурным 
патриотом. 

* «правду избрал» (лат.). 



390 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

Вакации мои подходят к концу. Хочу в ближайшие же дни поехать 
в Турень, где проведу недели две у матери и у сестры, а затем вернусь 
в Париж. 

Нынешней зимой я надеюсь издать русскую грамматику, над которой 
работаю уже два года. Хотелось бы, чтобы она оказалась достойной заме
чательного языка, законы и строение которого излагает. 

Со второй недели ноября я возобновляю преподавание. Хочу вклю
чить в программу этого года в числе произведений русских классиков 
(не правда ли, вы не сочтете меня низким льстецом, если я скажу, что вы 
тоже классик?) «Исповедь», «В чем моя вера?» «Письмо N1̂ » (в женевском 
издании) 2, «Крейцерову сонату» (в берлинском издании, если еще можно 
будет найти в магазинах достаточное количество экземпляров) и, наконец, 
«Хозяин и работник». 

Весьма возможно, что до начала занятий мне придется на несколько 
дней поехать в Оксфорд, куда я приглашен для участия в работе экзаме
национной комиссии по русскому языку. Я воспользуюсь этим случаем, 
чтобы навестить В. Г. Черткова. Нужно ли говорить, что, если вы поже
лаете возложить на меня какое-либо поручение, я всецело в вашем распо
ряжении. 

Вы, может быть, читали в газетах, что в Люксембургском музее откры
вается зал русского искусства (живопись и скульптура). Вернувшись 
в Париж, я тут же повидаюсь с директором музея г. Бенедитом, с которым 
я немного знаком, и буду говорить с ним о возможности приобретения 
картины Н. Н. Ге «Распятие». Таким образом, осуществилось бы желание 
Николая Николаевича — картина была бы приобретена музеем и навсег
да стала бы доступна для всеобщего и бесплатного обозрения. 

К чему приведут мои переговоры — неизвестно. Поэтому я пока еще 
ничего не сказал Николаю Николаевичу, чтобы не волновать известием, 
которое может оказаться ложным. 

Прошу вас, добрый, дорогой Лев Николаевич, передать мой почтитель
нейший поклон графине вашей жене, Марье Львовне и Александре Львов
не. Крепко жму руку Сергею и князю Оболенскому. 

Примите уверение в преданности, уважении и любви. 
Поль Б у а й е 

Мой постоянный адрес: Полю Буайе, 54, гие йе Воиг^о^пе, Париж. 

Статьи Буайе привлекли внимание Р. Роллана. 31 августа 1901 г. он 
писал: «Только что (на той неделе) в газете „Тетрз" появились три очень 
интересные статьи о посещении Толстого одним хорошо известным фран
цузом, который умело и умно вовлек писателя в беседу» 3. 

В России Буайе познакомился со многими писателями, художниками и 
общественными деятелями, в том числе и с Н. Н. Ге, который был близок 
к Толстому. Когда сын художника, Н. Н. Ге-младший, переехал в Париж, 
Буайе предложил ему работу в «Школе восточных языков». 

В 1903 г., подготовляя к изданию свой учебник русского языка, Буайе 
обратился к Толстому с просьбой сообщить ему некоторые факты, необхо
димые для комментария к рассказам, включенным в учебник 4. 

Учебник Буайе построен оригинально. Все русские тексты взяты из 
сочинений Толстого. Они приводятся без адаптации и сокращения, с под
робными подстрочными комментариями, грамматическими и лексикологи
ческими. По типу издания этот учебник напоминает комментированные ру
ководства по изучению античных классиков. Сюда вошли рассказы из 
«Азбуки» Толстого, «Три смерти». Учебник Буайе получил признание во 
Франции, где выдержал множество изданий, и во многих других странах 5. 
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ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ 
Фотографии, 1901 

С дарственной надписью на французском и русском языках; 
«П. Бойс, 18 июля 1901. Лев Т о л с т о й » 

1пзМ1и1 йез Е1ипс8 81атвв 4 Раг1з 

Перевод с французского 
Париж. 21 ссптября 1903 г. 

54, гие Йе Воигдо^пе. 
Добрый и дорогой Лев Николаевич! 

Немногим больше года тому назад я был у вас и присоединил мои 
поздравления и пожелания к поздравлениям и пожеланиям ваших детей 
и внуков, собравшихся вокруг вашего стола. Наши пожелания сбылись, 
потому что истекший год возвратил вам здоровье и силы. 

Ваш сын Андрей, обрадовавший нас в июле своим приездом, рассказывал, 
что прогулка верхом за двадцать пять верст вас ничуть не пугает. Это 
стоит всех врачебных бюллетеней! 

Если бы я не знал, как вы презираете и ненавидите глупую француз
скую лесть, я бы признался, что не только считаю себя вашим должником 
за прекрасные книги, полные любви и милосердия, которые дарованы нам 
вашим гением,—В равной степени я признателен вам за вашу поразитель-
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ную физическую бодрость, за то равновесие сил, которое делает вас 
совершенным образцом для всего человечества. 

Ваша неутомимая деятельная старость служит утешением для нас, 
людей зрелого возраста, с нашей немощью и недугами. Хорошо, что су
ществуют такие люди, как вы! 

Добрый, дорогой Лев Николаевич, полечитесь немного, поберегите 
себя, ведь вы стали на год старше. 

Мне кажется, если вас не станет, все те, кто имел счастье встречаться 
с вами, почувствуют себя сиротами, которым будет всегда недоставать 
вашей ласковой приветливости и простоты обращения. 

Итак, заботьтесь о себе, лечитесь, берегите себя ради нас и простите 
мне откровенный эгоизм, который содержится в этом от души идущем 
пожелании. 

Вы знаете, что Н. Н. Ге стал моим сотрудником: я просил и добился, 
чтобы его назначили преподавателем русского языка в «Школе восточных 
языков», и мы будем работать сообща над преподаванием, приложив 
к нему все свои силы. 

Николай Николаевич с большим усердием принялся за эту новую для 
него работу. Студенты благодарны ему за его старания и добродушие. 

Я мог бы его легонько упрекнуть в одном отношении: в недостатке 
серьезности. Он не понимает, что сперва нужно научить студентов скло
нять: время, времени и спрягать: я хочу, ты хочешь, а потом уже давать 
им читать «Гусара» Пушкина и «Крейцерову сонату». 

Знаю, впрочем, что в этот первый год работы надо быть к нему снисхо
дительным. 

Твердо верю, что в будущем году он утвердится в своем педагогическом 
призвании. 

В течение всего учебного года я работал над завершением «Учебника 
русского языка», о котором говорил вам прошлым летом и текст для кото
рого взял из некоторых ваших произведений. 

Разрешите мне в связи с этим задать вам еще несколько вопросов в до
бавление к тем, которые я уже ставил вам в прошлом году и на которые вы 
мне так любезно ответили. Вопросы эти, незначительность которых пока
жется вам смешной (привыкайте к тому, что ученые относятся к вам, как 
к древним классикам), я дал переписать почерком, более разборчивым, 
нежели мой, на прилагаемые карточки. Ответы на них вам будет дать 
нетрудно, если, в чем я не сомневаюсь, прелестная Марья Львовна или 
графиня Софья Андреевна соблаговолят найти и отметить страницы, 
к которым они относятся. Я буду вам бесконечно благодарен, если вы 
надиктуете ваши ответы соответственно с номерами, которыми помечены 
вопросы (простите меня за их незначительность). Мне нетрудно будет объ
единить затем вопросы и ответы. 

Моя книга уже в гранках. Я буду ждать вашего ответа, до получения 
которого не отправлю в типографию выправленные корректуры. 

К вопросам, разнесенным на карточки, прибавлю еще один, относя
щийся к трем первым строкам моего первого примечания к рассказу 
«Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька 
Пугачев дал гривенник». 

Мне кажется, будто вы сказали, что слышали этот рассказ из собствен
ных уст вашей бабки с отцовской стороны. Так ли это и верно ли воспроиз
ведены ваши слова в примечании? 6 

Часть моих вакаций я провел в Швейцарской Юре у нашего общего 
друга Шарля Саломона. Мы часто говорили о вас, обо всей вашей милой 
семье и о добром гостеприимстве Ясной Поляны. 

Но вот я уже опять в Париже и уеду отсюда, вероятно, только нена
долго к своей матери в Тур. 
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Говорил ли я вам когда-нибудь о том, как я жалею, что вы недостаточно 
знаете Францию и французов, не парижан, а провинциальных французов, 
крестьян и рабочих? Мне хотелось бы слышать ваше суждение об их уме, 
столь живом, находчивом, ясном и основательном, и, как мне часто ка
жется, подтверждающем парадокс Энрико Ферри: «В голове француз
ского крестьянина больше истинного ума, чем у многих немецких про
фессоров». 

Русские в большинстве своем знают во Франции только Париж и не
сколько парижан, и этим объясняется поверхностность, даже странность 
суждений о Франции и французах Достоевского и любого другого из 
писателей его поколения или предыдущего. 

Некоторые из моих соотечественников поручили мне просить вас при
нять участие в открытии памятнику Ренану в Трикье. Это было зимой, 
когда ваше здоровье было еще не совсем хорошо, и я не счел возможным 
затруднить вас такой просьбой. Но само собой разумеется, если вы поже
лаете выразить свое отношение к этому памятнику и к торжествам по его 
поводу, я сочту себя обязанным передать ваши слова в переводе на фран
цузский язык сначала дочери Ренана, с которой имею честь быть знако
мым, а затем и всем французским читателям через посредство какой-либо 
из наших крупнейших газет. 

Не знаю, поеду ли я в Россию в будущем году. Если же, как я надеюсь, 
смогу поехать, то не премину посетить ваш дорогой для меня дом. 

Передайте, пожалуйста, почтительный привет графине Софье Андреев
не, княгине Марье Львовне, Александре Львовне и доброй, симпатичной 
Юлии Ивановне. Большой мой привет князю Оболенскому, а вас, добрый, 
дорогой Лев Николаевич, прошу принять уверения в самом глубоком 
уважении и искренней преданности. 

Поль Б у а й е 
На конверте: Ки851е. В г. Тулу.1 

Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому. 
Ье сот1е Ьёоп То1з1о1. Тои1а. 
Епуоуеиг рго!. Раи1 Воуег. 54, г<ие) Йе Воиг^одпе. Рапв. 

На это письмо ответила О. К. Толстая по поручению Толстого. Кар
точки с вопросами Буайе в архиве не обнаружены. По-видимому, 
они были возвращены вместе с ответами. Ответ О. К. Толстой также 
неизвестен. 

В своем письме Буайе высказал сожаление, что Толстой, по его словам, 
«недостаточно знает Францию и французов». Это замечание, очевид
но, связано с беседами, которые Буайе вел с Толстым в Ясной Поля
не. Как явствует из его очерка, Толстой весьма критически и резко 
отзывался о современных «кудесниках молодежи» — декадентских фило
софах и писателях: «Это мораль и социология, предназначенные для 
буржуа». 

Расхождение в оценках социальных явлений особенно остро выяви
лось, когда в 1906 г., после первой революции, Буайе вновь приехал в Рос
сию и встретился с Толстым. Он путешествовал по России как корреспон
дент газеты «Тетрз». «Буайе ужасался нищете, невежеству, бесхозяйствен
ности русского народа <...>,— пишет в своих воспоминаниях С. Семенов.— 
Лев Николаевич не соглашался с ним». 

«Поразительная самоуверенность, — говорил Толстой, — думают, что 
вот они сделали несколько революций, установили республиканское прав
ление и достигли всего, что нужно людям, а загляните к ним и вы увидите, 
что и у них не лучше, чем у других. Та же нищета, безнравственность, 
суеверия, видимое разложение общества... Буайе осуждает русский на-
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род, а способны ли они с их суеверными представлениями о первенстве 
своей нации хотя бы отчасти постигнуть дух нашего народа? Я думаю, 
что нет» 7. 

В этот приезд Буайе застал Толстого за политическими и публицисти
ческими работами. Он писал статьи «О значении русской революции» и 
«Единственное возможное решение земельного вопроса». 

И. И. Горбунов-Посадов сказал в разговоре с Толстым, что каждый 
день отмечен новыми смертными приговорами. Лев Николаевич сразу 
насупился, потемнел весь и проговорил: 

«Это ужасно! Какое право имеют они казнить? И что это за разгул 
пошел с этими казнями! Когда назначили теперешнего министра внутрен
них дел, у меня было явилась надежда, не выйдет ли что из этого? Я знал 
его отца, был приятелем с ним, играл в шахматы, его сыновей я помню 
мальчиками. И вдруг этот закон, умножающий смертные казни! — и у 
меня все надежды пропали...» 8 

«В 1906 г., в следующую годовщину Льва Николаевича,— вспоминает 
Семенов,— мне удалось попасть в Ясную, хотя перед этим, за сочувствие 
крестьянскому союзу, я два раза сидел в тюрьме и был уже назначен 
в административном порядке к высылке в Олонецкую губернию <...> 
Узнавши о моей судьбе, Лев Николаевич возмутился близорукостью 
и произволом местных властей, готовых гнуть в бараний рог встречного 
и поперечного, и все спрашивал, нельзя ли как-нибудь облегчить мое по
ложение» 9. 

В то же время в Ясную Поляну приехал Буайе. Он направлялся в Пе
тербург и взялся доставить А. А. Столыпину письмо Семенова. Об испол
нении этого дела он сообщал письмом из Петербурга Толстому. 

Подлинник по-русски 
Петербург. 3 сентября 1906 г. 

Ул. Гоголя, 9, кв. 9 
Глубокоуважаемый 

и дорогой Лев Николаевич! 
Очень и очень меня беспокоит известие, что вы третьего дня попросили 

профессора Феноменова съездить в Ясную. Это мне доказывает, что состоя
ние здоровья Софьи Андреевны ничуть не улучшилось, чем я искренне 
огорчен. Позвольте мне выразить надежду, что, несмотря на теперешние 
тревоги, графиня скоро и окончательно выздоровеет. 

Я был очень тронут ее вниманием ко мне, и я вам буду очень благодарен 
передать ей мои самые лучшие, самые искренние пожелания. 

Как только я приехал сюда, то есть в среду утром, я немедленно от
правился к А. А. Столыпину, брату премьера, и передал ему ваш привет 
и вашу просьбу. 

Со своей стороны я прибавил от себя все, что я только мог, чтобы разъ
яснить дело почтенного С. Т. Семенова. На другой день после приезда 
я вновь явился к нему и вручил ему оправдательную записку, составлен
ную самим С. Т. Семеновым. 

Об исходе моих хлопот я ничего положительного не знаю, но вчера же 
вечером Ф. Батюшков, директор «Мира божьего», уверял меня, что он 
знает от достоверных источников, что эти хлопоты достигли своей цели. 

Я очень обрадовался такому успешному результату, и как только полу
чу официальное подтверждение его, я немедленно извещу самого Сергея 
Терентьевича об этом. 

У меня осталось самое лучшее воспоминание о тех слишком коротких 
часах, которые я провел у вас в Ясной. Я не забуду, что вы мне назначили 
свидание на будущий год, в тот же день вашего рождения, и я непременно 
воспользуюсь вашим столь лестным приглашением. 
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Прошу вас, глубокоуважаемый Лев Николаевич, передать мой нижай
ший привет княгине Марье Львовне и Александре Львовне и принять 
уверение в моей преданности к вам 

Поль Б у а й е 
СПб. Понедельник вечером. 

Я останусь здесь еще две недели, а может и больше. 

На конверте: Ст. Засека, Моск<овско)-Курской ж. д. 
Его сиятельству 
графу Льву Николаевичу Толстому. 

Хлопоты о судьбе С. Т. Семенова, в которых участвовал и Буайе, не 
остались безрезультатными. Назначенная Семенову ссылка в Олонецкую 
губернию была заменена высылкой за границу. 

Условленная на 1907 г. встреча Толстого с Буайе не состоялась. 
В 1908 г. Буайе вошел вместе с А. Франсом, Ж. Жоресом и другими в обра
зованный в Париже комитет по чествованию Толстого в связи с его вось
мидесятилетием. Буайе намеревался вновь посетить Россию и вручить 
Толстому французский приветственный адрес. Но это намерение не осу
ществилось. Больше они не виделись. 

4. ЭРНЕСТ КРОСБИ 

В 1891 г. Толстой получил письмо от американского писателя Эрнеста 
Кросби (1846—1906) из Египта. А в 1894 г. они встретились в России, и 
между ними завязались дружеские отношения, которые сохранялись 
затем на протяжении многих лет. 

Кросби был сыном пресвитерианского пастора. Окончив курс в универ
ситете, он занял место в суде Нью-Йорка. Его предшественником на этом 
посту был будущий президент США Т. Рузвельт. Перед Кросби открыва
лась большая политическая карьера. 

Он принял участие в деятельности республиканской партии, представ
ляя собой, как он впоследствии говорил, «смесь Наполеона и Вашингтона» 
в одном лице. Наконец Кросби получил назначение в международный 
суд в Александрии. 

Большим событием в биографии Кросби стал день, когда он познако
мился с книгой Толстого «О жизни». «Я хорошо помню свое первое знаком
ство с этой книгой,— писал Кросби.— Я жил тогда в Александрии, 
в Египте. Когда мне случайно попался в книжном магазине французский 
перевод этой книги (перевод С. А. Толстой), тогда я еще мало знал Толсто
го. Я читал, правда, несколько лет тому назад „Анну Каренину", и роман 
произвел на меня сильное впечатление. Впоследствии я прочел собрание 
его практических статей о вредных привычках <...> Все это побудило меня 
приобрести эту книгу „ О жизни". Принеся ее домой, я прочел ее почти 
в один присест» х. 

Результаты этого чтения оказались самыми неожиданными. Кросби 
оставил место представителя Соединенных Штатов в международном суде, 
отказался от политической карьеры. И первое, что он сделал, покинув 
Александрию,— приехал в Ясную Поляну. 

Кросби, по словам Толстого, был человеком «образованным, красивым, 
богатым, пользующимся хорошим общественным положением». Толстой 
не сразу поверил в искренность его намерений. Он писал о нем Софье Анд
реевне: «СгозЪу такой, как все американцы: приличный, неглупый, но 
внешний» (т. 84, стр. 218). Кросби показался Толстому «наивным», в нем 
было нечто, «по воспитанию и нраву» чуждое. 
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— Что вы мне посоветуете делать теперь, вернувшись в Америку?— 
спросил Кросби Толстого. 

«Это был вопрос, до такой степени выходящий из обычных приемов по
сетителей, что я удивился,— замечает Толстой,— и все-таки не понял и 
тогда его совершенную искренность» (т. 40, стр. 339). 

Толстой посоветовал Кросби познакомиться с Генри Джорджем и 
«послужить его делу». 

И Кросби действительно стал вскоре ревностным «джорджистом» 
и основал в Америке «Лигу социальных реформ». 

В 1896 г. в Америке вышла в свет книга Кросби «Соип1 ТоЬЬоу'в 
РпПозорЬу оЛ ЬНе» («Жизнепонимание Толстого») 2. 

В 1897 г. в Лондоне он опубликовал воспоминания о поездке в Ясную 
Поляну: «ТЛУО Бауз ЛУНЬ СоипЪ То1з1оу» («Два дня с графом Толстым»). 
С этого времени началась его литературная деятельность 3. 

С воодушевлением новообращенного Кросби принялся излагать идеи 
Толстого стихами, хотя, по-видимому, прежде не испытывал тяготения 
к поэзии. 

Стихи его были очень рассудочны и риторичны. Толстой перевел на рус
ский язык одно из них — «Па* 1их», сохранив сентенционный харак
тер каждой строки (т. 40, стр. 341—342). Кросби «высказал свое мировоз
зрение» с разных сторон, «хотя, как говорил Толстой, и, к сожалению, 
в стихах». 

Кросби принимал самое деятельное участие в заграничных изданиях 
произведений Толстого. Он готовил к печати переведенный Луизой Моод 
роман «Воскресение» в издательстве Бойй, Меаа апй С°. 

В письме к Толстому от 8 июня 1899 г. Кросби просил разрешения 
«сгладить текст самым незначительным образом, но так, чтобы вопросы 
пола в части повествовательной раскрывались менее откровенно»: «Хищ
нические фирмы напечатают роман именно ради этих сцен, в надежде на 
успешную продажу „пикантной" книги» (см. т. 72, стр. 143). 

Толстой авторизовал издание романа, о котором говорится в письме 
Кросби (т. 72, стр. 142). 

В 1899 г. появились многочисленные заграничные издания романа 
«Воскресение». Искажения и купюры оказались столь значительными, что 
Кросби решил выступить в печати с протестом. Он писал об этом в письме 
Толстому. 

Перевод с английского 
Нью-Йорк, 16 марта 1900 г. 

Дорогой граф! 
Наконец-то БосЫ, Меай апа С° выпустили «Воскресение». Изменения, 

на которые я согласился, очень невелики и, мне кажется, только в одном 
месте нарушают стройность произведения: там, где излагаются взгляды 
Масловой на жизнь. Они потребовали гораздо меньше изменений, чем 
я ожидал. 

Появился еще один перевод с французского, но очень сокращенный и 
несовершенный. Шаль, что Додд поставил на обложке слово «полный», 
хотя перевод не отличается полнотой. Он уплатил мне уже триста фунтов, 
которые я по первому требованию передам г-же Моод. Меня совершенно 
не удовлетворяет бумага, на которой напечатана книга, шрифт и т. д., но 
Додд — один из наших лучших издателей, он знает рынок, знает, на что 
можно пойти при розничной цене книги в полтора доллара. 

Французское издание Регпп продается здесь в двух томах. Они опусти
ли все, что вы говорите против войны и о жизни военных. Я указал на это 
г. Амону, послал ему английский перевод этой главы и просил его написать 
об этом в «НиташЪё 1Чоиуе11е» 4. 
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ТИПОГРАФИЯ В. Г. ЧЕРТКОВА. ЗДЕСЬ ПЕЧАТАЛИСЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ТОЛСТОГО, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В РОССИИ 

Тактон близ Крайстчерча (Англия) 
Фотография, 1900-е годы 
Музей Толстого, Москва 

Моод говорит, что вы хотите знать, стоит ли отвечать на сообщение о 
том, что вы якобы «отреклись» от своего учения. Мне кажется, что это 
было бы благоразумно 6. 

Все недоразумение вызвано вашей статьей, в которой вы говорите, что 
самоотвержению нет предела и что если не завшиветь и не умереть с голо
ду, то лучше и вовсе не вступать на путь равенства и справедливости. Это 
было понято так, будто вы считаете собственный опыт ошибкой. Разумеет
ся, я понимаю, что вы не это имели в виду, но подобный вывод был не столь 
уж нелогичен. 

Прошел также слух, что вы отказались от вегетарианства. Мне кажется, 
что следовало бы опровергнуть все эти домыслы. 

Могу сообщить вам очень мало нового. 
Вы можете увидеть Херрона ° в скором времени. 
Во время президентских выборов в ноябре поднимется вопрос об импе

риализме и милитаризме. Боюсь, что меня одолеет искушение принять 
участие в голосовании — впервые за шесть лет. 

От всего сердца надеюсь, что ваше здоровье восстановилось и что вы 
с пользою проживете еще много лет. 

Любящий вас Э. X .К р о с б и 
На конверте: СоипЬ Ьео То1в1оу. 

Уазпа1а РоПапа. Тои1а. Ки851а. 

Политические мотивы протеста против империализма и милитаризма 
приводили Кросби к сотрудничеству в социалистических изданиях. Он 
написал статью «Толстой и его переводчики» и напечатал ее в «НитапИе 
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]Чоиуе11е». О появлении и содержании этой статьи сообщил Толстому 
французский переводчик «Воскресения» И. Д. Гальперин-Каминский 
18/31 августа 1900 г. (подлинник по-русски): 

«... На днях в августовской книжке социалистического журнала „Нита-
пМё 1Чоиуе11е" опять появилась статья „Толстой и его переводчики", на 
этот раз американца Эрнеста Кросби, который перечисляет американские, 
английские, французские и итальянские переводы „Воскресения" и возму
щается нахальством переводчиков, позволивших себе урезывать и переде
лывать это произведение по своему усмотрению. Он говорит, между про
чим, что „произвол русской цензуры превзошла не Западная Европа, а 
Америка, эта „страна мнимой свободы". В Германии из пяти известных 
г-ну Кросби переводов только в двух не выпущены главы и строки, ка
сающиеся церкви и милитаризма. Во Франции от автора заметки достается 
г-ну де Визева: „ В переводах г-на де Визева (Франция) мы должны подчи
ниться его литературному капризу. Он начал с того, что выпустил все, что 
было противомилитаристского в „Воскресении",— говорит Кросби и за
тем цитирует по моему переводу некоторые выдержки». 

Есть определенная историческая логика в том, что диалог Толстого и 
Кросби, начинаясь с общих и философских вопросов педагогики, эстетики 
и этики, неизбежно приходит к злободневным темам политики, социологии 
и революции. Та же закономерность чувствуется и в практической работе 
Кросби, которого сама жизнь сталкивала с революционерами и приводила 
к участию в социалистических изданиях. 

Кросби и сам называл себя «радикалом и революционером». В 1905 г. 
Кросби заговорил именно о противлении, о революции. Его письмо на
писано под сильным впечатлением от расстрела рабочих на площади Зим
него дворца 9 января. 

Перевод с английского 
Нью-Йорк, 20 января 1905 г. 

Дорогой граф! 

Несколько дней назад я видел новую пьесу одного нового американско
го драматурга. Называется она «Леа Клешма» и написана, несомненно, 
под влиянием «Воскресения». В ней говорится о том, что в самом ужасном 
преступнике можно найти и что-то хорошее и что наказание — не прино
сит никакой пользы. 

Герой пьесы застает женщину-воровку на месте преступления, вместо 
того чтобы ее задержать, говорит с ней по-хорошему и в конце концов 
наставляет на путь истинный. 

Роль героини исполняет наша лучшая актриса, миссис Фиш. Театр 
каждый вечер в течение шести недель набит битком, и все критики отзы
ваются о спектакле с похвалой. Это показывает, что гуманные идеи нахо
дят отклик в публике. 

Посылаю вам письмо о христианстве из лондонского «Те1едгарЬ», при
сланное мне женой из Лондона. Оно привлекло к себе большое внимание. 
На протяжении месяца с лишком редакция ежедневно публиковала мно
жество откликов на него — они занимали до пяти столбцов в день. Это 
также доказывает широкий интерес к серьезнейшим вопросам. 

Очень сожалею, что наше правительство в Вашингтоне так реакцион
но: с одной стороны, они строят огромный военный флот, а с другой — 
готовы установить в столице позорный столб для мужей, избивающих 
своих жен. Г-н Рузвельт не может измыслить иного способа творить 
добро, как только грубой силой. 

Бедный Кенворти находится в Чикаго 7. Говорят, он все еще прекрасно 
читает лекции, но в частных беседах проявляется его ущемленное самолю
бие. Ему кажется, что я подорвал здесь его влияние и помешал продаже 
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Фронтасаии финского издания рассказа Толстого «Чем люди живи» (Хельсинки, 1887) 
Личнап библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна» 
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его книг, однако это сущий вздор. У него множество всяческих достоинств, 
и он еще может через все это переступить. 

«ТЬе Рго§гез51уе 8*аде 5ос1е1у», директором которого я состою, предпо
лагает осуществить в Нью-Йорке постановку «Власти тьмы». Сцена испо
веди просто изумительна! Это типично русская сцена: не могу себе 
представить, чтобы нечто подобное могло случиться где-нибудь, кроме 
России. Именно поэтому она так и сильна. 

Бежавшая из Сибири г-жа Брешковская увлеклась здесь работой 
в Комитете помощи голодающим, организованном «Обществом друзей 
русской свободы». Я примкнул к Нью-Йоркскому отделению и являюсь 
председателем исполнительного комитета. 

Знаю, что вы отнесетесь с неодобрением к подобной деятельности, но я 
вынужден быть более уступчивым. Буду стараться, чтобы наши средства 
расходовались на мирные цели, такие, как распространение литературы и 
помощь пострадавшим от произвола власти. 

Понедельник, 23 января. 

На этом месте меня прервали. С тех пор произошли вчерашние ужа
сающие события. Кажется невероятным, чтоб солдаты могли стрелять 
в мирное шествие безоружных людей, своих соотечественников, среди 
которых были женщины и дети. Надеюсь, что это означает конец само
державия. 

Хотелось бы, чтобы повторилась мирная бразильская революция и 
все члены царствующей фамилии были спокойно высланы за границу, где 
они будут совершенно безвредны. 

Весь американский народ и печать сочувствуют революционерам. 
Хоть я и не являюсь сторонником насилия, но, как и Гаррисон во время 
нашей гражданской войны, считаю: если уж приверженцы насилия сра
жаются между собой, то пусть лучше победит та сторона, чьи идеалы бла
городней. 

Очень жаль, что восстание произошло непосредственно вслед за япон
ской войной и убийством Плеве, так как это может вызвать мысль, будто 
война и убийство способны приносить иногда добрые плоды: так, за фран
ко-прусской войной последовало образование Французской республики. 

Я читаю прекрасную книжку о непротивлении, написанную американ
ским писателем Фэем Милсом. Надеюсь, он послал вам экземпляр. 

Наше дело продвигается потихоньку. 
Я продолжаю по мере возможности читать лекции и писать. В будущем 

месяце еду в Чикаго на лекционное турне. Сеять добрые семена — это, 
по-видимому, единственное, что сейчас возможно. 

Я не прошу вас отвечать мне, просто очень хочется время от времени 
иметь с вами какое-то общение. 

С наилучшими пожеланиями, 
искренне ваш, 

Э. X. К р о с б и 
На конверте: СоипЬ Ьео То1з1оу. 

Уавпа1а РоНапа. Тои1а. Ки851а. 

В октябре 1903 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Занят теперь очень 
неожиданной работой, кот<орая> вот уже скоро месяц отвлекла меня от 
моих более нужных работ. Это начатое мною предисловие к статье СгозЬу 
об отношении Шекспира к рабочему народу, кот<орое> переросло статью 
СгозЬу и стоило мне большого труда» (т. 88, стр. 309). 
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Статья Кросби о Шекспире отнюдь не была отвлеченно-эстетическим 
исследованием. Литературная полемика превращалась в самый злободнев
ный спор «об отношении к рабочему классу». Именно поэтому статья 
Кросби привлекла внимание Толстого в самые бурные дни первой русской 
революции. 

Перевод с английского 
Райнбек. Нью-Йорк. 1 июля 1905 г. 

Дорогой граф! 
Мне очень неприятно беспокоить вас своей просьбой. Если она вас 

хоть в малейшей степени затруднит, пожалуйста не выполняйте ее. 
Файфилд хочет издать мою книгу «Шекспир и рабочий класс», посколь

ку в Англии она еще не выходила. Вы как-то писали мне о ней в очень 
одобрительном тоне. Слышал также, что вы с похвалой отзывались о ней 
другим. 

Вступительное ваше слово к этой книге обеспечило бы ей широкое 
распространение в Англии. Нам бы очень хотелось получить такое пре
дисловие, достаточно несколько строк или столько, сколько вам покажется 
нужным. 

Но повторяю: если моя просьба докучает вам, забудьте о ней. 
Высылаю вам еще один экземпляр своей книги, на случай, если вы ее 

уже забыли. 
Я готовлю книжку о Гаррисоне и хочу вам ее послать. По-види

мому, своим успехом в странах английского языка он во многом обя
зан вам. 

Мы с острым вниманием следим за событиями в России. От всего сердца 
сочувствую забастовке во флоте, но не убийству офицеров и не бомбарди
ровке и поджиганию мирных городов. Должно быть, революция не может 
быть ни мирной, ни благоразумной. 

Меня посетил вчера очень приятный человек — артист Орленев. Он 
намерен остаться еще на одну зиму в Нью-Йорке и хочет в следующем 
сезоне создать свой собственный театр. Он и его труппа поразили всех 
критиков совершенством исполнения. 

Кенворти все еще здесь. Вчера я получил от него весточку. Он едет 
к шейкерам в Маунт-Лебанон — примерно в сорока милях отсюда. В те
чение нескольких месяцев он выступал с лекциями в Сент-Луисе и, кажет
ся, удовлетворен своей работой там, так как собирается туда возвращаться. 

Не знаю, что с ним делать. 
П. Кропоткин очень хорошо пишет о вас в своей последней книге 8. 

Надеюсь, вы ее прочтете. Он человек благородной души, несмотря на свой 
явный материализм и веру в преимущество силы.? 

По-сыновнему любящий вас 
Э . Х . К р о с б и 

«Кросби прислал сегодня,— говорил Толстой Д. П. Маковицкому 
5 июля 1905 г.,— свою книжку о Шекспире, в которой пишет о грубом 
отношении его к рабочему народу. У Шекспира С1О\УП означал мужика. 
Пишет, что желал бы, чтобы моя статья была предисловием к его книге. 
Я затем и написал ее» (см. т. 76, стр. 5). 

«Я давно написал,— сообщал Толстой в письме к Кросби в июле 
1905 г.,— к вашей статье о Шекспире предисловие, которое разрослось 
в целую книгу. Думаю, что издам ее, когда она будет переведена» (т. 76, 
стр. 4). То, что вначале было задумано как предисловие к статье Кросби, 
получило известность как трактат Толстого «О Шекспире и о драме», кото
рый начинается словами: «Статья г-наЭ. Кросби <...> навела меня на мысль 
26 Литературное наследство, т. 75. кн. 1 
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высказать и мое, давно установившееся, мнение о произведениях Шекспи
ра...» (т. 35, стр. 216). 

В переписке Кросби и Толстого разговор о Шекспире переплетается 
с обсуждением новостей политической жизни мира и событий русской 
революции. 

Перевод с английского 
Райнбек. 4 августа 1905 г. 

Дорогой граф! 
Очень благодарен вам за то, что вы так скоро откликнулись на мою 

просьбу. Рад был услышать, что моя брошюра о Шекспире послужила 
вам поводом к тому, чтобы написать книгу. Думаю, что самое большее, 
чем я могу быть полезен, это давать вам такого рода побуждения. 

Я попрошу Файфилда отложить издание моего исследования в Лондо
не до той поры, пока не выйдет ваша работа. 

Излишне говорить, как мне не терпится прочесть то, что вы написали 
о Шекспире. 

Рад был также узнать, что вы ожидаете важных последствий от тепереш
ней революции. Какое счастье, что вы — наш современник и можете дать 
революционерам совет! 

Насколько я понял, ваша статья в «ЧПтез» (я еще не прочел ее!) гово
рит о том, что, по вашему мнению, Россия укажет всему миру путь к раз
решению земельного вопроса 9. В нескольких из своих выступлений прош
лой зимой я также на это указывал. Другие ораторы утверждали, будто 
Россия должна достичь того, чего достигла Америка, но я отвечал: «Нет! 
Этого недостаточно». 

Россия должна пойти гораздо дальше, а мы последуем за нею. В Рос
сии, кроме того, земельный вопрос стоит гораздо острее, чем в нашей 
индустриальной стране, и с вашим правительством его легче разре
шить. 

Мирные переговоры должны вскоре начаться, и я надеюсь, что они 
закончатся успешно. Тем не менее как нелепо со стороны Рузвельта вы
ступать в качестве апостола мира! 

Надеюсь, что вскоре приезд в Россию без паспорта окажется возмож
ным. Рассчитываю, что буду хорошо принят в вашей стране, так как я 
радикал и революционер. Теперешняя обстановка в России соблазняет 
меня поехать и насладиться ею. 

Искренне ваш Э. X. К р о с б и 
Р. 8. Мне было грустно узнать, что князь Кропоткин занимает в вашей 

нынешней войне шовинистические позиции. 

В 1906 г. статья Толстого печаталась отдельными главами в газете 
«Русское слово» и, наконец, в 1907 г. была опубликована в Лондоне в пе
реводе на английский язык вместе с книгой Кросби 10. 

Из сочинений Кросби о Толстом наиболее удачной следует признать 
книгу «Толстой как школьный учитель», выдержавшую несколько изда
ний на английском и русском языках. Описание яснополянской школы 
было не только верным, но и выполненным с литературным блеском. 
«Ваша книга „То1з1оу аз 8сЬоо1шаз1;ег",— писал впоследствии Толстой,— 
переведена на русский язык, что доказывает, что она хороша» (т. 76, 
стр. 138). 

Особенное внимание педагогов привлекала глава «Методы обучения», 
где рассказано о том, как Толстой открывал в своих учениках истинных 
художников, которых по силе творчества он готов был поставить «выше 
Гете». 
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АДРЕС ТОЛСТОМУ ОТ НЬЮ-ЙОРКСКОГО ЮНОШЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА ЕГО ИМЕНИ. 17 ИЮНЯ 1904 г. 

Страница первая 
Архив Толстого, Москва 

Японский педагог Секи Насияма, познакомившись с книгой Кросби, 
писал Толстому: «Вы пришли к заключению, что конечная цель воспита
ния есть гармоническое развитие личности, сочетание в ней правды, добра 
и красоты. Эта точка зрения очень близка к взглядам Песталоцци, а ваше 
требование естественности очень напоминает „Эмиля" Руссо <...> 

Наибольшим откровением в ваших воззрениях является подход к ре
бенку с романтической прозорливостью. Чрезвычайно важны и ваши успе
хи, достигнутые при обучении сочинительству. Это великое педагогическое 
открытие — результат ваших мимолетных наблюдений — должно занять 
важное место в истории педагогики» а . 

Кросби ездил по городам Америки с лекциями о Толстом. Его выступ
ления собирали большую аудиторию. Особенным успехом пользовались 
рассказы о яснополянской школе. 

Вот один из рассказов Кросби. Однажды во время игры крестьянский 
мальчик обидел девочку — дочь Толстого. Он ударил ее палкой по руке, 
и она с плачем явилась к отцу, требуя, чтобы он наказал обидчика. 

26* 
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— Вот что я сделал бы, милая, если бы был на твоем месте,— сказал 
Толстой.— Ты знаешь, в кладовой есть малиновое варенье, оставшееся 
вчера от ужина. На твоем месте я бы положил его на блюдечко и отнес бы 
мальчику. 

«Если в этом мальчике,— восклицал Кросби,— была хоть искра доб
ра, то это блюдце малинового варенья должно было раздуть ее в пламя!» 

В Нью-Джерси какой-то старик по окончании лекции встал со своего 
места в конце залы и сказал: 

— Я знаю, что сделает этот мальчик. 
— Что же? — спросил Кросби. 
— Он придет на другой день и ударит её по другой руке. 
Чувство юмора не покинуло Кросби. «Мы встретились,— сказал он,— 

с двумя противоположными теориями — теорией старика из Нью-Джер
си и теорией старика из России. Который из них лучше изучил природу 
человека?»12 

Вот в чем был секрет успеха лекций Кросби. Такт, непринужденность, 
естественность привлекали к нему слушателей. 

Путешествия по Америке позволяли Кросби собирать материалы о 
людях и книгах, которые очень интересовали Толстого. В числе первых 
иностранных корреспондентов Толстого был Адин Балу, автор «Катехи
зиса непротивления», мало или почти неизвестный в Америке писатель. 
Кросби побывал на родине Балу и сообщил Толстому некоторые допол
нительные сведения о нем. 

Перевод с английского 
Нью-Йорк. 3 апреля 1906 г. 

Дорогой граф! 
Тотчас по получении от вас нескольких слов об «1пйерепйеп1;» я отпра

вился к издателю, чтобы иметь возможность послать вам его разъяс
нение в напечатанном виде. Однако он так медлит, что я решил написать 
вам сперва. 

Я хорошо знаю издателя г. Холта. Он очень честный человек. Статья 
была ему прислана из Нью-Йорка русским евреем г. Бернштейном, та
лантливым человеком с хорошей репутацией. Г-н Бернштейн был у меня 
и уверял, что он перевел статью из русских газет, присланных ему его 
двоюродной сестрой из России. 

Я просил г. Бернштейна написать вам об этом и надеюсь, что он так и 
сделал. 

Я пришлю ее вам, как только она будет напечатана в «1пйерепс1епЪ> 13. 
Нынешней зимой я выступал много раз, даже в таких отдаленных ме

стах, как Сент-Пол и Сент-Луис на реке Миссисипи. Я читал лекции на 
разные темы, в том числе об американских писателях Гаррисоне и Уитмене. 
Но сейчас Комитет выбрал другую тему: «О Толстом»; эта лекция— самая 
удачная из всех. И хотя я выступаю перед разными аудиториями (в том 
числе в ортодоксальных протестантских церквах, университетах и т. п.) — 
они всегда с удовольствием слушают о вас и о ваших произведениях. 

Надеюсь, вы получили мою книжечку о Гаррисоне. Я высказал в ней 
свои последние мысли о непротивлении и хочу надеяться, что они не вы
зовут вашего неодобрения. 

На прошлой неделе я читал в Массачусетсе, и мне случилось проезжать 
через Хопдейл, городок, в котором жил Адин Баллу14. Имя его совершенно 
неизвестно широкой публике, но у себя на родине он глубоко почитаем. 
Его бронзовая статуя стоит в городском парке, и те люди, с которыми я 
говорил, считают, что он был благородным человеком, производил глубо
кое впечатление и всегда смело высказывал свои взгляды, независимо от 
того, были ли они популярны. 
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На той фабрике, где работали его колонисты, сейчас три тысячи чело
век. Но, к несчастью, это теперь всего лишь доходное предприятие. 
Кажется, они производят машины для хлопчатобумажных фабрик. 

Холмистая местность эта, окруженная лесами, прекрасна. 
Читали ли вы мою книжку «Толстой — школьный учитель»? 
Г-н Максуелл, заведующий школами Нью-Йорка, в ведении которого 

находится полмиллиона детей или около того, сказал мне, что он в востор
ге от этой книжки и что ему особенно понравился ваш метод учить детей 
писать сочинения. Он часто цитирует учителям мою книжку. 

Недавно я читал о вашей яснополянской школе здесь, в школе подго
товки учителей. Присутствовало от 200 до 300 молодых педагогов. Очень 
всем им понравилось. Наши педагоги явно пробуждаются от долгой 
спячки. Влияние ваше проявляется в стольких областях, что вы не должны 
пенять на меня за то, что в поле моего зрения попадает лишь малая его 
часть. 

Мне хочется, чтобы ваша революция поторопилась и закончилась бы 
скорее, потому что, когда в России все успокоится и она станет более сво
бодной, чем Америка, я приеду повидаться с вами опять и буду с вами 
вместе превозносить новый порядок вещей. 

Помню, когда мы встретились с вами в 1894 году, вы назвали меня 
«молодым человеком». Теперь борода моя и волосы — совсем седые, мне 
скоро пятьдесят. Но чувства мои все еще молоды. Уверен, что и у вас 
также, потому что ваше последнее произведение написано еще с большей 
силой, чем ранние ваши вещи. 

Передайте, пожалуйста, привет г-же Толстой, г-же Оболенской, кото
рая мне писала, и всей вашей семье. 

Любящий вас Э. X. К р о с б и 
На конверте: Соип1 Ьео То1з1оу. 

Уавпа1а РоНапа. Тои1а, Ки881а. 

Переписка с Кросби позволяет особенно ясно почувствовать, как вол
новало Толстого революционное движение современности. 

«Преступления и жестокости, совершаемые в России,— писал Толстой 
19 июля 1905 г.,— ужасны, но я твердо убежден, что эта революция будет 
иметь для человечества более значительные и благотворные результаты, 
чем Великая французская революция» (т. 76, стр. 5). 

В 1906 г. Кросби встретился с Горьким. Во время пребывания в Аме
рике Горький посещал летний клуб философов. По-видимому, здесь 
(Кросби не указывает точно места встречи) и произошла их беседа. 

Перевод с английского 
Райнбек. 18 июня 1906 г. 

Дорогой граф! 
Я только что наткнулся на две цитаты из Аристотеля, которые должны 

вам понравиться. Не знаю, упоминаете ли вы их в «Что такое искусство?» 
В книге нет алфавитного указателя. Полные указатели составляют гор
дость английских и американских изданий. На других языках они редко 
составляются. Вот эти выдержки: 

«Следовательно, народ в целом судит и о музыке, и о поэзии: ибо один 
судит об Одной какой-то части, другие — о другой, но все вместе — обо 
всем» ( А р и с т о т е л ь . «Политика», III). «Следовательно, толпа являет
ся во многих вещах лучшим судьей, чем любой человек в отдельности, 
кем бы он ни был» (там же, III). 

Аристотель считал, что афинский народ является лучшим критиком, 
нежели литераторы. Этим он отличается от Платона, считавшего, что 
лучшими судьями являются только самые образованные из философов. 
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На днях я обедал с Горьким, и у нас е ним был интересный разговор. 
Он говорил по-русски, я по-французски, а жена его переводила. 

Думаю, что вам известна его точка зрения: он полагает, что любить все 
человечество, любить всех — невозможно. Это, по его словам, обман, ли
цемерие, притворство. «Невозможно любить гадких, грязных, неприятных 
людей»,— говорил он. 

Я ответил, что восторгаюсь его рассказами именно потому, что они 
показывают, как он любит гадких, грязных, неприятных людей. 

«Нет,— сказал он,— моя цель: с помощью моих произведений поднять 
людей до моего собственного уровня, чтоб я мог искренне их любить, 
чтоб таким путем мне стало приятно жить на свете». 

Я утверждал, что это эгоизм; он возразил, что, напротив, как раз по
пытка любить все «человечество» есть эгоизм, удовлетворение своей 
личной потребности получать удовольствие. 

Горький проводит здесь лето с моими друзьями. Он очень кашляет, но 
отказывается двигаться, быть на воздухе, хотя это весьма существенно 
для его здоровья. С большим трудом удается уговорить его пройтись 
немного по саду во вторую половину дня. Все остальное время он прово
дит в плохо проветренной комнате и, кроме того, курит. 

Хотя мне не по душе его философия, сам он произвел на меня очень хоро
шее впечатление. По-видимому, он человек вдумчивый, серьезный и иск
ренний. 

Жена его — очень умная и приятная женщина. 
Не помню, писал ли я вам, что прошлой осенью ездил слушать «Короля 

Лира». Меня пригласил один мой приятель-актер, который мечтает сыг
рать когда-нибудь Лира и поэтому очень им увлечен. Во время сцены бури 
он заснул крепким сном и долго не просыпался, а я отчаянно скучал. 
Прошлой зимой я как-то отправился в оперу послушать Зигфрида. Рядом 
со мной в ложе сидело двое мужчин. Когда свет погас, они оба заснули, 
а я им завидовал. Сколько лицемерия царит в вопросах искусства! 

Очень хотелось бы, чтоб вы убедили Думу и познакомились с проек
том Генри Джорджа по земельному вопросу. Он применим к земельной 
собственности и в городе и в деревне, однако ни в одной из работ я не 
встретил упоминания о нем. 

Читая вчера «93 год» Гюго, я нашел в пятой главе седьмой книги два 
интересных места: «Я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы обществен
ные расходы были сведены к простейшим формам и оплачивались бы из 
избытков общественных средств» *. Это и есть единый налог. И дальше: 
«Пусть каждый человек получит землю, пусть каждый клочок земли полу
чит хозяина» **. Вот чего хотят крестьяне. Но прирост населения сделает 
последнее пожелание невыполнимым, тогда как единый налог применим 
при любых обстоятельствах. 

Н. В. Чайковский был здесь с целью достать денег на вооружение на
рода. Конечно, я не стал ему помогать. На этой неделе он едет через 
Англию в Россию. 

Я не жду ответа на это письмо. 
С глубочайшей любовью 

ваш друг Э . Х . К р о с б и 
Мне приятно, что вы называете меня «молодым». Мне пошел уже пяти

десятый год! 
На конверте: Соип1 Ьео ТоЫоу. 

Уазгша РоПапа. Тои1а, Кизз1а. 

* «1е пе уеих рошЬ сГнпрбЬ Йи 1ои(;. *е уеих 1а с1ёрепзе соттипе гёс1ш1е а за р!из 
з1тр1е ехргеззшп еЬ рауёе раг 1а р1из-уа1ие зос1а1е». 

** «(^ие 1ои1 Ь о т т е аН ипе 1егге еЬ дие 1ои1е 1егге аИ ип Ъотте». 
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Выписки из Аристотеля и суждения о «Короле Лире» Шекспира и 
«Зигфриде» Вагнера по духу своему вполне соответствуют идеям Толстого, 
выраженным в его книгах «Что такое искусство?» и «О Шекспире и о дра
ме», под влиянием которых и написано это письмо. 

В разговоре с Кросби Горький, в сущности, повторил в более заострен
ной форме ту же мысль, которую он однажды высказал в разговоре 
с Толстым. 

«Я сказал,— пишет Горький в своих воспоминаниях о Толстом,— что, 
вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, 
какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей ак
тивных, которые желают противиться злу всеми способами, даже и наси
лием»15. 

Разговоры Горького с Толстым и с Кросби были отзвуками тех обще
ственных настроений, которые предвещали революцию и свидетельствова
ли о том, что поражение 1905 г. не есть еще развязка социального кон
фликта. 

Кросби в 1906 г. обещал Толстому приехать в Россию «после переме
ны». Толстой торопил его: «Не откладывайте своего приезда в Россию до 
окончания нашей революции. Это будет не так скоро. Что касается беспо
рядков, происходящих сейчас, они только предвестники великой револю
ции, которая, надеюсь, начнется везде одновременно и будет состоять 
в уничтожении государственной власти. Вы еще молодой человек и, мо
жет быть, увидите эту великую перемену. Я же — нет. Поэтому чем ско
рее вы приедете, тем более у меня вероятий еще раз увидеть вас перед 
моим большим путешествием» (т. 76, стр. 138—139). 

В январе 1907 г. Толстой неожиданно получил известие о смерти 
Кросби. Читая статью о нем в журнале «РиЬНс», Толстой не мог сдер
жать слез. 

Письма Кросби интересны прежде всего потому, что они раскрывают 
перед нами характерную картину: конкретные социальные проблемы 
властно и настойчиво врывались в отвлеченно-религиозные споры? о не
противлении. 

Общение с Толстым и Горьким позволило Кросби почувствовать умсвен-
ную атмосферу России эпохи первой русской революции, и «веяние вре
мени», сохранившееся в его письмах, придает им значение важных исто
рических документов. 

V 

ВСТРЕЧИ 

1. ИЗАБЕЛЛА ХЭПГУД 

Весной 1893 г. профессор Московского университета, экономист и 
статистик, И. И. Янжул уезжал на Международную выставку в Чикаго. 
И хотя у него было вполне официальное поручение министерства финан
сов, он счел необходимым заручиться рекомендательными письмами 
Толстого. 

Как вспоминал потом Янжул, письма эти, подобно волшебному «сеза
му», открывали перед ним в Америке все двери. 

Толстой, со своей стороны, попросил Янжула отвезти в Нью-Йорк для 
переводчицы Изабеллы Флоренс Хэпгуд (1850—1928) рукопись своей новой 
книги. 

«Зная хорошо, что воззрения Льва Николаевича часто расходятся с су
ществующими у нас цензурными, я решил заранее просить передать мне 
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ТОЛСТОЙ 
Гравюра Этьснна Паннемакера 

Фронтиспис первого американского из
дания книги: «СШ1(11юо(1, Воупоой, 
Уои1п. Ву СоиШ ЬуоГ N. То1б1оТ. Тгапа-

1.И|'(1 /гот 1пе Киайтп Ьу 1ааЬе1 
Р. Наркоос!». КС\У Уогк. 1886 
Личная библиотека Толстого. 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

это сочинение закрытым пакетом для передачи Гэпгуд,— писал об этом 
поручении Янжул,— чтобы я мог с чистой совестью не знать, какое сочи
нение было привезено мною от Толстого в Америку» 1. 

Профессор Янжул имел все основания для беспокойства. В синем паке
те, переданном ему на Брестском вокзале, была рукопись книги «Царство 
божие внутри вас», одного из наиболее острых произведений толстовской 
публицистики. 

Толстой отлично понимал, что книгу невозможно было напечатать 
в России. Но не просто было найти издателя и за границей. Один не согла
сится с идеями книги, другой «заробеет» перед цензурой. Во всяком слу
чае, Толстой уполномочил Янжула отдать рукопись для издания «желаю
щему и компетентному лицу, если таковое найдется». 

По-видимому, у Толстого были некоторые сомнения относительно 
Хэпгуд. «Янжул профессор едет в Америку,— писал Толстой Черткову 
17 марта 1893 г.— Я с ним посылаю Гапгуд мою рукопись всю <...> Удоб
но то, что Янжул поможет Гапгуд в трудных местах и, в случае отказа 
Гапгуд, даст другому» (т. 87, стр. 182). 

Толстой знал Хэпгуд давно. Еще в 1880 г. в нью-йоркском издании 
N. Н. Оо1е появился ее английский перевод «Детства», «Отрочества» и 
«Юности» *. Будучи секретарем русского симфонического общества в 
Нью-Йорке, Хэпгуд с большим увлечением знакомила своих соотечествен
ников с литературной и музыкальной классикой России 3. 

Летом 1886 г. Хэпгуд прислала Толстому первое издание перевода 
«Детства», «Отрочества» и «Юности», свою книгу о русских былинах4 

и письмо. 
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Перевод с английского 
Состой, 24 августа 1886 г . 

Милостивый государь! 
Посылаю вам сегодня почтой экземпляр вашей книги «Детство», «Отро

чество», «Юность». Мне выпали счастье и честь перевести ее на английский 
язык. Надеюсь, что перевод вам понравится. Посылаю вам также мои 
«Русские былины». Думаю, что вас заинтересует попытка объединить, 
подобно вам, несовершенные отрывки былин в одно прекрасное целое. 
Когда я начала эту работу, я не знала о ваших усилиях в этом направле
нии 5. Впервые мне удалось увидеть их в тот день, когда я выправила свою 
последнюю гранку. 

Каждый американец — восторженный почитатель ваших произведе
ний. Мы сожалеем только о том, что вы не пишете больше, и надеемся, ЧТО
БЫ дадите нам еще роман в дополнение к вашим шедеврам — «Войне и 
миру» и «Анне Карениной» — чтобы составить своего рода трилогию. 

Сожалею, что эти романы были так искажены, так плохо переведены 
с французского, а не с подлинника. Но даже и в таком виде они пробудили 
чувство сердечной и нежной привязанности к вам как к человеку и без
граничное восхищение писателем. 

Больше всего привлекают читателей те места, где, как нам кажется, 
мы заглядываем в душу Льва Толстого-человека. 

Я не решаюсь писать к вам по-русски: мне не хватает практики, но чи
тать на вашем благородном языке я умею. 

_/*АУ^ .V / „ . V уХл/Г~. 

сшьшгоод 
• ..-....̂ рунооп, 

&*ш*~} Т О Н Т Н . 

сотат ЬУОК N. тоьктог. 

I 

тилггилтяо гний тпк мпйзгля 

13Л11К1. К. НЛ11:<Х>1). 

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ 
ИЗАБЕЛЛЫ ХЭПГУД НА ПЕРВОМ 

АМЕРИКАНСКОМ ИЗДАНИИ 
ТРИЛОГИИ «ДЕТСТВО», 

«ОТРОЧЕСТВО.. «ЮНОСТЬ» 
(НЬЮ-ЙОРК, 1886) 

«Графу Л. Н. Толстому. С уважением 
и приветом от переводчицы. Бостон. 

Августа) 24-го. 1886». 
Личная библиотека Толстого. Музей-

усадьба «Ясная Поляна» 

м;\у тояк: 
ТНОМЛЬ V. СКОЦ-КМ. 4 СО., 

13 Лч.-в РЬМ я. 
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Надеюсь узнать, как вам понравились обе книги. Будьте добры, 
сообщите мне, какой из двух ваших портретов обладает наибольшим сход
ством: тот, который приложен к переводу, или же недавно опубликован
ный в «Ьез ЬеМгез еЬ 1ез АгЪз». 

Я горячая поклонница русской литературы, и никто не дал мне более 
сердечной радости (это точное определение), чем вы. 

Искренне благодарная вам за вашу жизнь и ваши книги, 
Изабелла Флоренс X э п г у д 

1, М1. Уегпоп 31г. 
Бостон. Массачусетс. США. 

Так состоялось заочное знакомство Толстого с переводчицей Хэпгуд. 
Вскоре, в ноябре того же 1886 г., она сама пожаловала в Ясную Поляну. 

Пережив духовный кризис, Толстой, как известно, стал называть свои 
художественные произведения «баловством» и уверял, что «искать смысла 
в этом нельзя» (т. 23, стр. 40). 

«— Отчего не пишете? — спросила Толстого Хэпгуд. 
— Пустое занятие,— ответил Толстой. 
— Отчего? 
— Книг слишком много,— ответил Толстой,— и теперь, какие бы 

книги ни написали, мир пойдет все так же. Если бы Христос пришел и 
отдал в печать Евангелия, дамы постарались бы получить его автографы, 
и больше ничего» (т. 50, стр. 5). 

Хэпгуд описала свою поездку к Толстому в очерке, который был опуб
ликован после ее возвращения в Америку в журнале «АНапЫс МопШу» в. 
Между прочим, в этом очерке сохранилось высказывание Толстого о Дик
кенсе и Достоевском в связи с определением того, что необходимо для «хоро
шего писателя». «Нужны три условия,— говорил Толстой,— чтобы быть 
хорошим писателем: надо, чтобы ему было о чем говорить, чтобы он рас
сказывал своеобразно и был правдив. Диккенс соединяет в высшей степе
ни все три условия; они соединены также у Достоевского» 7. 

Хэпгуд перевела на английский язык книгу Толстого «О жизни», 
но ее по-прежнему больше всего привлекали его художественные произве
дения. Новые переводы — «Рубка леса», «Севастопольские рассказы», 
«Первый винокур» — она печатала и отдельными изданиями, и в собра
ниях сочинений Толстого, которые продолжал издавать Н. X. Доул. 

В 1893 г. Хэпгуд перевела и опубликовала в Америке статью Толстого 
«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Эта статья 
представляла собой подробный отчет о работе Толстого «на голоде». 
В 1892—1893 гг. Хэпгуд сотрудничала в организациях, собиравших по
жертвования для пострадавших от неурожая крестьян. 

Толстой специальными письмами благодарил Хэпгуд за ее благород
ный труд. «Я получил ваше последнее письмо с боном на пять фунтов 
18 шиллингов и сердечно благодарю вас за хлопоты, которые вы взяли на 
себя в этом деле,— писал Толстой в июне 1892 г.,— а также великодуш
ных жертвователей» (т. 66, стр. 233). «Благодарю вас,— писал Толстой 
в сентябре того же года,— еще много раз за все ваши труды на пользу 
наших страдающих земляков» (т. 66, стр. 256). 

Толстой очень высоко ценил литературные достоинства перевода 
статьи «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». 
«Я получил также ваш перевод моей статьи о нашем деле,— писал Толстой, 
обращаясь к Хэпгуд,— и восхищаюсь правильностью и изяществом ва
шего перевода» (т. 66, стр. 233). 

Теперь, когда речь шла о таком сочинении, как «Царство божие внутри 
вас», Толстой решил обратиться к помощи уже известной и опытной пере
водчицы. 
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Наконец, состоялась встреча Янжула с Хэпгуд в Нью-Йорке. «Г-жа 
Хэпгуд,— пишет в своих воспоминаниях Янжул,— женщина, как мне 
показалось, по крайней мере, необыкновенного большого роста -^ на
стоящий гренадер; говорит громким, почти мужским голосом и произво
дит вообще сильное впечатление как дама с весом и значением». 

Все переговоры с Янжулом Хэпгуд вела на русском языке. «Кстати,— 
добавляет Янжул,— она все время говорила на ломаном русском языке 
и отклонила все попытки моей жены, владеющей совершенно свободно 
английским языком, говорить по-английски». 

Хэпгуд взяла рукопись для ознакомления, и Янжул сообщил об этом 
Толстому. 

Подлинник по-русски 
Нью-Йорк. 26 апреля 1893 г. 

Глубокоуважаемый Лев Николаевич! 
Только вчера прибыв сюда, ваше поручение исполнено, хотя, как вы 

увидите на следующей странице, и не совсем, так как г-жа Нар§оой поже
лала предварительно прочесть рукопись. Как только получу от нее реши
тельный ответ, немедленно вам сообщу, надеюсь, на этой же неделе. 

Искренне преданный 
Ив. Я н ж у л 

Мой глубокий поклон Софье Андреевне. 
К письму Янжула приложена расписка переводчицы: 
Рукопись Л. Н. Толстого от проф. Янжула получила, условия выслу

шала и дам ответ на этих же днях письменно. 
18аЬе1 Г. Н а р § о о а 

На конверте: Низз^а. Мозсо\у. 
Москва. Долгохамовнический пер. 

близ Девичьего поля, собств(енный) д(ом) . 
Его Сиятельству Льву Николаевичу Толстому. 

Противоцерковные идеи Толстого, его новое, чисто этическое толкова
ние религиозных вопросов должно было произвести на Хэпгуд, которая 
искала в русской музыке и литературе именно «церковный, религиозный 
дух», самое неблагоприятное впечатление. Вместе с тем нужно отметить, 
что Хэпгуд не приняла не только антицерковные, но и политические идеи 
Толстого. Это обстоятельство решающим образом повлияло на ее ответ. 
Недаром она, мотивируя свой отказ, назвала книгу «анархической». 

«Спустя несколько дней,— рассказывает Янжул,— фигура огромной 
г-жи Хэпгуд опять появилась на пороге нашего скромного жилища. Мы, 
разумеется, ее приветствовали очень любезно, но на этот раз нашли ее 
в самом дурном настроении духа. С большим раздражением, можно ска
зать, гневом, она бросила мне на стол огромный сверток рукописи, ей 
врученной ранее, и быстро заговорила: 

— Я удивляюсь, как мне подобная рукопись могла быть прислана 
для перевода! Я хорошая христианка и не могу сочувствовать распростра
нению этого анархического сочинения! Знаете ли вы, профессор, что в нем 
заключается? Читали ли вы его? 

Янжул заверил Хэпгуд, что он этой книги не читал. 
— Ну, вот это и видно, иначе вы не решились бы мне передать такую 

рукопись, которая никем уважающим себя не может быть одобрена. 
Она не должна быть переведена и не может распространяться в Америке! — 
кричала она резким, сердитым тоном. 

Хэпгуд тогда же, не откладывая, написала Толстому о причинах, за
ставивших ее отказаться от перевода. 
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Перевод с английского 
Нью-Йорк. 28 апреля 1893 г.. 

Милостивый государь Лев Николаевич! 
Профессор Янжул передал мне рукопись вашего «Царства божия». 

Сердечно благодарю вас за то, что в выборе переводчика вы остановились 
на мне. Это доказывает, что вы очень добры ко мне и оценили добросовест
ность, с которой я работаю. 

Я в несколько дней прочла книгу — не всю, но столько, сколько могла 
прочесть, столько, сколько было необходимо для того, чтобы принять 
решение. 

Мне очень жаль, но мои убеждения не позволяют мне переводить эту 
книгу. 

Я не стану говорить о ней в печати и вообще ни словом не обмолвлюсь 
о ней, даже если она будет кем-нибудь опубликована, за исключением того, 
что сказала вам сейчас: я не могу по совести согласиться с ней и поставить 
на ней свое имя. 

Я порекомендовала проф. Янжулу человека, который сможет ее хоро
шо перевести. 

По чувству долга я предостерегла его от г-на Н. X. Доула, который 
берется за переводы русских произведений, когда у него есть французский 
перевод, которым он и пользуется для работы. Он не может читать непере-
веденного русского текста, не говоря уже о рукописях. Во всяком случае, 
он работает недостаточно добросовестно. 

Я окажу профессору и его жене необходимую помощь и дам советы, 
чтоб они могли устроиться удобно и повидать все, что им нужно видеть 
для их работы. Я очень благодарна вам за то, что вы направили их ко мне. 

Рада была услышать от них, что вы в добром здравии. Передайте мой 
сердечный привет вашей жене и дочерям. И повторите им мою признатель
ность за костюмы 8. Я уже благодарила их в письме, посланном с по
следним пароходом. 

Еще раз горячо благодарю вас за ваше доверие ко мне; искренне сожа
лею, что не могу выполнить вашего желания. 

Преданная вам' 
Изабелла X э п г у д 

Р. 8. Недавно одна богатая женщина прислала ко мне спросить, как 
ей переслать деньги на помощь голодающим крестьянам в Перми, о кото
рых она читала в одной из ваших газет. Я посоветовала ей послать их вам, 
зная, что вы сможете и захотите распределить их, если только это воз
можно сделать. 

На конверте: Москва, Долгохамовнический переулок, дом 15, 
Его Сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому. 
Мо8со\у. Киз81а. " 

Толстой воспринял отказ Хэпгуд как поступок, продиктованный убеж
дениями и заслуживающий уважения. «Я получил ваше письмо и очень 
пожалел о том, что вы не взялись за перевод моей книги»,— писал Толстой 
6 мая 1893 г. (т. 66, стр. 314). В этом письме он выразил благодарность и 
согласие принять и распределить деньги между крестьянами. 

Вопрос о переводе книги и ее издании остался нерешенным. Янжул 
пережил много неприятных минут, когда вез рукопись в Америку. Теперь 
его еще больше беспокоила перспектива возвращения в Россию с тем же 
синим, но уже распечатанным пакетом. 

«Очень благодарен вам, дорогой Иван Иванович,— писал Толстой 
Янжулу 30 апреля 1893 г.,— за исполнение моего поручения и за уведом-
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ление<...> Г-жа Гапгуд уведомляет меня, что совесть ее не позволяет 
ей переводить мою книгу и что она укажет вам переводчика, так что 
я принужден еще злоупотреблять вашей добротой. Я тоже думаю, 
что Доул плохой переводчик и потому лучше передать другому» 
(т. 66, стр. 313). 

Толстой согласился с той характеристикой Доула, которую высказала 
Хэпгуд. Кстати сказать, это отрицательное суждение не помешало ей 
продолжать сотрудничество с Доулом и даже в соавторстве с ним перевести 
в последующие годы «Войну и мир» и «Анну Каренину». 

ЧЕК (ДУБЛИКАТ) НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ ДЛЯ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ 
от 8 АВГУСТА 1892 г. 

Прислан Толстому переводчицей его произведений Изабеллой Хэпгуд 
Архив Толстого, Москва 

Пользуясь разрешением Толстого и не получив обещанной рекомен
дации от Хгшгуд, Янжул вступил в переговоры с другой переводчицей. 
Наконец, у Янжула в руках оказалась расписка: «Рукопись Льва Николае
вича получила, условия его выслушала и на них согласна Александра 
Д е л а н о » , — и он избавился от злополучного пакета. 

АПпе Бе1апо — Александра Павловна Делано — русская по проис
хождению — жила в Бостоне. Она была известна как переводчица Тур
генева и других русских авторов. 

Ей не сразу удалось найти издателя для книги «Царство божие внутри 
вас». Она сообщала Толстому, что никто не отваживается напечатать это 
сочинение. 

Подлинник по-русски 
Бостон, 23 августа 1893 г. 

Многоуважаемый Лев Николаевич! 
Хотелось бы начать с того, чтобы сказать вам: издатель найден и книга 

выйдет тогда-то — да теперь еще не приходится. Однако же, чтобы доказать 
вам, что я не сплю,— в отношении себя могу сказать, что работа моя 
оканчивается. Предлагала я уже «Царство божие» трем издателям, и вот 
какие получила ответы. 

Не знаю, писать ли вам их имена, да думаю, что для большей акку
ратности все-таки следует дать вам полный отчет, хотя бы имена их и были 
вам незнакомы. 
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ 
ИЗАБЕЛЛЫ ХЭПГУД НА ПЕРВОМ 

АМЕРИКАНСКОМ ИЗДАНИИ 
(.СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗОВ» 

(НЬЮ-ЙОРК, 1888) 
«Графу Л. Н. Толстому от 

переводчицы» 
Личная библиотека Толстого. 
Музей-усадьба «Пенам Поляна» 

СОЪ'ЭТ 1-УОК N. Т01.5Т01 

ГХЛЯХЬЛТКР ГКО* ТИП Х1'!*ГЛЫ 

п 
15АВ1'!. Г. НАРСООГ) 

Л 1 Л Н О Р 1 / И 1 ЮГПОЯ 

м л 1ГОЖК 
Т И О У А З V. СКОЛУ ВЫ, !• СО. 

I ) ЛЬТО* ?!..<.• 

Итак, КоЪег1з (Бостон) просто «ничего Толстого не хочет». Он печатает 
Бальзака! НоидМоп и МШНп, где участвует один из сыновей известного 
вам Гаррнсона 9, прислали следующее письмо, которое я и прилагаю при 
сем; оно написано г-ном Гаррисоном. 

Фирма «Литтл и Броун» «чураются» Толстого и советовали обратиться 
к издателю журнала «Сеп1игу», того самого журнала и компании, которые 
посылали Кеннана в Сибирь 10. Но такой совет непрактичен, так как такое 
сочинение едва ли может быть издано выпусками, да и не соответствует 
своим содержанием ежемесячному и более или менее популярному изда
нию. 

Однако я не теряю еще надежды на фирму «Литтл и Броун». Их так 
называемый геааег, или критик, в настоящее время отсутствует, и когда 
он возвратится (может быть через неделю), то они «ш11 §1\е Низ зиЬ]ес1 
(1ие сопзЫегаНоп» *. 

Английская фирма ДУаИег 8со11 желает иметь вага труд, если бы они 
могли купить «1Ье р1а1ез аЬ 1Ьеизиа1 га1ез»**,и назначают им такую низ
кую цену (сорок центов), что едва ли найдется американский издатель, ко
торый продал бы и за эту цену. 

Все это я расписываю вам, чтобы вы не думали, что я сплю или небреж
ничаю. УоПа ой ]'еп зшз***, но ведь не клином же мир сошелся,и я не 
допускаю и мысли, чтобы не нашелся издатель. Мг Ьешз \У11зоп'у и я пи
сала и от него получила ответ, что он не знает так называемого катехизиса 
Баллу, а что если бы я перевела для него несколько фраз, то он постарается 
найти его. Я уже послала ему начало. 

* уделят этому должное внимание (англ.) . 
** печатные формы по обычной цене (англ.) . 
*** Нот как обстоит дела (франц.) . 

5ЕУА5ТОРОЬ 
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От г-на ЗгпИи, издателя «Кеуие с1ез Кеуиез», ничего еще не получала. 
Ну, да это все мелочи, и я надеюсь, что вскоре все уладится. 

Простите за длинные объяснения и не думайте, что я сижу сложа руч
ки и жду у моря погоды, что вы имели право предполагать, не получая 
от меня до сих пор положительных сведений о судьбе рукописи. 

Глубоко вас уважающая 
Александра Д е л а н о 

Мы, конечно, все читали статью «Сеп1игу» в августовской или июльской 
книге и только удивляемся и не нарадуемся вашей и семейства вашего 
деятельности. 

К письму переводчицы приложен следующий ответ бостонского изда
тельства: 

Перевод с английского 
Бостон. 15 августа 1893 г. 

Вов(оп ОГПсе. 4, Рагк 51гее1. 
Дорогая г-жа Делано! 

Мы тщательно и всесторонне изучили, насколько возможно, прислан
ную вами рукопись — наш перевод сочинения «Царство божие 
внутри вас» Толстого, но не уверены, что нам следует принять эту кпигу 
к изданию. Все вышедшее из-под пера Толстого, безусловно, способно 
привлечь внимание читателей и поэтому получить некоторое распростра
нение. Но, в общем, его взгляды на войну и христианство достаточно 
хорошо известны, и мы опасаемся, что эта довольно большая книга не 

СПИСОК П Р О И З В Е Д Е Н И Й ТОЛСТОГО, 
В Ы П У Щ Е Н Н Ы Х НЬЮ-ЙОРКСКИМ ИЗ
ДАТЕЛЬСТВОМ ТНОМЛ8 V. СН.О\\ 1:1.1. 

& СО ДО 1888 ГОДА 
Фронтиспис книги: «Хо\ч181оро| 1'у сонм1 
ЬуоГ N. То1.ч1о1. Тпш*1а(.С(1 ГгОШ Ню К ш -
81нп Ьу 1заЬс1 Р. Наррюй». Хс\у Уогк, 1888 

Личная библиотека Толстого. Музей-
усадьба «Нснан Поляна* 
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найдет покупателей среди того круга людей, на которых мы можем рас
считывать. 

Вот почему мы не видим возможности издать эту книгу. Должны ли 
мы отправить вам рукопись или же вы пришлете за ней? 

С глубоким сожалением, искренне преданные 
Нои§ЬЪоп, М Ш П п а п а С0 

Перевод книги «Царство божие внутри вас» был опубликован англий
ской фирмой ^аИег 8соЫ в 1894 г., после того как уже появились фран
цузское, немецкое и итальянское издания. 

Хэпгуд обещала Толстому и Янжулу не предавать гласности перего
воры об издании «Царства божия внутри вас», но обещания своего не вы
полнила. «Я просил ее,— свидетельствует Янжул,— без нужды не распро
страняться о поручении Льва Николаевича, о моем посредничестве, что, 
впрочем, впоследствии, как оказалось, Гэпгуд резко нарушила, разболтав 
всю эту историю, под влиянием, вероятно, обиженного самолюбия, в аме
риканской газете, когда появился чужой для нее перевод» 12. 

Это последнее замечание объясняет некоторые психологические моти
вы, которые влияли на Хэпгуд, и вместе с тем очень ясно определяет 
позицию самого Янжула. Либеральный профессор с рекомендательными 
письмами Толстого ни на минуту не забывал, что он приехал в Америку 
с официальным поручением министра финансов, и поэтому очень заботил
ся о сохранении своего инкогнито в деле издания книги Толстого. Даже 
через двадцать с лишним лет после всех этих событий, приготовляя 
к печати свои воспоминания, Янжул счел необходимым заметить, что 
он «и до настоящего дня не удосужился прочесть „Царство божие 
внутри нас" <!>». 

2. ДЖОРДЖ КЕННАН 

Поселившись в Москве, в хамовническом доме, Толстой полюбил 
долгие прогулки по окрестным улицам и переулкам. Часто в этих прогул
ках его спутником бывал кто-нибудь из друзей или знакомых. И завязы
вались перипатетические беседы на житейские, философские и литератур
ные темы. 

«Однажды в зимнее утро <1887 г.>,—вспоминал И. И. Янжул,— 
гуляя по Смоленскому бульвару, я встретил Льва Николаевича, как это 
бывало много раз, и мы пошли вместе усердно маршировать по обширным 
пространствам города Москвы». 

— Вы, кажется, получаете журнал «СепЬигу»?— спросил Толстой. 
— Точно так,— ответил Янжул. 
— Есть ли у вас и прочли ли вы статью известного Кеннана о поездке 

ко мне в Ясную Поляну? 
Опять последовал утвердительный ответ. 
— В таком случае, не одолжите ли вы мне ее прочитать?— сказал 

Толстой х. 
Янжул охотно выполнил эту просьбу Толстого. 
Джордж Кеннан (1845—1927) — американский журналист и путешест

венник. 
В 1885—1886 гг. он объездил Сибирь и написал серию очерков 

о «системе ссылки», которым суждено было получить мощный отголосок 
в творчестве Толстого. 

«Кеннан, посещая сибирские тюрьмы и каторги, потом им описанные 
в его известной книге,— указывает Янжул,— получил от многих полити-
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чески ссыльных горячую и настойчивую просьбу передать на обратном 
проезде в Америку, посетивши специально для этого Ясную Поляну, 
Льву Николаевичу Толстому о тех <...> страданиях и лишениях, которые 
они выносят». 

Кеннан согласился с мнением «политически ссыльных», что «Толстой 
есть единственный человек в России, который может безопасно для себя 
вступиться за ссыльных перед высшим правительством». 

Летом 1886 г. Кеннан приехал в Ясную Поляну. 
— Читали вы мои книги? — спросил его Толстой. 
— Да, все ваши романы,— ответил Кеннан. 
— А мои последние произведения? 
-у Они вышли в то время, когда я находился в путешествии, и я не 

имел еще времени их прочесть. 
— Так вы меня не знаете, но мы скоро познакомимся,— сказал Тол

стой 2. 
По-видимому, Кеннан и в самом деле проглядел переворот, пережитый 

Толстым, и теперь, застав его в «новой фазе», он был ошеломлен пропо
ведью «непротивления злу». 

«Когда Кеннан (...) обратился по поручению политических ссыльных 
с их просьбой к Льву Николаевичу,— пишет Янжул,— то он долго во 
время его печальных описаний молчал, а затем, когда Кеннан категориче
ски стал спрашивать, окажет ли он им свою защиту, то граф Толстой от
вечал отрицательно, что он-де ничего не может сделать для них, ибо они 
сами силою зла боролись с такою же другою силою и сами виноваты в про
исходящем». 

Тогда Кеннан спросил: 
— Что бы вы сделали, если бы вас повели в рабство? 
— Стал бы работать на своих гонителей,— ответил Толстой,— так 

как труд, во всяком случае, святое дело. 
Кеннан не нашелся что ответить. 
Толстой сказал также, что, по его мнению, для уничтожения «системы 

ссылки» нужно, чтобы все вообще отказались от солдатской службы и упла
ты налогов. «Я с удивлением выслушал предложение почтенного Льва Ни
колаевича,— пишет Кеннан,— и скромно указал ему, что едва ли такой 
способ может привести к благоприятному для политически ссыльных ре
зультату, ибо невозможно ждать, чтобы сразу все отказались от рекрутчи
ны и сразу все согласились не платить налогов уже по весьма многим при
чинам. Лев Николаевич с некоторым раздражением в голосе повторил на 
это, что других способов, вполне допустимых и действительных, он не 
видит, что лишь этим способом можно и должно бороться с насилием, не 
усугубляя зла» 3. 

Вернувшись из России домой, в Соединенные Штаты, Кеннан написал 
письмо Толстому. 

Перевод с английского 

Дорогой граф! 
Мне уже давно хотелось написать вам. Я намеревался это сделать 

тотчас по возвращении в Америку, но жена моя была тяжко больна в тече
ние почти двух месяцев, а потом и я сам заболел истощением нервной си
стемы. Непосредственной тому причиной было беспокойство за жену, 
а косвенной — трудности и лишения, которые выпали на мою долю во 
время недавнего моего продолжительного путешествия по Сибири. Вот 
почему я с таким промедлением исполняю свое намерение написать вам. 

Вашингтон. 21 декабря 1886 г. 
1318, МавзасЬизеЫз Ауепие. 

27 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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Я не забыл, однако, ни приятных часов, проведенных в вашем госте
приимном доме в июле нынешнего года, ни продолжительной беседы с вами 
во время прогулки по полям, обвеваемым свежим, прохладным ветром. 
Мне хочется выразить вам, хотя бы и с опозданием, свою благодарность 
за сердечность, с которой вы меня — совершенно чужого вам человека — 
встретили, и за то доверие и сочувствие, с которыми вы ко мне отнеслись. 

Не многие эпизоды из моей последней поездки в Россию вспоминаю я 
с таким удовольствием, как посещение вашего дома. 

С огорчением узнал я из получаемых мною русских газет, что вы были 
тяжело больны. Надеюсь, что теперь вы уже совершенно поправились и 
в своем стремлении помогать окружающим руками, головой и сердцем не 
станете в дальнейшем слишком перенапрягать свои силы. 

Книги ваши продолжают возбуждать в Америке большой интерес и вы
зывают много разговоров. Особенно это касается ваших последних рели
гиозных и философских сочинений <...> 

В наших газетах появилось много отзывов на ваши книги, а позавчера 
один из самых выдающихся проповедников Нью-Йорка посвятил значи
тельную часть своей проповеди вашим сочинениям и вашим мыслям. 

После моего возвращения из России я прочел английский перевод 
«Детства», «Отрочества» и «Юности». Перевод сделан мисс Хэпгуд и как 
будто очень хорош. Я еще не успел тщательно сверить его с подлинником, 
но он, судя по всему, верен и читается так легко, как если бы это был не 
перевод, а произведение, написанное по-английски. 

Посылаю вам с этим письмом статью, которую вы, возможно, не виде
ли: «О высшем образовании среди женщин» английской писательницы 
Э. Линн Линтон 4. Ее взгляды на этот предмет не отличаются от ваших. 
Направляю также через своих издателей экземпляр другой биографии 
Уильяма Ллойда Гаррисона, которой, мне кажется, у вас не было, когда 
я виделся с вами 5. 

Если вы не возражаете, я напишу статью для нашего журнала «СепЬи-
гу» о моей поездке к вам нынешним летом и о нашем разговоре относитель
но ваших религиозных убеждений. Это было бы интересно широкому кругу 
ваших читателей и друзей в Америке. Но я не хочу писать эту статью, не 
испросив у вас на то разрешения. 

Если чем-нибудь могу быть вам полезен, прошу вас — приказывайте; 
остаюсь искренне уважающий и преданный вам 

Джордж К е н н а н 
Мой адрес: 1318, МаззасЬизеМз Ауепие. Вашингтон. Округ Колум

бия, США 

Толстой не ответил на это письмо. Статья Кеннана под названием 
«Посещение графа Толстого» («А У181Ь Ьо СоипЬ То1зЬоу») появилась в июнь
ском номере ежемесячного иллюстрированного журнала «СепЬигу». Этот 
номер журнала и передал Толстому по его просьбе Янжул. 

— Верно ли Кеннан изобразил свое посещение? — спросил Янжул, 
встретившись с Толстым через несколько дней. 

— Конечно, верно,— ответил Толстой.— Ведь Кеннан не какой-ни
будь корреспондент русской газеты, который четверть часа проболтает, 
а потом сообщит три короба разного вздора из головы. Кеннан — истин
ный джентльмен и человек своего слова. 

На Толстого большое впечатление произвели и сибирские очерки 
Кеннана. По поводу одного из этих очерков он записал в дневнике зимой 
1888 г.: «Мне стыдно бы было быть царем в таком государстве, где для моей 
безопасности нет другого средства, как ссылать в Сибирь тысячи и в том 
числе 16-летн<их> девушек» (т. 50, стр. 5). 
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В августе 1890 г. Толстой написал большое письмо Кеннану, в котором 
высказался и о «сибирских очерках»: 

«С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в ду
ховном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в „СепЬигу", кото 
рый мне удалось доставать без помарок <...> В последнее же время вспо
минал о вас по случаю ваших, произведших такой шум во всей Европе, 
статей о сибирских ужасах. Часть этих статей, незамаранная, дошла до меня 
в журнале Стеда, не помню каком—„Ра11 Ма11 ВийдеЬ" ИЛИ „Кеухе^о! 
Кеу1елуз". Очень, очень благодарен вам, как и все живые русские люди, 
за оглашение совершающихся в теперешнее царствование ужасов» 
(т. 65, стр. 138). 

«Статьи о сибирских ужасах» Кеннана были изданы в 1891 г. в Лондоне 
в двух томах под заглавием «81Ьепа апй ЕхПе ЗузЬет» («Сибирь и система 
ссылки»). В России это издание было запрещено цензурой. В русском пере
воде книга увидела свет только после первой революции, в 1906 г. 

Статьи Кеннана вновь привлекли внимание Толстого в период работы 
над романом «Воскресение». Толстой считал свидетельства Кеннана неопро
вержимыми документами, и не случайно в романе «Воскресение» есть иро
ническое замечание о некоем англичанине, «стороннике России», который 
«объезжал (...) Сибирь с тем, чтобы написать книгу, отрицающую Кенна
на» (т. 33, стр. 312). 

В 1901 г. Кеннан вновь приехал в Россию и направился в Ясную Поля
ну. Но встреча с Толстым не состоялась. О том, что помешало этой встрече, 
Кеннан рассказал в письме к Толстому из Англии. 

Первое письмо было написано Кеннаном на отличной бумаге и на пишу
щей машинке, а второе — на клочке измятого листка и карандашом. 
По-видимому, оно писалось в страшной спешке и было отправлено из 
Лондона только потому, что Кеннан не успел сдать его на почту в России. 
Все эти чрезвычайные обстоятельства объяснены в его письме. 

Перевод с английского 
Лондон 1 августа 1901 г. 

15 1лпсо1п 81гее1. 81оапе Бяиаге. 
Дорогой граф! 

В России никогда не знаешь, что с тобой может случиться. В прошлый 
четверг, днем, меня неожиданно арестовали по распоряжению министра 
внутренних дел и после тридцатичасового заключения в моей комнате 
выслали под охраной за пределы империи как неблагонадежного * 
иностранца. 

Глубоко сожалею, что я, таким образом, был лишен возможности вас 
посетить и лично выразить вам свою искреннюю любовь и уважение. 

Мне о многом хотелось поговорить с вами и передать вам приветствия 
и наилучшие пожелания сотен американцев, которые давно уже вас знают 
и любят. 

Рад был узнать, что вы оправились от своей последней, опасной болез
ни, и надеюсь, что мы еще встретимся с вами в этой жизни, несмотря на 
царей и сипягиных в. 

Искренне ваш Джордж К е н н а н 
На конверте: СоипЬ Ьео ТЫвЬои 

Уазпауа РоПапа. СиЬегша оГ Ти1а. 
Ки881а. 

* В английском тексте письма слово неблагонадежный написано по-русски.— 
Ред. 

27* 
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«Встреча» Толстого с гостем из Сибири — Кеннаном навсегда запечат
лена в романе «Воскресение». Толстой, несмотря на свои религиозно-эти
ческие идеалы непротивления, создал такое мощное обличение «системы 
ссылки», что книга Кеннана, «произведшая такой шум во всей Европе», 
оказалась частным эпизодом, получившим свое настоящее значение именно 
потому, что она попала в поле зрения автора «Воскресения». 

3. ИОНАС СТАДЛИНГ 

«Была страшная метель все эти дни. Вчера ездил опять в Рожню, опять 
не доехал. Был в Колодез<ях> и Катараеве, о дровах и приютах»,— писал 
Толстой в дневнике 29 февраля 1892 г. (т. 52, стр. 63). В этот день в «глав
ный штаб» организованной Толстым работы «на голоде» — в рязанское 
имение Раевских Бегичевку приехал шведский писатель и путешествен
ник Ионас Стадлинг (1847—1935). 

Статьи и письма Толстого о средствах помощи крестьянам, пострадав
шим от неурожая, вызвали горячий отклик не только внутри страны, 
но и за рубежом. Во многих странах мира создавались «русские фон
ды», собиравшие пожертвования хлебом и деньгами для голодающих 
крестьян. 

«Бедствие велико,— писал Толстой,— но радостно видеть, что и сочув
ствие велико» (т. 66, стр. 107). Толстой периодически публиковал отчеты 
о том, как были распределены средства, поступавшие в его распоряжение 
от многочисленных благотворительных обществ и частных лиц. По словам 
Чехова, «публика не верит администрации» \ и жертвователи предпочи
тали обращаться к Толстому. 

Стадлинг прислал Толстому из Стокгольма запрос о том, куда могут 
быть направлены средства, собранные благотворительными обществами 
Швеции и Америки. На этот запрос ответила Софья Андреевна: «Организа
ции (частные) не дозволены ъ России, -,, писала она,— каждый делает, что 
может, для помощи народу. Если б кто-нибудь захотел послать крупную 
сумму, ее можно было бы направить или в комитет цесаревича в С.-Петер
бурге, или в комитет великой княгини Елизаветы Федоровны в Москве, 
или же, если вы предпочитаете предоставить деньги в частное распоряже
ние, то мой муж и все мое семейство постараются по мере сил употребить 
их как можно полезнее на облегчение народного бедствия» 2. 

Получив письмо С. А. Толстой, Стадлинг собрался в Россию, в надежде 
увидеть своими глазами и дать отчет соотечественникам о работе Толстого 
«на голоде». 

В Бегичевке Стадлинг беседовал с Толстым о средствах помощи кресть
янам. «Я прибегну к маленькой иллюстрации, чтобы дать вам понятие 
о положении вещей»,— сказал Толстой. И он рассказал Стадлингу свою 
притчу о пустом сосуде, которую он вто время рассказывал многим своим 
сотрудникам. Жидкость испарили из сосуда, но «в холодном верхнем возду
хе испарения сгустились», и вот образовались два потока, «из коих один 
течет в резервуар капиталистов, а другой — в резервуар казны». Мысль 
Толстого заключалась в том, что надо вернуть народу то, что было отнято 
у него. 

Продолжая свое сравнение, Толстой говорил, что столовые и приюты — 
это маленькие «воронки», служащие для того, чтобы «жидкость не про
ливалась мимо». «Мы находимся в положении людей, у которых в руках 
находится большой сосуд,— говорил Толстой,—и из этого сосуда нам нуж
но разлить в стоящие перед нами крохотные пузыречки и скляночки, не 
разлив ни капли жидкости зря и влив в каждую из скляночек как раз 
сколько нужно. Это очень нелегкое дело и требует огромного, самого ме
лочного внимания к каждому отдельному случаю» 3. 



толстой 
Офорт шведского художника Акселя Тальбсрга, 1901 
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград 
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Стадлинг наблюдал за работой Толстого и его сотрудников в Рязан
ской и Самарской губерниях. «Мелочное внимание к каждому отдельному 
случаю» не заслоняло от Толстого общие социальные причины народного 
бедствия. Толстой говорил, что нужно не только помочь «ограбленному», 
но и сделать невозможным «грабительство». «Да только перестаньте хоть 
на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его,— писал 
Толстой о народе, обращаясь к правящим классам,— и посмотрите, что 
он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы и меч
тать не смеете» (т. 66, стр. 204—205). 

Эту мысль Толстой развивал и в беседах со Стадлингом: 
— Право, я стыжусь всей этой работы. Мы не знаем, есть ли в ней 

настоящая помощь. Мы протягиваем на некоторое время существование 
известного числа голодающих крестьян, но бедствие их продолжается, 
тем не менее... 

— Но вы все-таки оказываете им и материальную, и духовную по
мощь,— сказал Стадлинг.— Без сомнения, ваш труд полезен... 

— Я не проповедую <...>,— ответил Толстой.— Когда мы думаем, что 
делаем нечто очень хорошее, быть может, мы делаем как раз противопо
ложное. Истинное добро заключается в доброй воле и мотивах наших 
поступков 4. 

О «доброй воле» Толстого и его «поступках» Стадлинг рассказал в сле
дующем, 1893 г.—в очерке «С Толстым на русском голоде», напечатанном 
в нью-йоркском журнале «ТЬе XIX СепЬигу». 

Очерк был тогда же послан в Ясную Поляну. В том же 1893 г. Стад
линг прислал Толстому чек на предъявителя и письмо, в котором объяс
нял, как, из каких средств складывались взносы в «русский фонд». 

Перевод с английского 
Стокгольм. 2 марта 1893 г. 

Дорогой граф! 
Несколько дней назад я получил шестьдесят крон от нескольких бед

ных батраков из окрестностей Сундсвалля на севере Швеции в знак со
чувствия голодающим русским братьям и с просьбой переслать эти деньги 
вам для вашей благотворительной деятельности. Добавив от себя лично 
тридцать семь с полтиной, чтобы составилось ровно пятьдесят руб
лей, посылаю вам чек «на предъявителя». Сумма скромна, но это лепта 
вдовицы. 

Я недавно вернулся из интересной и трудной поездки по Лапландии и 
северной Норвегии, там, где Нордкап омывается Ледовитым океаном. 
Поездка была предпринята с целью исследовать угрозы голода в этих отда
ленных областях и изыскать способы помочь нуждающимся. 

Нынешние бедствия вызваны гибелью покосов в течение двух лет 
подряд, так что жители были вынуждены треть стада пустить на убой. 
Кроме того, рыбная ловля и охота на белых куропаток тоже оказались 
почти невозможными из-за холодов и наводнения. Вследствие этого бедня
кам весьма трудно сводить концы с концами. 

Сейчас мы уже предприняли некоторые меры для оказания им помощи: 
я отправил морем из Тронхейма (Норвегия) в Лапландию большое коли
чество полноценных кормов, к которым они на месте будут добавлять мох, 
березовые ветки и т. п., и много муки послано на север, на шведскую сто
рону хребта. 

В прилагаемом письме от вашей соотечественницы—мисс Кирхнер — со
держится просьба разрешить ей перевести ваши книги на шведский язык 
и издать их в пользу неимущих. В случае, если вы любезно изъявите свое 
согласие, я бы предложил разделить доходы от издания между нуждаю
щимися Лапландии и России. Мисс Кирхнер 6 живет на свой заработок и 
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нуждается поэтому в небольшой оплате (я берусь выправить ее перевод 
бесплатно). 

Помимо этого, потребуются лишь расходы на печатание и распростра
нение издания, поэтому не сомневаюсь, что для бедных останется нема
ло <...> 

Говорят, что вы сейчас пишете новую большую книгу. Если вы любезно 
разрешите мисс Кирхнер перевести также и ее, когда она будет закончена, 
вы сделаете доброе дело и для нее, и для бедных. 

Мисс Кирхнер — дочь полковника фон Кирхнера, получила хорошее 
образование и в прошлом году принимала участие в благотворительной 
деятельности среди нуждающихся на юге России. 

С глубочайшим интересом прочитал я отчет о вашей деятельности на 
голоде, опубликованный в «Русских ведомостях», а также о трогательном 
ее завершении 6. Я сказал себе: голод и нужда продолжаются, люди к ним 
попривыкли, а граф Толстой подвергается гонениям. 

Но крестьянский мальчик с «прелестными карими глазами» все еще 
стоит там, за дверью, «и одна светлая капля слезы уже висит на носу». 
Картина «!т йе 81ес1е» *, характерная не только для России, но и для 
всех других стран. 

Будет ли так всегда? Неужто нет надежды? Неужто тщетны попытки 
облегчить нужду, жить для других? 

Простите, дорогой граф, что я отнял у вас столько драгоценного вре
мени! 

Будьте добры передать мой почтительный, сердечный привет графине, 
вашим дочерям, молодому графу Льву Львовичу, г-же Кузминской и всем, 
кто меня помнит. 

Глубоко вас уважающий и горячо любящий 
И. С т а д л и н г 

В начале 1895 г. Стадлинг выступал в Лондоне на рабочем митинге. 
Об этом своем выступлении он сообщил в письме из Англии. 

Перевод с английского 
Лондон, С.-З. 8 января 1895 г. 

ЗЫпеу Ноиве, Натрз1еа<1. 
Графу Л. Н. Толстому 

Уважаемый и любимый граф! 
Я в настоящее время нахожусь в Лондоне, куда приехал с официаль

ным поручением изучить законы о бедных и другие подобные вопросы. На 
прошлой неделе я получил приглашение выступить на рабочем митинге 
в Ист-Энде с сообщением о вашей работе по оказанию помощи голодающим 
крестьянам, которую я имел возможность наблюдать лично. Я принял 
это приглашение. 

К концу собрания многочисленная рабочая аудитория через своего 
председателя восторженно просила меня передать вам горячий, сердеч
ный привет, как об этом и говорится в прилагаемом отчете о митинге. 
С удовольствием выполняю их просьбу. 

Посылаемый отчет довольно верно передает мое выступление. И, если 
тут имеются ошибки, винить в них надо меня. Но за интервью, опублико
ванное в «БаПу Спгошс1е», совсем неверное, я ни в коей мере не ответст
вен, потому что репортер исказил девять десятых из того, что было мной 
сказано ' . 

* «конца века» (франц.1. 
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В случае, если это интервью попадется вам на глаза, умоляю вас иметь 
это в виду. Я написал редактору газеты, чтоб он внес исправления в 
статью. 

Горячо желаю, чтобы привет от рабочих лондонского Ист-Энда застал 
вас в полном здравии и благополучии и пришелся вам по сердцу как одно 
из многих проявлений истинного сочувствия к христианскому учению со 
стороны трудящихся классов и свидетельство того огромного влияния, 
которое ваше учение и ваша жизнь по заветам христианской любви и 
братства оказали и оказывают на народы западных стран. 

Не подлежит сомнению, что в умах и чувствах современных людей 
происходят большие и стремительные перемены. Мне хочется думать, что 
полоса неяркого света на горизонте означает рассвет, а не закат. 

Я провел в Лондоне пока только две недели и поэтому не имел времени 
изучить многочисленные паллиативные средства, применяющиеся здесь 
для борьбы с нищетой. Больше всего интересует меня широкое кооператив
ное движение, происходящее ныне в Англии и развивающееся, на мой 
взгляд, в верном направлении. 

Мне хочется изучить поподробнее еще много других интересных явле
ний, как, например, «ЗхзЬегз о! ЬЬе Реор1е» *, «СшЫз оЛ Роог ТЫп§з» ** 
и т.д., а также широко распространенное движение вегетарианцев. 

Я с величайшим удовольствием послал бы вам кое-какие интересные 
газеты и книги по этим вопросам, если бы знал, как это удобнее всего сде
лать, и если бы вы дали мне на то разрешение. Мне кажется, это было бы 
для вас интересно. 

Надеюсь, что в семействе вашем все здоровы. 
Хотелось бы очень узнать о Льве Львовиче. Надеюсь, что он вполне 

выздоровел. 
Этим летом я очень страдал от ревматизма, приобретенного во время 

путешествия по Лапландии прошлой зимой. Но солнце вылечило меня, и 
теперь я верю в его целебные свойства. 

Прошу вас передать мой привет всем, кто меня помнит в вашей семье. 
Преданный вам 

И. С т а д л и н г 
Р. 8. Я пробуду в Лондоне около трех месяцев. 
На конверте: СоипЪ Ь. N. То1зЬ01. 

КЪатоутЬспезку Регеи1ок. 
Мозссплг. Кизз1а. 

На это письмо Толстой ответил Стадлингу 14/26 января 1895 г. «Мне 
было совестно читать ваше описание нашей работы в Рязани,— писал 
Толстой,— но я понимаю, что это объяснялось только вашим дружествен
ным отношением к нам, и очень этому рад» (т. 68, стр. 15). 

В упомянутом очерке «С Толстым на голоде в России» Стадлинг исполь
зовал лишь часть своих наблюдений и заметок. Успех очерка побудил его 
продолжить работу. Совместно с У. Ризном он опубликовал в 1897 г. 
в Лондоне книгу «1п 1пе Ьапй о1 ТоМоу. Ехрепепсез о{ Рапппе апй 
М1зги1е ш Кизз1а» («В стране Толстого. Описание голода и неурядиц в Рос
сии»). 

15 февраля 1897 г. Э. Кросби писал Толстому об этих очерках: «... На
слаждаюсь чтением книги Стадлинга о России, которая напомни
ла мне о гостеприимстве вашей семьи... Я продолжаю сохранять глубочай
ший интерес ко всем русским делам...» 

* «Сестры народа» (англ.). 
** «Гильдии бедных» (англ.). 
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ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО 
ЧЛЕНА ГЁТЕБОРГСКОГО 
КОРОЛЕВСКОГО НАУЧ
НОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА, ПРИСЛАН
НЫЙ ТОЛСТОМУ В 1900 

ГОДУ 
Архип Толстого, Москва 

«Глубочайший интерес ко всем русским делам» продолжал сохранять и 
Стадлинг. В 1898 г. и шведские сторонники мира обратились к Толстому 
с просьбой поддержать их проект разоружения. 

12/24 января 1899 г. Толстой писал Стадлингу: «Передайте, пожалуй
ста, мою благодарность всем тем лицам, кот<орые> сделали мне честь такого 
обращения ко мне. I [исьмо это очень важно и вызывает мши не очень шит 
ресные соображения, которые я наложил в довольно длинном ответе, 
кот<орый желал бы прислать вам и напечатать сначала в шведских, а по
том в иностранных газетах» (т. 72, стр. 31). 

На это письмо Стадлинг ответил Толстому: 

Стокгольм. 31 я н в а р я 1899 г. 
Перевод с английского 

Дорогой граф! 
Примите мою благодарность за ваше любезное письмо от 12 января, 

полученное мной сегодня. Я тотчас же снесусь с теми лицами, которые 
подписали посланное вам коллективное письмо, и передаю, вашю бла
годарность *. 

* Слова передаю, вашю благодарность написаны Стадлингом по-русски. — Ред. 
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Буду очень рад получить и перевести ваш ответ на шведский и англий
ский языки и тотчас же напечатаю его в газетах, здесь и за границей. 

Если для вас не составит особой трудности прислать вашу рукопись 
перепечатанной на машинке, это, конечно, очень облегчит мне перевод. 
Если же это невозможно, надеюсь, что все же смогу разобрать рукопись 
и правильно ее перевести. 

Я очень рад, что вы подняли этот чрезвычайной важности вопрос имен
но тогда, когда проблемы мира и войны обсуждаются во всех слоях об
щества по всему свету. 

Преданный вам И. С т а д л и н г 
31 января 1899 г. 
БбЪе1п8{?а1ап, 5. 

Свой «длинный ответ» шведским интеллигентам Толстой назвал «Пись
мом к шведам». Это «статья-письмо», в которой, наряду с толстовской 
проповедью всеобщего отказа от воинской повинности как средства 
решения проблемы войны и мира, содержится глубокая критика ми
литаризма и лицемерной политики государств, прикрывающих свои 
военные приготовления широковещательными пацифистскими декла
рациями. 

Получив от Стадлинга согласие перевести и напечатать в Швеции и 
других странах «Письмо к шведам», Толстой отправил рукопись в Сток
гольм. Вскоре он получил письмо от Стадлинга. 

Перевод с английского 
Стокгольм. 14 марта 1899 г. 

ВбЬеШз^аЬап, 5. 
Дорогой граф! 

Благодарю вас от всего сердца за ваш сильный ответ на коллективное 
письмо из Стокгольма. 

Я перевел и напечатал ваше письмо на шведском в стокгольмской 
«АЙопЫаа», английском («БаПу Спгошс1е») и немецком языках («Ьока1 
Апгещег»). 

Верю, что это принесет пользу. Надеюсь, что вы в добром здравии. 
Я же сейчас болен. Ревматизм, который я схватил в Сибири, перешел 
внутрь. Болезнь плохо влияет на настроение, жизнь кажется лишенной 
смысла, когда ты не в состоянии работать. И нести бремя жизни при таких 
обстоятельствах тяжело. 

Однако я надеюсь, что поправлюсь опять. 
Искренне ваш 

И. С т а д л и н г 
На конверте: Соип1 Ь. N. То1з1оу. 

СЬатоупНсЫзку Рег. 21. 
Мозк«а. Кизз1аш1. 

Толстой, как известно, неизменно уклонялся от официальных почестей 
и наград. Современники усматривали в этой позиции одно из свидетельств 
духовной мощи и независимости великого писателя. 

Поэтому возникшие в начале века споры о присуждении Толстому Но
белевской премии воспринимались многими современниками как попытки 
воспользоваться его именем в политических целях. Выражая это общест
венное мнение, Стадлинг писал Толстому: 
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Перевод с английского 
Стокгольм. 14 декабря 1901 г. 

Графу Толстому 
Россия 

Уважаемый и любимый граф! 
Разрешите мне в связи с полемикой, происходящей сейчас по поводу 

предстоящего присуждения Нобелевской премии, полемикой, в которую 
втянуто даже ваше уважаемое имя, используемое в качестве орудия борь
бы одной партии против другой,— сообщить вам мнение сотен тысяч моих 
соотечественников по этому поводу. Вот оно: мы считаем вашу деятель
ность поборника правды и справедливости по своим побуждениям и целям 
настолько выше того уровня, на котором всевозможные охотники за день
гами, «аристократы духа» и «сверхчеловеки»ссорятся из-за почетных и де
нежных наград, что пришли к убеждению: вряд ли чиновничья Академия 
присудит вам премию Нобеля, точно так же, как фарисеи и книжники и 
великий совет иерусалимских первосвященников вряд ли присудил бы 
награду Христу за его учение. 

Но сотни тысяч моих соотечественников посылают вам, носителю света 
правды и любви, свою награду— их любовь и восхищение. 

Надеюсь, что строки эти застанут вас в добром здравии и полным сил. 
Остаюсь, дорогой граф, искренне и с любовью 

ваш И. С т а д л и н г 
На конверте: СоипЬ Ъ. N. То1з1оу. 

СЬатоушЫ Регеи1ок. 
Мозктта. Низз1е. 

В 1906 г., узнав о том, что Нобелевская премия может быть присуждена 
ему, Толстой написал письмо финскому писателю А. Ярнефельту с прось
бой «постараться сделать так», чтобы ему «не присуждали этой премии» и 
не ставили его «в очень неприятное положение — отказываться от нее» 
(т. 76, стр. 202). Последнее из опубликованных здесь писем Стадлинга в 
определенной степени связано с этим ответом Толстого, который и был об
народован в Швеции в том же 1906 г. 

4. ДЖЕМС КРИЛМЕН 

В 1900 г. английский журналист Эдуард Гарнет обратился к Толстому 
с просьбой написать «Обращение к американскому народу». 

Перевод с английского 
6 июня 1900 г. 

ТЪе Сеагпе. КепЬ НаЬсЬ 14<еа> 
Е<1епЪпс1§е. Еп§1ап(1. 

Графу Льву Толстому 
Милостивый государь! 

Моей жене и мне предложили написать в «Нагрег'з Ма^агше» статью о 
вашем романе «Воскресение», но при условии, что вы пришлете какое-ни
будь обращение к американскому народу, которое будет помещено в том 
же номере журнала, что и наша статья. Не уверен, захотите ли вы вообще 
написать какое-либо обращение к американцам, но если бы вы решили 
это сделать, я. посоветовал бы вам написать им несколько слов о лицемерии. 
В наше время англосаксонский мир (Англия и Америка в равной степени) 
довел лицемерие до тончайшего искусства, и жизнь этих народов, полити-



428 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

ческая, общественная и нравственная, вся основана исключительно на по
давлении всякой правды, которая не льстит национальному самолюбию. 

Нравственный смысл «Воскресения», насколько мы его понимаем, со
стоит как раз в обратном. Его цель — разрушить фальшь нашего обще
ства с его самодовольством, с его деспотическим стремлением немедленно 
скрывать все неприятные истины. 

Если мы напишем критический разбор «Воскресения» г, то будем го
ворить, главным образом, о вашем поразительном умении срывать покро
вы с идеализации жизни и ставить перед человеком простой вопрос: что 
в действительности думают и чувствуют люди за завесой условностей? 

Если вы пришлете обращение к американскому народу о лицемерии 
либо о чем-нибудь еще, что вы пожелаете сказать в связи с «Воскресением», 
я направлю его вместе с нашей статьей издателю «Нагрег'з Мадагте», 
а затем вышлю вам гранки. 

Думаю, что жена моя известна вам как переводчица на английский язык 
одного из ваших произведений — «Царство божие внутри вас», а также 
повестей и рассказов Тургенева. 

С искренним уважением всегда ваш 
Эдуард Г а р н е т 

Р. 8. Самым полным выражением широко распространенного лице
мерия является, конечно, война англичан против буров. Война попросту 
не могла бы возникнуть, если бы современная пресса не была гигантским 
аппаратом для прикрытия алчности и трусости общества и объяснения его 
алчности и трусости возвышеннейшими из побуждений. 

На конверте: СоипЬ Ьео То1з1оу. 
Тои1а. Кизз1е. Кизз1а. 

Толстой написал ответ Гарнету: 
«Если бы мне пришлось обратиться к американскому народу, то я по

старался бы выразить ему мою благодарность за ту большую помощь, ко
торую я получил от его писателей, процветавших в 50-х годах. Я бы упомя
нул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Балу и Торо не как самых великих, 
но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня. Среди других 
имен назову: Чаннинга, Уитьера, Лоуэлла, Уота Уитмена — блестящую 
плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе. 
И мне хотелось бы спросить американский народ, почему он не обращает 
больше внимания на эти голоса (которых вряд ли можно заменить голоса
ми Гульда, Рокфеллера и Карнеджи)» (т. 72, стр. 397). 

Конечно, Толстой говорит о тех писателях, чьи философские и религиоз
но-этические взгляды были ему близки. Важно, однако, что он связывает 
их творчество с освободительным движением, с теми общественными тради
циями, которые он называет «героическими». «Великая литература рожда
ется тогда, когда пробуждается высокое нравственное чувство,— говорил 
Толстой в беседе с Э. Моодом.— Взять, например, период освободитель
ных движений, борьбу за отмену крепостного права в России и борьбу за 
освобождение негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели 
появились тогда в Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэлл, 
Уитьер, Лонгфелло, Уильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер, а в Рос
сии — Достоевский, Тургенев, Герцен и другие, чье влияние на образован
ные круги общества <...> было очень велико» 2. 

Действительно, почти все названные Толстым американские имена 
принадлежат писателям, философам и моралистам, активным участникам 
движения аболиционистов, отдавшим много сил борьбе с рабством в Аме
рике. 
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«Последующий период, когда люди были уже неспособны приносить 
материальные жертвы ради нравственных целей,— развивал свою мысль 
Толстой,— оказался бы полностью бесплодным, если бы некоторые писа
тели, воспитанные и сформировавшиеся в героическую эпоху, не продол
жали ее великих традиций». 

Размышления об Америке стали главной темой интервью, которое по
лучил у Толстого корреспондент газеты « ^ ^ Уогк \УогЫ» Джемс Крилмен 
(1859-1915). 

Толстой познакомился с Крилменом еще в 1891 г. Тогда он приезжал в 
Россию как издатель газеты «№\у Уогк НегаЫ». Толстой отметил в своем 
дневнике этот визит (см. т. 52, стр. 19). Крилмен, вернувшись в Америку, 
опубликовал книгу «Оп 1Ье С-геаЬ Нд§п\уау» («На большой проезжей 
дороге»), в которой рассказал о своей встрече с Толстым3. 

Прошло много лет. И в 1903 г. Крилмен вновь приехал в Россию. 
О своем намерении посетить Ясную Поляну он уведомил Толстого письмом 
из Берлина. 

Перевод с английского 

Берлин, 23 июня 1903 г. 
Сопгай ХЛп'з Но1е1 ВпаЬЫ. 
Чп1ег йеп Ыпйеп 5 ипй 6. 

Дорогой граф! 

Несколько лет уже прошло с тех пор, как я посетил вас в Ясной Поляне 
в качестве издателя «Ке\у Уогк НегаЫ». Теперь я еду в Россию как предста
витель газеты «\Уог1а». Я бы желал вновь побывать у вас, если мне дозволе
но по-прежнему считать себя одним из паломников Ясной Поляны. 

«Воскресение» произвело сильное и прекрасное впечатление в Америке, 
так как ваше мастерство столь же проникновенно и глубоко, как ваше уче
ние. Мы все надеемся, что вы дадите миру новое грандиозное поучение 
в новом романе. 

Завтра утром я выезжаю в Петербург, а вслед затем хочу направиться 
в Ясную Поляну. 

Буду бесконечно признателен, если вы пришлете мне на адрес «Но1е1 йе 
ГЕцгоре» в С.-Петербурге разрешение посетить вас. 

С наилучшими чувствами и искреннейшими приветствиями графине, 
позвольте мне заверить вас в своей преданности, 

Джемс К р и л м е н 
На конверте: СоипЬ Ьео То1з1оу. 

Уазгша РоПапа. Ргстпсе о! Ти1а 
Кив81а. 

Письмо осталось без ответа, но через несколько дней Крилмен был уже 
в Ясной Поляне. С. А. Толстая писала: «Сейчас приехал американец-
корреспондент, и стало неловко жить на свете с сознанием, что всякое наше 
слово и движение будет описано и напечатано» 4. Крилмен действитель
но стал записывать каждое слово и движение Толстого. 

Свой очерк о встрече с Толстым, впоследствии напечатанный в газете 
«N6^ Уогк \Уог1а», Крилмен начинает картиной летнего утра в Ясной По
ляне. 

«Глава русской литературы стоял среди полевых цветов, под сенью 
ароматных лип, похожий на пророка. Несмотря на свои семьдесят пять 
лет, он высок и прям. На нем холщовая крестьянская рубаха, прихвачен
ная кожаным ремнем. На голове мягкая белая панама. Сапоги влажны от 
росы. В руке его палка» 6. 
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КНИГА ЭПТОНА СИНКЛЕРА 
«ДЖУНГЛИ» (НЬЮ-ЙОРК, 1901), 

ПОСЛАННАЯ ИМ ТОЛСТОМУ 
В МАРТЕ 1906 г. 

Обложка 
Личная библиотека Толстого. 
Музей-усадьба «Ясная Поляна» 
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«Америка утратила свою молодость,— говорил Толстой в то утро, когда 
мы гуляли с ним по густому лесу в его имении. — Волосы поседели, зубы вы
падают: началось старческое вырождение. Вольтер говорил: Франция сгни
ла прежде, чем успела созреть, но что сказать о народе, чьи идеалы погиб
ли на протяжении жизни чуть ли не одного только поколения? Ваши Эмер
сон, Гаррисон, Уитьер— никого их уже нет. Вы производите только бога
чей. В годы перед и после гражданской войны духовная жизнь вашего 
народа и цвела и приносила плоды. А теперь вы — жалкие материалисты». 

Обличительные речи Толстого были направлены против «власти денег» 
в Америке. Господство миллионеров в общественной жизни страны было 
для него верным указанием на упадок нравственного сознания. 

«Если человек какую-то часть земного шара сделал негодной, неужто 
другим из-за этого так и продолжать там жить и страдать? Ни один чело
век не должен работать на такого, как Рокфеллер, — продолжал Толстой.— 
Он должен предпочесть голодную смерть. Он должен почитать своим хри
стианским долгом отказ от работы на капиталистическом предприятии. 
Лучше умереть, чем способствовать процветанию Рокфеллера и ему подоб
ных. Это просто его долг — умереть. Ведь если бы на него напялили воен
ный мундир и приказали идти на смерть, он бы с гордостью подчинился 
приказу...» 

Протест против «власти денег» выражен у Толстого в духе учения о не
противлении злу насилием, но нельзя не почувствовать силу этого протеста. 

«Свободу вашему народу принесет Истина,— говорил Толстой. — Если 
он откажется от наслаждения как цели жизни, ему не нужно будет 
столько денег». 
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ 
ЭПТОНА СИНКЛЕРА НА КНИГЕ 

«ДЖУНГЛИ» 
(ЦРТСЖ ЗШСЬАШ. 

ТНЕ ДШОЬЕ. ^ \ У УОКК, 1901): 
«Льву Толстому с искренним уваже
нием Элтон С и п и л е р. Принстон, 
Нью-Джерси, США. Марта 24-го 

1900 г.». 
Личная библиотека Толстого. 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

Большой интерес представляют сохранившиеся в очерке Крилмена 
высказывания Толстого о «Хаджи Мурате». 

«Я работаю сейчас,— сказал Толстой,— над книгой, которую начал 
много лет назад. Это — поэма о Кавказе, не проповедь. Центральная фи 
гура — Хаджи Мурат — народный герой, который служил России, затем 
сражался против нее вместе со своим народом, а в конце концов русские 
снесли ему голову. Это рассказ о народе, презирающем смерть». 

В речах Толстого чувствуется напряженная атмосфера кануна первой 
русской революции. 

«—Я скоро умру, — сказал он спокойно.— Для молодого — естест
венно желание жить, для старика— естественно желать смерти. 

Он немного помолчал. На сенокосе весело пели бабы: громкие голоса 
звучали в лад с их сильными движениями. 

— Я очень старался, чтобы меня заточили в тюрьму или повесили, но 
мне это не удалось,— сказал Толстой. 

Он наклонился, сорвал ромашку и стал вертеть ее между пальцами. 
— Я делал все, чтобы добиться такой судьбы. Мечта моей жизни — 

умереть за веру, которую несу в себе. Распятые на кресте умерли славной 
смертью!» 

Интервью с Толстым, опубликованное Крилменом, имело огромный 
успех в Америке. Из «№\у Уогк \УогЫ» его перепечатывали многие 
газеты под сенсационными заголовками: «Наша молодость прошла. Наши 
идеалы пришли в упадок. Толстой. Русский философ оплакивает паде
ние американской морали. Наслаждения — обман. Специальное сооб
щение...» 
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Американский читатель В. Э. Барнс писал Толстому по поводу этого 
интервью: 

Перевод с английского 

Саратога. США. 8 августа 1903 г. 

Милостивый государь! 
Я только что прочел отчет о вашей беседе с мистером Крилменом, пред

ставителем газеты «Ке\у Уогк \Уог1а». Больше всего меня поразило ваше 
утверждение, что Соединенные Штаты отошли от своих идеалов. В значи
тельной степени это — увы! — чистая правда. Тем не менее большинство 
нашего народа по-прежнему хранит верность идеалам Америки, и настанет 
день, когда это большинство отвергнет действия тех, кто увел нацию с 
правильного пути. 

Прошу вас верить, что у вас много поклонников и сторонников в на
шей стране. Имя Толстого для нас родное. Ваши произведения пережи
вут вас. 

Да продлит господь вашу жизнь на многие годы! Был бы безмерно счаст
лив получить от вас несколько слов, написанных вашей рукой. 

Посылаю вам для ознакомления одну брошюру 6. 

В. Э. Б а р н с 
На конверте: СоипЬ Ьео То1з1о1. 

Уазша РоНапа. Ргоушсе о! Ти1а. 
Низз1а. 

Доктор медицины Р. С. Клаймер прислал Толстому вырезки из газеты 
«]ЧогЫ1 Атешсап», которая перепечатала интервью из «Ке\у Уогк \УогЫ». 

Перевод с английского 
Хэтфильд. 27 августа 1903 г. 

Графу Льву Толстому 
Ясная Поляна, Россия 

Дорогой брат мой! 
Надеюсь, вы простите меня за то, что я вам пишу. Единственным изви

нением служит мое восхищение вашими несравненными произведениями,— 
теми, которые мне удалось прочесть. Несмотря на то, что у меня еще нет 
ни одной вашей книги, они у меня непременно будут, как только я смогу 
их приобрести. 

Посылаю вам вырезку из газеты «ИогЬп Атепсап», издающейся в Фила
дельфии, штат Пенсильвания. Вы говорите, что духовная жизнь нашего на
рода и цвела и приносила плоды до и после гражданской войны, но что 
теперь мы стали ужасными материалистами. Должен, к сожалению, при
знать, что это правда, но кое-где можно встретить у нас и таких людей, для 
которых духовная жизнь важнее всего остального. Как вы догадываетесь, 
эти люди не богаты мирскими благами, но у них доброе сердце и благород
ная душа, и они всегда стремятся делать добро. 

Не знаю, читаете ли вы иностранные журналы, но я постараюсь под
писать вас на «НегаЫ ог ЬЬе СоЫеп Аде», который выходит в Англии. На
деюсь, вы согласитесь на этот подарок от незнакомого друга. Даже если 
вы будете бегло просматривать этот журнал, то убедитесь, что, хотя по 
большей части люди безнадежно погрязли в материальном, тем не менее есть 
и такие, которые заботятся о спасении души и творят высокое, благородное, 
альтруистическое дело. 
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Надеюсь, что вы с одобрением отнесетесь к делу, которое мы пытаемся 
осуществить. 

Как только мне позволят средства, я приобрету все ваши книги, какие 
только смогу здесь найти. 

Молю бога даровать вам еще много лет жизни, дабы вы могли продол
жать ваше доброе дело. 

Если бы вы могли выкроить минутку — я был бы счастлив получить 
от вас несколько строк в подтверждение, что мое письмо получено и что 
вы не отказываетесь от журнала за ненадобностью. 

Желаю вам здоровья и божьего благословения. 
Искренне любящий вас 

Р. Суинберн К л а й м е р 
На конверте: Ргоутсе о1 Ти1а. 
Соип1 Ьео То1з1о1. 

Уазпа1а РоНапа. Кизз1а. РегзопаЬ 

Чрезвычайно интересен еще один отклик на интервью Толстого, при
надлежащий некоему М. д'Ансону из Нью-Арка. Он писал о том, что Тол
стой выразил настроения мыслящих людей Америки. В письме говорится 
об отношении молодежи к труду как о доказательстве правоты наблюдений 
и выводов Толстого: 

Перевод с английского 

Нью-Арк, шт(ат) Нью-Джерси, 25 сентября 1903 г. 
«ТЬе Ртез», 480, З и т т е г Ауепие. 

МИЛОСТИВЫЙ государь! 
Высказанные вами недавно в «Ке\у Уогк ^огЫ» суждения по вопро

сам жизненной важности для человечества и (в частности) ваше порица
ние присущей нам алчности к деньгам и морального упадка, несомнен
но привлекут самое серьезное внимание всех мыслящих людей нашей 
страны. 

Но ваше высказывание против «патриотизма», несомненно, обеспокоит 
глав государств — равно империалистов и республиканцев — как выска
зывание мятежное и разрушительное. 

Даже общий дух нашей демократической страны слишком фанатичен 
в своем национализме и поклонении национальному флагу, чтобы мы могли 
понять и одобрить ваши слова. 

Тем не менее тот патриотизм, который мы знаем, употребляется злыми 
силами как приманка: по их зову армии патриотов-христиан, даже думаю
щих иначе, могут быть посланы на убийство их собратьев. И не для защиты 
своих жилищ и свободы, но для того, чтобы отнять их у других народов, 
чтобы навязать им чужую власть, принести их в жертву на окровавленном 
алтаре «прогресса» и национальной алчности. 

Увы! Долго ли ложный обман «патриотического долга» будет заставлять 
людей сражаться и погибать вдали от родины? Долго ли будет мир терпеть 
кощунственное объяснение кровопролитных трагедий национальной вра
жды: «Так богу угодно»? 

Вы правы, милостивый государь, мы созрели преждевременно и теперь 
клонимся к упадку. 

Мы живем в разгуле богатства и роскоши и умрем от порочных 
излишеств. 

Наше хваленое образование и процветание все больше и больше делают 
молодежь негодной для трудных жизненных задач и гонят ее в водоворот 
города, в погоне за легким заработком и развлечениями. 
28 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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Наша учащаяся молодежь относится с крайним отвращением к перспек
тиве стать фермерами, работать у станка, вообще заниматься физическим 
трудом для заработка. Но, избегая физического труда, они, вместе с тем, 
могут до изнеможения заниматься спортом, который поистине становится 
теперь главной целью школьной жизни и учения, так что наши колледжи— 
это просто-напросто спортивные клубы, где готовятся бесчисленные футболь
ные команды, чемпионы бейсбола, боксеры и т. п., а вовсе не сколько-
нибудь значительные умы и характеры. 

Излишне, впрочем, сообщать мои наблюдения тому, кто знает типи
ческие черты американцев так широко и точно, словно он принадлежит 
нашей среде. 

Одновременно с письмом посылаю вам книжечку стихов. Прошу вас 
принять эти раздумья нашего «далекого Запада». 

В заключение, милостивый государь, хоть вам и очень хочется постра
дать, выражаю надежду, что смерть придет к вам естественным путем, 
очень нескоро, когда истощатся ваши жизненные силы, а не вследствие 
людских законов и людской злобы. 

Один из ваших скромных последователей 
с глубоким уважением Майльс д'А н е о н 
Графу Льву Толстому. Россия 

На конверте: СошП Ьео ТЫзЦц. 
Уазшйа РоИапа. 
Ргоушсе о1 Ти1а. Ни881а. 

Переписка Толстого с Крилменом продолжалась и в последующие 
годы. В письме от 6 сентября 1903 г. Крилмен, между прочим, писал Тол
стому: 

«Размышляя над вашими высказываниями о частной собственности, я 
остался при своем неизменном убеждении, что вы не логичны, отказываясь 
признать высший закон природы о наших обязанностях относительно 
семьи как противоречащий некоей абстрактной концепции, которая, к 
тому же, представляет собой этическое противоречие желаниям простого 
человека, все равно — христианина или язычника. 

Я всегда буду считать вас величайшим из правдивейших людей, но 
в этом одном отношении считаю, что вы идете против прямого, ясного 
закона вселенной» 7. 

Это очень характерная для буржуазного публициста оговорка. Ему 
легче признать Толстого пророком, чем согласиться с его критикой част
ной собственности. 

Но, несмотря на свое несогласие с Толстым, Крилмен верно передал его 
мысли. 

Отвечая на его письмо, Толстой заметил: «...ваше интервью [совер
шенно правильно и очень хорошо написано» (т. 74, стр. 176). 

Многочисленные отклики, вызванные обращением Толстого к амери
канскому народу (а интервью, напечатанное в «Келу Уогк \УогЫ», можно 
назвать таким обращением), свидетельствуют о том, что здесь были затро
нуты коренные социальные проблемы. 

И обращение это является тем более значительным и смелым, что в ре
чах Толстого можно услышать голос русской революции с ее непримиримым 
отношением к «власти денег», частной собственности, с ее высокой жаж
дой идеала. 
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VI 
В СПОРЕ С АВТОРОМ 

1. ОБ ИСКУССТВЕ 

В 1887 г., познакомившись с книгой «Так что же нам делать?», где не
сколько страниц посвящено критике «господского искусства», Р. Роллан 
спрашивал Толстого: «Почему вы осуждаете искусство?» г 

В ответном письме Толстой говорил, что этот вопрос «основан на не
доразумении»: «Истинная наука и истинное искусство,— писал Толстой,— 
всегда существовали и всегда будут существовать, подобно всем другим 
видам человеческой деятельности, и невозможно и бесполезно оспаривать 
или доказывать их необходимость» (т. 64, стр. 94). 

И в этом письме Толстой продолжал критику искусства «верхних де
сяти тысяч». Он сравнивал его с теплым капюшоном, который мешает ви
деть: «...надо снять тот капюшон, в котором мне тепло, но который закры
вает мои глаза» (там же, стр. 96). 

Критика Толстого была обдуманной по своему направлению, резкой по 
существу и часто выражалась в парадоксальной форме неожиданных суж
дений и оценок. Его мысли об искусстве вызывали бурные дискуссии. Как 
заметил один из современников, от Толстого спорщики отходили «с Ве
зувием в груди». Многие из них не имели прямого отношения к искусству, 
но сколько горячей заинтересованности в его судьбе высказали они, всту
пая в спор с Толстым. 

Однажды к Толстому заехал английский офицер Джон Стюарт. За
вязалась долгая беседа, которая показалась Толстому даже несколько 
утомительной. «Ох, болтовни много...,—* отмечал Толстой в дневнике 
1 февраля 1889 г.— Англичанин, кавалерийский офицер, охотник до Ьогзе-
ПезЬ *. Дикий вполне англичанин. На все у него готовы ётаз1У-ные ** 
шутки и слова <...> Насчет веры: все лицемеры, а я люблю Библию и мои 
верования для меня, а говорить про них незачем <...> Красота тела есть 
душа. \УЫЬтап ему сказал это. Это его поэт» (т. 50, стр. 32). 

Спор произвел на Стюарта такое сильное действие, что он, вернувшись 
в гостиницу, написал Толстому письмо: 

Перевод с английского 
Москва, 3 февраля 1889 г. 

Дорогой граф! Нб1е1 Биззаих 
Я знаю, с моей стороны большое нахальство — писать вам, в особенно

сти после того, как вы были столь добры, что позволили мне посетить вас и 
слушали мою болтовню. Конечно, взглянув на подпись в конце письма, 
вы можете бросить его в печку. Я ведь об этом не узнаю. Не так ли? 
; Пишу к вам потому, что не в силах выкинуть мысль о вас из головы. 
С тех пор, как я с вами расстался, я ни на минуту не перестаю думать. 

Когда вы сказали, что вам не нравится Венера Милосская, я был не
сколько удивлен и процитировал вам Китса: 

Для чистого душой — все непорочно 2. 

Вы были отчасти правы, сказав, что это — лицемерие и вздор. 
Вы могли сказать и почти что сказали: 
«Для порочного — все непристойно». 

* лошадей (англ.). 
** уклончивые (франц.). 28* 
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Но я уверен, что вы считаете: в физической красоте проявляется и душа 
человека. 

Мы сотворены господом по образу его и подобию. 
Если есть на свете что-нибудь прекраснее старой женщины с гладко при

чесанными седыми волосами, обветренным лицом и ласковым выражением, 
то это — только женщина, подобная Венере Милосской с ее духовным и 
физическим совершенством, с выражением спокойствия и мудрости на 
лице. Лично я считаю, что мужчины, и молодые,и старые, сложены краси
вее и пропорциональнее женщин, а также превосходят их и в умственном 
отношении. 

Вы сказали: «Если бы русский мужик увидел Венеру Милосскую, он 
отвернулся бы и плюнул». 

Гете считал, что мужское тело совершеннее и красивее женского. Но 
поскольку вы не любите Гете, вам, вероятно, его мнение безразлично. 

Мне кажется, мы заговорили о Венере Милосской потому, что я спро
сил вас, читали ли вы Уолта Уитмена, который сказал: 

Я говорю, нто тело — есть душа, 

а вы упомянули еще о ком-то (не помню, кого вы назвали), говорив
шем то же самое. 

По приезде в Англию тотчас же вышлю вам сочинения Уолта Уитмена, 
потому что уверен, что они вам понравятся. 

Я, кажется, уже говорил, что Уолт Уитмен был рабочим-печатником. 
Он написал книгу «Листья травы», которую никто не хотел издавать, по
тому что в ней, в одном-двух местах, естественно, без предрассудков, гово
рится о вещах, которые в приличном обществе принято скрывать, привле
кая к ним тем самым еще большее внимание. Он издал свою книгу сам. Од
нако «несть пророка в своем отечестве»: над ним издевались, его высмеи
вали. 

Я считаю его величайшим из наших современников. Он был участни
ком гражданской войны в Америке, ухаживал за больными и ранеными в 
госпиталях. Затем он написал другую книгу, вернее, своего рода дневник 
под заглавием: «Памятные дни». 

Им написаны всего две книги: первая, когда он был еще молод (около 
тридцати лет), вторая — гораздо позже. Он очень беден. Живет в малень
кой, очень опрятной комнатке, где стоит кровать, умывальник и стол, на 
котором две книги: Библия и Шекспир. 

На фотографии это красивый старик с длинной белой бородой. Он оде
вается, как рабочий, и все рабочие его любят. 

Пожалуйста, простите, что надоедаю вам таким длинным письмом. 
Но я был немного взволнован, и, кроме того, мне нечем было заняться. (Вто
рая половина фразы звучит не очень-то вежливо!) Надеюсь, что сыновья 
ваши здоровы. 

Искренне ваш Д. К. С т ю а р т 

Стюарт выполнил свое обещание и прислал Толстому книгу Уитмена. 
11 июня 1889 г. Толстой записал в дневнике: «Получил книги: ^УЫЪтап, 
стихи нелепые...» (т. 50, стр. 93). Но книга его заинтересовала, и он про
должал чтение. 27 октября 1889 г. в дневнике появляется новая запись: 
«Читал опять присланного мне \\̂ а1Ь ДУЪИтап'а. Много напыщенного пу
стого; но кое-что я нашел хорошего, например, „Биография писателя"» 
(т. 50, стр. 165). 

Это было первое знакомство Толстого с Уитменом, которого он впослед
ствии высоко ценил и рекомендовал его книги для перевода на русский 
язык. Несомненной заслугой Стюарта остается то, что он обратил внимание 
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«ШЕКСПИР И 
Карикатура 

ТОЛСТОЙ» 
неизвестного художника 

Немецкий журнал «1Лк» от 14 декабря 
1906 г. № 50 

Подпись под карикатурой: « В е л и к и й 
В и л ь я м : Дорогой Вольфганг, если 
бы н был с ним раньше знаком, в моих 
сочинениях было бы одним чудаком 

больше» 

0Ь«'<(р*аг( ш!{| ц.оН(о1. 

ж»Ь1 1п т П г г п V 1 УвчЦРЖПКП 

ТОЛСТОГО на замечательного поэта и дал ему возможность познакомиться 
с его произведениями. 

В 1898 г. появился в печати трактат Толстого «Что такое искусство?», 
который вызвал, как говорил Левитан, «целый переполох» 3. 

Толстой выступал против определенных направлений в искусстве, по
ставляющих вещи для «потехи богатых классов». Но именно те, против ко
торых была направлена его критика, обвинили его в попытках ниспро
вергнуть искусство вообще. 

Французский декадент Сар Пеладан печатно и публично называл Тол
стого «варваром» и даже «мужиком». Противники Толстого были много
численны и активны. Их полемические статьи наполняли печать. И у мно
гих читателей создавалось впечатление, что Толстой действительно занялся 
«ниспровержением искусства». 

Эдмон Луи де Маси, бельгийский критик, автор статей о трактате Тол
стого «Что такое искусство?», напечатанных в брюссельском еженедельнике 
«РейегаНои АгИз^ие», решительно отвергал поверхностные суждения о 
Толстом как «разрушителе искусства» 4. Свои статьи он послал Толстому 
вместе с письмом, в котором объяснял свою позицию в вопросах искусства. 

Перевод с французского 

Граф! 

Брюссель . 26 июля 1898 г . 
195, Кие 1озерЬ I I . 

Беру на себя смелость послать вам бандеролью мои статьи в ежене
дельнике «РеаёгаНоп Аг1151Л(|ие», посвященные вашему интересному трак
тату «Что такое искусство?» (перевод Гальперина-Каминского). 
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Правда, ныне господствуют совершенно ложные представления отно 
сительно великого назначения искусства в человеческом обществе, но и 
ваши благородные мысли вряд ли будут поняты так, как они того заслу
живают. Вы сеяли в плохо подготовленную почву, но некоторые из ваших 
добрых семян все же дадут всходы. 

Для меня лично ваша книга оказалась тем более значительной, что я 
разделяю ваши взгляды по многим основным вопросам: о том, что произ
ведения искусства должны нести нравственную и религиозную идею, о на
стоятельной необходимости противостоять потоку произведений чисто 
сексуального характера, о том, что не надо придавать чересчур большого 
значения технической стороне дела (мастерство еще не есть искусство) и т. д. 

Однако я полагаю, что и вне нравственной, христианской сферы могут 
быть произведения искусства, пусть второстепенного значения, но неоспо
римо прекрасные эстетически. 

Как бы то ни было, мне хотелось разъяснить ваши мысли, которые почти 
всегда бывают плохо поняты, потому что люди ограничиваются чисто по
верхностным суждением. Во Франции и в Бельгии ваше имя стало сино
нимом отрицания искусства. Это нелепо! Ни один писатель не ценил силу 
воздействия искусства так, как вы. Просто у вас одного достало мужества 
(впрочем, вы уже обладали необходимым для этого авторитетом), чтобы 
поставить точки над 1. 

Я говорю в одной из своих статей, что ваше «Что такое искусство?» — 
вершина эстетики и что всем следовало бы внимательнейшим образом про
честь эту замечательную книгу. Со своей стороны, оставаясь по некоторым 
вопросам при собственном мнении, я отдал ей должную дань. 

Вы оказали великую услугу священному делу высокого искусства, ко
торое — увы! — часто нарушается в настоящее время. 

Русские издатели просили у меня мои статьи: не знаю, для вас или нет. 
Эдмон Луи де М а с и, 

Главный редактор «РёаёгаЦоп АгЬхзНдие», 
преподаватель Королевской Академии 

изящных искусств в Антверпене (история искусств) 
На конверте: А Моп81еиг 1е сотЬе Ьёоп То1з1о1 

еп зоп сЬа1еаи йе Уавпат РоИапа. 
СоиуегпетепЬ <1е Тои1а. Кизз1е. 

Как известно, в трактате «Что такое искусство?» Толстой избрал крите
рием для определения истинного искусства «религиозное сознание». Это 
привело его прежде всего к отрицанию своего собственного художествен
ного творчества до перелома в миросозерцании. Вместе с «Войной и миром» 
он готов был отбросить и многие другие классические произведения ис
кусства. 

Маси с большой осторожностью и тактом намекает на односторонность 
такого решения вопроса «о том, что есть и что не есть искусство». Толстой 
и сам понимал, что если взять «религиозное сознание» единственным кри
терием, область искусства окажется слишком узкой. 

Поэтому в трактате «Что такое искусство?» он оговаривает возможность 
и необходимость существования «общечеловеческого искусства», для кото
рого обязательно только нравственное содержание. Пользуясь этой ого
воркой Толстого, Маси указывает и на другие области искусства, которые 
находятся за пределами христианской моральной области, но обладают 
неоспоримой эстетической ценностью. 

Это был один из самых трудных вопросов и для самого Толстого. Как 
об этом свидетельствуют его дневники, он постоянно возвращался к вопро
су непосредственной ценности прекрасного и после того, как окончил ра
боту над трактатом «Что такое искусство?» 
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Филолог И. Стоквис из Лейденского университета писал Толстому: 

Перевод с французского 
Гаага. Голландия. 22 января 1902 г. 

51оку15 Н. ОЬгесЫзЬгааЬ 147. 
Дорогой учитель! 

Мне двадцать три года, я кандидат филологических наук Лейден
ского университета. Уже давно я изучаю, восторгаюсь, даже обожаю 
художественную литературу и музыку во всех ее видах. 

Недавно я прочел несколько раз ваше «Что такое искусство?», и новый 
мир открылся передо мной, мир, виденный мною и раньше, но как во сне — 
далеком и туманном. Я еще не все пбнял, многие из ваших рассуждений 
причиняют мне боль, повергая в прах прежние мои кумиры, но тем не 
менее я вам очень, очень благодарен, потому что вы указали, как мне осво
бодиться от ужасных, державших меня в плену предрассудков. 

Можно задать вам вопрос? 
Вы пишете, что большинство своих книг вы считаете Плохими про

изведениями искусства. В том числе и «Воскресение»? Почему? 
Надеюсь, что я не проявил нескромности, написав вам это письмо. 

Я был бы счастлив, если бы, несмотря на мой весьма несовершенный 
французский язык, вы поверили моей благодарности и преданности. 

Ваш преданный и благодарный * 
И. С т о к в и с 

На конверте: СотЬе Ьео №ко1аё-да1сЪ То1зЬоу, а Мозсои. Кивз1е. 

В письме Стоквиса еще яснее, чем в письме Маси, выражено недоуме
ние, которое вызвали ригористические оценки Толстого. Надо сказать, 
что «Воскресение» Толстой выделял из всех своих романов и рекомендовал 
эту книгу наряду с «Кругом чтения» 5, но Стоквис мог и не знать об этом. 
Речь шла о другом. Его смущала резкая и отрицательная оценка тех про
изведений, без которых трудно было представить себе искусство, но кото
рые никак не укладывались в жесткую и узкую раму «религиозного ис
кусства». 

Толстой чувствовал, что, преследуя свою цель, ополчившись на «гос
подское искусство» своего времени, на декадентов, русских и иностранных, 
он сделал слишком односторонние выводы. 

Об этом Толстой и сам сказал однажды: «И я, осердясь на блох, и шубу 
в печь, т. е. решил, что так называемое искусство есть огромное зло,— зло, 
возведенное в систему. Потом, когда я остыл немного, я убедился, что я 
был не совсем справедлив...» (т. 30, стр. 211). 

Но в полемике с Толстым большинство его оппонентов не заметило или 
не хотело замечать, что в его эстетике важнейшее значение имели требо
вания «всенародного искусства». 

Одному из своих корреспондентов Толстой писал: «Вы спрашиваете 
меня о том, упадок ли декадентство или, напротив, движение вперед? Ко
ротко ответить: разумеется, упадок, и тем особенно печальный, что упадок 
искусства есть признак упадка всей цивилизации» (т. 78, стр. 67). 

Эстетическая критика Толстого становилась социальной, как только 
он прикасался к причинам, вызвавшим кризис современного искусства. 
«...Наше утонченное искусство,—писал Толстой,—могло возникнуть толь
ко на рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока 
будет это рабство <...> Освободите рабов капитала, и нельзя будет произво
дить такого утонченного искусства» (т. 30, стр. 82). 

* Последние четыре слова написаны во французском тексте письма по-русски. — 
Ред. 
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«Освободить рабов капитала» — это дело революции. 
Можно отнести и к творчеству Толстого то, что он сказал о «народной 

мысли» в поэзии: «Поэзия народная всегда отражала, и не только отража
ла, предсказывала, готовила народные движения...» (т. 53, стр. 126). 

2. ПОЛЬ ГИАЦИНТ ЛУАЗОН 

В 1900 г. Толстой получил от молодого французского литератора Поля 
Гиацинта Луазона письмо и драму «Ь'Еуап^Пе йи Заде;» («Кровавое 
Евангелие») с дарственной надписью: «Толстому — великому апостолу 
Мира...» х 

Луазон был сыном известного французского религиозного деятеля, отца 
Гиацинта, проповеди которого еще в 1860-е годы собирали огромную ауди
торию в Соборе Парижской богоматери. В последующие годы отец Гиа
цинт снискал громкую известность своими выступлениями против догмата 
непогрешимости папы. 

Перевод с французского 
Лозанна. 2 марта 1900 г. 

Я — молодой человек, испытавший сильное влияние вашего сурового 
учения. В прошлом году я даже выступал в Риме по поводу нравственной 
стороны ваших произведений. И я вступил в ряды армии мира, находя
щейся в вашем распоряжении. 

Мое имя, возможно, вам известно, благодаря тому, кто носит его с боль
шей честью, чем я: моему отцу, «Рёге НуасшЪпе». Но я желал бы стать вам 
известным только благодаря своим собственным произведениям, как бы 
скромны они ни были. 

Если моя небольшая драма «Кровавое Евангелие» могла бы заслужить 
ваше одобрение, это придало бы мне силы для творчества в будущем. 

Каждый человек должен возвыситься, каждый должен сознаться самому 
себе в уродливости так называемого цивилизованного общества; необходи
мо, чтобы каждый воспарил до вершин правды. 

Извините смелость, с которой я решился обратиться к вам. Но вы знаете, 
что великие и малые равны перед богом. 

Поль Гиацинт Л у а з о н 
Это письмо осталось без ответа. По-видимому, Луазон не был уверен, 

что оно получено. В 1903 г. он встретился и познакомился в Риме с 
дочерью Толстого — Т. Л. Сухотиной. 

Заручившись ее рекомендательным письмом, Луазон вновь обратился 
к Толстому: 

Перевод с французского 
9 января 1903 г. 

^иШу-зиг-8ете. Ргапсе. 
Высокочтимый ГОСПОДИН ТОЛСТОЙ! 

ВОТ ПИСЬМО вашей дочери как предисловие к статье, вложенной в этот 
конверт, и к пьесе, сыгранной в Париже («Кровавое Евангелие», против 
войны), которую вручит вам один из ваших друзей через некоторое время. 

Для меня будет величайшей честью (после чести быть сыном отца Гиа
цинта) удостоиться вашего одобрения. 

Поль Гиацинт Л у а з о н 
Статья Луазона «Инвеститура Толстого» представляет собой критиче

ский очерк мировоззрения великого писателя. Она посвящена характери
стике Толстого как создателя и проповедника религиозно-философского 
учениях2. 
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Обложка 
Личная библиотека Толстого. 
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Луазон считает парадоксальным признание Толстого «пластителем 
дум» современности. Наибольшей известностью имя Толстого, по его 
мнению, пользуется в среде интеллигенции, «особенно у ее элиты» — пи
сателей, художников и т. д. 

Между тем, проповедь Толстого находится в полном противоречии с 
идеологией этих людей, которым, как правило, чужды призывы Толстого 
к опрощению, к отказу от «плотской любви» и проч. 

Не менее чуждо учение Толстого и социалистической интеллигенции. 
Ее связь с Толстым временная, существующая обычно между всеми оппо
зиционно настроенными элементами общества. Толстой отнюдь не социа
лист, так как социализм, в конечном счете, признает и опирается на рево
люционное насилие, которое Толстой отрицает. 

Луазон приводит слова Толстого из его «Ответа на определение Си
нода...» о том, что на свете «едва ли есть сотня людей», разделяющих его 
взгляды 3. Эти слова вполне справедливы, продолжает Луазон, но, тем не 
менее, Толстой останется в памяти потомства как духовный вождь XIX в. 

Значение Толстого и его влияние на современников несомненно. Это 
влияние представляет собой «странный феномен». Чтобы понять его, Луа
зон обращается к личности Толстого, к его «нравственному облику». 

Здесь Луазона прежде всего привлекают и поражают противоречия Тол
стого. Несмотря на свой явно выраженный антиклерикализм, Толстой 
является человеком религиозным. Луазон связывает «доктрину совести» 
у Толстого с идеей «анархии». Единственным, основным, непреложным 
законом, руководство которым Толстой предписывает и себе, и другим, 
является «закон совести». «Отсюда анархизм Толстого»,— пишет Луазон, 
т. е. непризнание законов «общественных». 
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Толстой, говорит далее Луазон, одержим идеей добра, стремлением уни
чтожить господство зла на земле. Он причисляет Толстого к тем проповед
никам, которыми во все времена не оскудевал мир и которые в годы бедст
вий человечества выступали в его защиту. Толстой похож на сурового апо
стола по страстности и беспощадности проповеди. По разрушительной 
силе своей речи он напоминает Павла. Он проходит по миру с опущен
ными долу глазами, чуждый всему, что может отвлечь его от главного дела 
жизни. 

Статья Луазона была написана в связи с выходом в свет во Франции 
сборника произведений Толстого под названием «Ьез Кауопз ае ГАиЬе» 
(«Лучи зари») 4. «Каждый мыслящий и чувствующий человек, прочтя 
эту книгу,— пишет Луазон,— закроет ее если не с твердым решением из
менить свою жизнь, то, во всяком случае, усомнившись в ее правильности. 
Книга никого не оставляет равнодушным. Она омрачает наше веселье, но 
и пробуждает в душе какие-то новые, очень благородные чувства, вселяет 
тревогу». 

Луазон утверждал в статье, что он разделяет в главном и основном 
взгляды Толстого, но, вместе с тем, он подробно излагает и свои разно
гласия с ним. Его возражения направлены прежде всего против максима
лизма Толстого, против категоричности его нравственных и социальных 
требований, «что делает его идеи неприложимыми к жизни». 

Кроме того, если бы идеи Толстого осуществились в жизни, то это, по 
мнению Луазона, причинило бы гораздо больше вреда людям, чем пользы. 
Например, следует ли всегда и во всех случаях не противиться злу? Нуж
но ли так безусловно, как этого хочет Толстой, отказываться от право
судия? Конечно, современная цивилизация страдает многими пороками, но 
следует ли отказываться и от благотворных ее достижений? 

Учение Толстого, по мнению Луазона, представляет собой модернизи
рованное христианство, взятое в его чистом, первоначальном виде. Но 
христианство не было так нетерпимо в своих требованиях, как толстовство. 

«Трудно согласиться и с оценкой искусства у Толстого»,— пишет 
Луазон. Эта оценка является следствием глубокого отвращения Толстого 
к паразитизму, тяготеющему над всем современным обществом, что сбли
жает его с восточными вероучителями — Христом, Буддой, Лао-Цзе. 

Высказав свое несогласие с Толстым по многим вопросам, Луазон, од
нако, пришел к выводу, что только мысль, доведенная до крайности, выра
женная с пророческой силой, может еще привлечь внимание равнодушного 
общества, нарушить его эгоистичное спокойствие. Упорствуя в своей «не
совершенной теории», Толстой заставляет себя слушать. 

Добро распространять словом труднее, чем зло. Тут нужны живые 
подвиги и примеры. И Толстой вырастает перед нами во всем своем вели
чии. Он отказывается от литературы, он уходит в жизнь. Свою единствен
ную миссию он видит в том, чтобы всеми силами «раздувать пламя правды». 

Статья Луазона представляет собой попытку отвлеченно-философской 
характеристики Толстого. Но Луазон верно отметил противоречия во 
взглядах Толстого и между его учением и социализмом. 

Учение Толстого действительно не имеет ничего общего с научным 
социализмом. Но это не значит, что в его учении вообще нет социалисти
ческих элементов или что оно по своему духу не является социалистиче
ским. 

Толстой решил отвечать Луазону. В каждом слове его письма чувст
вуется глубокое волнение. Он отвечал не только Луазону, но как бы и мно
гим другим своим критикам. 

«Вы осыпаете меня восхвалениями,— писал Толстой,— и в то же 
время упрекаете в странных пробелах в моих рассуждениях и даже в отсут
ствии какой-либо основы. Все мои критики, с сожалением должен сказать, 
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что вы не составляете исключения, упрекают меня за мои нападки либо 
против церкви, либо против науки или искусства и в особенности против 
всякого рода насилия, применяемого правительствами. Одни называют 
это просто глупостью или безумием, другие — непоследовательностью и 
эксцентричностью. Мне дают всякого рода лестные эпитеты: гения, рефор
матора, великого человека и т. д. и в то же время не признают за мной са
мого простого здравого смысла <...> 

Я не реформатор, не философ, не апостол, но самое меньшее из досто
инств, которое я могу себе приписать и приписываю,— продолжал Тол
стой,— это логичность и последовательность». И Толстой пояснил смысл 
своей позиции притчей о земледельце и цветниках. «Упреки, которые мне 
делают,— писал Толстой, — рассматривая мои идеи с объективной точки 
зрения, т. е. со стороны их применимости к мирской жизни, подобны упре
кам, которые сделали бы земледельцу, вспахавшему и засеявшему зерном 
местность, за неосторожное отношение к прежде покрывавшим ее кустар
никам, траве, цветам и красивым дорожкам. Эти упреки справедливы с 
точки зрения тех, кто любит деревья, зелень, цветы и красивые Дорожки, 
но упреки эти совершенно ошибочны с точки зрения земледельца, который 
обрабатывает и засевает свое поле для того, чтобы себя прокормить» 
(т. 74, стр. 16—17). 

Если в трактате «Что такое искусство?» Толстой стремился выдержать 
во всем «точку зрения трудового человека», то притча о землепашце в письме 
к Луазону завершает эту тему и придает пластическую ясность позиции 
Толстого в вопросах искусства. 

Луазон воспринял ответ Толстого как высокую честь, которой он удо
стоился. 

Перевод с французского 
Нейи-сюр-Сене. 17 марта 1903 г. 

6, Кие СЬапуеаи. 

Дорогой и великий учитель! 
Ваш ответ на мою статью будет мне всегда дорог не только потому, что 

он написан Львом Толстым, но еще и в особенности потому, что в нем содер
жится простое и новое изложение ваших взглядов на жизнь. 

Мне хочется забыть разногласия, разделяющие вас и тех, с кем я в не
которых отношениях согласен. Я хочу видеть только самое основное, са
мое главное — то, в чем сходятся души всех людей, стремящихся к уста
новлению царства Любви. 

Я не из тех, кто льстиво награждает вас громкими, но пустыми словами: 
гений, апостол, мыслитель! Я просто принадлежу к довольно малочисленной 
категории людей, в сердца которых проникло зерно пламенной истины, и 
произошло это, хотя отчасти, благодаря вашему учению. Даже если б все 
ваши книги погибли, вы не зря жили на земле. Вы воплощенная совесть. 
Точно таким же был и мой отец. Это не приносит славы, но это утешение, 
венчающее страдание. А для других — пример и поддержка. 

Вы видите теперь в каждом отдельном человеке совесть, готовую после 
кончины предстать перед вечным судьей — богом. Кто посмеет сказать, 
что вы неправы? Это взгляд субъективный, истинный и, безусловно, очень 
существенный и важный. 

Только ли такой взгляд важен и существен? Разве люди, идущие сквозь 
века, поколение за поколением, не должны выполнить своего предназна
чения в создании цивилизации, то есть способствовать развитию всех сто
рон человеческой деятельности — науки, искусства и т. д.— так же, как 
религии и морали? Это взгляд объективный, который вы отвергаете. Но 
разве нельзя примирить обе эти точки зрения? 
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Надо ли защищать вас перед вами же самими? Ведь еще так недавно вы 
проявили себя одновременно и поборником правды, и художником, со
здав «Воскресение». 

Но я увлекся разговором. Простите. 
Пусть благословение Духа, который живет в наших сердцах, всегда 

сопутствует вам! Спасибо за то добро, которое вы несете миру! 
Примите мой почтительный, сыновний привет. 

Поль Гиацинт Л у а з о н 

Г-жа Т. Сухотина заверила меня, что один из ее друзей передаст вам в 
собственные руки мою небольшую драму «Кровавое Евангелие», в кото
рой я старался провести ваши идеи. Это — несовершенное произведение, 
но оно послужило толчком к созданию произведений более достойных, 
число которых, к счастью, множится. Если война не уничтожена оконча
тельно, она стала постыдной, а это уже немало! 

На конверте: Сот1е Ьёоп То1зЬоу. 
Уазпауа РоИапа. Кив51е. 

Спустя два года, в 1905 г., Луазон решил коснуться вопроса о непро
тивлении. 

Его по-прежнему занимает самый предмет спора «в интересах истины», 
а не тщеславная радость полемики с Толстым. 

Перевод с французского 
Париж. 4 февраля 1905 г. 

Милостивый государь! 

Ровно два года назад я удостоился чести получить от вас письмо в 
ответ на мою статью, посвященную рассмотрению философских основ ва
шего учения. 

Разрешите мне теперь высказаться в интересах истины. 
Я считаю, что основы вашего учения находятся в полном противоречии с 

внутренней сущностью социализма. Поскольку в настоящее время в умах 
царят полнейшая путаница и разноголосица по этому поводу, мне приятно 
вспомнить, что я был одним из первых, кто указал на это противоречие. 
Недавние события подтвердили мою правоту. 

Вчера вечером в Париже, на собрании пяти тысяч социалистов и анар
хистов, французов и русских, бывший наставник Гапона торжественно 
опровергал ваше учение и говорил, что стачечники были одурачены вашей 
теорией непротивления злу насилием и что в будущем русские пролетарии 
должны вооружаться. 

Смею сказать, что я рад был этой декларации, хотя бы только потому, 
что она привела все в ясность; социалисты, главным образом, говорят о 
правах: праве на отдых, на счастье, даже на наслаждение. Вы же говорите, 
главным образом, о долге: долге общественном и, в особенности, личном 
каждого человека по отношению к братьям, к богу, если он в него верит, 
наконец, к самому себе и к своему идеалу. Из этих двух воззрений ваше 
предпочтительнее, как более благородное и плодотворное. Но, следователь
но, примирить оба эти учения невозможно? Как раз об этом я и думал, когда 
два года назад писал свою статью о вашем мировоззрении. 

Я не рассчитываю найти истину в злосчастной золотой середине, столь
ко раз осмеянной. С одной стороны, мне кажется, что социалисты правы, 
когда, возражая вам, говорят: «Если мы по-прежнему будем, как блеющие 
овечки, идти безоружными против хозяев, они просто-напросто будут про
должать стрелять в нас до скончания веков». С другой стороны, вы мне ка
жетесь глубоко правым, когда говорите им: «Победа материального нача-
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УСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО «ТОЛ
СТОВСКОГО СОЮЗА». Г. ДИЖОН 

(ФРАНЦИЯ) 
Был прислан Толстому 19 января 

1905 г., с сообщением об избрании его 
почетным председателем Союза 

Обложка 
Архив Толстого, Москва 

АБаос1а11оп 
гаога1е е1 р^I^1ап*^1^ор^^ис. 

92, гае Уаппег1е, 92, 

В1ЛМ. 

ла — только искушение для народа. Грубые наслаждения по примеру 
богатых, которых народ хочет низвергнуть, развращают и делают сердце 
черствым. Нравственная победа над самим собой — в этом всё». 

Недостаток религиозности и обязательных норм нравственности при
вели к тому, что Французская революция, начавшаяся с апофеоза, закон
чилась в бездне кровопролития. 

Пусть так! А я все же упорствую в мечте о примирении этих чувстн. 
И мне хочется видеть это примирение в современной демократии, одновре
менно чистой и могущественной, сильной числом сторонников, а также п 
добродетелью. 

Сила, опирающаяся на право, и право, подкрепленное силой. Я вижу 
этот идеал в реформации XVI века, сторонники которой перед сражением 
возносили молитвы и умели побеждать своих угнетателей так же, как собст
венные дурные наклонности. 

Наш идеал не в том, чтобы навязывать свои требования силой, как про
поведуют социалисты-революционеры. Но если враг хочет утопить наши 
права в крови, должны ли мы это позволить? Вопрос серьезнейший и от
ветственность ужасна. Как его разрешить? 

О! Конечно, вы правы: не может быть великой революции без нравст
венного возрождения, без воскресения. Но дает ли нам история всего чело
вечества хотя бы один пример такой идеальной революции? Вот разве вос
стание американских пуритан против Англии в XVIII веке, да и то они 
прибегли к помощи оружия. -л 
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Если об уничтожении современных видов тирании правительств, капи
талистов, буржуазной роскоши и т. п. можно будет думать лишь тогда, 
когда все пролетарии возродятся в духе вашего учения (являющегося, в 
сущности, учением Христа), не придется ли нам дожидаться так долго, 
что иссякнет энергия солнца, а тем временем оно будет так же бесстрастно 
освещать все мерзости угнетения? 

Подытоживаю: может быть, стоит к идеалу Христа, проповедуемому 
вами, прибавить понятия римского права, которое христианство так на
прасно затемнило? И не нужно ли демократии быть сперва достойной ува
жения за нравственные устремления каждого из ее членов, а затем приоб
рести материальную силу, чтобы заставить себя уважать? 

Одним словом, если в настоящее время — время ненависти и крови — 
следует выдвигать на первое место, поднимать и углублять заботу о нрав
ственных качествах (нежность, доброта, всепрощение), не стоит ли также 
искать практического приложения этих качеств в Праве, опирающемся 
на Силу? 

Примите, милостивый государь, заверение в глубочайшем уважении 
за вашу искренность, а также почтительную, искреннюю критику. 

Поль Гиацинт Л у а з о н 
На конверте: Ки881е. 

Ье сот(,е Ьёоп ТоЫоу. Тои1а. 

Луазон не был ни первым, ни единственным критиком, указывавшим 
на то, что учение Толстого «находится в полном противоречии с внутрен
ней сущностью социализма», если под социализмом разуметь теорию рево
люционного преобразования мира. Толстой и сам прекрасно сознавал это 
различие. «В. Ф. Орлов взялся написать предисловие к книге „Так что 
же нам делать?* и написал прекрасную статью,— говорил Толстой,— в 
которой указывает на различие моих взглядов от социалистов и револю
ционеров: „Те хотят исправить мир, а этот хочет спасти душу"» (т. 85, 
стр. 324). 

Письмо Луазона написано под впечатлением «кровавого воскресенья»— 
9 января 1905 г. Именно этим объясняется острота постановки вопроса. 
Но Луазон явно не разобрался в идеях ораторов, которых он слушал на 
митинге в Париже. 

По меньшей мере, наивно было принять «наставника Гапона» за чело
века, выражающего точку зрения революционеров. По-видимому, Луазон 
или неясно слышал его речь, или спутал его с кем-то другим, так как этот 
оратор не мог сказать тех слов, которые он ему приписывает. 

«Наставник Гапона» — это И. М. Трегубов (1858—1931), высланный 
из России за участие в «деле духоборов» б. «Наставником Гапона» его на
зывали потому, что в 1880-е годы он был надзирателем в Полтавском ду
ховном училище, где тогда учился Гапон. Толстой хорошо знал Трегубо-
ва. Они переписывались много лет. Трегубов никогда не был ни социали
стом, ни революционером и никогда не проповедовал вооруженной борьбы 
пролетариата. 

Но Луазон верно почувствовал настроение революционной эпохи. «Они 
будут стрелять в нас до скончания веков»,— это был крик гнева и боли, 
огласивший день 9 января. 

Толстой был близок революции своим бескомпромиссным стремлением 
к правде. 

Именно поэтому так чужда была для него концепция «золотой сере
дины», предложенная Луазоном. 

27 ноября 1910 г., вскоре после того, как мир облетела весть об уходе 
и смерти Толстого, в газете «ВгоМз ае ГНотте» Луазон поместил неболь-
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шую заметку, не похожую на некролог или статью. Это, скорее, письмо, 
обращенное к читателям и навеянное мыслями о жизни Толстого. 

«Перед лицом подобной смерти,— писал Луазон,— люди могут испы
тывать только одно чувство — благодарность за то, что им суждено было 
явиться свидетелями возвышенной судьбы, столь чудесно завершившейся. 
Когда время близилось к полуночи, он бросился, наконец, к своему идеалу, 
к которому были направлены столь долго его самые горячие стремления; 
Толстой хотел спасти свою душу, чтобы спасти весь мир, и он ушел в бурю, 
как Король Лир, чувствовавший себя причастным к преступлениям, от 
которых хотел бежать». 

Луазон видел Толстого «странником среди странников», идущим вме
сте с «толпой угнетенных». И, может быть, только этот последний акт 
трагедии вполне раскрыл перед Луазоном, да и не только перед ним, смысл 
бесстрашного стремления дойти «до корня», стремления, запечатленного 
не только в жизни и в творчестве Толстого, но и в самой смерти. 

3. ПРОТИВ НЕПРОТИВЛЕНИЯ 

В статье «Лев Толстой и его эпоха» В. И. Ленин писал, что для Толстого 
«определенная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто 
совершенно чуждое». И это особенно заметно там, где речь идет об истори
ческих явлениях. «Он рассуждает отвлеченно,— пишет Ленин о Толстом,— 
он допускает только точку зрения „вечных" начал нравственности, вечных 
истин религии...» (Полн. собр. соч., т. 20, стр. 101). 

При этом Толстой, оставаясь в отвлеченной сфере «вечных истин нрав
ственности и религии», стремился разрешить конкретно-исторические про
блемы современного общества. Поэтому возникла острая полемика о не
противлении и в печати, и в личной переписке Толстого. Эта полемика 
была не отвлеченной, а очень конкретной и касалась важнейших и опре
деленных проблем современности, хотя чаще всего велась на материале 
фактов и событий прошлого. 

Доктор медицины И. Т. Рид из Канады доказывал Толстому, что прин
цип непротивления никогда не приносил желаемого результата и не может 
быть принят народом как средство избавления от «зла». 

Перевод с английского 
Монреаль. 28 сентября 1894 г. 

Графу Льву Толстому 
Дорогой друг! 

Можно мне называть вас так? Я это делаю потому, что в течение многих 
лет вы были одним из моих лучших друзей. Мои лучшие друзья — те бла
городные люди, чьи книги дали мне величайшее наслаждение в жизни. 

Из ваших книг я извлек не только удовольствие (я прочел все ваши со
чинения, а теперь читаю последнее из них — «Царство божие внутри вас»), 
но и большую пользу. Благодаря вам я постиг высокие принципы учения 
Христа глубже, нежели в церкви, которая утверждает, будто проповедует 
эти принципы. 

Чем больше я изучаю Его заповеди, тем яснее и яснее вижу, как их 
извращает церковь. 

И все же я до сих пор бреду ощупью, потому что заповедь «Не противься 
злу» для меня не вполне ясна. Поэтому я и обращаюсь к вам за разъясне
нием. 

В вашем последнем произведении вы учите, что противление злу ни
когда не может быть благом, даже если народ угнетен злом деспотического 
правления 1. 
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Я не могу с этим согласиться и примирить это с событиями истории. 
1) Так, например, мне кажется, что в деле освобождения негров Соеди

ненных Штатов Америки противление аболиционистов, которое привело к 
свободе рабов, было благотворным. 

Правда, оно повлекло за собой кровопролитие и все ужасы граждан
ской войны, но зато уничтожило право рабовладельца владеть негром, 
как скотиной. Правда, положение американских негров в обществе все 
еще очень далеко от того, каким ему следовало бы быть, но все же эволю
ция постепенно совершается, и негры развиваются умственно и эстетичес
ки, если уж не физически и нравственно. 

2) В царствование короля Иоанна английская знать путем против
ления получила от Иоанна или, вернее, исторгла силой Великую Хартию 
Вольностей, хартию свободы, которой англосаксы и пользуются с той 
поры. Это противление, на мой взгляд, принесло людям много хорошего. 

3) В царствование английского короля Карла Первого круглоголовые 
(виги) также оказали противление королю. Правда, это стоило королю 
головы и привело многих к смерти, однако во времена правления Кромве
ля Англия была свободна от деспотизма. 

4) Правда, в царствование Карла Второго деспотизм ожил, но вторая 
революция (опять противление) приостановила его вторично. 

5) В царствование Елизаветы Английской флот Англии оказал про
тивление испанской Армаде и спас Англию от возобновления тех гонений 
на протестантов, которые были во времена правления королевы Марии 
(«Марии Кровавой»). Хотя эта морская битва многим стоила жизни, зато 
была завоевана свобода от деспотической власти католической Испании. 

6) Если бы русские крестьяне подняли революцию против деспотизма 
царя, как это неоднократно делали англичане против своих королей, они 
могли бы достичь того же, чего достигли англичане. Могли бы положить 
конец неограниченной власти царей, воспрепятствовать бесчеловечной 
жестокости к ссыльным в Сибири и предотвратить многие притеснения их 
самих. Не было ли б это благом для России? 

При деспотической власти Англия никогда не делала успехов в науке, 
литературе или любом виде просвещения. То же самое в России. Англия 
повела другие народы за собой в отношении просвещения с той поры, как 
покончила с деспотизмом и к власти пришел народ. 

То же самое могло бы быть в России. Но она никогда не покончит с дес
потизмом, пока народ не восстанет во всей своей мощи, как это сделал анг
лийский народ, и не положит конец злу деспотизма путем противления. 

Когда я читаю о прошлом, противление злу путем народных восстаний 
кажется мне от бога. Однако и в Нагорной проповеди сказано: «Не про
тивься злу». Отсюда все мои затруднения. Не будете ли вы столь добры 
разъяснить мне это? Могу ли я просить вас об ответе? Я был бы очень рад 
узнать все непосредственно от вас, человека, которого я так полюбил. 

Буду совершенно удовлетворен, если вы мне ответите хотя бы кратким 
письмом. Я был бы вам очень и очень благодарен и продолжал бы вспоми
нать о вас с любовью. 

Смею ли просить вас прислать мне вашу фотографию? Ваше лицо — 
одно из тех, которые мне всегда хотелось бы иметь перед глазами. 

Искренне ваш 
Доктор медицины И. Т. Р и д 

637, \УеШпд1оп ЗЬгееЬ. МопЬгеа1. Сапайа. 

Р. 8. Сейчас в Америке также существует рабство — это рабство тру
да в оковах капитала. С каждым годом все яснее видны зловещие признаки 
будущего кровопролития в результате освободительной борьбы трудящих
ся. По-видимому, ничто другое не освободит их от рабства. 
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Мне все же кажется, что освобождение негров доказало святость про
тивления. Следовательно, если труд окажет капиталу вооруженное сопро
тивление и таким образом завоюет себе свободу, это будет также от бога. 

На конверте: СоипЬ Ьео То1з1о1. 
Уазтйа РоИапа. Кивз1а. Еигоре. 

Толстой доказывал «святость непротивления», и против него был выдви
нут антиномичный тезис «святости противления». Он знал силу аргументов 
истории. Но они для него не имели решающего значения. Если история сви
детельствует в пользу противления, то это потому, что история, с «точки 
зрения вечных начал религии», отражает заблуждения и ошибки челове
чества. По мысли Толстого, нужно начать новую чистую страницу, кото
рая может стать первой страницей истинной истории человечества. 

Письмо из Чикаго от выходца из России, «экс-адвоката» И. Кёнига, 
содержит важное определение противоречий между «диагнозом» и «реко
мендованным способом лечения» в теории Толстого. 

Подлинник по-русски 
Чикаго. <11 октября 1902 г . ) 

Дорогой друг! (Не лично мой, а всех и каждого.) 
Долго не употреблял я русского языка, и потому мой слог окажется, 

вероятно, местами шероховатым, местами неточным. Надеюсь, однако, что 
не исказится смысл того, что хочу сказать. 

Читал я многие из ваших произведений, но мое особенное внимание об
ращено было на «Современное рабство» — «Тле 51ауегу о! Оиг Т1птез» 2, по 
поводу чего и обращаюсь к вам за разъяснением. 

Постараюсь быть кратким, во-первых, потому, что я, как фабричный 
рабочий, не располагаю достаточным досугом, и, во-вторых, потому, что 
объемистый пакет может возбудить подозрение в глазах полиции и быть 
перехвачен ею. 

Не могу не признать, что вы совершенно верно диагнозируете нашу со
циальную болезнь, но не могу согласиться с рекомендуемым вами методом 
лечения — «поп гез181;апсе» — смирение. 

Не желая впасть в односторонность, считаю за лучшее обмениваться, 
буде удостоюсь ответа, с вами мыслями для полного выяснения гнету
щего нас вопроса. 

Вы прекрасно знаете, что одна логика не служит еще ручательством 
в верности вывода. Всякое понятие, как бы оно ни было просто, несложно, 
вытекает из других предшествующих ему понятий — посылок, опускаемых, 
подразумеваемых, часто даже незамечаемых. Таким образом, при со
блюдении самой строгой логики правильность или неправильность заклю
чения зависит от верности или неверности первой посылки, служащей неза
метно для нас точкою отправления. 

Как еж-адвокат беру пример из судебной деятельности. Бывает, что 
как прокурор, так и защитник — оба искренни, правдивы (по их поняти
ям), а, между тем, каждый из них на основании одних и тех же фактов при
ходит к противоположному заключению. 

Это объясняется, по моему мнению, единственно различием их положе
ний, составляющих бессознательно для них то предвзятое мнение, с ко
торым они подходят к данным фактам, и потому освещенным для каждого из 
них различно. 

Не сомневаюсь, что все ваши душевные порывы, все ваше внутреннее бы
тие имеют своей жизненною артериею необъятную беспредельную любовь 
к человеку. Но любовь эта религиозная, вытекает из альтруизма, а не из 
эгоизма, чистого, сознательного, состоящего в том, что человек может быть 
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счастлив только тогда, когда все другие счастливы, и только в таком слу
чае его собственное счастье гарантировано, полно 3. 

Последняя любовь имеет, на мой взгляд, материалистическую основу 
в нашем сознании, уме, когда первая — эфемерная, вытекающая из од
ного чувства, обуявшего, поглощающего вас до того, что теряется равнове
сие между умом и чувством. Вы несетесь на крыльях этого чувства далеко, 
далеко в поднебесную высь, отрываясь от действительности, и находите 
пристанище только в учении Христа — «Не противься злу — смирение». 

От великого до смешного один только шаг. Смирение! Вся природа 
своею историей) развития служит отрицанием этого учения. Для того 
чтобы признать ваш метод лечения целесообразным, могущим дать блестя
щий результат в более близком или далеком будущем, необходимо принять, 
что все человечество до последнего индивидуума способно пройти чрез 
этот процесс «духовного возрождения». Но где факторы для такой мета
морфозы? Ни в мире, ни в истории, ни в психологии. 

У журавля — обитателя болот — могло явиться стремление усвоить 
себе путем естественного подбора свои высокие ноги и длинный клюв, не
обходимые ему в борьбе за существование. Но у волка, примерно, или того 
животного (я забыл его название по-русски), которое лазит вверх по 
деревьям, питаясь их орехами, никогда не может явиться стремление об-
ресть оленьи рога, которые могут служить ему только помехою. 

Каким же образом допустить, что и имущий класс, пользующийся все
ми земными благами именно благодаря господствующей тирании и наси
лию, совершит над собою этот процесс возрождения,— никак не могу 
постичь! 

Спокон веков, с того момента, когда человек восприял понятие о боге, 
небесном и земном, он безуспешно борется против рабства. Изменялись 
формы, но сущность та же, именно благодаря только тому, что вместе с но
вой формой социальной жизни изменнически созидались новые условия, 
благоприятные для порабощения одной личности другою. 

Нужны не слова, а здоровый нормальный строй жизни, чтобы явился 
нормальный человек. 

Не удалюсь в далекие дебри нашей истории, укажу хоть на то, что две 
тысячи лет без малого стоит над миром это светлое, полное любви учение 
Христа. И что же? Злонамеренные люди злодейскою рукою вырастили из 
этого благодатного зерна одни плевелы, которыми и поныне кормят народ. 

Мне представляется белка, запертая в клетку с колесом. Она спрыги
вает с одной ступеньки на другую в надежде оказаться на свободе, но коле
со делает только оборот, и она опять взаперти. 

Белка может получить свою свободу только тогда, когда сразу разобьет 
самую клетку. Точно так же нужно и с одного размаху разрубить этот за
колдованный круг, в который заперто человечество, и только тогда чело
век выйдет на свободу, на лоно природы и пойдет своей естественною 
дорогою. 

Вы говорите, что всякое насилие над личностью разрушает в самом 
основании принципы свободы, жизненный орган анархизма. Вы правы. Но 
кто из нас говорит о понуждении кого-либо поступать не по своей, а по 
чужой воле? 

Вся задача наша будет заключаться не в разрушении существующего, 
а во введении в жизнь того, что должно обеспечить благосостояние всех и 
каждого, не исключая и врагов, т. е. открыть для каждого возможность 
идти своей собственной дорогой, без всякого давления внешнего со сторо
ны кого бы то ни было. 

Конечно, для этого необходимо будет изъять из владения имущего клас
са все орудия и средства труда и не в свою исключительную пользу, а 
опять-таки сделать пользование ими свободным для всех: «Работай что и 

29* 
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сколько хочешь, пользуйся всем, чем можешь, никто с тебя ничего в об
мен не спрашивает» — вот наш девиз. 

Это учение наше открыто для всех, но, если наши противники, завла
девшие путем грабежа и насилия богатствами мира и продуктами (труда) 
рабочего класса, не послушаются этих доводов ума, с оружием в 
руках встретят нас, тогда, конечно, дойдет до кровопролития, что, однако, 
не может и не должно остановить нас. 

Нужно помнить, что вся эта пролитая кровь ничтожна в сравнении с те
ми бесчисленными жертвами, которые ежедневно, ежечасно, ежеминутно 
падали и падают от господствующей тирании и насилия. Что сказали бы, 
если бы хирург пред совершением необходимой и полезной операции, вдруг 
впал бы в сентиментальность, оплакивая тот или иной член, подлежащий 
ампутации, потерю крови и т. д., остановился бы в своей работе и не спас 
бы всего организма от неминуемой гибели? 

Нужно также помнить, что не мы виновники этой кровавой расправы, 
что мы не имели и не имеем ни намерения, ни желания начинать с насилия, 
начинать с поголовного избиения противников, как в Варфоломеевскую 
ночь и 17 марта 1871 с коммунарами. 

Знаю, что я многого не досказал, что сказанное страдает нестройностью, 
но мне некогда заняться изящною обработкою, пишу без оглядки, мое 
время продано. 

Виноват, еще пару слов. Когда Наполеон спрашивал Лапласа, почему 
в его «Системе мира» не упоминается бог, он ответил, что не нуждался в 
этой гипотезе. Я ставлю вопрос обратного свойства. Зачем, к чему вы кон
чаете свою, во всяком случае бессмертную книгу «Современное рабство» 
упоминанием о боге? 

Каким образом у вас укладываются рядом два понятия, одно другое 
исключающие? Бог — всевластный абсолютизм — и свобода личности. 

Вы сами признаете, что всякая, всякая власть есть акт насилия и сами 
же приписываете эту черту богу, недостойную, по вашим словам, и чело
века. 

Твердо помню ваши слова в «Ответе на постановление Синода» о нало
жении на вас анафемы: «Бог во мне, и я в нем» 4. Значит, вне человека ни
какого бога нет. 

Предупрежу ваше возражение и скажу, что сам Спиноза, восставший 
во всеоружии своего поистине гения против бога, совершил самоубийство, 
когда он, не желая расстаться с мистическим именем «бог» и стараясь 
примирить непримиримое, поставил пантеизм вместо монотеизма. 

Скажу откровенно, что эта мистическая подкладка всех ваших идеалов 
скорее вредит делу, укрепляя людей в их прежнем заблуждении, тех людей, 
которых вы так страстно желаете просветить, не ошибусь, если скажу, 
готовы отдать жизнь свою за прозрение этих слепых. 

Вот недавно духоборцы в Канаде выпустили весь свой скот, считая 
грехом употреблять его в работу или пищу. Вот до каких эксцентрично-
стей доводит людей этот религиозный экстаз, в сущности одержимых страст
ным стремлением к правде и справедливости. 

Жаждущий в интересах истины дальнейших разъяснений, 
глубоко уважающий вас 

И. К ё н и г 
]. Коеш§. 369, \У. БЫзшп 5(,<гее1> 
СЫсадо, Ш. Атепса. 

Кёниг явно испытал влияние революционных демократов 1860-х годов. 
В письме к Толстому он почти буквально цитирует определение «разумного 
эгоизма» из книги Чернышевского «Антропологический принцип в фило-
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софии». Но по своим убеждениям он был анархистом, эклектически со
единяя некоторые идеи шестидесятников с «социальным дарвинизмом» и 
проч. Нас интересует здесь не столько мировоззрение Кёнига, которое не 
отличается оригинальностью, сколько его отношение к противоречиям 
Толстого. Кёнигу удалось выразить мнение, которое вообще характерно 
для революционных кругов того времени. 

Революция признала правильной социальную диагностику Толстого — 
его «беспощадную критику капиталистической эксплуатации», но не при
няла «рекомендованных им способов лечения». 

История развивалась стремительно. И еще при жизни Толстого произо
шли «великие перемены» в настроении народа, который «так скоро научился 
делать революцию!» (т. 37, стр. 273). 

Определяя исторический смысл «толстовщины», В. И. Ленин писал 
в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»: «1905 год был началом конца „восточ
ной" неподвижности. Именно поэтому этот год принес с собой исторический 
конец толстовщине, конец всей той эпохе, которая могла и должна была 
породить учение Толстого — не как индивидуальное нечто, не как каприз 
или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых дейст
вительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени» 
(В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 103). 

VII 

«К РАБОЧЕМУ НАРОДУ» 

1. ГЕНРИ ДЖОРДЖ 

«Я был нездоров с неделю и был поглощен Сеогде'ем и последней и 
первой его книгой „Ргодгезз апа РоуегЬу", к<оторая> произвела на меня 
очень сильное и радостное впечатление <...> — писал Толстой в феврале 
1885 г. В. Г. Черткову.— Я здесь поручил узнать его адрес и хочу напи
сать ему письмо. Я вижу в нем брата, одного из тех, к<оторых>, по учению 
апост<олов>, любишь больше, чем свою душу» (т. 85, стр. 144). 

Таково было впечатление Толстого от первого знакомства с идеями аме
риканского публициста и экономиста Генри Джорджа (1839—1897). 
Упомянутая в письме «последняя книга», это «8ос1а1 РгоЫетз» («Социаль
ные проблемы»), опубликованная в 1884 г., в которой он развивал програм
му национализации земли и отказа от земельной собственности. 

«Это важная книга,— писал Толстой жене.— Это тот же важный шаг 
на пути общей жизни, как освобождение крестьян — освобождение от 
частной собственности земли» (т. 83, стр. 480). 

Толстой относился к Джорджу как к религиозному мыслителю и един
ственным его недостатком считал то, что он... экономист. Это очень важное 
обстоятельство, которое многое объясняет в позиции Толстого. Его при
влекают не столько экономические, сколько социально-этические проблемы 
в книгах Джорджа. «Вот у Джорджа земельный вопрос,—говорил Тол
стой,— это — вопрос религиозный. И эта его энергия! Всегда серьезный 
тон» '. 

Джордж был интересен для него и как писатель. Прочитав «Речи 
Г. Джорджа», Толстой сказал: «Это прекрасная книга; она так хороша, что 
ее мог бы и не ученый написать»2. 

Уничтожение «земельного рабства» Толстой считал важнейшей зада
чей эпохи. «Владение землей так же незаконно,— говорил Толстой,— 
как владение душами. Кто держит у себя источник питания, тот держит 
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ТИЕ ООИШТКЖ ОР ЬАВОН 

о ^ ЬЕТТЕК то РУРЕ ЕЛО ХШ. 

КНИГА ГЕНРИ ДЖОРДЖА «ПОЛО
ЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ...» (НЬЮ-

ЙОРК. 1891), ПРИСЛАННАЯ ТОЛ
СТОМУ 

Титульный лист 
Личная библиотека Толстого 

Музей-усадьба «Ясная Поляна. 

П П Т вГОЮ! 

ЧГи-н !• .-.мл. , I 1<»т:« ог Роре Ько ХШ 
« К ТИК СоМЙПЧОМ ОР 1.А!-' '. 

* > » УОКК 
11МТЦ-1) ЯТАТНЬ ВООК СОМГЧИУ 

ЛОМ* V Ы)*К1 I. ТОНГА** 

в своей зависимости неимущих. Для меня это теперь понятно с поразитель
ной ясностью. А сколько нужно еще времени, чтобы эта мысль вошла 
в общее сознание. Я сам жил двадцать лет, не сознавая этого. Вот Генри 
Джордж лет тридцать как ясно и просто выяснил все, и о нем как-то не 
слышно» 3. 

Намерение написать письмо Джорджу, возникшее при первом знаком
стве с его книгами, осталось неосуществленным. Но интерес к его личности 
и его сочинениям не ослабевал и в последующие годы. 

В апреле 1894 г. Толстой написал письмо Б. Эйленштейну, в котором 
определил свое понимание исторической роли Генри Джорджа. По мысли 
Толстого, Джордж «разбил все софизмы, которыми религия и паука оправ
дывали земельную собственность» (т. 67, стр. 105). 

В апреле того же 1894 г. Толстой получил письмо от известной в свое 
время корреспондентки американских и русских газет Б. Н. МакГахан 
(рожденной Елагиной, 1850—1904). Она привезла с собой книги, которые 
Джордж просил ее передать Толстому. 

Подлинник по-русски 
С.-Петербург. 20 апреля 1894 г. 

33, Знаменская улица. 
Многоуважаемый Лев Николаевич! 

При отъезде моем из Нью-Йорка один из ваших многочисленных аме
риканских почитателей — известный экономист Генри Джордж — дал 
мне свои сочинения «Рго§гезз апа РоуегЬу» и другие с просьбой по возмож
ности лично передать их вам и уверить вас в тех чувствах глубокого рас-
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Д А Р С Т В Е Н Н А Я НАДПИСЬ Г Е Н Р И 
Д Ж О Р Д Ж А 1НА К Н И Г Е «ПОЛОЖЕ
Н И Е ТРУДЯЩИХСЯ. . .» (НЬЮ-ЙОРК, 

1891) 
«Графу Льву Толстому с уважением 

Генри Джордж. Марта 25. 1891» 
Личная библиотека Толстого. Музей-

усадьба «Ясная Поляна» 

\ 

положения, которые он к вам питает с той поры, как ознакомился с вашими 
произведениями. 

Зная, что вы проводили зиму в Москве, я надеялась застать вас там 
в мае месяце и доставить вам книги сама. Но теперь обстоятельства меня вы
нуждают оставаться в Петербурге до июля месяца, и я была бы очень вам 
признательна, если бы вы мне дали знать, как лучше, по вашему мнению, 
доставить вам привезенные мною книги. 

В первых числах июля месяца я буду на несколько дней в Москве и 
затем в Туле — проездом в черненое имение моей сестры. Может быть, 
в том или другом городе я могла бы передать книги кому из ваших знакомых 
или родственников, а, может быть, и вам самим, что, само собою разумеет
ся, было бы для меня большим счастьем, так как — равно как и все иные 
русские люди — я с радостью приветствовала бы случай видеть великого 
писателя нашего общего отечества. 

С глубоким уважением остаюсь ваша почитательница 
В. М а к Г а х а н 

На конверте: Графу Льву Николаевичу Толстому. 
В с. «Ясную Поляну» Тульского или Крапивенского у., г. Тула. 

28 апреля 1898 г. Толстой писал, обращаясь к МакГахан: «Очень бла
годарен вам, многоуважаемая Варвара Николаевна, за чрезвычайно прият
ное мне принятое вами поручение Генри Джорджа и любезное письмо 
ваше <...> Я очень рад был узнать из вашего письма, что вы будете проез
дом в вашей и моей родине — Туле; надеюсь, что если вам будет время, 

Ф-гЗе. 
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вы доставите нам удовольствие, заехав к нам в Ясную Поляну...» (т. 67, 
стр. 109). 

В мае того же года в Ясную Поляну приехал Э. Кросби (см. о нем под
робнее на стр. 395—407 настоящ. тома). Начатый с ним разговор о Джорд
же Толстой продолжал с МакГахан, приехавшей в Ясную Поляну в ав
густе. В дневнике Толстого 9 августа 1894 г. появилась характерная за
пись: «Очень живо сознал вновь грех владения землей <...> Как нужно бы 
писать об этом — написать новый „Опс1е Тот'з СаЫп"» * (т. 52, стр. 131). 

В письме от 22 сентября 1894 г., отвечая на запрос Мак-Гахан относи
тельно «толстовства», Толстой воспользовался случаем, чтобы высказать 
«восхищение перед ясностью, блеском, мастерством изложения и убеди
тельностью» Джорджа, который, по мнению Толстого, «первый заложил 
прочный фундамент постройке будущего экономического строя», и поэто
му его имя «человечество всегда с благодарностью и уважением будет по
минать» (т. 67, стр. 226). 

Одобрение Толстого было очень дорого для Джорджа. Он выступал с 
лекциями в различных городах Америки, собирался в Европу, намерева
ясь посетить и Россию. Впрочем, к этой форме его деятельности Толстой 
относился сдержанно. «Энергическая деятельность Джорджа,— говорил 
Толстой,— его речи, которые он произносит иногда по четыре раза в день, 
разъезжая по Америке, Англии, Австралии, не имели того значения, кото
рое им приписывали. Правда, он был окружен атмосферой внешнего успе
ха, ему пожимали руки, он говорил толпе из коляски, но это поверхност
ное впечатление не оставило глубокого следа. На эту деятельность только 
напрасно расходовались силы и здоровье Джорджа» 4. 

В марте 1897 г. Толстой получил письмо от Джорджа. Собираясь 
в Европу, он просил разрешения посетить Ясную Поляну. Джордж знал 
Толстого не только по его книгам, но и по рассказам МакГахан и Кросби. 

Испытывая глубокое уважение к Толстому, Джордж не разделял вполне 
его идей. В письме он упоминает о «различных точках зрения». Важно за
метить и те уточнения, которые он делает относительно своей независимой 
общественной позиции. Джордж понимал, что это обстоятельство имеет 
в глазах Толстого особенное значение. 

Перевод с английского 
16 марта 1896 г. 

Дорогой граф Толстой! 
Я никогда еще не писал вам, даже для того, чтобы поблагодарить вас за 

то хорошее, что вы обо мне говорили, отлично понимая, как вы заняты. 
Я ощущал к тому же постоянный недостаток времени, необходимого, чтоб 
выполнить в общем деле долю труда, которую считаю своей,— хотя мне 
и очень хотелось войти с вами в непосредственное общение и я чувствовал 
к вам огромную признательность. 

Я из месяца в месяц ожидал, что поеду в Европу, и принял решение, 
если вы того пожелаете, непременно с вами встретиться. А так как вы го
ворите по-английски (к сожалению, у меня никогда не хватало времени 
изучить какой-нибудь иностранный язык), мне хотелось повидаться с 
вами и поговорить о том, в чем мы пришли, в основном, к одним и тем же 
выводам, хотя и с различных точек зрения. 

Так как нам не дано знать, когда настанет наш час быть отозванным 
в мир иной, я не хочу более медлить и спешу высказать вам, как я высоко 
ценю то, что вы делали и делаете в жизни, и как порадовали меня ваши 
добрые слова обо мне. 

* «Хижину дяди Тома» (англ.) 
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Сейчас я занят одной работой, над которой тружусь тщательнее, чем 
когда-либо. Это обзор всей науки политической экономии, в котором я из
лагаю полнее и систематичнее, чем мог это сделать до сих пор, мои взгля
ды на жизнь человека и на его связь с другими людьми. Как и все труды 
подобного рода, он оказался сложнее и обширнее, чем я предполагал. Но 
ежели мне дано будет его завершить, я пришлю вам один из первых экземп
ляров. А затем надеюсь посетить моих друзей в Европе и, с вашего разре
шения, постараюсь повидаться с вами. 

Еще одно слово в объяснение того, чего вы (как я узнал от мистера 
Кросби) не поняли, а он не смог вам тогда разъяснить. В 1886 году я по
ехал к мэру города Нью-Йорка вовсе не для того, чтобы определиться на 
службу. Мне хотелось поставить перед ним и обсудить некоторые очень 
важные вопросы. 

Перед тем, как писать «Прогресс и бедность», я уже ясно понял: для 
исполнения того, в чем я видел свой долг, я должен отказаться от вся
кого стремления к преуспеванию в обществе и богатству. И я никогда не 
отклонялся от этого пути. 

С чувством, более сильным, нежели восторг и уважение, с верой в то, 
что если мы не встретимся в этой жизни, есть жизнь иная, где мы увидимся 
непременно, 

искренне ваш Генри Д ж о р д ж 
Р. 8. Я пишу на машинке,1] потому что так мне легче, но пишу соб* 

ственной рукой. 

На конверте письма Джорджа Толстой сделал две пометы: «Б<ез> отв<е-
та>». «Отв<ечать>». Трудно сказать, что было причиной появления первой 
пометы, но 27 марта (8 апреля) 1896 г. Толстой послал свой ответ Джорджу: 
«Письмо ваше доставило мне большую радость, п<отому> ч<то> я давно 
знаю и люблю вас. Хотя мы и идем разными дорогами, не думаю, чтобы мы 
разно мыслили в самом основном (...) Очень рад известию о том, что вы 
пишете критику ортодоксальной политической экономии. С нетерпением 
буду ждать ее. Чтение каждой вашей книги уясняет мне то, что прежде 
было не вполне ясно, и открывает новые горизонты. Еще больше радуюсь 
тому, что, может быть, увижусь с вами. Это будет для меня большая ра
дость» (т. 69, стр. 77). 

О своих расхождениях с Джорджем Толстой писал еще в 1885 г.: «Мои 
требования гораздо дальше его; но это шаг на первую ступень той лестни
цы, по которой я иду» (т. 83, стр. 481). 

Встреча в Ясной Поляне не состоялась. Не дождался Толстой и новой 
книги Джорджа «Наука политической экономии». В 1897 г. Джордж умер. 
«Сережа вчера мне сказал,— писал Толстой Софье Андреевне 24 октября 
1897 г.,— что Генри Джордж умер. Как ни странно это сказать, смерть эта 
поразила меня, как смерть очень близкого друга. Такое впечатление про
извела на меня смерть Ал<ександра> Дюма. Чувствуешь потерю настоя
щего товарища и друга. Нынче в „Петербургских) ведомостях)" пишут 
о его смерти и даже не упоминают об его главных и замечательных сочи
нениях» (т. 84, стр. 298). 

Работая над романом «Воскресение», Толстой вновь обратился к вопро
су освобождения земли от права частной собственности. В первоначаль
ных вариантах романа Нехлюдов, вступив в брак с Масловой, должен был 
поселиться в Сибири. «Главным занятием Нехлюдова,— пишет биограф 
Толстого П. И. Бирюков,— в этой новой семейной жизни было составление 
докладной записки государю о важной предлагаемой им государственной 
реформе — национализации земли и учреждении единого налога по си
стеме Генри Джорджа» 5. 
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Роман «Воскресение» не прошел мимо внимания «джорджистов». 
В этом отношении весьма примечательно письмо председателя «Манхеттен-
ского клуба единого налога» У. Д. МакКрекена 

Перевод с английского 
Нью-Йорк, 8 января 1900 г. 
МапЬаМап 8тд1е Тах С1иЬ. 

119, ЕазЬ 23 г а 5Ьгее1. 

Дорогой граф! 
Манхеттенский клуб единого налога, членом которого состоял Генри 

Джордж, считает своей целью борьбу за то дело, ради которого Генри 
Джордж жил и умер. Мы хотим выразить вам свою глубокую благодар
ность за помощь, оказанную нашему делу вашей последней книгой 
«Воскресение». 

Сколь многих людей великая идея христианства — любовь к ближне
му — приводит лишь к каким-то расплывчатым чувствованиям и неосу
ществимым планам о счастии всего человечества. Как отрадно видеть чело
века, который с той же самой точки зрения смог постичь всю экономическую 
важность земельного вопроса и ясно понял, в чем состоит простейший спо
соб справедливого распределения благ природы! 

Великое влияние вашего творчества распространится на тысячи чита
телей, которые иначе никогда бы и не услышали о земельном вопросе, 
едином налоге и Генри Джордже. Оно несомненно подготовит умы людей 
во всем мире к практическому применению идей в том направлении, в ко
тором работает наш клуб. 

Мы крайне сожалеем, что при первом же появлении вашей книги в на
шей стране она подверглась произвольной цензуре одного из американ
ских издателей. 

Мы протестуем против его образа действий во имя свободы печати и 
элементарного гостеприимства и просим вас принять извинения от нашей 
страны в той степени, в какой мы имеем право говорить за нее. Нам ка
жется поистине непостижимым, что соотечественник Генри Джорджа счел 
возможным исказить ваши ясные и здравые высказывания по вопросу о 
земле. 

С искренней надеждой, что вы еще много лет сможете бороться за дело 
правды и справедливости, 

У. Д. М а к К р е к е н , председатель 
На конверте: СошН Ьео Ток1оу. 

Уазпа1а РоИапа. Тои1а. Киззга. 

По мере того как приближалась первая русская революция, земельный 
вопрос получал все более острое значение. Именно в 1905 г. появляются 
статьи Толстого «К рабочему народу», «Великий грех», «Единственно 
возможное решение земельного вопроса» — публицистическая защита 
программы Джорджа. 

Нельзя сказать, что Толстой не понимал утопичности попыток убедить 
царя и его правительство в необходимости отмены земельной собственно
сти. «Хотя я знаю, что никто не обратит внимания и что из этого ничего 
не выйдет,— говорил Толстой,— но чувствуешь непреодолимое желание 
сказать, написать об этом» 6. 

Его письма к великому князю Николаю Михайловичу и П. А. Столы
пину не оставались без ответа. Он получал неизменный ответ, что теория 
Джорджа «неприменима». Та же участь постигла и его попытку поставить 
вопрос об отмене земельной собственности в Государственной думе. 
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Между тем, борьба Толстого за проект Джорджа получила междуна
родную известность. 

В 1908 г. Толстого приветствовал «Союз австралийских лиг земельной 
реформы»: 

«История знает не много людей, которых бог одарил бы таким гением, 
каким обладаете вы, того менее — людей, которые отдавали бы свой ге
ний на служение столь благородным целям. Как великая нравственная 
сила нашего времени вы возвышаетесь над королями и властителями и бу
дете влиять на судьбы народов, когда забудутся они и дела их. Ваша лю
бовь к людям-братьям, ваша готовность выступить в защиту всех угнетен
ных зажгла ответную любовь в сердцах миллионов людей, жизнь которых 
приобрела смысл, а стремления облагородились благодаря вашему примеру 
и учению...» 

В марте 1909 г. Толстой писал: «Исполнение учения Генри Джорджа, 
т. е. освобождение земли от права собственности, или, выражаясь точнее, 
освобождение людей от порабощения посредством права собственности не
которых на землю, в наше время так же настоятельно необходимо, как 
было 50 лет тому назад освобождение людей в Америке и России от пря
мого рабства...» (т. 79, стр. 137—139). 

1 июня 1909 г. в Ясной Поляне была получена телеграмма: «Могу ли 
посетить? Благоволите ответить. Генри Д ж о р д ж - с ы н». В ответной 
телеграмме Толстого, поданной 2 июня, говорилось: «Очень рад видеть, 
ожидаю» (т. 79, стр. 214). 

5 июня сын Генри Джорджа, носивший то же имя, что и отец, был у 
Толстого. 

«Вы поймете, каким чувством я был полон, подъезжая к Ясной 
Поляне,— писал он впоследствии,— если я скажу, что видеться с Львом 
Толстым было заветной мечтой моего отца. От моего покойного родителя и 
от близких друзей я всегда слышал благоговейнейшие отзывы о великом 
писателе. Как хотелось моему отцу провести хоть несколько часов в лич
ной беседе с Толстым. Безвременная кончина лишила его этой счастливой 
встречи» 7. 

Джордж-сын был радушно встречен в Ясной Поляне. Толстой, изму
ченный разногласиями в своей семье, любовался сыном Джорджа, мужест
венно продолжавшим дело отца. Вскоре в газетах появилась статья Джорд
жа о поездке в Ясную Поляну — «Мой прощальный привет графу Тол
стому». «Мне кажется,— писал он в этой статье,— влияние Толстого на 
крестьян объясняется только личным обаянием, но никак не горячей про
поведью его учения». 

Перепечатывая отрывки из этой статьи Джорджа-сына в биографии Тол
стого, П. И. Бирюков сделал к этим словам характерное примечание: 
«При всем своем безграничном уважении ко Льву Николаевичу, он не мо
жет допустить, чтоб „дикие" анархические идеи Льва Николаевича смогли 
влиять на народ» 8. И в этом смысле Джордж оставался сыном своего отца. 
И он чувствовал «разницу точек зрения». 

Толстой не потому изучал проект Джорджа, что поддался обаянию 
его личности, а потому, что чувствовал себя «адвокатом стомиллионного 
земледельческого народа». «Передовая же цель, к которой всегда стре
мился русский народ, по моему убеждению,— писал Толстой,— есть освобо
ждение земли от права частной собственности» (т. 73, стр. 229). 

И Толстой всеми силами, в том числе и пропагандой теории Джорджа, 
старался заставить общество «сознать» важность этой «передовой цели». 
Социальная критика Толстого предшествовала уничтожению земельной 
собственности в России, но решение этой задачи оказалось под силу только 
социалистической революции. 
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2. АЛЛЕН КЛАРК 

У Толстого, по словам В. И. Ленина, «обличение капитализма и бедст
вий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным от
ношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет между
народный социалистический пролетариат» (В. И. Л е н и н . Поли. собр. 
соч., т. 20, стр. 21). 

Толстой пристально, с глубоким сочувствием изучал положение рабо
чего класса в России и в странах Западной Европы. Бедствия, причиняе
мые капитализмом, он определил как «рабство нашего времени». Средством 
избавления от этого рабства он считал отказ от фабрично-заводского труда 
и возвращение рабочих к земледельческому быту. 

Такое же решение рабочего вопроса предлагал в конце XIX в. англий
ский писатель, журналист и издатель Чарлз Аллен Кларк, выступав
ший в печати под псевдонимом Теййу АзЫоп. Изображая фабрич
ный быт Ланкашира, Кларк имел целью пробудить мысль — совсем 
в духе Толстого — о необходимости обращения рабочих к земледельческому 
труду. В течение многих лет Кларк выпускал еженедельник «Тейау 
АзЫюп'з \Уеек1у» и ежегодник «Теайу АзЫоп'з Ашша1». 

В краткой автобиографии * Кларк рассказывает о своей жизни: 
«Родился я в 1863 г. в Болтоне, фабричном городе Ланкашира. Родители 

мои — рабочие. Первоначальное образование я получил в народной шко
ле. Работал несколько лет на хлопчатобумажной фабрике, пото;и сделался 
школьным учителем. 

Когда мне было двадцать лет, желая перейти на журнальную работу, 
я поступил в редакцию. Затем стал издавать собственную газету „КогЬЪегп 
\Уеек1у", выходившую каждую пятницу, и „ЬапсазЫге Ашта1", ВЫХОДИВ
ШИЙ ежегодно в декабре. В этих изданиях, где печатались рассказы, науч
ные и юмористические статьи, я всегда от имени редакции высказывался за 
демократию, за рабочих, за труд и социализм. Я основал „КатЫе С1иЬ" и 
зимние общеобразовательные классы. 

В „ЬаЬоиг СЬигсЬ" в Болтоне мне пришлось слышать выступления со
циалистов и со многими из них познакомиться. В 1890 г. я был выставлен 
кандидатом от рабочих на парламентских выборах в Рочделе, но потерпел 
поражение в результате борьбы между либералами, консерваторами и ра
бочей партией: прошел кандидат от консерваторов. 

Тогда нелегко было быть социалистом: на нас смотрели как на пугало, 
и некоторые издатели отказывались печатать мои статьи после того, как 
меня выставили кандидатом от рабочих. 

В 1899 году я выпустил книгу, которая, если не ошибаюсь, и положила 
начало моему знакомству с Толстым,— „Результаты фабричной системы". 
В Англии она произвела сенсацию. О ней упоминали в парламентах Ан
глии, Австралии и других стран. О ней много говорили в печати, причем не
которые называли ее лживой, а другие превозносили как откровение. 
Я-то знал, что это правда, потому что писал на основании личного опыта 

Некоторые из реформ, за которые я ратовал, в особенности отмена 
детского труда, узаконены теперь парламентским актом. Значит, книга 
оправдала себя. 

Вероятно, Толстой видел ее, потому что Элмер Моод в своей книге 
„То1з1оу апа Ыз РгоЫетз" („Толстой и его проблемы", 1901) пишет, что 
Толстой читал книгу Аллена Кларка „Рас1огу зузЬет", хвалил ее и реко
мендовал для перевода на русский язык 2. 

Прочтя это, я написал Толстому и, думая, что ему может быть интерес
но, послал ему статьи о нашей ланкаширской колонии „Назад — на зем
лю" („Ба1зу Со1опу"). Он ответил мне, и я очень жалею, что не сохранил его 
писем, а роздал их его почитателям. Он просил у меня несколько моих 
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ТОЛСТОЙ 
Гравюра английского худож
ника Роберта Брайдсна. 

1901 
Музей Толстого, Москва 

коротких фабричных рассказов, намереваясь дать их для перевода на рус
ский язык. Осуществилось это или нет — не знаю. 

Я никогда не был знаком с Толстым лично и никогда не был в России, 
но читал многие из его книг, и мне нечего говорить, как я их люблю. Об 
этих книгах я писал в моей газете „1Чог1пегп ^еек1у", советуя читателям 
изучать их». 

Автобиографическая заметка Кларка объясняет, таким образом, и ис
торию его переписки с Толстым. 

Упомянутая Кларком организация рабочих города Ланкашира («Оа15у 
Со1опу») существовала очень недолго. Маленький капитал, составленный 
из членских взносов, был употреблен на аренду участка земли и дома 
в Бишеме. Несколько членов организации поселились там и приступили 
к обработке земли, но колония вскоре распалась. 

В 1900 г. Толстой работал над статьей «Рабство нашего времени». 
В письме от 27 января он писал Э. Мооду: «Занят я теперь преимущественно 
статьей о рабочем вопросе. Я уже писал об этом, но, мне кажется, что имею 
сказать нечто новое, и, надеюсь, просто и ясно. Пришлите мне, пожалуй
ста, книжку ТЬе ЕГ!ес1з 01 1Ье Гас1огу 8уз1ет, АПеп С1агке, Ьопйоп и, 
если можно, поскорее, и еще новейшие книги или статьи об этом предмете, 
т. е. о положении рабочих теперь. Очень обяжете меня. Я же вышлю вам, 
что будет стоить» (т. 72, стр. 290). 
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Моод выполнил просьбу Толстого. Он также сообщил Кларку о том, что 
его книга заинтересовала Толстого. Это и послужило поводом для первого 
письма Кларка к Толстому, в котором он изложил свою основную идею 
устройства колоний для возвращения рабочих к земледельческому труду. 
Это было именно то время, когда устраивалась колония в Бишеме. 

Перевод с английского 
Болтон. 20 апреля 1904 г. 

104, Могшп^оп Коай. 
Дорогой друг Толстой! 

Посылаю вам три номера моей газеты. Я отметил те статьи, которые мо
гут представить для вас интерес. Из них вы увидите, что и здесь, на севере 
Англии, есть люди, которые делают попытки, пусть слабые и несовершен
ные, вернуться назад к земле, зажить честной жизнью, без купли-про
дажи, хотя на первых порах и нельзя совсем без этого обойтись. Мы на
звали наш проект «Ба18у ЗсЬете» («ПроектМаргаритка»), потому что мар
гаритка — цветок повсюду встречающийся и простой, цветок полей и 
свежего воздуха, а также потому, что он один из первых приветствует 
зарю и восход солнца. 

Я мог бы написать еще о многом, но не хочу утомлять вас длинным пись
мом. Однако прежде чем закончить, хочу поблагодарить вас за доброе 
участие, проявленное вами к моей книжке «Результаты фабричной системы», 
которую, как мне сообщил г. Элмер Моод, вы рекомендовали для пере
вода на русский язык. 

Я прочел недавно «Так что же нам делать?» и «Царство божие внутри 
вас». Излишне говорить вам, что я нахожу их прекрасными. Прекрасными 
своей правдой и справедливостью. 

В нашей стране есть множество людей, которые многим обязаны вашим 
книгам, и я — один из них. 

С наилучшими пожеланиями 
Аллен К л а р к 

Мне хочется сказать, что у моей небольшой еженедельной газетки от 
тридцати до сорока тысяч читателей в фабричных городах и поселках 
на пятьдесят миль кругом Манчестера — этого центра торговли, корруп
ции и беспорядка. 

На конверте: Здесь, в Ясную Поляну. 
Графу Льву Николаевичу Толстому. 

«Рад был получить от вас письмо. Желаю вашему замыслу успеха,— 
отвечал Толстой Кларку 30 апреля/13 мая 1904 г.— Это начало большого 
и очень важного дела, которое будет сделано рано или поздно. Книга ваша, 
переведенная на русский язык, пользуется большим успехом. Теперь по
стараюсь перевести один из ваших романов. Я еще не читал их, но, судя 
по отзывам печати и моему личному мнению, основанному на известной мне 
книге, они должны обладать теми же достоинствами, что и „ГасЬогу 8уз-
1ет"» (Т. 75, стр. 90). 

Книга Кларка была опубликована издательством «Посредник» в пере
воде А. Коншина под названием «Фабричная жизнь в Англии». В предисло
вии к этой книге И. И. Янжул писал: «По частям он разбирает весь во
прос, как бы составляя обвинительный акт против английской фабричной 
промышленности, и одинаково во всех частях и по указанным причинам 
признает промышленность как бы виновной против интересов рабочего 
населения» 3. Кларк, узнав о намерении Толстого перевести на русский 
язык некоторые из его рассказов, послал в Ясную Поляну две своих книги 
и благодарственное письмо. 
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Перевод с английского Ланкашир. Англия. 23 мая 1904 г. 
104 Могпш^оп Ноай 

Дорогой друг Толстой! 
Благодарю вас за ваше письмо и добрые замечания. Боюсь, что вам 

трудно будет прочесть это письмо из-за моего почерка, торопливого и не
разборчивого. Я пишу так много (гораздо более, чем хотелось бы), что при
ходится спешить, и оттого получается плохо. Но на этот раз я постараюсь 
писать не торопясь и пояснее. Как хорошо с вашей стороны, что в ваши 
годы и при ваших заслугах вы беспокоитесь о переводах некоторых из моих 
рассказов, которые, возможно,того и не стоят, хоть я и старался дать как 
можно более правдивую картину фабричной жизни в нашей стране. У меня 
для этого достаточно если не таланта, то знания, потому что я еще маль
чиком работал на текстильной фабрике, восемь лет учительствовал в школе 
для фабричных детей, а затем стал газетчиком, журналистом в фабричных 
городах, в рабочей среде. 

Жалею, что у меня сейчас нет ни одного экземпляра моих книг: две по
вести уже разошлись, но я постараюсь их достать. У меня есть повести по
лучше, чем эти; они печатались с продолжением во многих газетах; но ни 
один лондонский издатель не соглашается выпустить их отдельной книж
кой. Недавно я послал издателю Вальтеру Скотту одну из них под загла
вием «А БащгЫег о{ ЬЬе РасЬогу» («Дочь фабрики»). Мне кажется, что это 
одна из лучших историй о фабричной жизни, написанных мной: наиболее 
полная и правдивая. Он ответил мне очень милым письмом, в котором гово
рил, что это хорошая повесть, превосходно задуманная и написанная, но он 
не рискует ее издать, потому что читателям обычно не нравятся произведе
ния такого рода: она не модная. Так она и лежит у меня в ящике стола, до
жидаясь своего времени вместе с другими, потому что у меня нет денег, 
чтобы самому их издать. Ну да ничего! Если книги эти нужны людям, гос
подь поможет осуществить их издание в должное время, а если они не нуж
ны, то пусть так и остаются в неизвестности. Во всяком случае, я не испы
тываю никакой досады. Когда-то я был не чужд литературного тщеславия, 
но скоро постиг всю суетность его. Когда-то я жаждал славы. Теперь же 
хочу только принести немного добра, если это в моих силах, и помочь брать
ям моим — людям. Повести могут и подождать. Я еще не стар, мне только со
рок. Посылаю вам все же две мои книги. Одна из них — сборник расска
зов, по большей части из фабричной жизни Ланкашира. Другая книга — 
довольно странная, родившаяся из несколько необычных личных пережи
ваний. В сущности, это интимная книга, и она не была бы написана, если бы 
не многократные просьбы людей, которые читали небольшие статьи, печа
тавшиеся мною время от времени на эту же тему в моей газете. Ее читатели 
собрали средства на издание моей книги. Не знаю, как вы используете 
книгу «Е1егпа1 С и̂езЫоп» («Вечный вопрос»). Но уверяю вас, что это 
доподлинная правда. Если вы сможете объяснить то редкое явление, которое 
в ней описано, я буду вам очень признателен. 

Некоторые из рассказов сборника «Та1ез 1паЬ ощЫ Ьо Ье 1оЫ» («Рас
сказы, которые нельзя было не написать»), может быть, и заслуживают пере
вода, но об этом будете судить вы, когда прочтете. Я лично начал уставать от 
бесконечного писания и споров. Считаю это в значительной мере просто 
потерей времени и сил. Мы мало делаем и слишком много говорим и пишем, 
а в результате — столкновения и путаница. 

С наилучшими пожеланиями 
Аллен К л а р к 

Вам, может быть, интересно будет узнать, что я не ем мяса и не упот
ребляю алкоголя, хотя и не прочь выкурить трубочку. Но теперь я курю 
мало, хотя прежде курил много. 



464 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

Хочу добавить, что пьеса под заглавием «Воскресение», написанная 
по вашему роману, поставлена впервые в Лондоне. Ее играли здесь на 
прошлой неделе, как раз когда я получил ваше письмо. И я пошел ее 
смотреть. 

Пьеса строго придерживается вашего текста. Она гораздо лучше, чем 
я ожидал. Некоторые сцены были просто превосходны. 

Кстати, напечатана ли по-русски моя книжка «ТЬе ЕГГес1в оГ ЬЬе Гас1огу 
БузЬет» или она распространяется в рукописи? Если это книжка, то 
мне хотелось бы получить экземпляр. 

На это письмо Толстой не ответил. Переписка прервалась и не возоб
новлялась. В 1906 г. издательством «Посредник» была выпущена в 
свет книга А. Кларка «Вечный вопрос» — о самосовершенствовании. 

Что же касается книги «ГасЪогу Зуй1ет», то в 1906 г. она была вновь 
издана «Посредником» в новом переводе. 

Кларк, по существу, стремился создать некоо натуральное хозяйство, 
обособленное от всеобщего товарообмена. Интересно заметить, что Ян-
жул в предисловии к книге Кларка указывал на утопичность этой про
граммы. 

«В жизни народов,— писал Янжул,— как и людей, существуют своего 
рода возрасты, которые по произволу перемещать невозможно, и как 
зрелого возраста муж при всем его желании не может превратиться в юно
шу, так и Англия, создавшая современный Ланкашире колоссальной про
мышленностью, не может — увы! — вернуться опять к земледельческой 
идиллии доброго старого времени». ^ ^̂ ЗЙИ 

ЯЬе ЛРгсе Нос ргсев. 
СНК18ТСНЦКСН, НАНИ 

Рори1иг РиЬИсоНспз о/ 
Ьео То15»*оу'а \У/«Шп8&. 

РК1СЕ ОМЕ РЯЛКУ. 
5ГоМея. 

!*•(!. !Ье Гоц1. 
ТЬе ОоОмп. 
"Л Г'»1 Л1 :а ЫУС Ну 
М'Гмг* [,о>е I*. ГЬсгс Ом1 I*. 
Н о * МысЬ 1»п.1 1>ос> * М«>. N«4 | 
ТЬе Т«о Инцпта 

И Уом !Че|1)с1 1Ье ими Пг*. Уаи С м | Ру| ОШ 1Ь« Ы% Он*. 
ТЬе ОуеиЬгь* оГ 11*11 *1к1 1[» К«ч<<.г •!(%>•. 

Нилу*, 
Но» 5Ь*Н «е 1 , и . « ' 
Му Кср1* (о |>1с >>п<ч1 
ТЬе ОЫ» Лееп». 

Тд 1Лв ЧУогк1п* Речр1е. 
А- Аее*«1 [и Ь-ки| Кг'опиега. 
1(1- С(иЫ1*п П М П | 

РК1СЕ ТЛОРЕМСЕ 
ТЬе *1пг*1» о! !»!<•(, от, |Ь« мг« Д(*р, 
1'ог11.иЬ о( ЬМ ГиЫо. ли рее р«1г (з р*:'* 

РЦ1СЕ Т Н Н Е Е Р Е ^ Е . 
№пм№1» о< 1.<>*г »пЛ Яелюп 
РвИу УММ. Л игН][1(>ма 1_»1гп4. 
Не* I . ^ щ I» ВеЫ*«е. ( " • • Сии1с**|*т. » 
ЬеН.г» о» Шш, 
М*ао1я( <И иг«. 
Оя 1Ье>егм*па1 СЬНШеп Ц*#, 

ГЬе ; г** А|с г>гыл и« (к1» *«| Ы .*, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОИЗВЕДЕ
НИЯХ ТОЛСТОГО, ВЫПУЩЕН
НЫХ В. Г. ЧЕРТКОВЫМ В ИЗ
ДАТЕЛЬСТВЕ «ТНЕ РНЕЕ АСЕ 

РКЕ88» (АНГЛИЯ) 
Напечатано на обложке КНИГИ «ТЬе 
Кива1ап КСУОШНОП». Ву Ьео То1-

81оу. С11г181спигсЬ, 1907 
«Издавая так, как вы издаете, вы 
исполняете самое близкое моему 
сердцу желание — иметь своим чи
тателем большую публику, рабоче
го, трудящегося человека, и под
вергнуть свои мысли его решающе
му суду». (Из письма Толстого заве
дующему издательством «Тпе Егее 

Аее РИМ» Ф. Файфилду. 
(2 октября 1900 г.) 
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«О ;ЗНАЧЕНИИ1РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ». АНГЛИЙСКИЙ 

ПЕРЕВОД (КРАЙСТЧЕРЧ. 1907) 
Обложка 

Тве Кшзгап 

КеЬоЫНоп. 

ВУ 

ЬЕО ТОЬЗТОУ. 

ТЬ« Ггве А»е Ргвм, СНг1мсЬцгсЬ, Н в п ц 

СувгоМ & Со., 42 , Екзвх в«ге«(, 8<гппа, 
(.опйоп. 

К этим словам Янжула издательством «Посредник» было сделано ре
дакционное примечание: 

«Помещая с глубокой благодарностью это высокоинтересное предисло
вие уважаемого академика, издатели этой книги считают нужным огово
риться, что они не могут согласиться с заключительными словами 
И. И. Янжула относительно невозможности возвращения или отклонения 
современного направления труда населения стран с преобладающей фаб
рично-заводской промышленностью к земледелию и что, напротив, это 
считается ими вполне возможным»4. 

Толстой остался в сфере теоретического «разрешения» вопроса, а Клар
ку суждено было увидеть крах колонии, с которой были связаны его на
дежды на возвращение рабочих к земледельческому труду. 

3. «ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК РАБОЧИХ» 

Было бы странно, если бы в иностранной почте Толстого отсутствовали 
письма деятелей международного рабочего и социалистического движения. 
Конечно, принципиальное отрицание активных форм революционной 
борьбы пролетариата, многократно заявленное Толстым в печати и до
статочно хорошо известное в революционных кругах, ограничивало пере
писку. 

Но все же во многих случаях к Толстому обращались с просьбами под
держать своим авторитетом рабочее движение. 

В 1899 г. Толстой получил письмо из Буэнос-Айреса от молодого арген
тинского студента Альфредо Ла Паласиоса (р. 1879). 
30 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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Перевод с испанского 
Буэнос-Айрес. 9 февраля 1899 г. 

Брат! 
Я полюбил вас пять лет тому назад. Сейчас мне едва исполнилось два

дцать лет. Вы научили меня понимать, что «бедняки голодают, потому что 
богачи едят много». 

Вы очень далеко. Но, в действительности, далеко ли? Нет! Ведь наша 
планета — лишь атом в пространстве, где все является центром. 

И вот я хочу, чтобы мои слова дошли до вас, хочу приветствовать вас, 
потому что вы, как учитель нравственности, своей непрестанной пропо
ведью добились того, что самодержец произнес слово мира1. 

Вы поистине великан, брат мой! Вы приносите хлеб в жалкую лачугу 
голодающего, вы в одежде мужика предстали перед троном, неся советы 
властелину. 

Никогда я не услышу вашего голоса, прославленный брат. Мне боль
но это. 

Хотите облегчить страдания, причиняемые мне мыслью, что никогда не 
суждено мне говорить с вами? 

В этом году я должен представить в наш университет диссертацию для 
получения степени доктора юридических наук и социологии. Моя работа 
посвящена проблемам нищеты и преступности. 

Не можете ли вы написать мне несколько слов в связи с этой темой 
и позволить мне поместить в печати ваше еще нигде не опубликованное 
высказывание? 

Это было бы для меня большой честью. 
Ваш брат и почитатель, заранее благодарный вам 

Альфредо Ла П а л а с и о с 

Это письмо юного студента написано под впечатлением широковеща
тельных мирных заявлений, делавшихся от имени русского царя в дни 
подготовки и проведения конференции в Гааге. Отдавая дань увлечению 
этими политическими декларациями, составлявшими «злобу дня», он, вме
сте с тем, видит в Толстом великую нравственную силу, с которой никто 
не может не считаться. 

Паласиос впоследствии стал крупным социологом. Он приобрел из
вестность и признание в политической жизни страны как один из основа
телей Аргентинской социалистической партии. 

В 1899 г. главный редактор датского журнала «5ос1а1-Бетокга1;еп» 
Эмиль Виинблад (1854—1935) 2 просил Толстого прислать статью о 
борьбе пролетариата за восьмичасовой рабочий день. 

Перевод с французского 
Копенгаген, 7 марта 1899 г. 

«5ос1а1-Бетокга1еп8 КейаШоп». 
Вго1оед§егз1гое<1е 11. 

Граф! 
Социалистическая партия Дании намерена выпустить по случаю перво

майской демонстрации праздничный иллюстрированный номер «8ос1а1-
Бетокга1еп». Нам очень хотелось бы получить для этого номера несколько 
строк от выдающихся людей Европы о восьмичасовом рабочем дне и празд
нике Первого мая. 

Очень просим вас прислать небольшую статью. Нам нужно полу
чить ее как можно скорее, потому что праздничный номер будет вы-
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пущен в ста тысячах экземпляров, и печатание его начнется уже в кон
це марта. 

В надежде, что вы не откажете нам в этой услуге, 
с почтением, очень обязанный 

Э. В и и н б л а д , 
главный редактор «8ос1а1-Бетокга1;еп» 

На конверте: Ье сот1е Ьео ТоЫоу. 
Мавпа^а Ро1]апа. СоиуегпетепЬ Ти1а. 
Н118818. 

Выражая надежду «поскорее получить статью», Виинблад, несомненно, 
не был осведомлен об отрицательном отношении Толстого к такого рода 
просьбам. На конверте его письма Толстой сделал пометку: «Б. О.» — «без 
ответа». 

В 1908 г. Толстой получил запрос из Америки от редакции журнала 
«8ос1а1-Т)етосга1;1с НегаШ», касавшийся Международного дня 1 Мая, а 
также национального Дня труда. 

Перевод с английского 

Милуоки, шт<ат) Вис<консин> 11 августа 1908 г. 
344, 81х№ в1. МПчуаикее. 

Дорогой товарищ, 
Обращаюсь к вам с просьбой: не будете ли вы добры прислать мне не

сколько слов о Дне труда для специального номера «8ос1а1-Оетосга1;1с 
НегаШ», который выйдет в пятницу 4 сентября. 

По ряду соображений социал-демократы Америки принимают участие 
в праздновании национального Дня труда, так же, как и Первого Мая. 
Празднование этих дней установлено актом конгресса. 

Во главе организованного труда в нашей стране стоит Американская 
федерация труда, насчитывающая в своих рядах свыше двух миллионов 
рабочих. 

Хотя Федерацию возглавляют противники социалистов, но рядо
вые массы, благодаря нашей постоянной агитации, становятся все более 
и более социалистическими. Крушение гомперсовского режима3 и заме
на его другим, прогрессивным, является исключительно вопросом времени 
и терпения. 

Мы широко используем День труда (первый понедельник сентября) 
для социалистической пропаганды среди рабочих. С каждым годом воз
растает спрос на выступления ораторов-социалистов с трибуны торжествен
ных собраний в честь этого дня. 

Со всех концов страны поступают требования на большое количество 
экземпляров нашей газеты. 

«Зос1а1-Оетосга11с НегаШ» — издание, предназначенное для всей стра
ны. Но существует и местное издание специально для Милуоки — города, 
где социалистическое движение достигло наибольших успехов во всей 
Америке: каждый третий избиратель подает здесь свой голос за социал-
демократов. 

Надеюсь, что вы найдете время (в желании не сомневаюсь) исполнить 
мою просьбу. 

Остаюсь искренне, братски преданный 
Фредерик X и с 

На конверте: Соип1 Ьео То1з1о1. и 
Уавпа1а РоИапа. Кизз1а. 

30» 
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В апреле 1909 т. в Цинцинати намечался национальный съезд безработ
ных Соединенных Штатов Америки. Вице-председатель и секретарь «Об
щества защиты безработных»(«11петр1оуеаРго1ес1дуе А8зос1аИоп»)РобертУ. 
Гиллеспи направил Толстому приглашение посетить съезд. Письмо напи
сано на бланке: «Наш девиз: дайте нам работу, а не милостыню. Об
щество защиты безработных». 

Перевод с английского 
Цинцинати. Огайо. 27 марта 1909 г. 

Милостивый государь! 
«Общество защиты безработных» (Цинцинати, Огайо) выпустило Об

ращение к национальному съезду всех безработных Америки, имеюще
му собраться в этом городе 25 апреля 1909 года в помещении, которое бу
дет определено позднее. 

От всей души приглашаем вас посетить наш съезд. Уверены, что там вы 
соберете много ценных сведений и статистических данных относительно 
серьезнейшей проблемы, которая стоит сейчас перед всей нашей страной. 

Заранее благодарим вас за ваше сердечное участие в нашей скромной 
попытке. Если вы знаете еще кого-нибудь, кто заинтересовался бы этим 
общественным начинанием, будьте добры передать приглашение также и 
ему. 

Искренне ваш Роберт У. Г и л л е с п и 
первый вице-председатель и секретарь 

На конверте: Соип1 Ьео ТоЫш. 
Мозссят. Киз81а. 

В июле того же года Толстой получил письмо из тогдашней Австро-
Венгрии от одного из представителей чешского рабочего движения, жур
налиста Алоиза Шашека. 

Перевод с немецкого 
Пльзень. 22 июля 1909 г. 

Милостивый государь! 
1 августа мы открываем в Пльзене большую рабоче-промышленную вы

ставку. По этому случаю я набрался мужества написать вам несколько 
слов. В одном из зал в виде особой коллекции будут выставлены литера
турные документы людей, близко стоящих к рабочему движению. 

Вот для этой цели и прошу вас, милостивый государь, написать несколь
ко строк нам в подарок. Ваши произведения встречают среди рабочих го
рячий отклик. Среди нас есть искреннейшие ваши поклонники. 

Если вы будете так добры прислать на выставку небольшой сувенир, 
мы сохраним его как доказательство, что у нас есть в Ясной Поляне друг, 
который также трудился и боролся за рабочее дело. 

Социалистический привет от чешских рабочих в Пльзене. 
С глубоким уважением 

Алоиз Ш а ш е к , редактор 
На конверте: НосЬдееЬг1ег Ьеу1 №к. То1в1о], 

ЗсЬгШзЬеПег щ 1азпа}а Ро^апа. 
КиВ1ап<1. 

«Социалистический привет от чешских рабочих» не остался без отклика. 
В Пльзень была послана выписка из «Круга чтения». 

Письма деятелей рабочего движения свидетельствуют о том, что еще 
при жизни Толстой получил известность и признание среди рабочих чи
тателей Запада как писатель и мыслитель, который «трудился и боролся 
эа рабочее дело». 
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4. «ОСНОВЫ РЕВОЛЮЦИИ НЕСОМНЕННО ВЕРНЫ» 

В 1904 г., в самый разгар русско-японской войны, Толстой получил 
письмо, написанное на другой день после Ляоянского сражения, от Абэ 
Исо, редактора японской социалистической газеты «Хейм'ин симбун», что 
значит «Народная газета». «Мы социалисты и, вместе с тем, против
ники войны,— писал Абэ Исо.— Нам довольно трудно обличать войну, 
но несмотря на многие преследования, мы делаем все, что можем». 

Вместе с письмом Абэ Исо прислал Толстому и журнал со статьей 
«Влияние Толстого в Японии». «Россия может справедливо гордиться тем, 
что она имеет такого великого человека, как Лев Толстой,— говорится 
в статье,— хотя он принадлежит скорее всему миру, чем одному народу...» * 

Толстой ответил Абэ Исо письмом от 23 октября/5 ноября 1904 г. 
«...Я не одобряю социализма,— писал Толстой, имея в виду теорию классо
вой борьбы пролетариата,— и жалею, что наиболее передовая в духовном 
смысле часть вашего умного и энергичного народа переняла у Европы сла
бую, призрачную и обманчивую теорию социализма...». 

«Цель социализма, — продолжал Толстой, — удовлетворение низ
шей стороны человеческой природы — материального благосостояния, и 
способами, которые предлагаются, эта цель никогда не может быть до
стигнута. Истинное благосостояние человечества — духовное, т. е. нрав
ственное, включает материальное благосостояние. И эта высшая цель мо
жет быть достигнута только религиозным, т. е. нравственным совершен
ством всех отдельных единиц, составляющих народы и человечество» 
(т. 75, стр. 177). Это письмо Толстого было перепечатано во многих 
странах. В 1905 г. Толстой получил запрос от двух рабочих социалистов 
из Испании по поводу его ответа Абэ Исо. 

Перевод с испанского 
Альмерия. 22 октября 1905 г. 

Почтеннейший сеньор! 
Нам знакомы ваши убеждения и по вашим сочинениям, и по тому, что 

весь мир пишет о них. 
Мы вполне согласны с вами, так как разум велит нам то же самое, что 

ваши книги. 
Полагаясь на вашу доброту и отзывчивость, берем на себя смелость 

просить вас разъяснить нам следующее. 
В журнале «Кеу181;а ЗоыаНвЪа», издаваемом в Испании, помещено ваше 

письмо к одному японцу в ответ на его просьбу изложить ваши взгляды на 
социализм. 

Вы говорите в этом письме, что не согласны с социализмом, потому что он 
стремится «к удовлетворению низшей стороны человеческой природы». 

По этому поводу социалисты кипятятся и заявляют, что надо еще посмот
реть, в каких условиях живут те, кто думает иначе, чем они. 

Мы — ваши горячие почитатели — отвечаем, что они не с того бока, как 
говорится, подходят к делу. Но ведь мы простые рабочие без всякого об
разования, нам не хватает слов убедительно показать им, что вы хотите 
сказать. И поэтому мы, в надежде на ваше доброе отношение, просим вас 
объяснить нам эту загадку. 

Благодарим вас заранее. Остаемся искренне преданные и готовые к 
услугам 

Хуан Рубиро Г а р с и а 
Хуан Лопес М у н ь о с 

Если окажете нам милость прислать ответ, то мы, ваши почитатели, 
будем ждать письмо на СадНе ае1 1п§1ез, № 28. 
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Толстой считал социализм «односторонним учением» и свое отношение 
к нему выразил в краткой и своеобразной формуле: «Социализм есть осу
ществление идей христианства в экономической области» 2. 

«Есть социализм и социализм,— писал В. И. Ленин.— Во всех стра
нах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражаю
щий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, 
соответствующий идеологии классов, которым на смену идет буржуазия» 
(В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 103). Толстой, по мысли 
Ленина, выражал идеалы патриархального крестьянства, поэтому он 
искал их воплощения в прошлом. 

Весь ход рассуждения наводил Толстого на мысль о революции, хотя 
сама идея «разрушения существующего порядка» мотивировалась у него 
требованиями «совершенства» каждой отдельной личности и народа. 
«Если <.. .> разрушается существующий порядок, не доказывает ли это только 
то,— писал Толстой в письме к Фойстеру,— что порядок этот ложный, 
противен воле бога и потому подлежит уничтожению» (т. 67, стр. 259). 

В 1901 г. к Толстому обратилась редакция мадридского журнала «Кеу1-
81а В1апса», известного и крупного издания в Мадриде. В числе сотрудни
ков журнала, как указано в письме, были виднейшие писатели, ученые и 
политические деятели конца XIX — начала XX в., в том числе вели
кий испанский писатель Мигель Унамун, прославленная французская 
революционерка, участница Парижской Коммуны Луиза Мишель, теоретик 
права, философ и писатель Ф. Хинер де Лос Риос и др. 

Перевод с испанского 
Мадрид. 3 октября 1901 г. 

Высокочтимый маэстро! 
Восхищение перед вами, благородный проповедник высоких идеалов 

в России, стране тяжелейшего рабства, побуждает нас просить вас при
слать одну из ваших работ для альманаха, который мы собираемся изда
вать и который будет составлен из оригинальных текстов виднейших пи
сателей. Будем бесконечно благодарны, если вы пойдете навстречу нашей 
просьбе, потому что вы окажете этим большую поддержку молодежи на-1 

шей несчастной Испании, которой так нужна помощь великих учителей. 
С искренним приветом от редакции журнала «КеУ181;а В1апса» ! 

Т. М о н ь е 

В 1894 г. Шарль Саломон (о котором см. в кн. 2-й настоящ. тома) 
прислал в Ясную Поляну статью «Социализм и свобода», принадлежав
шую перу А. Дежардена, издателя журнала «IIшоп роиг ГАс*шп Мога1е». 
«Я не согласен с ним,— писал Толстой Саломону по поводу статьи Де
жардена,— только в том, что читается между строк его статьи, что если 
программа социалистов неисполнима, то настоящее положение вещей мо
жет и должно оставаться, каким оно есть, с собственностью земли и капи
тализмом» (т. 67, стр. 24). Толстой выступает с социалистической про
граммой, осуществление которой было мыслимо лишь при условии корен
ного, т. е. революционного, изменения «существующего порядка». 

Французский журналист Поль Карийон писал Толстому: 
Перевод с французского 

Лион. 18 ноября 1901 г. 
Дорогой учитель! 

Позвольте мне начать с того, что я не принадлежу к числу глупых соби
рателей автографов, осаждающих великих людей, чтобы заполучить от 
них несколько строк. Я не гонюсь за этим, я хочу только, чтобы вы разъ
яснили мне одно затруднение в моих верованиях. 
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АДРЕС МАДРИДСКОГО «ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКАНЦЕВ-ФЕДЕРАЛИСТОВ», 
ПОСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ В СВЯЗИ С ОТЛУЧЕНИЕМ ЕГО ОТ Ц Е Р К В И 

23 МАРТА 1901 г., МАДРИД 
Архив ТОЛСТОГО, Москва 

Из всех ваших прекрасных философских книг ясно видно, что вы желае
те социальной революции и хотите, чтобы она совершилась без резких по
трясений и без пролития крови. 

Я хочу спросить вас, верите ли вы, что это осуществимо? Верите ли вы, 
что злые люди: священники, судьи, военщина, капиталисты позволят 
отнять у них все то, что они называют своей собственностью? Не думаете 
ли вы, что лучше было бы лет через десять или двадцать разом покончить 
с этим обществом путем насильственной революции, чем ждать века и 
века ее медленного, но верного осуществления? 

Вы, я знаю, напомните мне о резне 1849 <!> и 1871 годов, скажете о том, 
что прежде, чем достичь успеха, восстание много раз потерпит неудачу. 
Вас пугает кровь, которая должна пролиться. Но, если вы не приемлете 
насильственной революции, не опасаетесь ли вы того, что хозяева и пра
вительства будут продолжать свои жестокости? 

В заключение письма разрешите просить вас высказаться по поводу 
осуждения нашего отважного товарища Лорана Тайада. Если вы против 
его осуждения, я поспешу передать ваше мнение редакции журнала 
«Р1ите», которая собирает отзывы по этому вопросу. 

Поль К а р и й о н 
11, Р1асе Сагпо1. Ьуоп. 
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Ответа на это письмо, как и на многие другие, не последовало. Ответ 
был в сочинениях Толстого, посвященных именно тем вопросам, которые 
задавал ему Карийон. 

Общеизвестно, что Толстой отвергал революционное насилие, но он 
не отрицал неизбежности определенных форм революционного развития 
в природе и обществе. 

«Жизнь,— говорил Толстой,— состоит из двух постоянно сменяющих
ся и даже одновременно идущих деятельностей: творческой, созидатель
ной и, как следствия ее деятельности,— разрушительной. Эта разруши
тельная деятельность только тогда законна, когда она есть неизбежное 
следствие первой, как в прорастающем зерне: росток просыпается к новой 
жизни, начинает расти, разламывает окружающую оболочку, она свали
вается и сгнивает, а росток продолжает жить новой жизнью. Разрыв скор
лупы не есть насилие, а только следствие творческой силы, и потому есть 
благо и для самого ростка, и для всего мира» 3. 

Эта метафора свидетельствует о том, что у Толстого была своя «орга
ническая диалектика». Еще в 1895 г. он писал Э. Шмиту: «Существующий 
строй жизни подлежит разрушению. В этом согласны как те, которые стре
мятся разрушить, так и те, которые защищают его» (т. 68, стр. 64). 

В 1904 г., накануне первой русской революции, Толстой читал книгу 
Тэна «Опдшез йе 1а Ргапсе Соп4егдрогаше» («Происхождение современной 
Франции»). Свои мысли, вызванные чтением этой книги, он записал в днев
ник: «Основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн) 
несомненно верны и должны быть провозглашены <...> Несомненно, что 
переворот этот должен совершиться, что человечество все более и более 
приготовляется к этому перевороту и что придет время, когда человече
ство будет готово к нему» (т. 55, стр. 81—82). 

В 1908 г., через три года после первой русской революции, Толстой 
получил письмо из Франции. Оно было подписано «Ргапса1ее» — «Фран
цуженка». «Вы и подобные вам Вольтеры, Руссо и другие,— говорилось 
в письме,— вы вызываете революции и тем самым величайшие бедствия и 
преступления, которые творятся якобы на благо человечеству» (т. 78, 
стр. 381). 

На конверте этого письма Толстой написал: «Ругательное. Интересное». 
Короленко сравнивал Толстого с Самсоном, «ослепленным филистим

лянами»: он сотрясал здание, которое должно обрушиться 4. 
В «Слове о Толстом», сказанном уже в наши дни, Леонид Леонов рас

крыл исторический смысл этой трагической метафоры. «Толстой, подобно 
библейскому Самсону, в конечном счете — на самого себя, на свой соб
ственный сословный мир! — стремился раздвинуть стеснительные ему, 
подернутые сеткой исторического склероза, колонны» 8. 

Толстой и революция неотделимы друг от друга. Не переставая при
зывать к отказу от политики, к устранению от борьбы, он целиком находил
ся во власти тех освободительных стремлений русского народа, которые 
были направлены к коренной общественной перестройке страны. Отре
чение от господствующего класса, переход на сторону трудового народа, 
безбоязненная вера в будущее — все это было его ответом на требования 
века. 

«Теперешняя революция,— писал Толстой в 1906 г.,— много духовно 
подвинет человечество, к<оторое> становится все более и более солидарно» 
(т. 76, стр. 103). 

Письма о рабочем вопросе, социализме и революции представляют 
чрезвычайно важную часть зарубежной почты Толстого. Они красноречиво 
свидетельствуют о том, что его слово играло огромную роль в борьбе за но
вое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком. 
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VIII 

ТРИ ВОЙНЫ 

1. НА ФИЛИППИНСКИХ ОСТРОВАХ 

«Про эту войну знал весь мир,— писал Толстой,— и все люди 
с напряженным вниманием следили за ее проявлениями» (т. 31, 
стр. 287). 

Речь шла об испано-американской войне в Карибском море и на Ти
хом океане. 

Американский военный корабль «Мате» был отправлен к берегам Кубы, 
как было объявлено, для помощи кубинским повстанцам в их борьбе про
тив испанского владычества. Корабль взорвался на рейде в Гаване при 
таинственных обстоятельствах. 

Соединенные Штаты предъявили ультиматум Испании и 21 апреля на
чали военные действия. Когда испанские плохо вооруженные войска ка
питулировали, представитель кубинских повстанцев был отстранен от 
переговоров, и американцы оккупировали Кубу. 

Точно такой же трагический фарс был разыгран и на Филип
пинах. 

1 мая 1898 г. испанский деревянный флот был сожжен и потоплен 
американской эскадрой в Манильском заливе. К этому времени филиппин
ские повстанцы фактически ликвидировали власть Испании на островах. 
Но им не позволили овладеть Манилой. 

Условившись о сдаче Манилы, американцы предприняли штурм не
защищенного города. Так была продемонстрирована «решающая» роль 
Соединенных Штатов в уничтожении испанского владычества на Филип
пинах. 

В декабре 1898 г. в Париже был подписан мирный договор, по ко
торому Куба объявлялась независимой, а фактически попадала под аме
риканский протекторат; что касается Филиппин, то эта богатейшая 
испанская колония целиком переходила во власть Соединенных Шта
тов. 

Так — перераспределением колоний — окончилась эта война. За ее 
событиями потому и следили «все люди» с таким «напряженным внимани
ем», что эта война представляла собой характернейшее явление новой им
периалистической эпохи. 

Не прошел мимо этих событий и Толстой. Он откликнулся на них стать
ей «Две войны», написанной в августе 1898 г. «В христианском мире,— 
писал Толстой,— идут в настоящее время две войны. Правда, одна уже 
кончилась, а другая еще не кончилась <...> Одна, теперь уже кончившаяся, 
была старая, тщеславная, глупая и жестокая, несвоевременная, отсталая, 
языческая война,— испано-американская, которая убийством одних лю
дей решала вопрос о том, как и кем должны управляться другие люди. 
Другая война, продолжающаяся еще теперь и имеющая кончиться 
только тогда, когда кончатся все войны, — это новая, самоотвержен
ная, основанная на одной любви и разуме, святая война, — война 
против войны, которую уже давно (как это выразил В. Гюго на одном из 
конгрессов) объявила лучшая, передовая часть христианского челове
чества другой, грубой и дикой части этого же человечества...» (т. 31, 
стр. 97). 

Следует сказать, что непосредственным поводом или толчком для 
этой статьи Толстого послужило письмо американки Джесси Л. 
Глэдвин х. 
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Перевод с английского 
Пуэбло. Колорадо. 1 августа 1898 г. 

№ 440 
Графу Льву Толстому. С.-Петербург. Россия. 

Милостивый государь! 
Беру на себя смелость обратиться к вам с частным письмом, где крат

ко излагаю свою несложную просьбу и ее цель. Не будете ли вы столь доб
ры прислать мне несколько слов, написанных вашей рукой, с выражением 
ваших чувств и мыслей о благородной роли американской нации и героиз
ме ее солдат и моряков в теперешнем столкновении? 

Как только мы получим пятьсот ответов от лиц, к которым мы обрати
лись, письма эти будут на несколько дней выставлены в каком-нибудь 
крупном центре, а доход от выставки незамедлительно поступит в Амери
канское Общество Красного Креста для помощи больным и раненым сол
датам и морякам — дело нужное и неотложное. 

Пожалуйста, не прерывайте цепь номеров. Будем бесконечно благодар
ны за любезный и скорый ответ. 

Официальное подтверждение Общества и упоминание о вашем ответе 
будут сделаны в печати своевременно. 

Искренне ваша Джесси Л. Г л э д в и н 
РиеЫо. Со1о. В ох 528. 

На конверте: Регзопа! СоипЬ ЬуоГ То1зЦн. 
81. Ре1егвЪигд. Ни881а. 
Р1еаве Гогетага1. 

На письме стоит цифра 440. Очевидно, это — порядковый номер за
проса из числа тех, которые были сделаны Глэдвин, обращавшейся к раз
личным выдающимся деятелям разных стран. 

Это письмо так возмутило Толстого, что он даже не заметил, что оно 
прислано не господином, а госпожой Глэдвин. «Я на днях получил письмо 
из Колорадо от какого-то господина Джесси Глодвина,— гневно писал 
Толстой в статье „Две войны",— который просит меня прислать ему 
„<...> несколько слов или мыслей, выражающих мои чувства по отношению 
благородного дела американской нации и героизма ее солдат и моряков". Гос
подин этот, вместе с огромным большинством американского народа, впол
не уверен, что дело американцев, состоящее в том, что они побили несколь
ко тысяч почти безоружных <...> людей, есть несомненно благородное дело, 
поЫе \тогк, и что те люди, которые, побив большое количество своих ближ
них, большею частью остались живы и здоровы и устроили себе выгодное 
положение,— герои» (там же, стр. 97—98). 

В Ясную Поляну приходили также письма, содержавшие совсем иные 
мысли и настроения. Весьма примечательным среди них было послание 
старого английского публициста, переселившегося в Соединенные Штаты 
еще в конце 1860-х годов, Монтегю Ричарда Леверсона. Он был близко 
знаком в молодости с Герценом 2, Г. Джорджем и с известным итальян
ским революционером Л. Пианчани, который посвятил ему свой труд 
«Коте аез Рарез» («Папский Рим»). 

Семидесятилетний Леверсон, сохранивший демократические убежде
ния своей молодости, несмотря на свой возраст участвовал в политической 
борьбе. Речь Леверсона, произнесенная на митинге в Филадельфии 
в феврале 1900 г.,— это мужественный поступок подлинного демократа. 
«Словами нельзя выразить то глубокое чувство осуждения жестокой вой
ны, которую ведет теперь МакКинли и американская армия,— говорил 
Леверсон,— против храброго, цивилизованного и свободолюбивого на-
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рода Филиппинских островов». Эта несправедливая война, по мысли Ле-
версона, угрожала не только Филиппинам, но и самой Америке. «О мои 
соотечественники,— говорил Леверсон,— вы должны сделать выбор 
теперь, иначе будет поздно. Вы должны выбрать теперь правду, выбрать 
свет, выбрать свободу, и не только для себя, но и для ваших братьев, не
зависимо от того, какого цвета у них кожа и к какой расе они принадле
жат. Вы должны сделать выбор и ради них, и ради самих себя. Иначе 
и вы тоже станете рабами. Да будут спасены республика и свобода!». 

Речь Леверсона была выпущена отдельной брошюрой, которую он 
послал Толстому. В письме к Толстому Леверсон просил написать обра
щение к американскому народу, чтобы «разбудить спящую совесть аме
риканцев». 

Перевод с английского 
Форт Гамильтон. Нью-Йорк. 

Соединенные Штаты Северной Америки. 
Апрель 1900 г. 

Льву Толстому 
Милостивый государь! 

Я послал вам заказным письмом текст моей речи на антиимпериали
стическом митинге, состоявшемся в Филадельфии 23 февраля этого года 3. 

Послал его вам в надежде, что грустные факты, о которых там говорит
ся, побудят вас обратиться с посланием к народу Соединенных Штатов, 
дабы указать ему на злодеяния, совершаемые его правительством на Фи
липпинах, на Кубе и в Пуэрто-Рико, и призвать американцев прекратить 
эти преступления, заставить свое правительство вернуться на честный, 
человеколюбивый путь, с которого оно сбилось. 

Преступления и ужасные дела, о которых я говорил в моей речи, про
должают совершаться ежедневно. Народ Соединенных Штатов прислу
шается к вашему голосу из уважения к вам и во имя поруганной гуман
ности. 

Умоляю вас поднять свой голос против жестоких, испорченных людей, 
совершающих от имени Соединенных Штатов эти отвратительные дела, 
стараясь скрыть их от народа. 

Вы, может быть, вспомните мое имя: я англичанин, друг знаменитого 
Герцена, оказывал значительную помощь эмигрантам, жившим в Англии 
в 1850—1864 гг. Пианчани посвятил мне «Ьа Коте йез Рарез». Я был так
же другом покойного Генри Джорджа. 

Хотя мне и неприятно хвалить самого себя, но для того, чтобы вы отне
слись с доверием ко всему мною сказанному, приведу посвящение, которое 
сделал Пианчани на своей книге, изданной в 1859 году (мне было тогда 
двадцать девять лет): «Монтегю Леверсону, смелому защитнику права. 
И з г н а н н и к . Верному, великодушному человеку. Другу. Свободному 
мыслителю. А в т о р » . 

Ваше обращение может разбудить спящую совесть американцев. 
С чувством глубокого уважения остаюсь искренне преданный 

Монтегю Р. Л е в е р с о н , 
Доктор медицины. Магистр искусств. 

Доктор философии. 
Адвокат при Верховном суде США. 

На конверте: Соип1 Ьео ТоМоу. 
1агшиа РоНапа, Тои1а. Визз̂ а. 

Американский общественный деятель и публицист Герберт Уэлш 
(1851—1941) написал книгу «СНЪег Мап'з СоипЪгу» («Страна другого чело
века») об американском «умиротворении» на Филиппинах. Эту книгу 
Уэлш послал Толстому 4. 
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Перевод с английского 
Филадельфия. 18 ноября 1902 г. 

1305, АгсЬ 81гее1. 

Милостивый государь! 
Несколько дней назад я послал вам через моего друга, г. Хоуарда 

Кросби из Нью-Йорка, книжку под заглавием «СИЬег Мап'з Соип1гу», 
которую я написал два года назад. В ней говорится о делах на Филиппи
нах и о только что произведенном явном захвате этих островов вооружен
ными силами Соединенных Штатов. Я послал вам также несколько бро
шюр и изданий, из которых выясняется, в частности, какими средствами 
этот военный захват производился. Пишу это, чтоб объяснить внутрен
ние побуждения, которые заставили меня обратиться к вам, человеку, 
обремененному обширной перепиской, разными важными делами и пере
несшему, к великому моему сожалению, тяжкую болезнь. Я узнал об этом 
от моего друга г. Кросби, когда обратился к нему с просьбой быть моим 
посредником. Надеюсь, что ко времени получения этого письма вы уже 
окончательно и совершенно выздоровеете. 

Я один из тех многих тысяч мыслящих людей на земле, которых сей
час сильно беспокоит вопрос о войне, которые считают войну бичом чело
вечества и полагают долгом каждого, кому дороги интересы человечества, 
разумно и терпеливо делать все, что в их силах, для ее ограничения, а, 
если возможно, то и окончательно изгнать войну из жизни человеческого 
общества. 

Я много лет надеялся — по-видимому, не совсем без основания,— что 
народ Соединенных Штатов сможет эффективно способствовать предотвра
щению войны, спасению цивилизованного мира от этого бедствия. 

Казалось, все вело нас к этому: географическое положение, тради
ции, христианское учение, исповедуемое нами, наши торговые интересы. 
Укрепляло эту надежду и то, что мы открыли путь для урегулирова
ния споров, которые иначе грозили разрешиться войной — третейские 
суды. 

Когда страдания кубинского народа привлекли внимание и возбудили 
сочувствие Соединенных Штатов — казалось, для нашего народа с его 
мощной нравственной силой открылась прекрасная возможность уладить 
возникшие трудности указанным выше образом, вместо того чтобы прибе
гать к войне. Что Испания согласилась бы на такое разрешение вопроса, 
а мы использованием мирных средств высоко подняли бы свой престиж — 
ясно теперь из многих документов, опубликованных с тех пор, и благодаря 
тщательному изучению исторических фактов. Но мы избрали иной путь; 
правильно или неправильно мы признали войну средством достижения 
высокой цели защиты свободы и мира на Кубе. Всем известно, что на этом 
пути мы были вовлечены в разрешение вопроса, не предусмотренного 
в момент возникновения кубинского конфликта на политическом горизонте. 
Мы предприняли завоевание новообразовавшейся Малайской республики 
на отдаленных Филиппинских островах, то есть заняли совершенно та
кую же позицию, какую занимала Испания по отношению к богатому ост
рову Кубе в Вест-Индии. 

В политическом отношении мы отстаивали на Филиппинах свою власть 
над жителями этих островов совершенно так же, как Испания на Кубе. 
А ведь мы провозгласили на весь мир, что жестокость и бездарность ис
панских правителей лишают их права на власть над Кубой. 

Затем, будто по велению незримой судьбы, наша молодая и сильная 
республика создала до последней черточки во всех оттенках ту же карти
ну, какую на глазах всего мира живописала своей дряхлой рукой умираю
щая Испания: мы совершили завоевание, употребив жестокие, отврати-
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САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА РУССКО-
ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 

Карикатура | неизвестного.1художнвиа 
Японская социалистическая газета, «Хеймин 

симбун», 1904 

тельные, средневековые способы, применение которых стало в Испании 
уже более или менее привычным. 

Книжка, которую я вам послал, является попыткой проследить исто
рию наших действий в ее ранней стадии. Я убежден, что сказанное мною 
там — правда. 

Я привожу доказательства, что в этой войне мы применяли пытки как 
один из видов оружия. 

Пишу к вам, побуждаемый горячим желанием узнать ваше мнение об 
этом историческом инциденте. Я глубоко убежден в душе, что он содержит 
очень важный материал и для историка, и для всякого, кто честно и серьез
но озабочен прогрессом человечества. Мне кажется, что случай этот под
нимает спорные вопросы, касающиеся не только американцев, но всех 
справедливых и разумных людей, мужчин и женщин. 

Сознаю вполне: многие могут счесть, что, спрашивая ваше мнение об 
этих вещах, я непатриотичен, что не следует выставлять напоказ иностран
цу дурные деяния моей страны. Но я не могу с этим согласиться. 

Мне кажется, что поднятые вопросы являются делом всех цивилизован
ных народов. И все цивилизованные люди должны встать заодно против 
разрушительных сил, которые привели нас к таким результатам. Поступая 
так, они способствуют прогрессу всего человечества, а, следовательно, и 
благополучию своего народа. Ибо, если будет установлено, что такие дея
ния — дурны, они будут наносить ущерб не только тому народу, против 
которого направлены, но также и тому, кто их совершает. 

Не стану больше ничего говорить, потому что цель моего письма — не 
столько выразить собственные взгляды, сколько узнать ваше мнение. 

Прибавлю только в заключение, что считаю себя лично глубоко вам 
обязанным за ваши огромные услуги делу мира и цивилизации. 

Искренне ваш Герберт У э л ш 
На конверте: Соип1 Ьео То1з1оу. 
Уаапа1а РоНапа. Тои1а. Вивзда. 
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15 декабря 1902 г. Толстой писал в ответном письме Уэлшу: «Не могу 
не любоваться вашей деятельностью, но преступления, совершенные на 
Филиппинах, именно такие, какие, по моему мнению, всегда будут про
исходить в государствах, управляемых посредством насилия, или в кото
рых насилие допускается и употребляется как необходимое и законное 
средство» (т. 73, стр. 338). 

Монополистический капитал заявлял свои притязания на политиче
скую власть, провозглашая насилие своим правом и орудием. Натиск 
монополистического капитала в США был настолько яростным, что даже 
президент Т. Рузвельт, наиболее влиятельный идеолог империализма, 
один из виновников испано-американской войны, вынужден был, чтобы 
как-то успокоить общественное мнение, выступить против всевластия тре
стов. 

В 1903 г. Рузвельт, в те годы еще вице-президент, заявил, что США — 
тихоокеанская держава. В 1907 г. семнадцать американских броненосцев 
отправились в кругосветное путешествие, чтобы продемонстрировать воен
ную силу США. В 1908 г. США и Япония подписали соглашение «о рав
ных правах в Китае». Это соглашение открывало путь для США в Ки
тай, Корею и Маньчжурию. «Иго капитала» становилось военной 
силой. 

В 1908 г. Толстой получил письмо от американского журналиста Джо
на Тухи, сотрудника газеты «Келу Уогк \УогЫ». Это письмо — примеча
тельный документ общественно-политического быта эпохи и вместе с тем 
еще одно яркое свидетельство идейного могущества Толстого. Это своеоб
разное заявление современника, протестующего от имени демократической 
Америки против наступления капитала во всех сферах жизни. Тухи 
стремился привлечь к этому протесту и великий авторитет Толстого. 

Перевод с английского 
Лондон. 12 февраля 1908 г. 

23 \Уагшск СагДепб, Кепз^Ьоп, \У. 
Милостивый государь! 

Осмеливаюсь обратиться к вам с предложением, которому, как я наде
юсь, посчастливится привлечь ваше внимание: мне кажется, что оно этого 
заслуживает. 

Тресты и прочие крупные капиталистические объединения Соединенных 
Штатов прилагают сейчас чрезвычайные усилия, чтобы подчинить себе пра
вительство страны, обезопасив себя таким образом от попыток простых 
людей развенчать власть денег, которая держит в рабстве всю страну. 

Джингоисты и милитаристы в боевом порядке выстраиваются вокруг 
трестов. Их цель — вовлечь страну в агрессивную политику, чтобы заме
нить иго капитала военной силой. 

Уже четверть века газета «Ке^ Уогк \Уог1<1», издаваемая г. Джозефом 
Пулицером, ведет непрекращающуюся борьбу против трестов, коррупции 
и джингоизма за мир во всем мире. Наша газета неуклонно разоблачала и 
протестовала против перевода американского военного флота в Тихий 
океан, ибо в нынешних условиях это является угрозой миру. Сейчас га
зета возбуждает общественное мнение против страшного зла: игры на 
бирже и финансовых спекуляций, которые, правда, уже понесли 
возмездие в лице серьезной торговой и промышленной депрессии настоя
щего времени. 

Мне кажется, что вышеизложенная программа нашей деятельности 
должна быть вам по душе. Вы оказали бы нам неоценимую услугу, если 
бы согласились изложить вашу точку зрения: что должна делать Америка 
для освобождения от гибельного влияния, истощающего ее, подрывающего 
ее силу и уводящего с правильного пути. 
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Не стану больше занимать ваше драгоценное время. Позволю себе 
лишь выразить надежду, что возможность помочь великому делу побудит 
вас согласиться на мою просьбу. 

Честь имею быть искренне преданный 
Джон Т у х и 

На конверте: Соип1 ТоЫоу. 
Уавпауа РоИапа. Ти1а, Ки881а. 

Позиция Толстого в вопросах мира и войны не представляла тайны. 
Его отношение к испано-американской войне также было известно. Влия
ние социальной критики Толстого на общественное сознание современни
ков было столь значительным, что Т. Рузвельт, главный управитель «боль
шой дубинки», как называли политику США, счел нужным выступить про
тив Толстого. 

В 1909 г. в журнале «ОиНоок» появилась статья Рузвельта «ТоЛвЬоу», 
где доказывался тезис, что Толстой — плохой «моральный гид» для «лю
дей дела» 5. 

Рузвельт пытался отвести и толстовскую критику империалистических 
захватов, оправдывая их требованиями и интересами цивилизации. 
Толстой, прочитав писания Рузвельта, отозвался о них очень кратко: 
«Статья глупая» 6. 

«Я знаю о нем только то, что он милитарист и империалист», — гово
рил Толстой о Рузвельте 7. Эти два понятия были связаны в представле
нии Толстого в одно целое.Г 

2. В ТРАНСВААЛЕ 

В начале 1900 г. Толстого посетил в Ясной Поляне корреспондент мос
ковской газеты «Русский листок». Речь зашла о событиях, которые в ту 
пору волновали весь мир. Желание Англии подчинить себе Трансвааль 
и Оранжевое Свободное государство встретило упорное сопротивление бу
ров — потомков голландских колонистов на юге Африки. Шла кровопро
литная англо-бурская война. 

«Утром,— взяв в руки газету,— говорил Толстой в беседе с коррес
пондентом „Русского листка",— я страстно желал всякий раз прочесть, 
что буры побили англичан. Эта война — величайшее безрассудство наших 
дней. Как! Две высокоцивилизованные нации — голландцы и англичане — 
истребляют друг друга; Англия, страна, гордившаяся титулом сво
бодной страны, пытается раздавить малочисленных буров, не сде
лавших англичанам ни малейшего вреда. Это что-то непонятное, неве
роятное <...> Трансваальская война — знамение нашего времени, но пе
чальное знамение, говорящее, что миром управляет бездушное тор
гашество» х. 

Англо-бурская война, вместе с начавшейся годом раньше испано-аме
риканской и последовавшей вскоре русско-японской войнами, знамено
вала собой наступление «новой эпохи мировой истории» — эпохи импери
ализма. 

Толстой судил о событиях англо-бурской войны не только по сообще
ниям газет, но и по письмам как из Западной Европы, так и из самой 
Африки. «Обстоятельства тамошние мне хорошо известны», — говорил 
Толстой 2. 

За два дня до начала крупных боевых действий в Трансваале — а они 
начались И октября 1899 г. — издатель немецкой газеты «БеиЬзспе \УагЬе» 
X. фон Хорн писал Толстому: 
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Перевод с французского 
9 октября 1899 г. 

ВегИп — 8\У. ЫпйепзЬгазбв, 26. 
Граф! 

Прошу помощи вашего литературного таланта в одном добром деле 
первостепенной важности. 

Я издатель немецкой, очень распространенной газеты «БеиЬзсЬе \УагЬе», 
выходящей в Берлине. 

С самого начала газета наша, не замыкаясь в ограниченные рамки по
литических партий и группировок, провозгласила высокие принципы чи
стой и благородной человечности и ратовала за разумные правила жизни, 
согласно с природой и ее наставлениями. 

С чувством глубочайшей скорби видим мы возникновение войны между 
бурами и англичанами в Трансваале: две германские народности вступили 
в жестокую схватку, которая приведет к самой ужасной междоусобице. 

Убедительно прошу вас, граф, напишите для нашей газеты «ЬеиЬвспе 
\УагЬе» статью за вашей подписью, которая послужила бы к устранению 
ужасов войны в Южной Африке. Я убежден, что авторитет вашего гром
кого имени будет много значить для пробуждения совести народов и ста
нет добрым и могучим предзнаменованием для торжества христианского 
дела мира, которому вы посвятили лучшую часть вашей жизни. 

Надеюсь, что ради спасения мира, которому угрожает конфликт 
в Южной Африке, вы исполните мою просьбу и пришлете статью. Она будет 
напечатана в газете, издателем которой я являюсь. 

Примите, граф, уверения в наилучших чувствах. 
X. фон X о р н, 

издатель газеты «ОеиЬзспе \УагЬе» 

Внимание Толстого было направлено на социальные причины войны 
в Южной Африке. Г. М. Волконский, внук декабриста С. Г. Волконского, 
прислал Толстому свои брошюры об англо-бурской войне, в которых 
он всю вину за события в Южной Африке возлагал на королеву Велико
британии и на ее министра колоний Чемберлена. Волконский утверждал, 
что Чемберлен сознательно вел дело к войне, попирая международные 
обычаи и конвенции. «Война эта принесла пользу лишь богатейшим клас
сам Англии»,— писал Волконский. 

Толстой был согласен с тем, что война велась в интересах «богатейших 
классов Англии», но он не считал личную волю Чемберлена или какого-
нибудь другого политика единственной и достаточной причиной войны. 
«Вредно видеть причину войн в Чемберленах и Вильгельмах»,— писал 
Толстой Волконскому (т. 72, стр. 255). 

По мысли Толстого, истинной причиной войны было «бездушное тор
гашество», соединенное с военной силой. «До тех пор,— писал Толстой 
Волконскому,— пока мы будем пользоваться исключительными богат
ствами, в то время как массы народа задавлены трудом, всегда будут вой
ны за рынки, за золотые прииски и т. п., которые нам нужны для того, 
чтобы поддерживать наше исключительное богатство» (там же). Толстой 
с большой точностью определил здесь сущность англо-бурской войны как 
войны империалистической. 

Письмо Толстого к Волконскому было опубликовано за границей под 
названием «Кто виноват? (по поводу англо-бурской войны). Из письма 
Л. Толстого к X». Волконский сопроводил его своей заметкой, в которой 
он полемизировал с идеями Толстого. «Мне кажется,— писал Волкон
ский,— что бороться со злом должно не только воздействием на стороны 
нашего характера, но и обличая тех, которые укореняют в нас эти заблуж-
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дения» (т/ 72,стр. 258). Впоследствии Волконский опубликовал по-фран
цузски свой статьи в защиту буров и против империализма, приложив 
к ним в качестве предисловия письмо Толстого 3. 

В декабре 1899 г., когда военные действия в Трансваале были в полном 
разгаре, Толстой получил письмо из Южной Африки от Уильяма X. При-
чарда, сотрудника журнала «СоттошуеаЪ: 

Перевод с английского 
Дурбан, Нейтель. Южная Африка, 3 декабря 1899 г. 

Милостивый государь, 
Учитель и великий художник) 

Беру на себя смелость послать вам с этой же почтой отдельным паке
том журнал «Соттошуеа1» — ноябрьский и декабрьский выпуски. 
Буду очень признателен, если вы сочтете возможным написать для опуб
ликования в журнале письмо вашим многочисленным читателям, ученика т 
и последователям в Южной Африке, мужчинам и женщинам, которые, 
я уверен, в более благоприятных условиях с удовольствием зажили бы об
щей жизнью. Но при настоящих условиях такая жизнь недосягаема из-за 
почти непреодолимых преград. Это национальная вражда, о которой столь 
искренне сожалеют все настоящие люди, вражда неудержимая и всеоб
щая. Она свойственна как европейцам, так и бурам, как азиатам и тузем
цам, так и белому населению. Она присуща не одному классу, но всем во
обще. Однако как много есть во всех классах и во всех расовых группах 
людей, которые искренне желают уничтожения и искоренения духа нацио
нальной вражды! 

И потом — вечная жажда золота, поклонение златому тельцу. У нас, в 
Южной Африке, Христа, в образе человеков, распинают поистине еже
дневно, не на деревянном кресте, о нет! но на кресте из золота. Мужчины 
и женщины заражены золотой лихорадкой, отравлены золотым микробом. 
Все приносится в жертву молоху богатства. Это явление также общее всем 
классам в равной степени. 

В сущности, наша ужасная война и возникла из-за алчности и стяжа
тельства. 

Однако, как бы темно и мрачно все ни выглядело, я все же думаю, что 
Южная Африка сделала шаг вперед по пути прогресса, хотя и очень боль
но, что цель не может быть достигнута иным путем. В глубине души я 
твердо уверен, что если б наши так называемые правители на самом деле 
захотели, Они смогли бы найти, помимо войны, иное разрешение загадки 
сфинкса. 

Все это только показывает во всей отвратительной реальности, как ка
питалист правит, как он приказывает даже народному правительству. 

По правде говоря, наступило время сокрушить эту систему, и я твердо 
верю, что она в конце концов распадется сама собой. 

От всего сердца желаю, чтобы жизнь ваша продлилась еще на долгие 
годы. И хотя мы, быть может, никогда и не встретимся на земле, пусть 
встретимся мы в той Великой Вечности, куда идет все человечество. 

Остаюсь, всегда преданный вам, милостивый государь, учитель и вели
кий художник, ваш верный ученик и последователь в служении челове
честву 

Уильям X. П р и ч а р д 
Р. О. Вох 
50. БигЬап. N8181. 8ои1Ь АГпса 

На конверте: СоипЬ Ьео N. ТоЫси, 
Уазпа1а РоНапа. Ни881а. 

31 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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«Сокрушение» колониальной системы представлялось Толстому не толь
ко необходимым, но и неизбежным. «И вот теперь, когда так ясно вырази
лась эта всеобщая ненависть к англичанам,— говорил Толстой,— я не 
доживу, но мне кажется, что могущество Англии сильно пошатнется» 4. 

Захватническую войну Англии против южноафриканской республики 
Толстой с полным основанием ставил в один ряд с такой же захватниче
ской войной Соединенных Штатов Америки против Филиппин. «Читаю о 
войне на Филиппинах и в Трансваале, и берет ужас и отвращение»,— за
писывал он в дневнике (т. 54, стр. 7). 

Соединенные Штаты Америки начали свою экспансию на Филиппинах 
ложным обещанием помощи филиппинскому народу, восставшему про
тив испанского владычества. Тот же маневр они готовы были повторить 
и в Трансваале. 

В апреле 1900 г. Толстой получил телеграмму от агентства «Атепсап 
СаЫе №\УЗ» с просьбой помочь бурам «заручиться добрыми услугами 
Америки». Он незамедлительно послал ответ: «Добрые услуги Америки 
могут состоять лишь в угрозах войны, а потому сожалею, что не могу 
исполнить вашего желания» (т. 72, стр. 347). 

Англичанам долго не удавалось сломить сопротивление буров. 
Весной 1900 г. Толстой получил письмо от американского обществен

ного деятеля А. Дж. Веркоутерна. 
Перевод с английского 

Ньюарк. 20 марта 1900 г. 
338, Всшпе Ауе. Те1изЫп§ Ьопд 1з1апс1 

Уважаемый сэр! 
Разрешите преподнести вам прилагаемое воззвание, которое я недавно 

написал, чтобы настроить общественное мнение Америки в пользу южно
африканских республик и миллионов голодающих индусов. Надеюсь, 
что оно будет вам интересно. 

Прошу вас сделать все от вас зависящее, чтобы побудить русского царя 
(ему я посылаю по почте другой экземпляр воззвания) как можно скорее, 
объединившись с Америкой и другими странами, остановить бесполезное 
поголовное избиение и голод, являющиеся вечным позором Великобрита
нии и всего цивилизованного мира, который это допускает. Кроме того, 
это и практически всего выгоднее для Англии при данных обстоятельствах, 
так как она теряет бесконечно больше, допуская разрушение бурами зо
лотых приисков, пока ее подданные в Индии умирают голодной смертью. 

Да благословит бог вашу деятельность на благо человечества. Надеюсь 
услышать об успехах предпринятых вами шагов. 

Искренне ваш 
А. Дж. В е р к о у т е р н 

На конверте: Регзопа] Ьео То1з1о1, 
Ездге. Мозсо-иг. Кизв1а. 

Обращение к царю было обусловлено тем, что во всех официальных 
документах русского правительства его называли главным устроителем и 
инициатором мирной конференции в Гааге. Толстой не возлагал надежд 
на царя. Он предвидел трагические последствия фарса в Гааге. Едва 
успела окончиться конференция, как началась война Англии с Транс
ваалем (т. 90, стр. 433). 

А. Веркоутерн с большой непосредственностью выразил чувство него
дования по поводу событий в Трансваале. Но его представление о соотно
шении сил на мировой арене было наивно. Его позиция ничем не отлича-
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лась от позиции Джесси Глэдвин, письмо которой вызвало гневный ответ 
Толстого. 

«Воззвание» Веркоутерна по своему духу перекликается с телеграм
мой «Атепсап СаЫе ^ЛУЗ». Предлагая немедленно решить южноафрикан
скую проблему, Веркоутерн имел в виду «добрые услуги Америки» вплоть 
до войны с Англией, подобную той, которая велась на Филиппинах про
тив Испании. «Если Англия не выполнит этих гуманных требований во имя 
мира и справедливости, США совместно со всеми другими державами 
немедленно начнут помощь голодающим индусам, а также освободят бу
ров и всех в Южной Африке от владычества англичан, объявив, что выше
упомянутые территории будут отныне „свободными независимыми госу
дарствами", и пусть будет, что будет»,— писал Веркоутерн. 

Воззвание оканчивается славословием в адрес «героя манильской бух
ты» — адмирала Дьюи. Письмо Веркоутерна осталось без ответа. 

Война в Трансваале продолжалась до 1902 г. и окончилась поражением 
буров. Законы, установленные англичанами после войны, были проник
нуты расовым духом. Введенный в 1906 г. «черный закон» ограничивал 
право проживания и передвижения всех цветных народов в Южной Афри
ке, в том числе и индусов, которых здесь было довольно много. Индусы 
предпочитали «заключение в тюрьму и другие наказания», но отказывались 
подчиниться этому закону. 

Именно здесь, на юге Африки, и возникла знаменитая «толстовская 
ферма» и созрела мысль о «пассивном сопротивлении» и гражданском не
повиновении как реакция на «черный закон». 

Осенью 1909 г. Толстой получил письмо «трансваальского индуса», 
«в высшей степени интересное» и доставившее ему «большую радость». 
Автором этого письма был в те годы еще никому не известный Мохандас 
Ганди. Он писал Толстому: «Беру на себя смелость обратить ваше внима
ние на то, что делается в Трансваале (Южная Африка) вот уже почти три 
года. В этой колонии население британских индусов составляет почти три
надцать тысяч человек. Эти индусы уже многие годы страдали от различных 
правовых ограничений. Предубеждение против цветных людей, а в неко
торых отношениях и против азиатов вообще, очень сильно в этой стране. 
Поскольку это касается азиатов, оно объясняется соперничеством в тор
говле. Это предубеждение достигло своей высшей степени три года назад, 
когда был проведен закон, специально предназначенный для азиатов, рас
считанный, как думаю я и многие другие, на то, чтобы унизить и лишить 
человеческого достоинства тех, против кого он направлен»5. 

Это письмо, датированное 1 октября 1909 г., послужило началом пере
писки Толстого и Ганди. Учение Толстого о непротивлении злу насилием 
оказало влияние на выработку методов «гражданского неповиновения» и 
«пассивного сопротивления», которые Ганди положил в основу своей докт
рины борьбы за независимость Индии. 

Важно, однако, иметь в виду и другое. В переписке Толстого и Ганди 
явственно проходит тема неприятия и осуждения колониальной политики 
крупных держав. Эта тема, возникшая в их переписке на материале 
событий в Трансваале, имела для каждого из них более широкое значение. 
Она звучала как пророчество об исторически неизбежной гибели всей 
системы колониализма. 

3. НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

«Пророк добра! Вам отвечают пушки!» — такова основная мысль от
крытого письма французского писателя Жюля. Кларти, обращенного 
к Толстому. Это письмо было опубликовано в парижской газете «Тетрз» 
в первые дни русско-японской войны х. «Вы воюете с войной. Вы грезите о 
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братстве, о мире <...> — писал Кларти.— Великое слово „разоружение" 
брошено в мир, а вооруженные флоты пробегают океаны и границы щети
нятся штыками...» 

«Вполне естественно,— продолжал Кларти,— что мы именно у вас 
спрашиваем, что думаете вы, дух которого возвышается над другими, что 
думаете вы о совершающихся событиях?» 2 

Весь мир, слышавший осуждение испано-американской и англо-бур" 
ской войн, ждал, что теперь скажет Толстой по поводу русско-японской 
войны. 

В феврале 1904.г. филадельфийская газета «ДОогЬп Атепсап Ке\узра-
рег» прислала Толстому запрос телеграммой: «За кого вы — за русских, 
японцев, или — никого?» Толстой телеграфировал ответ: «Я ни за Россию, 
ни за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый правительст
вами и вынужденный воевать против своего благополучия, совести и рели
гии» (т. 75, стр. 38). 

В марте 1904 г. в Ясную Поляну приехал корреспондент газеты «Идаго» 
Ж. Бурдон. 

Толстой сразу же заговорил с ним о войне. «Как же не интересоваться 
таким столкновением!». 

Бурдон полагал, что в этой войне происходит борьба двух рас и соот
ветственным образом сформулировал свой вопрос: 

-л- Какие последствия, по вашему мнению, может иметь победа той 
или другой расы? 

— Не все ли равно? — ответил Толстой.— Я не делаю различия мег 
.жду расами. Прежде всего я думаю о.человеке, мне все равно, русский он 
или японец,— я за рабочего, за угнетенного, за несчастного, к какой бы 
расе он ни принадлежал. При всех обстоятельствах — что выиграет он 
от этой схватки?»3 

Еще в феврале 1904 г. в дневнике Толстого появилась запись: «Все 
время пишу о войне» (т. 55, стр. 13). То, что он писал, разрасталось 
в большую статью, которая была окончена в мае и стала известна 
миру как ответ Толстого на обращенные к нему многочисленные запро
сы о его отношении к русско-японской войне. Это была статья «Оду
майтесь!» 

«Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, 
и на то, как они употребляют его,— писал Толстой,— чувствуется, что 
по степени своего нравственного развития люди не имеют права не только 
на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефона
ми, фотографиями, беспроволочными телеграфами, но даже простым ис
кусством обработки железа и стали, потому что все эти усовершенствования 
и искусства они употребляют только на удовлетворение своих похотей, 
на забавы, разврат и истребление друг друга» (т. 36, стр. 123). 

Статья «Одумайтесь!» не могла появиться в русской прессе военного 
времени. Толстой послал статью за границу. «Я не мог не высказаться...»,— 
объяснял он свое решение (т. 75, стр. 117). 

Появление статьи в английской газете «Т1тез» оказалось настоящей 
сенсацией. 

С. Кокерель, бывший секретарь Рёскина, писал Толстому: «Ваша 
волнующая, смелая статья во вчерашнем „Тппез" читается в Англии 
больше, чем что-либо написанное вами. Она много сделает добра для мира 
во всех странах» 4. 

Толстой получил множество писем по поводу статьи «Одумай
тесь!». 

Английский общественный деятель Уильям Дент Пристмен, сообщая 
об успехе антимилитаристской пропаганды среди английских рабочих, 
прислал Толстому антивоенный листок и письмо. 
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САТИРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 

Под карикатурой подпись: «Японская социалистическая партия пожимает руку русскому рабо
чему, в то время как гешралы обэих стран дерутся между собой и попирают свои народи ногами». 

Японская сопиалистическая газета «Хейыин симбун», 17 января 1905 г. 

Перевод с английского 
Гул ль. 24 июня 1904 г. 

Милостивый государь, 
Я только что прочел «Одумайтесь!» в газете «Т1тез» от 24 июня и 

хочу поблагодарить вас за то, что вы вскрыли ужасы войны и все ее по
следствия. 

Хвала господу за то, что среди мрака, который несут с собой эти страш
ные войны, все же есть человек, обладающий достаточной силой и смело
стью убеждений, чтобы сказать народу то, что вы сказали. 

Как бы то ни было, свет пробивается сквозь тучи, и, конечно, не сле
дует приходить в отчаяние. 

Прилагаю к письму листок, который мы распространяем в надежде, 
что он откроет рабочим людям глаза на то, как их одурачивают, о чем и вы 
говорите им. 

Остаюсь, милостивый государь, искренне ваш 
Уильям Дент П р и с т м е н 

На конверте: СоипЬ Ьео ТоМоу, 
Уавпауа РоНапа. Кизз1а. 

Печатный листок, присланный при этом письме Пристменом, называет
ся «Война. Что думают о войне в Англии и Америке. Для рабочих». Пря
мого отношения к русско-японской войне это воззвание не имеет. Здесь 
речь идет о физическом и моральном ущербе, который война приносит 
народу. Главная цель воззвания — доказать, что завоевательные войны 
не могут быть народным делом. 

Профессор медицины из Мексики, Д.Мехиа, глубоко потрясенный чте
нием статьи «Одумайтесь!», прислал Толстому несколько экземпляров 
своей брошюры «РлезЬаз итуегза1ез с!е 1а Раг. Зосогго а 1аз У н и т а з ае 
1а Сиегга» («Всемирный праздник мира. В помощь жертвам войны») 6. 
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Перевод с испанского 
Мехико. 20 декабря 1904 г. 

Знаменитому писателю и мыслителю 
графу Льву Толстому 

Многоуважаемый граф! 
Вас наверно удивит это письмо из далекой страны от незнакомого 

врача 6. 
Я знаю многие ваши замечательные произведения, и у меня возникло 

желание написать вам. Недавно я прочел ваши прекрасные страницы, 
посвященные злополучной русско-японской войне, и они меня глубоко 
потрясли. 

Я тоже следил внимательно и с глубокой скорбью за всеми событиями 
этой ужасной бойни и молил небо, чтобы она поскорее кончилась. 

Я хотел, чтобы наши столичные газеты выступили совместно в поддерж
ку выдвигаемой мной идеи о воздействии на воюющие стороны. Но мой 
голос слаб и не встретил отклика. Ведь речь шла не о том, чтобы 
заслужить благосклонность власть имущих, а о том, чтобы сослужить 
службу человечеству. Две-три газеты опубликовали мой материал с по
желанием успеха содержащимся в нем предложениям, но тем дело и кон
чилось. Посылаю вам несколько экземпляров моей брошюры. Очень 
хотелось бы, чтобы вы отнеслись к ней одобрительно. 

Если вы почтите меня ответом (на что я надеюсь), прошу вас писать по-
французски: я, как и вы, хорошо владею этим языком. 

Собираюсь прислать вам заказной почтой свою книгу, посвященную 
свободе и независимости Мексики. 

Я написал ее в форме романа, чтоб она была доступной для непод
готовленного читателя. Книга называется «ЕпЬге е1 Атог у 1а РаЬпа» 
(«Между любовью и родиной»). 

Полностью разделяю ваши идеи. Кое-что я уже сделал в этом направ
лении у себя на родине. 

Я был бы очень рад вступить в переписку с вами, если вы положитель
но отнесетесь к моему письму. 

Примите уверение в совершенном уважении и глубокой симпатии. 
Всегда готовый к услугам 

профессор доктор Деметрио М е х и а 

Мехиа, как многие пацифисты, предполагал, что достаточно объявить 
в столичной прессе о «всеобщем празднике мира», чтобы война вдруг окон
чилась. 

В статье Толстого «Одумайтесь!» было выражено нечто большее, чем 
только «добрые пожелания». Здесь слышалось и грозное предупреждение, 
сделанное как бы от имени истории. В английском журнале «Ргеетап'з 
.ГоигпаЪ говорилось по поводу статьи «Одумайтесь!»: «В словах Толстого 
есть дух, опасный для всех правительств <...) Когда правители отдаются 
безнравственному честолюбию и убивают своих братьев, увлекаясь гра
бительскими войнами, они не должны удивляться, если народ отрекается 
от них» 7. 

Предупреждение Толстого прозвучало накануне «отречения» русского 
народа от царского правительства — того «отречения», которое было 
революцией. 
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IX 
В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ ВЕКА 

1. «ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ ИМЕТЬ КОЛОНИИ?» 

В 1899 г. молодой французский литератор Леопольд Ожар обратился 
к Толстому с письмом, в котором просил его ответить на вопрос: «Имеет ли 
общество право наказывать?» (т. 72, стр. 185). Этот же вопрос Ожар задал 
А. Франсу, Э. Реклю и другим известным писателям и ученым. Ответы он 
предполагал опубликовать в специальной книге. 

Ожар получил письмо из Ясной Поляны. «Ответ на вопрос, который вы 
мне ставите, — писал Толстой, — находится в моем романе <„ Воскресе
ние"), перевод которого выходит в „ЕсЬо йе Рапз". Этот вопрос давно за
нимал меня, и я старался разрешить его насколько мог лучше» (т. 72, 
стр. 185). 

Письмо Толстого — важное свидетельство того, как он понимал про
блематику своего романа. Ожар опубликовал ответ Толстого в газете 
«П§аго» (24 апреля 1900 г.). При этом произошло недоразумение, о ко
тором огорченный Ожар поспешил на другой же день известить Толстого: 

Перевод с французского 
Гейдельберг, 25 апреля 1900 г. 

Милостивый государь и глубокочтимый учитель! Имею честь препро
водить вам «Ещаго» от 24 апреля, в котором я напечатал, в ожидании по
явления его в книге, ваше письмо о «праве наказания». К сожалению, на
ходясь в Германии, где я слушаю курс философии в Гейдельбергском 
университете, я не мог сам править корректуры, и к моей великой досаде 
вижу, что наборщики поместили за вашей подписью две фразы, принадле
жащие мне лично и явившиеся простым комментарием. 

Простите меня, пожалуйста, милостивый государь и уважаемый учи
тель, за эту невольную оплошность, о которой я глубоко сожалею, по
звольте мне еще надеяться на ответ на мое последнее письмо, в котором я 
вас спрашивал: справедлива ли, человечна ли колонизация? 

Примите, милостивый государь и уважаемый учитель, уверения в моем 
глубоком уважении и благодарности. 

Леопольд О ж а р , студент-фил<ософ> 
27, Са18Ьегд81га88е. 

Гейдельберг (в Бадене) 
На конверте: КиШапй. Аи СошАе Ьёоп То1з1оь 

Уазпаха РоНапа. СоиуегпетепЬ Йе Ти1а. 
ЕтзсЬге1Ьеп. 

Месяцем раньше Ожар послал Толстому письмо о колониализме — 
одно из тех «частных» и потому редко учитываемых историками свиде
тельств современника о своей эпохе, ее больших проблемах, которые 
отмечены печатью живого, личного восприятия действительности: 

Перевод с французского 
Гейдельберг. 28 марта 1900 г. 

27 Са1зЬег§з1га8зе. 
Графу Льву Толстому 

Милостивый государь и уважаемый учитель! 
Разрешите почтительнейше сообщить вам, что в скором времени в Па

риже выйдет «Равашоль» — книга, в которой я попытался объяснить, про
следив шаг за шагом всю его жизнь, душу невежественного и жестокого 
человека, пытавшегося путем страха привести людей к состраданию. 
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Это исследование о знаменитом анархисте, написанное без всяких 
претензий на философию, появится в свет при самом счастливом стече
нии обстоятельств, поскольку ваше письмо, в ответ на мой вопрос 
«Имеет ли общество право наказывать?», будет предшествовать письмам 
гг. Анатоля Франса, Раймона Пуанкаре, Генрика Ибсена, Элизе 
Реклю и др. 

Возможность представить на суд публики мою работу, поддержанную 
этими драгоценными письмами, доставляет мне глубокую радость. 

Мне хочется сказать вам в самых безыскусных выражениях, как глубоко 
благодарен я за высокую честь, которую вы оказали моей первой книге. 

Как ни велико мое желание не докучать вам, ограничиться лишь выра
жением признательности, я не в силах устоять перед искушением снова 
воззвать к вашей лучезарной, возвышенной доброте, отеческой по отно
шению к молодым писателям, находящим в ваших творениях и жизни вы
сокий пример, которому, однако, столь трудно следовать. 

Позвольте мне, милостивый государь и уважаемый учитель, поставить 
перед вами один из важнейших вопросов современности: следует ли иметь 
колонии? Справедливо ли это? Необходимо ли это? 

В самом деле, как писал добрый автор «Таис»: «Еще большой вопрос, 
надо ли устраивать счастье людей вопреки их воле». В этой короткой фразе 
Анатоль Франс объединил многие вопросы социальной философии. 

В дни, когда Англия «в целях цивилизации» обагряет кровью Южную 
Африку, когда все европейские народы целью своей политики ставят ко
лониализм, — невольно спрашиваешь себя, действительно ли необходи
мо хладнокровно душить столько несчастных «нецивилизованных» лю
дей? Как Паскаль, задаешься вопросом, не являются ли цивилизаторские 
намерения только лицемерной данью добродетели со стороны цивилизо
ванных, но жадных до богатства народов? 

Поле принадлежит негру, а мы его отбираем при помощи штыков или 
пушек, потому что, как говорят, негр дик и суеверен. В обмен на его 
землю мы предлагаем ему отвлеченные рассуждения и алкоголь. 

Если он принимает алкоголь, но отказывается от высоких принци
пов, которые мы ему преподносим на кончике штыка, мы его расстре
ливаем. 

Мы рассуждаем, как просветители, а действуем, как варвары. 
Мы расстреливаем «мятежников» той земли, которую господь даровал 

не нам и которая нам незнакома. Мы убиваем людей, о которых ничего не 
знаем и которые ничего не знают о нас. Мы протягиваем им братскую руку, 
обагренную их же кровью. 

Да, негры начинают нас узнавать... но как грабителей и убийц. Завое
вание колоний — это вооруженный грабеж. 

Должны ли мы иметь колонии? 
Вот, милостивый государь и уважаемый учитель, тот огромный вопрос, 

относительно которого я умоляю вас высказать ваше авторитетное сужде
ние. Думаете ли вы, что блага, которые несет с собой цивилизация, в са
мом деле компенсируют насилия, сотворенные во имя ее? 

Предки французов некогда считались Дикарями. Действительно, галлы 
боялись Луны, поклонялись Солнцу и верили, что небо в один прекрас
ный день рухнет им на голову. Цезарь уничтожал их и цивилизовал Гал
лию, которая, таким образом, стала колонией Рима. А несколько веков 
спустя эти галлы, цивилизованные, но уставшие от цивилизации, разру
шили Бастилию и провозгласили свободу. И опять все сначала! Много ли 
сделал Цезарь для счастья человечества? Не знаю. Ибо Наполеон, который 
также/насаждал колониализм, вряд ли может считаться благодетелем че
ловечества. А впрочем, что такое наша цивилизация? Утонченное лицеме
рие, орудие пытки для человека независимого. Итак... 
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Итак, вопрос огромен. Его нельзя ни изложить, ни разрешить в несколь
ких строках. Но можно открыто поставить его перед обществом. Именно 
это я и хочу сделать. 

Позвольте мне закончить пожеланием получить от вас несколько слов— 
тех самых слов, которые просветят людей, жаждущих света. 

Поверьте, милостивый государь и уважаемый учитель, что я являюсь 
вашим почитателем и покорным слугой. 

Леопольд О ж а р, 
студент-философ, корреспондент «Р^аго» 

На конверте: В Москву, Хамовники, д. № 21. 
Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому. 
Имение Ясная Поляна Тульской губ. 
Аи сот1е То1з1о1. Мозсои. 

Письмо Ожара не было для Толстого неожиданностью в смысле поста
новки какого-то нового вопроса. И он мог бы ответить так же, как ответил 
на его первое письмо: «Ответ находится в сочинениях». 

Еще в конце 1880-х годов Толстой с чувством растущей тревоги писал 
о «цивилизаторской помощи» «отсталым народам», которая на деле оказы
валась империалистической экспансией. 

«Люди часто живут дурно только оттого, что они заботятся о том, как 
устроить жизнь других людей, а не свою собственную», — писал Толстой 
(т. 45, стр. 217). Эта идея, которая, на первый взгляд, может показаться 
отвлеченно-философской, лежит в основе его критики колониализма и мо
жет служить ответом на письмо Ожара. 

В книге «Так что же нам делать?» Толстой говорил о судьбе «малых на-
родцев» в Африке, в Австралии и других странах: «Завоеватели же делают 
всегда одно и то же: отбирают от народца все, что только могут взять 
у него» (т. 25, стр. 255). Вопрос, поставленный Толстым в заголовке этой 
книги, не мог не волновать современников. Японский писатель Кэндзиро 
Токутоми писал Толстому: «Мир молод и движется к прогрессу медленно. 
И все же он должен образумиться... „Мы должны спасти человечество, 
спасаясь сами"», говорил Герцен 1. 

Толстой знал эти слова Герцена. В экземпляре книги «С того берега», 
хранящейся в Яснополянской библиотеке, они подчеркнуты его рукой 2. 
Толстой включил их в свою книгу «Путь жизни»: «Когда бы люди захоте
ли вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя, вместо того, чтобы осво
бождать человечество, себя освобождать, — как много бы они сделали 
для спасения мира и для спасения человечества!» (т. 45, стр. 220) 3. 

Толстой вкладывал в эти слова не герценовский, а свой собственный, 
религиозно-нравственный смысл, но от этого его отрицание колониализма 
не становилось, в субъективном плане, менее полным и его отношение 
к этому злу менее гневным. 

Особенно возмущал Толстого миф о цивилизаторской миссии колони
заторов. «Какой вздор! — записывал он в дневнике в 1897 г. — Почему 
же людям, живущим христианской жизнью, не пойти просто, как Миклухо-
Маклай, жить к ним, а нужно торговать, спаивать, убивать?» (т. 53, 
стр. 161). 

Вопрос «должны ли мы иметь колонии?» был поставлен точно и своевре
менно. Столь же своевременным и точным был ответ Толстого, осудившего 
колониальную политику европейских великих держав. 

Ненавистная Толстому колониальная система, крушение которой он 
предвидел, действительно рухнула, остались лишь ее «руины». Но рух
нула она не сама собой, а в результате напряженной освободительной 
борьбы народных масс, в результате великих революционных движений 
новейшего времени. 
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2. «РАБСТВО НЕГРОВ» 

«Отмена <...> невольничества в Америке, — писал Толстой в книге 
„Рабство нашего времени", — хотя и упразднила прежнюю форму раб
ства, не только не уничтожила самой сущности его, но была совершена 
только тогда, когда щетина в подошвах нарвала нарывы и можно было 
быть вполне уверенным, что без цепи и без колодок пленники не убегут 
и будут работать» (т. 34, стр. 169). 

Таким образом, по мысли Толстого, «отмена невольничества» еще не 
уничтожила «рабства». Письма, которые Толстой получал из Соединенных 
Штатов Америки, неизменно привлекали его внимание к этой проблеме. 

В 1901 г. американский судья Арба Н. Уотермен (1836—1917) прислал 
Толстому заметку о линчевании негров и свою книгу «А СепШгу о! СазЪе» 
(«Кастовый век»)1. В этой книге Уотермен выступал с гуманистических по
зиций в защиту «цветного населения Америки». Само обращение к Толсто
му свидетельствует о непосредственности и силе его гражданского чувства. 

Перевод с английского 
Чикаго. 30 июня 1901 г. 

Милостивый государь! 
Беру на себя смелость послать вам написанную мною книжечку под 

заглавием «А СепШгу о! Сазг-е». В ней говорится о плачевном положении 
цветного населения Соединенных Штатов Америки в XIX веке. 

Надеюсь, вы сочтете ее достойной вашего внимания. 
С глубоким уважением, искренне ваш, судья Арба Н. У о т е р м е н 
Прилагаю к письму небольшую заметку о линчевании негров в Соеди

ненных Штатах. 
Заметка, присланная Уотерменом, называется «Ответственность нации 

за три тысячи линчеваний». Приводим ее текст в русском переводе. 
«Благоденствие нашей страны должно радовать и, действительно, радует 

всех. 
Богатство — благо, к которому люди и целые народы вправе стремиться. 
Но ни деньги, ни сила, ни слава не должны нас ослеплять настоль

ко, чтоб совершать те ошибки и несправедливости, в которых мы ныне 
повинны. 

Во многих отношениях Соединенные Штаты — самая преуспевающая 
в мире страна. Тем не менее бросается в глаза ее несостоятельность в деле 
защиты своих граждан, являющихся жертвой общественных предрассуд
ков и расовой вражды. 

Гарантия личной безопасности каждого на основе закона — вот что 
мы вправе требовать. Однако пока что действенная защита от насилия тол
пы достигается весьма редко. Со времени окончания Гражданской войны 
более трех тысяч человек в нашей стране стали жертвами ярости толпы. 

Три тысячи свободных, ни в чем не повинных перед лицом закона и 
никому не сделавших зла людей преданы смерти, иногда в неописуемых 
мучениях на костре, с жестокостью, заставляющей нас содрогаться, когда 
мы читаем историю прошедших столетий. И никто не понес за это нака
зания, никто даже не был этим особенно огорчен. 

Так поступали другие, так и они поступили по отношению к гонимым, 
презираемым, бедным и слабым людям. 

Король умер, правит народ: он назначает и смещает президентов и гу
бернаторов, устанавливает законы и формы правления. Могут ли они быть 
дурными? 

Если бы правительство МакКинли2 одобрило хоть один случай суда 
Линча, оно было бы сметено неодолимым взрывом общественного негодо
вания. Но три тысячи случаев линчевания, произведенных толпой, не вы-
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звали ни малейшего волнения в политических сферах. Если мы организу
ем тресты с капиталом в биллион долларов, если мы жертвуем ежегодно 
по двадцать миллионов долларов на университеты, почему же мы не 
желаем думать о правах и страданиях убиваемых жертв общественной 
ненависти, которых их убийцам угодно величать «никчемной сволочью»? 

Что нам слезы детей, ставших сиротами из-за кастовой спеси и крово
жадных вожделений разнузданной толпы! Ведь мы величайшая могуще
ственнейшая из всех наций! 

Если мы хотим обуздать притеснителей, обратим свои взоры к России. 
Судья Арба У о т е р м е н из Чикаго 

На конверте: СоипЬ Ьео То1з(ш. 
Уазхша Ро1уапа. Кизз1а. 

О линчевании негров на Юге Соединенных Штатов и «предубеждении 
против негров», распространенном повсюду — «как на Юге, так и на Севе
ре», — писал Толстому американский журналист Теодор Стэнтон 
(1851—1925), представитель в Западной Европе крупного американско
го журнала «1МогШ Атепсап Кеухе^». 

Париж. 20 июня 1903 г. 
9, Ауепие <1и Тгосайёго. 

Один из самых жгучих вопросов в Соединенных Штатах Америки, как 
вам, несомненно, известно, — это вопрос о неграх. Две стороны этого 
вопроса должны представлять для вас особый интерес: обычай, распро
страненный во всех южных штатах Америки, линчевать преступников-
негров, и общественное предубеждение против негров, которое существует 
почти повсеместно в Соединенных Штатах, как на Юге, так и на Севере. 

Что касается линчевания, просвещенные люди в Америке на этот счет 
единодушны: все порицают его. Но лишь небольшая часть белого населе
ния Америки борется против предрассудков, связанных с цветом кожи. 
Именно против этих предрассудков неоднократно и столь решительно вы
сказывался президент Рузвельт. 

Мне пришло в голову: если бы вы, выступающий всегда так веско и 
имеющий столько поклонников в Соединенных Штатах, посвятили негри
тянскому вопросу одну из своих превосходных статей, это принесло бы 
огромную пользу и очень поддержало смелых людей, мужчин и женщин, 
которые в области общественной и частной, не щадя сил, искореняют из 
сознания и обычаев американцев последние остатки черных дней рабства. 

Статья может быть написана по-русски. Мы переведем ее на англий
ский язык в Нью-Йорке. Она может быть длинной или короткой — как 
вы сочтете нужным. Существенно лишь одно: чтоб вы подняли ваш авто
ритетный голос против этой несправедливости. 

Вместе с этим письмом посылаю вам один из последних номеров «]Чог1;Ь 
Атепсап Кеу1е\у», где вы найдете отличные статьи, освещающие этот во
прос. Если вы захотите ознакомиться с ним еще подробнее, я с удоволь
ствием пришлю вам и другие материалы. 

Теодор С т э н т о н , 
представитель журнала «1Мог1п Атепсап Кеу1е\у» 

на континенте 
На конверте: Кесоттапйёе. Ниазге. Тои1а. 

Ясная Поляна. 
Сот1е Ьео ТоЫоу, Езд. 

Перевод с английского 

Милостивый государь! 
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«Жгучий вопрос», о котором писал Стэнтон, привлекал к себе присталь
ное внимание Толстого. В статье, посвященной известному общественному 
деятелю, борцу за освобождение негров У. Л. Гаррисону, Толстой привел 
его слова о том, что в негритянском вопросе девиз свободы часто ограни
чивается приложением лишь к тем людям, «которые собраны в этой стране 
южными рабовладельцами как рыночная ценность, как товар, скот, хо
зяйственный инвентарь». «Мы будем пользоваться нашим девизом в самом 
широком смысле», — говорил Гаррисон (т. 36, стр. 96). 

Толстой разделял точку зрения Гаррисона и считал «негритянскую 
проблему» частью более общего вопроса борьбы за свободу. «Гаррисон же, 
понимая, что рабство негров было только частным случаем всеобщего 
насилия, — писал Толстой, — выставил общий принцип, с которым нель
зя было не согласиться, — тот, что ни один человек, ни под каким предло
гом, не имеет права властвовать, т. е. употреблять насилие над себе подоб
ными. Гаррисон не столько настаивал на праве рабов быть свободными, 
сколько отрицал право какого бы то ни было человека или собрания людей 
принуждать к чему-нибудь силою другого человека» (там же, стр. 96—97). 

Именно поэтому Толстой считал, что для «освобождения негров» надо 
«освободить белых», т. е. уничтожить самую основу рабства и в законах, 
и в предрассудках общества. «Сущность же вопроса осталась неразрешен
ной, — писал Толстой по поводу отмены физического рабства негров, — 
и тот же вопрос, только в новой форме, стоит теперь перед народом Сое
диненных Штатов. Тогда вопрос был в том, как освободить негров от наси
лия рабовладельцев; теперь вопрос в том, как освободить негров от наси
лия всех белых и белых от насилия всех черных» (там же, стр. 97). 

Стэнтон писал Толстому о нескольких «решительных высказываниях» 
президента США Т. Рузвельта против предрассудков, «связанных с цветом 
кожи». Толстой имел основания для того, чтобы не связывать надежды 
на решение этого вопроса с деятельностью «империалиста Рузвельта». 
В самом деле, выступления президента против расовой дискриминации и 
сегрегации, встреча с негритянским лидером Букером Т. Вашингтоном 
в Белом доме имели чисто декларативный характер. 

Вашингтон был в юности рабом, потом рабочим на угольных копях. 
Ему удалось получить высшее образование, и он стал политическим дея
телем. Вашингтон выступал в защиту программы экономических и куль
турных реформ, стремясь открыть для негров в Америке доступ к образо
ванию. Надежды свои он возлагал на филантропическую помощь и вхо
дил с этой целью в контакт с правительством. Главным достижением 
Вашингтона было созданное его усилиями высшее учебное заведение для 
негров в штате Алабама, так называемый институт Таскиги. 

23 мая 1908 г. Толстой встретился в Ясной Поляне с другом Вашингто
на, профессором социологии Дж. Раймондом. В беседе с ним Толстой гово
рил о положении негров в Америке и высказал желание познакомиться 
с работой института в Таскиги. 

В октябре 1908 г. Толстой получил письмо от Б. Т. Вашингтона и ма
териалы о деятельности негритянского института в Алабаме 3. 

Перевод с английского 
«(Таскиги. Алабама.) 17октября 1908 г. 

Графу Л. Толстому 
Ясная Поляна. Ясенки. Тульская губерния. Россия 
Милостивый государь! 

С великим удовольствием выполняю просьбу нашего общего друга, 
г. Джерома X. Раймонда (6217, МасИзоп ауепие, Чикаго, Иллинойс, США)̂  
и посылаю вам некоторые материалы, дающие представление о нашей рат 
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боте здесь, в институте Таскиги. Горячо надеюсь, что эти книги будут вам 
в какой-то мере интересны, равно как и печатные материалы о работе школы. 

Нечего и говорить, что вместе со всеми мыслящими людьми я глубо
чайшим образом сочувствую вашим неустанным усилиям, направленным 
к улучшению жизни ваших соотечественников. 

Примите уверения в моем глубоком интересе к вашей благородной дея
тельности. 

Искренне ваш 
Букер Т. В а ш и н г т о н 

На конверте: СоипЬ Ьео ТоЫоу. 
Уазпауа РоНапа. Уазепку. 
Тои1а Ооуегптеп1. Низз1а. 

В 1909 г. к Толстому обратились от имени трех тысяч негров Нью-
Олбени (штат Индиана) Лиззи Уокер и Марта Тайлер 4. Поводом для 
этого письма послужила статья Дж. Стотсенбурга «\Упа1 \УоиЫ ТоЫоу 
вау» («Что сказал бы Толстой»), опубликованная в 1908 г. 6 

Стотсенбург начинает свою статью указанием на федеральную консти
туцию, где было «торжественно объявлено» об «установлении справедли
вости». 

Но действительное положение вещей далеко от того, что можно было бы 
назвать справедливостью. Стотсенбург приводит факты, «показывающие 
как мало конституция способствует защите черных граждан республики». 

«Негр по имени Шоу, — пишет Стотсенбург, — был повешен толпой 
на площади в Тансаколе (Техас); другой негр по имени Смит сожжен на 
костре в Гнивиле (Техас), хотя двое судей в публичном заседании гово
рили, что обвиняемый человек предварительно должен быть осужден». 

Ужасающие злодеяния были совершены в Иллинойсе, штате Линколь
на, «великого эмансипатора», провозгласившего равенство черных и 
белых. «Негритянские граждане США лишены гражданских прав», — вот 
основная мысль статьи Стотсенбурга. 

«Что сказал бы Толстой?» — спрашивал Стотсенбург. И отвечал: доста
точно вспомнить то, что он уже сказал. Каждое слово Толстого является 
осуждением рабства и утверждением прав человека. 

Уокер и Тайлер сообщали Толстому: «Статья должна отражать то, что, 
по мнению автора, вы должны были бы написать, как друг угнетенных, но... 
в ней нет достаточного внимания к воплям и мольбам чернокожих 
людей» (т. 79, стр. 196—197). 

Толстой познакомился со статьей Стотсенбурга и письмом Уокер и 
Тейер. В своем ответе он писал: «Прочел присланную вами статью об ис
ключительных жестокостях, совершаемых людьми над своими братьями 
только потому, что кожа их другого цвета, чем тех, над которыми 
они считают себя вправе совершать величайшие жестокости» (т. 79, 
стр. 196). 

Толстой был убежден, что необходимо «обличить одинаковую преступ
ность и грубой толпы, совершающей эти ужасы, и еще большую бессовест
ность правительства, допускающего и потворствующего этим преступле
ниям» (т. 79, стр. 196). 

Переписка Толстого по негритянскому вопросу представляет собой ма
териал большой исторической значимости, не утративший своего современ
ного значения. И в наши дни, когда расизм оказывает давление на общест
венную жизнь Америки, борьба за гражданские права негров остается 
насущной задачей демократии. Именно поэтому так злободневно звучит 
сегодня то, что сказал Толстой в защиту негров, «как друг угнетенных». 
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3. АННЕКСИЯ 

7 октября 1908 г. правительство Австро-Венгрии объявило о присоеди
нении к империи Габсбургов Боснии и Герцеговины — славянских земель 
на Балканах. 

После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Босния и Герцеговина, 
освобожденные от многовекового турецкого ига, по решению берлинского 
конгресса были отданы под временную оккупацию австрийской армии. 

Теперь односторонним решением Вены оккупация превращалась в ан
нексию. 

Захват Боснии и Герцеговины вызвал бурные протесты в Сербии, где 
эти земли рассматривались как неотъемлемая часть будущего южносла
вянского государства. Сербия обратилась за поддержкой к России и стала 
готовиться к войне. 

8 тот самый день, когда было официально объявлено о присоединении 
Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии, молодая сербка Анджа Мита 
Петровичева обратилась к Толстому с письмом, в котором призывала его 
«поднять голос в защиту босняков и герцеговинцев» *. 

Перевод с сербского 

Его сиятельству графу Толстому, философу и писателю! 
Больше всего мне хотелось бы, чтоб у вас хватило терпения дочитать 

это письмо до конца. 
Обращаться к вам, философу и гению XX века — огромная смелость 

со стороны молодой сербки. Простите меня, уважаемый апостол угнетен
ных. Вы, умеющий прощать и учащий людей справедливости и милосер
дию, не откажете в просьбе вашим ученикам. Вы внушили мне отвагу — 
обратиться к вам с просьбой от нашей небольшой страны — к вам, побор
нику христианской гуманности. 

Я осмелюсь рассказать вам о ранах, которые терзают сербов, и просить 
слова утешения от имени всей сербской молодежи. Ваше слово явится для 
русского общественного мнения гласом апостола. Так провозгласите же это 
спасительное слово, смягчите сердце вашего народа в отношении малень
кой балканской народности, находящейся в плену у захватчиков. Под
нимите голос за свободу боснийцев и герцеговинцев! Это сербы, это юж
ные славяне, это люди, веками борющиеся за сохранение своей самобыт
ности. 

Мы, сербы, лучше, чем когда бы то ни было, понимаем теперь, что сто
им перед пропастью, которая таинственно влечет нас в свои глубины. На 
дне ее неясно мелькает луч — то ли избавления, то ли смерти; и мы долж
ны броситься в эту пропасть с лозунгом «Свобода или смерть!» и очутиться 
между ужасом и спасением. 

И все же, Отец, мы, словно львы, которых охотники окружили огнен
ным кольцом, — полны отваги и готовы положить на алтарь отечества 
свои жизни и свое имущество, оставаясь до последнего вздоха верными 
родине. 

Мы должны разрушить стены нашей тюрьмы, преграждающие нам путь 
к свободе и осуществлению наших возвышенных стремлений; силы врага 
больше, чем наши, враг неумолим к стонам и угрозам своих пленников, 
и все же мы не падаем духом. В спертом воздухе тюрьмы мы не можем бо
роться за благородные христианские идеалы, а все наши утешения были 
бы бесполезной мечтой, поисками вымышленного мира, где нет страдания и 
унижений. 

Нынче во всей разодранной на клочки сербской земле нет ни одного сер
ба, который бы решительно не требовал войны с Австрией и освобожде
ния сербских областей Боснии и Герцеговины. 
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АНДЖА ПЕТРОВИЧЕВА 
Портрет маслом работы Надежды Петровичевой, 1908 

Народный музей, Белград 

Сербы никогда не страшились войны, ибо они уверены, что в борьбе 
возрастают силы и что патриотический подъем сам указывает путь и на
правление всем возникающим в ходе борьбы событиям. Пусть оспаривают 
за сербами способность к общественной жизни, пусть приписывают 
нам все пороки (нам, а не Германии с ее интригами, направленными на 
наше уничтожение) — ни один народ не знал и не знает большего вооду
шевления и большей готовности к самопожертвованию, чем сербы, веками 
боровшиеся против вражеских интриг и нашествий. 

Сейчас наступила одна из самых критических минут, когда сербы на
ходятся в ожидании решения культурной Европы на конгрессе великих 
держав. 

Россия молчит. Это страшное молчание может стоить жизни целому 
народу. Возможно ли, чтобы великая Россия стала палачом и причи
ной гибели невинных славян? Где же подлинный гуманизм? Где 



496 ИНОСТРАННАЯ ПОЧТА ТОЛСТОГО 

человеколюбивые, филантропические объединения культурных народов, 
если ни одий; голос не раздается в защиту южных славян от германского 
нашествия? 

Разве не правда, что этот гуманизм проявляется только в отношении 
невежественных народов Азии и Африки, проповедуя дикарям христиан
ское милосердие, в то время как на юге Европы он спокойно допускает 
уничтожение целого народа, имеющего многовековую историю и культуру. 
Этот народ уничтожается только потому, что хищническая Европа про
должает вести тайную политику и что Россия защищает лишь интересы 
болгар — потомков татарских пришельцев. 

Россия молчит, потому что Болгария, подопечная ей, уже получила 
независимость, а сербы пускай гибнут. Можем ли мы рассчитывать на 
помощь англичан и немцев, желающих, в сущности, ослабления славян
ства? 

Англия больше других противится аннексии Боснии и Герцеговины, 
но не потому, что ущемлены интересы сербов, а потому что она хочет удов
летворить свою союзницу Турцию. Все страны, улучшившие свои отно
шения с Турцией, выиграли. Для Болгарии это выразилось в аннексии 
Румелии; Греция получила Крит; Австрия — сербские провинции, Бос
нию — Герцеговину. А Сербия из-за своей лояльности не получила ничего. 
Таковы были цели европейской политики. Турция оказалась вороной, 
разукрашенной чужими перьями, но на этот раз и другие хищные птицы 
разоделись в чужие перья. А Сербия должна была стать на сторону обоб
ранной Турции, своего бывшего врага. 

Ужасно, когда в культурный век приходится проливать кровь за 
свои права. Пусть Европа охраняет интересы германских народов и ту
рок, а героическая Сербия без страха пойдет на войну. 

Если дело идет о защите великосербских стремлений к воссоединению, 
лучше погибнуть, защищая от разбойников свои интересы. Австрийская 
армия на примере союзной армии Сербии и Черногории еще раз увидит, 
что значит защищать отечество и что значит отправляться на охоту за 
чужим добром. 

Героическая смерть, которая поразит всех до единого, или свобода не
зависимой сербской земли! Даже если сербскую армию на поле брани оста
вит милость всевышнего, врагу не удастся в Сербии легко переступить по
рог наших домов; неизведанные еще силы сербских женщин проявятся 
в мести за смерть отцов и братьев. 

И пусть во веки веков останется свято воспоминание о последних днях 
королевства, воздвигнутого на развалинах могущественного балканского 
царства, достойного великих предков сербского народа. 

Я открыла вам свою душу, я пишу то, что кровавыми буквами записано 
в сердце каждого серба; свои упования на ваши симпатии по отношению к 
сербам я охотно доверяю бумаге, которая, быть может, никогда не попадет 
в руки вашей милости. 

Но если вы получите это письмо, не отвергайте его из-за того, что язык 
наш будет вам непонятен; не пренебрегите возникшими в моем сердце во
одушевлением и восхищением, которые я испытала, обращаясь к вашему 
сиятельству. 

Дай бог, чтобы в результате моего письма сербский народ приобрел 
еще одного друга в лице прославленного писателя Льва Толстого. 

Пусть ваше сиятельство простит мне мою смелость и примет безгранич
ное уважение молодой сербки, исполненной любви к отечеству и желания, 
чтобы весь мир проникся добрыми чувствами к маленькой Сербии. 

Анджа М. П е т р о в и ч е в а 
Белград, 7 октября 1908 г. Ратарска, 32 
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26 октября Толстой записал в дневнике: «Начал <...> письмо сербке» 
(т. 56, стр. 152). Но письмо разрасталось, а время шло. Поэтому Толстой 
поручил Маковицкому написать Андже Петровичевой письмо, кратко из
ложив его мнение. 

Подлинник по-русски 
30 октября 1908 г. 

Милостивая государыня! 
По случаю вашего письма Лев Николаевич вспомнил изречение о 

том, что когда нам кажется, что все погибло, часто бывает, что тут-то все 
спасено. 

Думает Лев Николаевич это потому, что важно не политическое поло
жение государства Сербии, а важно духовно-религиозное состояние всего 
народа. И это особенно важно для народов славянского племени, которые, 
как думает Лев Николаевич, более других религиозны и вследствие этого 
призваны обновить христианское человечество новым пониманием жизни 
и потому призваны внести совершенно новое и иное, чем отношение дру
гих народов, отношение к политической власти. 

И это новое, иное, чем обычное, отношение к политической власти мо
жет выразиться именно теперь по случаю, так сильно волнующего серб
ский народ, дерзкого присоединения австрийским правительством Бос
нии и Герцеговины. 

Вопрос этот настолько заинтересовал Льва Николаевича, что он в до
вольно длинном письме, которое вероятно скоро будет напечатано, выска
зал подробно свои мысли об этом предмете. 

Д. П. М а к о в и ц к и й 

Известие о том, что Толстой пишет для печати статью о присоединении 
Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии, вызвало чувство благодарности 
и надежды. Петровичева писала Толстому: 

Перевод с сербского 

Ваше сиятельство! 
Не нахожу слов, чтобы выразить то, что я как сербка чувствую в 

связи с доброжелательностью и симпатиями, проявленными к нам русским 
народом и всеми северными славянами. Мы все больше убеждаемся в том, 
что планы, которые мы строим в отношении нашего будущего, верны и что 
стремления, идеи, служащие для руководства, приносят благосостояние 
и счастье всему народу и ведут к высшему совершенству, какое вы хотите 
видеть в возрожденном человечестве, когда все будут праведны. 

Нужно воспринимать жизнь истинно и верно, используя опыт, полу
ченный от познания самого себя и окружающего нас мира, уважая зако
ны общества и религии — так, чтобы каждый умственно развитый чело
век мог воспринять дух вашего учения, по которому любое стремление 
должно являться выражением благородных побуждений. Так должен 
думать каждый культурный человек и народ и его властители, но, к сожа
лению, маленькому народу в этом деле трудно быть впереди, ибо «на чьей 
стороне сила, тот и прав». 

Разбой угрожает теперь нашей национальной свободе, ведет к уничто
жению нашей самостоятельности, нашей народности. 

Под грязной вуалью скрывает германская раса свою аморальность и 
бесстыдство, она разжигает в наших сердцах ненависть, ибо своим эго
измом она старается вытеснить славянские народы, за которыми будущее. 

Да, ваше сиятельство, слова ваши находят отклик и в моей, и во всех 
наших душах. С надеждой глядим мы в нынешнее столетие, которое явится 
32 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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столетием прогресса в социальном отношении. Созревшие, налившиеся 
силой идеи продиктуют человечеству новые законы; это будет победа и 
триумф справедливости и равенства и плод усилий славянских народов. 

Меня осчастливил ваш ответ, а ваше открытое письмо, которое вскоре 
появится, превзошло все мои ожидания. Успех мой огромен, он превзо
шел результаты деятельности всех наших дипломатов, ибо я сумела за
интересовать нашим справедливым делом величайшего в мире гения. 
Письмо г. Маковицкого, в котором он соблаговолил изложить ваше мнение 
и сообщает, что скоро будет напечатано ваше суждение по поводу аннек
сии Боснии и Герцеговины, вызвало у нас самый большой интерес, и все 
с лихорадочным нетерпением ожидают «мнения великого Толстого о не
счастной судьбе Боснии и Герцеговины и всего сербского народа». 

Ваша исключительная доброта проявилась не только в этом письме, вы 
доставили мне огромную радость, послав ваши сочинения, по которым я 
буду постигать ваше учение. 

Беру на себя смелость отправить вам историческое сочинение моего 
отца, Миты Петровича, которое познакомит вас с возрождением моего 
маленького отечества — Сербии,— то есть с новейшей историей сербского 
народа, организацией различных учреждений, развитием финансов и эко
номики нашей родины, которое отец написал на основании собранных им 
подлинных документов за период от 1804 до 1849 года. 

Это сочинение должно состоять из еще девяти таких выпусков, в кото
рых будет представлен весь исторический материал. Они вскоре поступят 
в печать. Я посылаю лишь первый выпуск, желая, насколько возможно, 
ознакомить ваше сиятельство с нашей историей. Мой отец долгие годы со
бирал исторические документы, и к настоящему времени у него насчиты
вается около одиннадцати тысяч ценных и важных бумаг и писем, среди 
которых находятся и псалтыри, написанные от руки несколько веков 
назад. 

Часть, которая относится к истории женщин и их участию в нашей но
вой истории XIX столетия — письма, связанные с политической и об
щественной жизнью Сербии, я обрабатываю уже несколько месяцев, и, 
когда это напечатаю, буду счастлива послать вашему сиятельству. 

Конечно, семнадцатилетняя девушка не в состоянии создать бессмерт
ные произведения, подобно такому человеку, как Лев Толстой, но я буду 
удовлетворена, если сделаю хоть немного для сербского народа, воскрешая 
память о наших славных матерях, не раз жертвовавших собою во имя 
своей веры и народа. 

Во время турецкого господства и тирании захват невинных девушек и 
детей в рабство называли в народе «кровавой данью». Женщина — мать и 
сестра, несла на себе тяжелый крест, она голыми руками защищала в 
своем доме малых детей и имущество, побуждая к сопротивлению, разжи
гая чувства любви и храбрости, а по отношению к тиранам чувство нена
висти. И, принося жертвы, сербка не стонала и не требовала награды. 
И дома, и на поле боя, возле раненых, среди боевых кликов сербские 
женщины были нежными помощницами. Встретив первый, после пяти ве
ков рабства, луч свободы на сербском небе, они были первыми, прославив
шими Провидение, влившее силы в их ослабевшие мышцы. 

Они принесли свои женские чувства на алтарь освобождения отечест
ва, как солдаты храбро, героически и терпеливо вынесли все, с радостью 
встретив кровавое солнце на нашем пылающем небосводе. 

Страшны были эти пять веков черной ночи, когда миллионы сербских 
матерей, охваченные ужасом и отчаянием, были свидетелями несчастья, 
которое подстерегало их детей с первых дней жизни, обрекая их на участь 
рабов азиатских тиранов; небо наше и сейчас еще залито кровью, на на
ших сердцах и сейчас! еще лежит печать истерзанного сербского народа. 



ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА РУССКО-СЕРБСКОГО КЛУБА. 
ПРИСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ В 1906 г. 

Обложка 
Архив Толстого, Москва 

, 
32* 
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Наше прошлое обагрено кровью, настоящее — еще более обагрено 
кровью, и будет ли когда-нибудь конец этим мучениям, возможно ли, что 
нет спасения от мрака и что звон цепей будет и в дальнейшем раздаваться 
среди дивных сербских лесов. Страдания сербов прежние, изменился толь
ко тиран — раньше это были турки, теперь — немцы. 

Я полагаю, что не очень злоупотребила вашим вниманием, написав 
вам такое обстоятельное письмо. 

Разрешите в конце добавить, что мы, сербы, верим в будущее славян, 
ибо, только объединившись, славяне смогут уничтожить немцев и их 
политику и тем самым обеспечить славянам свободу культурного 
развития. 

Вы доставили бы мне большую радость, если б прислали свою фото
графию с вашим автографом — она вечно напоминала бы мне и моим 
друзьям о высоком друге сербов, князе Льве Толстом. 

В знак уважения разрешите мне поцеловать вашу руку — руку отца 
всех угнетенных. 

С глубоким почтением остаюсь 
Анджа М. П е т р о в и ч е в а 

Белград, 19.XI 1908 г. 
Ратарска, 32. 

Статья Толстого была окончена в начале ноября 1908 г. (т. 37, стр. 
439). Называлась она «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». 

В первых числах декабря статья была напечатана (с многочисленными 
цензурными пропусками) в «Голосе Москвы» и в других русских и ино
странных газетах. 

«Одна сербская женщина обратилась ко мне с вопросом о том, что я 
думаю о совершившемся на днях присоединении к Австрии Боснии 
и Герцеговины,, — так начал свою статью Толстой. — Я вкратце от
вечал ей, но рад случаю высказать тем, кого это может интересовать, 
насколько я могу ясно и подробно, мои мысли об этом событии» (т. 37, 
стр. 222—223). 

Толстой осудил аннексию, совершенную «посредством всякого рода 
обманов и лжи, насилия и всякого рода преступлений против самых 
первых требований нравственности». Он назвал захват славянских 
земель Австрией «грабежом», а империю Габсбургов — «разбойничьим 
гнездом». 

Но в качестве средства «избавления от порабощения» Толстой рекомен
довал боснякам и герцеговинцам, сербам и всем славянским народам одно: 
не готовиться к войне, отказаться от борьбы, но «освобождаться всеми 
силами от губительного суеверия патриотизма, государства и сознать 
каждому человеку свое человеческое достоинство, не допускающее отступ
ления от закона любви и потому не допускающее ни господства, ни раб
ства, и требующего не делания чего-либо особенного, а только прекраще
ния делания того, что поддерживает то зло, от которого страдают люди» 
(т. 37, стр. 241). 

Анджа Петровичева, прочитав ответ на ее вопрос «что делать?», снова 
решила написать Толстому. 

Перевод с сербского 

Ваше сиятельство! 
Считаю своим долгом поблагодарить вас за ваше благородное письмо 

по поводу нашего сербского вопроса. 
Основной христианский принцип — люби ближнего и люби челове

чество — символ христианских устремлений, понятие человеческой прав-
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ды и личной независимости приняло ныне иные формы, искажение благо
родных идей самого Христа получило санкцию власти. 

Христианином теперь называется даже тот, кто, прикрываясь этим 
именем, проливает кровь своих братьев во имя выдуманных, укоренивших
ся принципов; эгоизм завладел каждым в отдельности и всеми вместе. 

Цели утратили свое истинное благородство, так что вы, учитель, пра
вы — тропа добродетели затерялась в повседневной борьбе. 

Ваше учение, или возрождение современного общества, было бы, без 
сомнения, осуществимо, если б все люди освободились от своих традиций, 
убедив этот материалистский, эгоистический мир, что он заблуждается, 
считая ваше учение неосуществимой философией, а не истинной наукой, 
которую так легко воспринимают люди с чистой душой. 

Ваш ответ пробудил во мне благородные мечты о правде и любви, но 
чтобы воспринять милосердие и благородство великого учителя,я должна бы
ла бы забыть, что я сербка, забыть о тех несчастьях, среди которых живет 
сербский народ. А действительность требует постоянной, реальной заботы 
о моем отечестве и разрешении кризиса, после которого должен быть со
здан хоть временный мир. 

Я исполнена надежд и горячо желаю, чтобы быстрее осуществились 
принципы вашего благородного учения. Я льщу себя мыслью, что эра, в 
преддверии которой мы стоим, не позволит растоптать целый народ и что 
в ближайшем будущем будут осуществлены народные права. 

Веря в справедливость надежды об общем счастье, поздравляю вас с 
Рождеством и Новым годом и шлю тысячи теплых пожеланий долгих лет 
жизни и успешного труда. 

Еще раз примите сердечную благодарность от меня и всех сербов за 
участие и отклик в печати на аннексию Боснии и Герцеговины. 

С горячим приветом и уважением 
Анджа М. П е т р о в и ч е й . & 

Белград, 20.XII 1908 г. 

Толстой прекрасно понимал, что в ответ на чудовищный призыв «унич
тожить сербов» может последовать призыв «уничтожить немцев». Эта 
мысль мелькнула в письме «сербской женщины». И Толстой вновь повторил 
свое слово: «Одумайтесь!» 

Статья Толстого вызвала многочисленные отклики в русской и иност
ранной печати. Д. П. Маковицкий познакомил его со статьейМ. Стевано-
вича «Лев Толстой о аннексии» 2. В этой статье говорилось, что Толстому 
вряд ли удастся убедить А. Эренталя, австрийского министра иностран
ных дел, в необходимости отказаться от аннексии Боснии и Герцеговины. 
И Толстой, выслушав это, сказал по поводу своей статьи: «Никого не убе
дит» 3. 

Вскоре Толстой получил письмо от сербского переводчика И. Г. Мак
симовича, который сообщал ему, что сначала в зарубежных газетах 
«смеялись над утопиями великого старца», а потом все чаще и чаще стали 
повторять его аргументы в защиту Сербии. «Если бы убедились!» — вос
кликнул Толстой 4. 

Когда статья была еще в рукописи, с ней ознакомился М. С. Сухотин, 
который часто и по многим политическим вопросам выступал в своеобраз
ной роли оппонента Толстого. Тогда же Сухотин записал в своем дневнике: 
«Л. Н. пишет ответ какой-то сербке, который мне не нравится по своей 
бесцельности. Сербка плачет о том, что их окончательно заберут в свои 
руки и уничтожат их национальность швабы, а Л. Н. в утешение ей 
доказывает, что не нужно никакой национальности и что одинаково 
вредно ей, сербке, всякое государство, будь то турецкое, немецкое или 
сербское»5. 
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Сухотин, называвший себя «реальным политиком», как бы предугадал 
то впечатление, которое статья Толстого должна была произвести на Пет-
ровичеву. И действительно, в ее письме чувствуется горечь не вполне 
оправдавшейся надежды. Ни сама Анджа Петровичева, ни ее единомыш
ленники не могли и не хотели забыть, что они сербы, босняки, герцеговин-
цы, не могли допустить мысль о том, что они будут уничтожены как народ, 
не оказав сопротивления «грабителям». 

4. СУД В МИЛАНЕ 
В 1895 г. Италия начала войну против Абиссинии (Эфиопии). В начале 

марта следующего года война завершилась полным разгромом итальян
ской армии в битве при Адуа. 

По горячим следам событий, в марте 1896 г., Толстой начал писать об
ращение «К итальянцам». Рукопись осталась неоконченной и при жизни 
Толстого не публиковалась. 

Но статья не утратила своего значения и в последующие годы. До
статочно сказать, что отрывки из обращения Толстого «К итальянцам» 
были опубликованы в газете «Известия» в 1935 г., в дни новой итало-абис
синской войны х. 

В 1898 г. издатели газеты «НшпашЬё ЫоиуеПе» (Париж и Брюссель) 
и журнала «УНа 1п1егпа2шпа1е» (Милан) обратились к всемирно известным 
деятелям с анкетой о войне и милитаризме. Запрос был направлен и Тол
стому. «Требуют ли войны между цивилизованными народами история, 
право и прогресс?» — вот основной вопрос, на который требовалось дать 
ответ. 

Такая постановка вопроса вызвала у Толстого «чувство отвращения, 
негодования и даже отчаяния» (т. 39, стр. 198). Он начал писать ответ и 
за двадцать дней написал двести двадцать девять страниц. Наконец, 
работа была окончена. Многостраничные черновики были сведены и 
сжаты в краткую статью — замечательный образец толстовской публи
цистики. 

«Каждый год где-нибудь грабят и убивают,— писал Толстой,— и все 
живут под постоянным страхом всеобщего взаимного грабежа и убий
ства» (т. 39, стр. 198—199). Современный мир милитаризма представлялся 
Толстому воинственным Карфагеном, постоянно угрожающим миру. 
И Толстой взял в заголовок статьи слова Катона «СагЬЬа^о йе1епаа евЬ»— 
«Карфаген должен быть разрушен». 

«Верьте одному своему чувству, что вы не животные и не рабы, а люди 
свободные и ответственные за свои поступки и потому не могущие быть 
убийцами ни по своей воле, ни по воле распорядителей, живущих этими 
убийствами»,— писал Толстой (т. 39, стр. 199). 

Окончив статью, он отправил рукопись в Англию для первого номера 
организованного В. Г. Чертковым сборника «Свободное слово», а также 
во Францию издателю «НшпапНё ]Чошге11е» Амону и в Милан, издателю 
журнала «УИа. 1п1егпагшпа1е» — Монета. 

Имя Эрнесто Теодора Монета (1833—1915) — известного итальянского 
общественного деятеля, впоследствии получившего Нобелевскую пре
мию мира, было знакомо Толстому. Еще в 1892 г. Толстой одобрительно 
отзывался о его деятельности, направленной на обоснование и защиту 
идеи международного мира. 

Участник «восстания пяти дней» и войны в Пьемонте, один из гари
бальдийцев 1860-х годов, Монета, оставив военную службу, занялся жур
налистикой 2. 

Получив от Толстого рукопись статьи для «УНа 1пЬегпагшпа1е», 
Монета обратился к нему с письмом: 
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АНКЕТА ФРАНЦУЗСКОЙ 
ГАЗЕТЫ «Ь'НТЛМАШТЁ 

МОЪУЕЦЬЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПРОБЛЕМЕ ВОЙНЫ 

И МИЛИТАРИЗМА 

Была послана Толстому 
в марте 1898 г. 

Архив Толстого, Москва 

1/Н1ШАИ1ТЕ Ш У Е Ш 
Яоие 1<Легпа1'юпц1е МшжНе — $С1еп<хь 6 И|7 

Ошссгюг. . А. Н а т о п . Л. Ьеи1е*аг<1 ВегГМгрг, Р*ги, XVII' 
*р*1ЧИТя«члч Во Ы п г 11 г г Гг(-Г«», **1 Г'иг. . 1' 11.. .р . .̂  )1м(& 1'аГо 

Мопз1ои1-. 

Ьвз еуепсвепгз гесегиз ци1 о т 1гои-
топо1в о т арре!й & поиVоаи 
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п« УОИЗ а с е п е з р о и Н ееЬарре 

П поиз а раги 1гНйгезэап1 йв ге 
о и в П П г , виг ее:, | 'трсг1ап1*8 яиез 
и о п з , I ' о р ( п ( о п йа сеих до1 , йапа 1ез 

оевз , 1еа 1 е И г е з , 1ез а п з , 1а 
е ю . , оссореп1 ОВД р1асе 

в т ш е п ю Оапз си Ьи1, поиз айгеввопз 
аих регзоппа! ;1оз 1ез р1и.1 оп уие 1е 
чиег 1юппа1 гв з щ у а ш 

1* Ьа к^вгге р а т < 1оэ п а и она 01у1 
Н з е е в е81-е11е впоогв п4о«вв11*в раг 
;«б сопс!) и о п з п к Ю п ц и а а , раг 1а 
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?.• 0оо1з зоп1 1сб еГГе1з 1п1е11вс-
1ие1з, шогаих, р!,уз1'чив8, й с о п о т ^ и е в , . 
р о П и ч и е з <1и ян' 1 и а п $ т ? 

3" йиеИй» 10Ш 1ез в о ы и о п в р и ' И 
еопУ1вп1 Йв Йоппвг, йапз 1'1п1вг*1 йв 

Перевод с французского 

Милан. Июль 1898 г. 
Г-ну Льву Толстому 

Горячо благодарю вас за разрешение опубликовать вашу статью, на
писанную в ответ на анкету в нашем журнале, одновременно с публи
кацией ее на русском и французском языках. 

Я нишу об этом Черткову на ваше имя. 
Примите, милостивый государь, уверения в моем высоком к вам ува

жении и глубокой симпатии 
», I • п, 1 . •• Э. М о н е т а 

На конверте: М. Ьеоп То1зс01. 
Уазп^а РоНапа. 
Соиу<егпетепЬ> сГОге1. миз81а. 

Статья Толстого появилась в журнале «УНа 1п1егпагюпа1е» 20 сен
тября 1898 г., и сразу же этот выпуск был конфискован миланскими вла
стями. 

Главный редактор журнала Алессандро Тассони сообщил об этом 
Толстому. 

Перевод с французского 
Милан. 22 сентября 1898 г. 

Милостивый государь! 
С сожалением сообщаем вам о том, что ваша статья «СагЬЬадо ёе.еп^а 

ез1», которую наш журнал напечатал в номере от 20 сентября, была кон
фискована миланским прокурором вместе со всем выпуском журнала. 
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Для того чтоб вы могли, по крайней мере, убедиться в наших добрых 
намерениях, посылаем вам последний экземпляр журнала, оставшийся 
от изъятого тиража. 

Мы надеемся, что вы получите также тот номер журнала, в котором, 
сообщая читателям о конфискации, мы заменили вашу статью двумя дру
гими. 

Как видите, в Италии также нет свободы печати, особенно в настоящее 
время, после недавних волнений. 

Это действительно чрезвычайно прискорбно, потому что для нас было 
бы большой честью напечатать одну из ваших работ. 

Надеемся тем не менее, что, несмотря на это неприятное происшествие, 
вы не забудете «УНа 1пЪегпа2шпа1е». Ждем от вас хотя бы несколько строк 
на любую из тем — например, анархизм или дело Дрейфуса, чтоб возмес
тить читателям потерю, которую они понесли, лишившись возможности 
прочитать вашу статью. 

Надеясь, что вы соблаговолите вспомнить о нашем журнале, посылаю 
вам приветствия и самую сердечную благодарность нашего директора 
Э. Т. Монета. 

Д-р Алессандро Т а с с о н и, 
главный редактор «УНа 1п1егпаг1опа1е» 

и других журналов 

Против журнала «УНа 1пЬегпаг10па1е» было возбуждено уголовное 
дело. Начался суд в Милане, продолжавшийся несколько дней. Отчет 
о судебных заседаниях был напечатан в газете «8есо1о». 

Статья в газете «8есо1о» называется «Толстой и журнал „УИа 1п1егпа-
2шпа1е" оправданы» 3. 

Приводим полный текст этой статьи: 
«Вчера на второй сессии Уголовного трибунала в Милане, под предсе

дательством заместителя первоприсутствующего Казати состоялся объяв
ленный процесс против журнала „У1Ьа 1п1егпа2шпа1е", в вину которому 
вменено, как известно, оправдание преступлений и подстрекательство 
к неповиновению законам, выразившееся в опубликовании письма Льва 
Толстого. 

Журнал „УИа 1п1егпаг1опа1е" начал обсуждение милитаризма, предло
жив высказаться по этому поводу многим авторитетным лицам разных стран 
и партий. 

Письмо Толстого было напечатано с примечанием от редакции о прин
ципиальных расхождениях с выраженными в письме мыслями. 

Защитники ответственного редактора, Антонио Делль Орто, адвокаты 
Шипионе Ронкетти и Арнальдо Ангелли, пригласили в качестве свидете
лей профессоров Эмилио де Марки и Карло Баравалле и писателя Джузеппе 
Джакоза. 

Переполнившая зал суда публика, которая состояла из представителей 
интеллигенции и ученого мира, с восторгом выслушала показания почтен
ных свидетелей, не скрывая горестного возмущения тем, что такой про
цесс мог быть устроен. 

Заметим, однако, сразу, что трибунал восстановил справедливость. 
Свидетели с поразительной ясностью и очень подробно рассказывали 

о предпринятом журналом обсуждении, объяснив, что такие обсуждения 
и опросы составляют ныне необходимую часть в политических, научных 
и литературных органах печати. 

Профессор де Марки, придерживающийся иных политических убеж
дений, чем редактор „УИа 1пЬегпа21опа1е", является сотрудником этого 
журнала, исполненного истинно научного духа и возвышающегося над 
всеми враждующими партиями, представляющего, как сказал профессор 
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перед судом, открытое поле для высказывания любых серьезных, высоких 
и благородных мыслей и мнений. 

По поводу публикации ответов на вопросы журнала все три свидетеля 
высказались в том смысле, что было бы невежливо не помещать ответ лица, 
приглашенного высказать свое мнение, хотя бы это мнение и не соответ
ствовало точке зрения журнала. 

Система подобных опросов, сказал профессор Баравалле, дает возмож
ность собрать ценнейший материал для науки в виде высказываний мы
слителей и философов по животрепещущим вопросам гражданской жизни, 
мнения выдающихся людей, которые навсегда сохранятся в архивах че
ловеческого прогресса. 

Всех взволновали хвалы высокому благородству и великому сердцу 
Льва Толстого, произнесенные свидетелями, которые скромно заявили, 
что не смеют высказать свое суждение о таком человеке, а только выра
жают свое беспредельное восхищение и преклонение. 

„Лев Толстой,— воскликнул профессор,— сияет, как солнце; солнце 
иногда обжигает, но кто же дерзнет с ним спорить!" 

„Это человек такой высоты,— сказал профессор Баравалле,— что наш 
ум едва может его понять. Слава его всемирна, его уважают и почитают 
даже в России, даже царь уважает его. Критиковать произведения этого 
великого ума было бы святотатством со стороны журналистов". 

Блестящим и убедительным было показание Джузеппе Джакоза: 
„Всякий, кто думает о прогрессе человечества, оказывается в какой-то 
момент нарушителем законов. Но благородство целей, объективность и 
возвышенный тон исключают оскорбление законов". 

Отвечая на вопрос председателя суда, Джакоза сказал: „Если бы 
Толстой прислал мне что бы то ни было, им написанное, я, редактор жур
нала, ухватился бы за творение Толстого и немедленно напечатал бы его, 
да еще с какой гордостью!" 

„Толстой это вершина человечества, самый великий человек на зем
ле!" — добавил свидетель и сделал очень краткий, но чрезвычайно убе
дительный обзор творчества Толстого, показав, что мысли, высказанные 
в инкриминируемой статье, повторяются в большинстве его произведе
ний, имеющих свободное и широчайшее распространение в России, где 
никто, однако, никогда не пытался подать на Толстого в суд. 

В заключение Джакоза сказал, отвечая на вопрос защитника Рон-
кетти: „Если бы состоялся суд над Львом Толстым, весь ученый мир ска
зал бы только, что власти, устроившие его, приобщились к бессмертной 
славе". (Общий смех, аплодисменты.) 

Несмотря на это, прокурор Дзанкетта произнес яркую речь против 
Толстого и, за неимением доводов, пытался присоединить к материалу 
обвинения еще одну статью, подписанную редактором и помещенную в 
том же конфискованном номере „УНа 1п4егпа21опа1е", для того, чтобы сфор
мулировать обвинение, равно незаконное и несправедливое, против заме
чаний редактора, предпосланных письму Толстого. В заключение он тре
бовал приговорить редактора к пятимесячному заключению и к штрафу 
в сто пятьдесят лир. 

Блестящие, исполненные таланта и учености выступления защитни
ков совершенно опровергли обвинение. Адвокат Ангелли подробнейшим 
образом рассмотрел дело в целом, разъяснив характер и намерения жур
нала вообще, цель и характер опроса о милитаризме. Адвокат Ронкетти 
с присущим ему красноречием доказал, что письмо Толстого не заклю
чало в себе ничего противоречащего законам и, во всяком случае, харак
тер журнала, свойство опроса, серьезность и добросовестность примеча
ний не позволяют обнаружить в поведении редактора ничего преступ
ного. 
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Суд, как мы уже сообщали выше, проявил справедливость и вынес 
оправдательный приговор — за отсутствием состава преступления. 

Редактора „УНа 1пЬегпаг10па1е" и защитников приветствовало мно
жество друзей, которые в зале и в коридорах суда дожидались справедли
вого приговора». 

Если Толстой стремился поставить войну вне закона, то милитаристы 
ответили ему попыткой объявить его самого вне закона. В этом состоит 
исторический смысл суда в Милане. 

О результате суда в Милане Монета сообщил Толстому в конце осени 
1898 г. 

Перевод с французского 
Милан. 13 ноября 1898 г. 

Граф! 
Счастлив сообщить вам, что уголовный суд Милана, где разбиралось 

дело о напечатании в «УНа 1п1егпаг1опа1е» вашей статьи «СагЬЬадо сЫепйа 
ез1», оправдал нашего ответственного редактора. Прокурор требовал для 
нашего бедного ответственного редактора пять месяцев ареста и сто пять
десят франков штрафа. К счастью, суд принял точку зрения наших за
щитников. 

Посылаю вам отчет о судебном заседании, напечатанный в миланской 
газете «8есо1о». 

Вы увидите, что прения превратились в триумф — ваш и «УИа 1пЬег-
пагшпа1е». Думаю, что все это будет вам очень интересно. Я счастлив 
за свою страну, не посрамившую себя перед цивилизованным миром осуж
дением идей Льва Толстого. 

После того как мы выиграли сражение, прошу вас, не забывайте 
«УИа 1пЬегшшопа1е» и пришлите ей в недалеком будущем одну из ваших 
прекрасных гуманных статей. 

Мы в Италии очень мало занимаемся важными нравственными пробле
мами. И если вы поможете нам внедрить кое-какие из них в сознание 
итальянского народа, полагаю, что вы сделаете нам большое благо и бу
дете содействовать воплощению своих высоких идеалов. 

В ожидании скорых вестей от вас, заверяю вас еще раз в своем вели
чайшем восхищении и глубокой преданности. 

Эрнесто Теодор М о н е т а , редактор 
«8есо1о» и «УНа 1п1егпагшпа1е» 

На конверте: Мг СотЬе Ьеопе То1в1о1. 
Уазг^а РоПапа, доиу. (ГОге1. Кивзга. 

По решению суда запрет на журнал со статьей Толстого был отменен. 
и номер был раскуплен читателями. 

Хотя статья «СагЬЬа^о ае1епйа езЬ» написана через два года после окон
чания итало-абиссинской войны и в ней не упоминаются события этого 
военного конфликта, она была воспринята в связи с этими событиями. 
Недаром редактор журнала Тассони говорил в письме к Толстому 
о том, что «в Италии нет свободы печати» после «недавних волнений». 

Суд в Милане, получивший огласку в печати, вопреки воле его устро
ителей, превратился, по словам Монета, «в апофеоз Толстого в 
Италии». 
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меп1е, рт-Нг йррппЫ Ь совести ппкнгюк, поп 
ГШПНо ипачч аЫ>ч\1чтч пп/Пни, /ппгг1;Ьг го/ 
рг1\гчш!чи 1тр1асаЫ1тепи еШ рЫ&т [аг1е 
соппнге 1Йг\ рго*/геЫ Ггарро гааЧсаК; г «ГаЙга 
раНс 1 рпччи ,1, (о**/* годН е1ет+пИросс сЬМ 
а1Гт1ггш> г ,.., роро11 япп/ЫиЫ/п чИШегпи тш 
рЫгаппс >1пх, тжН пасом рп аксипк шеееН, 
шшгсМ и йсЪЪа НпппПагг мво1иит«а1« . */«/• 
ГпчЧ1 ч! йотаМ, п одЫ Ш[9Ы счп 1г шпШ 

и*»1 п;%1п, регсМ чггеш/ч /о я „>р< го ишисгм!с 
ро/гог/па/о </.'/ ГоШЫ, ЫюдттссЬЫ сЬе 1иШ дН 
иппйт сШтаН ЫСезсгЫгЬ ФИ, пГпй ш « п 
/7к/ш«гп1 ре/ ип НЙЪНПН ипрЫю </г//.( стс1епга. 

"САНТНАаО БЕЬЕКБА Е5Т». ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. МИЛАНСКИЙ ЖУРНАЛ «ЬА У1ТА 
ПЧТЕ1ША2КШАЬЕ» ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 1898 г., № 18 

Страница из последнего экземпляра, оставшегося после конфискации тиража журнала. 
Был послан редактором Толстому 

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна» 
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5. КОНГРЕСС МИРА 

Толстой знал войну. И не только по Севастополю, но и по событиям 
больших и малых войн современности, по историческим источникам об 
эпохе Наполеона и по семейным преданиям. Он обладал предчувствием 
новой «битвы народов» и уже слышал «перестрелку в цепи», которая была 
предвестием «большой войны». Толстой родился через семь лет после смер
ти Наполеона и умер за четыре года до начала первой мировой войны. 

Размышляя над судьбами мира и войны в современном обществе, 
Толстой пришел к мысли о том, что человечество подошло к порогу новой 
цивилизации, которая требует уничтожения войны как пережитка вар
варской эпохи. «Огонь долго тлеет, но как скоро он вспыхнул, он сжигает 
все сгорающее очень скоро,— писал Толстой в статье „Приближение 
конца".— Так же и мысль долго просится наружу, не находя выражения; 
но стоит ей найти ясное выражение в слове, и ложь и зло уничтожаются 
очень скоро <...> Мысль о том, что человечество может жить без рабства, 
хотя и включена была в идею христианства, ясно была выражена, как мне 
кажется, только у писателей конца XVIII столетия. До этого же времени 
не только древние язычники — Платон и Аристотель, но люди, близкие 
к нам по времени и христиане, не могли себе представить человеческого 
общества без рабства. Томас Мур не мог себе представить и Утопию без 
рабства. Точно так же и люди нынешнего столетия не могут себе предста
вить жизни человечества без войны. Только после наполеоновских войн 
была ясно выражена мысль о том, что человечество может жить без вой
ны. И вот прошло сто лет с тех пор, как ясно была выражена мысль о том, 
что человечество может жить без рабства, и среди христиан уже нет раб
ства» (т. 31, стр. 84). Та же участь, по мысли Толстого, постигнет и войну: 
война не только не вечна, но уже наступает время поставить ее «вне за
кона». 

На Толстого большое впечатление произвело письмо немецкого вете
рана И. Клейнпоппена, который обратился к нему с просьбой: «Напишите 
хорошую книгу против войны под таким заглавием: „Война войне"». Тол
стой ответил ему, что «очень хотел бы» исполнить его желание — «на
писать хорошую книгу против войны» (т. 72, стр. 334). Письмо немецкого 
солдата он поместил в своей статье «Патриотизм и правительство» как 
важный документ эпохи. 

В конце XIX в. внимание общественности стали привлекать между
народные конгрессы мира. Участниками конгрессов были многие видные 
писатели, ученые и философы. 

Летом 1890 г. шла подготовка к Всеобщему конгрессу мира в Лон
доне. Толстой получил приглашение принять участие в качестве вице-
председателя. 

Перевод с английского 
Всеобщий конгресс мира 1890 г. 

Лондон, 2 июня 1890 г. 
47, № ^ Воай 81гееЬ. 

На Всеобщем конгрессе мира, состоявшемся в Париже в июне прош
лого года, было решено, что подобный конгресс будет созван и в 1890 году. 
По единодушному мнению почти всех запрошенных обществ, он дол
жен собраться в Лондоне. Был образован Комитет, состоящий из пред
ставителей Общества мира Великобритании и Ирландии. Ведутся необ
ходимые приготовления для созыва конгресса, который состоится, пред
положительно, в Вестминстерской ратуше с 14 по 19 июля этого года. 

На недавнем своем собрании Комитет единогласно решил пригласить 
вас в качестве одного из вице-председателей конгресса. 
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С большим удовольствием передаем вам это приглашение и надеемся, 
что вы будете добры принять его. 

Прилагаем список выдающихся людей, уже давших согласие занять 
такой же пост. 

Искренне ваши 
Почетные секретари Комитета конгресса: 

У. Э в а н с Д а р б и , секретарь Общества мира 
Дж. Фред. Г р и н , секретарь 

Графу Льву Толстому. 

В 1891 г. Толстой получил письмо от австрийской писательницы Бер
ты фон Зутнер. Тогда же он познакомился с ее романом «Б1е \УаНеп ше-
йег!» («Долой оружие!»). Этот роман не обладал высокими художествен
ными достоинствами, но его общественное значение Толстой считал несо
измеримым с литературным. 

Перевод с французского 
16 октября 1891 г. 

Учитель! 
Думаю, что г. Булгаков из «Нового времени» уже послал вам русский 

перевод моего романа «Долой оружие!» Если вы соблаговолите посмотреть 
предисловие, то найдете там объяснение причин, заставивших меня обра
титься к вам с этим письмом. 

Вам, вероятно, известно, что в Риме вскоре начинает свою работу 
Международный и Межпарламентский конгресс мира. В Вене формирует
ся австрийская секция всемирной Лиги. Движение принимает благоприят
ные, обнадеживающие размеры. 

Но велика инертность масс, велика недоверчивость скептиков, велико 
сопротивление сторонников войны. 

И тем не менее, вопреки всему, народы движутся к Правде. Мы до
стигнем цели, а люди великие, добрые и могущественные могут помочь 
нам достичь ее быстрее. 

Вы, учитель, один из тех, к чьему слову прислушивается вся Европа. 
Вот почему я, зачинательница движения мира в Вене, прошу вас при
слать нам одну-две строки в подтверждение того, что вы одобряете цели 
Лиги и верите в осуществимость ее надежд. 

Ваши драгоценные слова, которые я опубликую в наших газетах и 
прочту на собрании Лиги, привлекут к нашему святому делу неисчисли
мое множество сторонников. И это очень важно — именно число сторон
ников придает внушительность выступлениям в защиту принципа. Вы 
не откажете мне, учитель, не правда ли? 

Примите уверения в глубочайшем восхищении. 
Берта фон З у т н е р 

Замок Хармонусдорф. Эггенбург. Австрия. 
«Я очень ценю ваше произведение,—отвечал Толстой Зутнер,— и мне 

приходит мысль, что опубликование вашего романа является счастливым 
предзнаменованием. Отмене невольничества предшествовала знаменитая 
книга женщины г-жи Бичер Стоу; дай бог, чтобы ваша книга предшест
вовала уничтожению войны» (т. 66, стр. 58). 

В 1893 г. Толстой познакомился с журналом Зутнер «Б1е ЛУаНеп ше-
йег!» и высоко оценил его направление: «Преинтересный и прекрасно 
ведомый журнал» (т. 84, стр. 202). 

В 1898 г. к Толстому обратилась с пшьмом Б. деВашклевичван Шилъф-
гаарде, вице-председательница Международной женской лиги за разо
ружение. 
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Перевод с французского 
Голландия. Гаага. 9 октября 1898 г. 

Ьа Науе, ЗЬаНоште̂ , 83. 
Милостивый государь! 

Среди поборников мира есть несколько человек, чьи имена блистают 
как звезды первой величины и известны всей Европе. Взоры всех, кто 
жаждет мира, устремлены на вас, великий апостол, и на Берту Зутнер. 

Немногим больше года тому назад в Париже образовалась женская 
Лига борьбы за всемирное разоружение. Лига имеет многочисленные от
деления, возглавляемые вице-председательницами. 

Я взяла на себя попытку объединить всех женщин Голландии, ибо 
матери, сестры, невесты — все мы не хотим, чтоб у нас отнимали наших 
сыновей, братьев, мужей и делали из них убийц или убиенных. 

Месяц назад я выступила с речью, призывая всех женщин присоеди
ниться к нам. Речь моя в скором времени будет издана и распространена 
по всей Голландии, чтобы пробудить совесть людей, стряхнуть с них оце
пенение. 

Мне пришла в голову мысль: если б я могла поставить эпиграфом 
несколько неизвестных еще высказываний крупнейших борцов за мир, 
моя брошюра произвела бы гораздо больше впечатления, скорее проникла 
в души людей. Я прошу вас, милостивый государь: будьте добры, при
шлите мне, если возможно, несколько слов о роли женщины в борьбе за 
великое дело мира, за дело любви. 

В надежде, что моя просьба не останется без ответа, прошу вас принять 
выражение моего величайшего уважения и благодарности. 

Б. д е В а ш к л е в и ч в а н Ш и л ь ф г а а р д е , 
вице-председательница Международной 

женской лиги за разоружение 
На конверте: Его высокоблагородию 

милостивому государю Лев Николаевичу Толстой. 
Язная По лиана. 

У1а Тула. Мопз1еиг Ьёоп ТоЫоь 
Уазпауа РоИапа. Ут Ти1а. Кизз̂ е. 

В 1900 г. в Париже на Всемирной выставке проходил Международный 
конгресс мира. Толстой получит приглашение принять участие в заседа
ниях конгресса. Приглашение было подписано известным общественным 
деятелем Франции Фредериком Пасси и секретарем конгресса, Гастоном 
Моком. 

Письмо написано на бланке: «Всемирная выставка 1900 г. Дирекция 
выставки. Международные конгрессы». 

Перевод с французского 
Париж. 5 февраля 1900 г. 

Графу Толстому 
Милостивый государь! 

Комитет по организации десятого Международного конгресса мира воз
ложил на нас приятную миссию просить, чтоб вы соблаговолили войти в ко
митет, руководящий конгрессом. 

Как вы, может быть, уже знаете, конгресс состоится в Париже, во 
Дворце конгрессов Всемирной выставки с 30 сентября по 5 октября 1900 г. 

Так как эта мирная манифестация осуществится к концу выставки, 
она явится в какой-то мере венцом и завершением великого праздника 
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ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ 
БЕРТЫ ЗУТНЕР НА КНИГЕ 

«ШАХ МУЧЕНИЮ» (ДРЕЗДЕН-
ЛЕЙПЦИГ, 1898) 

«Величайшему ил величайших всех 
ирсмен — Толстому — преподносит 

автор. Гармониесдорф, 1898» 
Личная библиотека Толстого 
Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

Труда и Мира, на который Париж созвал весь свет. Следовательно, мы 
должны сделать ее как можно представительнее по количеству и значи
тельности посланцев тех народов, которые примут в ней участие. По этой 
именно причине Организационный комитет решил привлечь в комитет лиц, 
особо заслуженных в деле Мира. 

В надежде, что вы соблаговолите даровать нам поддержку своим 
именем, просим принять, милостивый государь, наши заверения в глубо
чайшем уважении. 

Председатель Организационного комитета Фредерик П а с с и 
Секретарь Г. М о к 

Р. 8. Настоятельно просим вас ответить как можно скорее г. Гастону Мо-
ку, гие РауагЬ, № 6 в Париже, с указанием, в каком виде и с какими титу
лами и званиями вы желаете видеть свое имя в списке членов Комитета. 

В 1900 г. Толстой получил письмо от итальянского студента-юриста 
Жана Батиста К око из Мессины (Сицилия). 

«Я убежден,— писал Коко,— что вопрос всеобщего мира не может быть 
разрешен монархами Европы, а лишь при помощи всеобщего плебисцита, 
ибо „глас народа — глас божий". Но прежде, чем распространять эту 
мысль, я хотел бы услышать ваше мудрое мнение <...> 

Если вы, по вашей доброте, согласитесь удовлетворить мое горячее 
желание, это доставит мне большую радость, если же нет, то я прошу вас 
простить меня, ибо мною руководит лишь великая любовь к человече
ству». 
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Толстой ответил на это письмо. «Всем сердцем одобряю идею плебис
цита против войны. Я работаю изо всех моих сил над тем, чтобы результат 
всемирного плебисцита мог быть благоприятен для всеобщего мира» 
(т. 72, стр. 420). 

В следующем году Коко сообщил, что в Мессине организовано Обще
ство «Лев Толстой». 

Это было студенческое университетское общество. 
Перевод с французского 

Привет, о великий мыслитель, честь и слава России и Европы, мы по
читаем вас! 

Великий и глубокочтимый учитель, окружающее вас восхищение есть 
истинная слава, так как она приобретена не оружием и резней, а вознесе
нием душ до высочайших вершин, до священной Идеи, которая является 
силой и властью и отдельной личности, и общества. 

Нас мало, но все мы — отважные студенты Мессинского Атенеума. 
Мы еще сохранили веру среди окружающего обмана и скептицизма обще
ства. 

Уверенные, что высшим стремлением народов является Мир, что про
гресс целиком ведет к разрешению этой огромной задачи, что школа обла
дает достаточной силой для торжества великого идеала,— мы сплотились 
под сенью белого знамени с надписью «Братство» и решили создать Обще
ство, чтоб распространять идею международного плебисцита против 
войны. 

Вдумчивый гений, Генрих Гейне, предсказал Европе тяжелые времена. 
Один только бог властен отвести мрачное пророчество. Это доступно 

одному только богу. Мы должны стремиться к обузданию жестоких ин
стинктов человеческой души, облагораживая нравы, заставляя ценить 
жизнь. Долг каждого — жить ради всеобщего блага! 

Кто назовет несбыточным великий идеал Мира, когда народы крик
нут своим правителям: «Довольно! Довольно! Хватит крови, хватит 
убийств! Мы хотим Мира!» 

XIX век закатился, и заря XX засверкала на горизонте народов. 
Малочисленные, но решительные и отважные, мы хотим подготовить 

новому веку новые условия. 
Если бы студенты всех университетов мира последовали нашему 

примеру! Как могуч был бы голос в защиту Мира! 
Честь и слава вам, великий мыслитель, сумевший вдохновить на та

кие высокие идеи! 
Теперь просим вас о милости. Можем ли мы надеяться на нее? 
Мы горячо желаем, чтобы главная стена большого зала нашего нового 

-общества была украшена вашим дорогим портретом, дабы он бодрил и 
вдохновлял нас во время борьбы и в минуты уныния. 

Соблаговолите ли вы, граф, удовлетворить нашу просьбу и послать нам 
вашу бесценную фотографию с надписью? 

Да хранит вас бог для человечества на долгие годы, Учитель! 
Да благословит бог вашу славную жизнь и пусть он дарует вам воз

можность увидеть великий день, о котором мечтают гуманисты, когда на
роды объединятся в братском объятии и на тропе цивилизации будет реять 
чудесное знамя Мира. 

Привет! 
От имени Комитета: председатель Жан-Батист К о к о 

секретарь Луи Р е д 
Мессина. 27 апреля 1901 г. 

йие Йез ЕИапсихге, 25. 



«КОНГРЕСС МИРА» 513 

В 1902 г. Толстой был заочно избран почетным членом и вице-прези
дентом Общества мира в Чикаго: 

Перевод с английского 
Чикаго. 2 декабря 1902 г. 

6357, 1п§1ез1Йе Ауепие. 
Графу Льву Толстому 

Толстому, поборнику мира 
Приветствую вас и сообщаю, что 24 ноября вы избраны почетным чле

ном и вице-президентом Общества мира в Чикаго. 
С совершенным почтением 

Секретарь-корреспондент Элла А. В. Х о с у э л л 
На конверте: СоипЬ Ьео ТоЫоь 
Тои1а. Кивз1а. 

Толстой не принимал участия ни в одном из конгрессов, не подписы
вал никаких документов. Но это не мешало устроителям некоторых кон
грессов публиковать воззвания и манифесты мира, включая Толстого в 
число своих сторонников и даже ставя его имя на важнейших документах. 

В 1904 г. Ш. Куэ, секретарь конгресса в Руане, поздравил Толстого 
с тем, что «воззвание против войны», как назвал он статью Толстого 
«Одумайтесь!», появилось 27 июня в газете «Т1тез» и получило таким 
образом международную трибуну. 

Перевод с французского 
Руан, 18 июля 1904 г. 

9 Ние с!е 1а НосЬе. 
Дорогой гражданин! 

Разрешите принести вам свои поздравления по поводу воззвания про
тив войны, только что напечатанного с вашей подписью. 

Необходимо, чтобы все, считающие войну самым большим преступле
нием, громко высказали это. 

Нужно, чтобы сторонники мира поднялись против владычества капи
талистов и военщины, для которых смысл существования — в войне. 

Нужно и необходимо всем нам, без различия рас и вероисповеданий, 
выступить против беззакония, чтобы создалось единое международное 
сознание. 

Вместе с поздравлениями, примите, дорогой гражданин, и братское 
мое приветствие. 

Ш. К у э, 
секретарь XII Всемирного конгресса мира 

На конверте: Мопз1еиг 1е Сот1е Ьёоп ТоЫоь 
Уазпа1а РоИапа. Кизз1е. 

В 1908 г. Толстой был избран почетным членом Польского общества 
друзей мира. 

Перевод с французского 
Варшава. 11 сентября 1908 г. 

Общее собрание Польского общества друзей мира, приняв во внима
ние большие заслуги графа Льва Толстого в деле всеобщего мира, еди
ногласно решило избрать его почетным членом общества. 

Председатель И. П о л я к 
Секретарь В. Р. Косторицкий 

Члены комитета (4 подписи) 
33 Литературное наследство, т. 75, кн. 1 
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Толстой с большим вниманием следил за работой международных 
конгрессов мира. Он подробно изучил цели и итоги конгрессов в Лондоне 
(«Царство божие внутри вас»), в Гааге («Письмо шведам»), в Стокгольме 
(«Доклад для конгресса мира»). 

Толстой высоко ценил идею международного мира, которую пропа
гандировали конгрессы. Но эти конгрессы были еще очень слабы и не поль
зовались поддержкой народов. Они и не обращались к народам. Поэтому 
Толстой не верил в их силу и сомневался в их пользе. Он считал, что 
пропаганду мира надо вынести на улицу, на площадь, в армию, в народ. 

Для пацифистов характерна пассивная проповедь мира, вера в воз
можность установления вечного мира без устранения причин, порождаю
щих войну. Толстой, которого тоже принято называть пацифистом, упре
кал конгрессменов именно в том, что они ограничиваются «пассив
ной проповедью мира» и не стремятся уничтожить «причины войны». 
«Пока не будут устранены причины, никакие советы не будут действитель
ны»,— говорил Толстой. 

По существу, борьба за мир, по мысли Толстого, равнозначна борьбе 
за свободу. «Деспотизм производит войну,— говорил Толстой,— и война 
поддерживает деспотизм. Те, к<оторые> хотят бороться с войной, должны 
бороться только с деспотизмом» (т. 55, стр. 45). 

Толстой не был прямым участником ни одного из международных 
конгрессов мира, но, вчитываясь в его корреспонденцию, невольно при
ходишь к заключению, что существовал один конгресс мира, еще не отме
ченный историками, огромный по своей аудитории, представительный по 
своему составу, долговечный по своим идеям,— это конгресс Льва Тол
стого. 

Важно отметить, что статьи и письма Толстого о мире преследова
лись и запрещались наравне с революционными прокламациями. 

В 1909 г. Толстой получил приглашение принять участие в Стокгольм
ском международном конгрессе в защиту мира. В телеграмме председате
лю конгресса Толстой писал: «Вопрос, который подлежит обсуждению 
конгресса, чрезвычайно важен и интересует меня в течение уже многих 
лет. Я постараюсь воспользоваться честью, которую мне оказали моим 
избранием, изложив то, что я имею сказать по данному вопросу перед 
столь исключительной аудиторией, как та, которая соберется на конг
рессе» (т. 80, стр. 23). 

Толстой приготовил доклад для конгресса мира и собирался ехать 
в Стокгольм. Его программа разоружения казалась «неудобной» с точки 
зрения пацифистов, потому что он обращался к народу. Устроители готовы 
были скорее отложить конгресс, чем допустить выступление Толстого. 
Они, как пишет П. И. Бирюков, «не решились вслух объявить его мнения»*. 

В докладе о мире Толстой писал, что народ обладает достаточной силой, 
чтобы уничтожить войну. «Победа наша так же несомненна, как несомнен
на победа света восходящего солнца над темнотою ночи» (т. 38, стр. 119— 
120). 

«С каждым годом более и более учреждается обществ мира, чаще и чаще 
следуют один за другим конгрессы мира, на которых собираются лучшие 
люди Европы, обсудив стоящий поперек дороги всякого движения чело
вечества к осуществлению своих целей вопрос вооружения и приготовле
ния к войне, произносятся речи, пишутся книги, статьи, брошюры, со 
всех сторон разъясняющие и освещающие этот вопрос,— писал Толстой.— 
Нет уже теперь образованного и разумного человека, который бы не видел 
того ужасного, вопиющего зла, которое производят безумные пригото
вления к войне дружественно связанных между собой народов, не имею
щих никаких причин для того, чтобы воевать друг с другом, и не думал бы 
о средствах уничтожения этого ужасного, безумного зла» (т. 39, стр. 216). 
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ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА ПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ МИРА, 
ПОСЛАННЫЙ ТОЛСТОМУ В СЕНТЯБРЕ 1908 г. 

Архив Толстого, Москва 

Некоторые из наиболее веских аргументов против войны, высказанных 
на европейских конгрессах мира, Толстой привел в своей книге «Цар
ство божие внутри вас». «Современная Европа,— говорил Э. Ферри,— 
держит под ружьем активпую армию в 9 миллионов человек, да еще 15 
миллионов армии запасной, расходуя на это 4 миллиарда франков в год» 
(т. 28, стр. 98). «Мы разоряемся,— вторил ему Ф. Пасси,— для того, что
бы иметь возможность принимать участие в безумных бойнях будущего, 
или для того, чтобы платить проценты долгов, оставленных нам безум
ными и преступными бойнями прошедшего. Мы умираем с голоду для того, 
чтобы иметь возможность убивать» (т. 28, стр. 99). 

К концу XIX в. бремя милитаризма стало тяжким и опасным. Разору
жение приобретало значение важнейшей социальной задачи современно
сти. Как известно, Ф. Энгельс говорил: «Я утверждаю, что разоруже
ние, а тем самым и гарантия мира, возможно...» Этот свой вывод Энгельс 
обосновывал требованиями народных масс: «Во всех странах широкие 
слои населения, на которых почти исключительно лежит обязанность 
поставлять массу солдат и платить основную часть налогов, призывают 
к разоружению» 2. 

В этом отношении особое значение имел призыв Толстого к миру: 
«Уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением 
и арбитрацией» (т. 68, стр. 64);'. 

Глас народа в творчестве Толстого звучал как голос революции. 
И не мешает вспомнить, что первая мировая война окончилась братанием 
солдат на фронте и первым декретом, принятым победившей социалисти
ческой революцией, был декрет о мире. 

В 1908 г. Толстой получил письмо от двух шведов — сельского хо
зяина В. А. Аксера и почтового чиновника Эрика Бломберга, которые 
писали о своем «Открытии России». 

33» 
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Перевод с немецкого 
Гётеборг. Швепия. 30 апреля 1908 г. 

Графу Толстому 
Мы оба, нижеподписавшиеся, хотим тоже присоединиться к много

численным представителям различных стран и народов, которые почти
тельно выражают вам свою благодарность и глубокое уважение. 

Слово «Россия» для Еис, шведов, обычно означало темноту, грубость 
и варварство. 

Это представление, вероятно, продолжает жить и по сей день в нашей 
стране, потому что кровавые события прошлого не так скоро изглаживают
ся из памяти. Ведь история, к сожалению, свидетельствует, что в прош
лые времена при встрече шведы и русские вместо того, чтобы приветливо 
протягивать друг другу руку, сжимали кулаки. 

Мы, шведы, были отчасти склонны говорить о вашем отечестве, граф, 
то же самое, что говорилось о презренном Назарете, где, однако, родился 
Иисус Христос: «Что может быть доброго из Назарета?» 

Но теперь это мнение посрамлено. 
Через Балтийское море и Ботнический залив, из великого русского 

государства прилетел к нам ныне голубь с вашей вестью о мире под кры
лом, и весть эта, принесенная голубем, родственна была песнопению 
ангелов в Вифлееме: «На земле мир и в человецех благоволение». 

Поэтому так и мил всем этот вестник, и все, для кого войны и кро
вавые битвы — ужас и проклятие, с благодарностью принимают его 
весть. 

Придут и пройдут века, родятся и умрут поколения, прежде чем мечи 
перекуют на орала, но, благодаря вашим книгам, граф, этот день придви
нулся к нам ближе, чем когда-либо. Ибо, несмотря на гром пушек и грохот 
ружейной пальбы, весь мир вынужден внимать вашему предостерегающему 
и будящему голосу. В наше столь эгоистическое время вы словом и делом 
напоминаете о любви и милосердии. Вы уверенно показываете как 
на единственный путь к истинному счастью и для отдельного человека 
и для целого народа — на путь покорности богу и следования по его 
стезе. 

Да будет светел и покоен вечер вашей жизни, и, когда смерть смежит 
ваши очи, для вас, мы в этом не сомневаемся, наступит заря нового, пре
красного дня. 

Это пожелание, которое единодушно шлют вам все ваши ближние и 
дальние почитатели и друзья, хотим и мы — два скромных представителя 
шведского народа — высказать вам от всего сердца. 

Почтовый чиновник 
Эрик Б л о м б е р г 

Сельский хозяин 
В. А. А к с е р 

На конверте: НекоттепДегаз Негг ОгаГуе Ьёо ТоЫо]. 
Уазпа̂ а Ро1]апа, СоуегпетепЬеЬ Ти1а. 
Мозк\га (Кизз1апД). 

«Мы узнали себя...», «Мы узнали вас...», «Мы узнали и полюбили 
Россию...» — эти три темы, как рефрен, проходят через всю переписку 
читателей с Толстым, свидетельствуя о великой «завладевающей» силе 
его искусства. Искреннее и глубокое по чувству «письмо шведов» тро
нуло Толстого, и он написал на конверте одно только слово: Благода
рить... 
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приводятся по этому изданию, стр. 142—160. 

12 Рудольф Шмит (1836—1899) — датский писатель и критик, с 1869 по 1873 г. 
издавал журнал «Рог Ые о§ У1гкеН$Ьес1». Ему принадлежат критические статьи в 
Хольберге, Уитмене, Флобере и других писателях. Наибольшей известностью у со
временников пользовалась его драма «Беп ГогташПейе Копде» (1876), которая с успехом 
шла в Копенгагене, ставилась в Веймаре и Дрездене. Немецкий перевод этой пьесы и 
был передан Толстому. 

13 См. ответ Толстого о семейном воспитании — т. 65, стр. 78. 
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14 Речь идет, по-видимому, о замысле трактата «Что такое искусство?». 
15 «Гедда Габлер» (1890) — пьеса Ибсена, была переведена на русский язык 

А. и П. Ганзенами. 
16 «Единобрачие и многобрачие» — трактат, написанный Бьёрнсоном в 1887 г. 

С докладами на эту тему Бьёрнсон выступал во многих городах Норвегии. 
17 По-видимому, с этими произведениями Кйркегора Толстой познакомился во 

время пребывания Ганзена в Ясной Поляне. 
18 В. В. Чуйко (1839—1899) — журналист и литературный критик. 
18 Пьеса Бъёрнстъерне Бъёрнсона «Перчатка» была переведена на русский язык 

свояченицей Толстого — Т. А. Кузминской. Сохранился критический отзыв Толстого 
об этой пьесе в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого (запись от 10 апреля 
1908 г.) — см. «Л. Н. Толстой о литературе». М., 1955, стр. 666—667. 

20 П. Г а н з е н. Бьёрнсон Бьёпнстьерне. Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Эфрона, т. 9. СПб., 1892, стр. 152*. 

21 К. П. А р н о л ь д с о н (1844—1916) — известный шведский публицист и об
щественный деятель, один из основателей «Шведского союза борьбы за мир» (1883 г.). 
В 1900 г. в Норвегии была издана брошюра Арнольдовна под названием «ЬОУ Иске 
Кпд те11ет 1о1кепе» («Закон, а не война между народами») с предисловием Бьёрнсона. 

22 Имеется в виду драма «Свыше наших сил». 
23 Г, И б с е н. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 503. 
24 Обе статьи сохранились в яснополянской библиотеке: Серен К и р к е г о р . 

1п УШО уегНаз. Воспоминания. Перевод с датского П. Ганзена (рукопись). Серен К и р 
к е г о р . Дон-Жуан в музыке и литературе (из сочинения «Одно из двух», изданного 
под псевдонимом Виктор Э р е м и т в Копенгагене в 1843 г.), перевод с датского 
П. Ганзена. 

25 Статья Н. Н. Страхова «Толки о Толстом» была напечатана в журн. «Вопросы 
философии и психологии», 1891, № 5, кн. 9, сентябрь, стр. 98—132. 

II 
«УРОКИ ВАШИХ КНИГ» 

1. П Р О Д О Л Ж Е Н И Е РАЗГОВОРА 
1 Е. Н а 1 р ё г 1 п е - К а т 1 п з к у . 1уап ТоигдиёпеГ1 сГаргёз за соггезропс1апсе 

а\ес зев аппз 1гапса1з. Рапз, 1901, р. 132. См. статью Ф. П р и й м а в «Русской лите
ратуре», 1960, № 4. 

2 Ромен Р о л л а н. Воспоминания и отрывки из дневника.— «Иностранная ли
тература», 1959, № 10, стр. 24—25. 

3 Письмо от 1 апреля 1892 г. (АТ). 
4 «Лит. наследство», т. 31-32, 1937, стр. 1008. 
6 В тексте письма: «Русский помещик», «Иван Ильич». 
6 О Мэтью Арнольде см. в Юбил. изд. по указателю. 
7 Цит. по книге Ф. Б у л г а к о в а . «Граф Л. Н. Толстой и критика его произве

дений, русская и иностранная». М., 1899, стр. 78. 
8 Анна Сейрон (ум. 1922), в начале 1880-х годов гувернантка в доме Толстого, 

автор известных своей недостоверностью воспоминаний «Шесть лет в доме графа Льва 
Николаевича Толстого». Цабель издал эту книгу Сейрон на немецком языке: «Ста! 
Ьео ТоЫоЬ. ВегПп, 1895. См. стр. 540—541 настоящ. тома. Портрет с дарственной 
надписью Толстого воспроизведен в кн. «Ь. N. То1зЬо1» УОП Еидеп2аЬе1. Ь.—В., 1901. 

2. «ВОЙНА И МИР» 
1 Ьёоп Т о 1 з Ь о I. Ьа Сиегге еЬ 1а Ра1х. Нотап Ыз1ойдие. Тгаа. ауес ГаиЬоп-

заМоп с!е Гаи1еиг раг ипе Низзе <1. РавкёуИсЬ), УО1. 1—3. Рапз, 1879. 
2 «Русские пропилеи», т. III . М., 1916, стр. 260—261. 
3 И. С. Т у р г е н е в. Собр. соч., т. 12. М., 1958, стр. 541—542. 
4 Ве Г о г е 8 I I . \У. М155 КауепеГз сопуегзшп ггот зесеззшп (,о 1оуа11у. ^ \ у 

Уогк, 1867 («Обращение мисс Равенель от раскола к правоверию»). Роман сохранил
ся в яснополянской библиотеке. 

5 В яснополянской библиотеке этой повести Форреста нет. 
6 О Львовых см. подробнее в Юбилейном издании, т. 47, стр. 414. Толстой был 

в самых дружеских отношениях с семьей Львовых и часто в 1857 г. посещал их дом в 
Париже. Г. В. Львов — либеральный деятель 1850-х годов — был женат на сестре дека
бриста В. Л. Давыдова. Толстой увлекался племянницей Львова, Александрой Влади
мировной, и даже думал о женитьбе на ней («Дневник», 1857 г., т. 47, стр. 123). 

7 Конверт письма Форреста не сохранился. 
8 См.: акад. С . Д . С к а з к и н . Некоторые новые данные об одном из персонажей 

«Войны и мира» Л. Н. Толстого.— «Вопросы истории», 1962, № 9, стр. 199—201. 
9 А. Т п 1 е г з. ШзЬоке с1и Сопзи1аЬ еЬ йе ГЕтр1ге. Уо1. V. Рапз, 1845. 
10 «Яснополянский сборник», Тула, 1960, стр. 141. 
11 Дж. Б е р т и . Россия и итальянские государства в период Рисорджименто 

М., 1959, стр. 226. 
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3. «АННА К А Р Е Н И Н А » 
1 Ф. М. Д о с т о е в с к и й . Дневник писателя за 1877г. СПб., 1878, 

стр. 187—188. 
2 Вольфганг Г ё т е . Собр. соч., т. X. М.— Л., 1937, стр. 524. 
' Т . М а н н . Собр. соч., т. 10. М., 1961, стр. 264. 

4. «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
1 Цит. по кн.: П. И. Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, 

т. III . М., 1923, стр. 324. См. также А. М а и (3 е. ТокЪоу апй Ыз ргоЫетз. Ке\у Уогк, 
1904. 

2 П. И. Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, т. III , стр. 318. 
3 А. П. Ч е х о в. Поли. собр. соч., т. 12. М., 1958, стр. 396. 

5. «ОДНА ИЗ ВАШИХ У Ч Е Н И Ц . . . » 
1 С. Б е 1 е <1 (1 а. Ьа СшзЦ21а. Тигш, 1898. 
2 ЦИТ. по изд.: С. Б е 1 е <1 с! а. Ьа Сшз(,121а. Нота, 1929, р. 246. 
3 Ш а . , р. 282. 
4 Грация Д е л е д д а . Рассказы. СПб., 1914, стр. 119, 124—126 и 133. 

III 
В ПОИСКАХ НОВОГО ТЕАТРА 

1. А Н Д Р Е А Н Т У А Н 
1 П. Б о б о р ы к и н . Столицы мира. М., 1911, стр. 265. 
2 Андре А н т у а н. Дневник директора театра. М.— Л., 1939. Все цитаты даны 

по этому изданию, стр. 68—69, 71—72. 
3 Отрывки из воспоминаний Г. А. Русанова. См. кн.: Г. А. Р у с а н о в. 

Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1937, стр. 162. 
4 Письмо Антуана впервые опубликовано в ст.: Н. Л е о н т ь е в с к и й . Пер

вые постановки за рубежом.— «Театральная жизнь», 1960, № 22, стр. 20. 

2. ЭРМЕТЕ Ц А К К О Н И 
1 «ЕпсЫоресПа аеНо зреПасоЬ». Нота, 1962, УО1. IX, р. 2067—2070. 

3. ГОРДОН К Р Е Г 
1 «Иностранная литература», 1956, № 10, стр. 216. 
2 Гордон К р е г. Сценическое искусство. СПб., 1908, стр. 18. 
3 Гордон К р е г. Искусство театра. СПб., 1912, стр. 64. 
4 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Моя жизнь в искусстве.— Собр. соч., т. I. М., 

1954, стр. 337. 
5 Там же, стр. 347. 
6 Гордон К р е г. Искусство театра, стр. 96. 
7 К. С. С т а н и с л а в с к и й . Собр. соч., т. 7. М., 1960, стр. 484. 

4. « Р А Б О Ч А Я СЦЕНА» 
1 Письмо К. Вейберцана в отрывках опубликовано в ст.: Н . Л е о н т ь е в с к и й . 

Первые постановки за рубежом.— «Театральная жизнь», 1960, № 22, стр. 20-. 
5. «ТЕАТР В П О Л Я Х » 

1 Ромен Р о л л а н. Народный театр. Собр. соч., т. 14. М., 1958. 
2 Машчсе Р о Ь Ь е с Ь е г . Ье ТЬёаЬге с!и Реир1е. Непагззапсе еЬ БезЫпёе аи 

ТЬёа(,ге рориЫге. Рапз, 1899. Дарственная надпись: «ОНегЬ аи с-1е Ьёоп То1зЬо1 еп 
Ьёто1дпаде Ьгор тсИдпе ае ПНа1 гезресЬ. М . Р о Ь Ь е с п е г » («Подарено гр. Льву Толсто
му как совсем недостойное свидетельство сыновнего уважения. М. П о т ш е р » ) . 
Книга сохранилась в яснополянской библиотеке. В ней разрезано только предисло
вие. 

3 Запрос о Ф. Р. Ламенне был послан Толстому П. Г. Луазоном (через П. И. Бирю
кова). Ответ Толстого см.: т. 79, стр. 174. 

IV 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. РЕФОРМА О Б У Ч Е Н И Я 
1 Эрнест К р о с б и . Л. Н. Толстой как школьный учитель. М., 1906, стр. 15 и 31. 
2 Там же, стр. 4. 
3 Опубликована в июльском номере журнала «Ясная Поляна» за 1862 г. (см. т. 8 

Юбилейного издания). 
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4 Н . Н. Г у с е в . Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 
1828—1890. М., 1958, стр. 273. 

6 Апде1 В и е п о. ЕзспЬигаз ЫЪгез рог N1603 йе 8 а 10 Айоз. ЬесЬигаз согЬаз. 
Рйтега зейе. МаДйа, 1891, с дарственной надписью на обороте титульного листа. 

6 Эрнест К р о с б и. Л. Н. Толстой как школьный учитель, стр. 4. 

2. р у с с к и й я з ы к 
1 П. Г а н з е н. Пять дней в Ясной Поляне.— «Исторический вестник», 1917, 

№ 1, стр. 141. 
2 См. СЬаг1ез 8 а 1 о ш о п. Ь'АЬёсёаайе ае То1з1о1 еЬ Апгёае Вайпе. Рапз, 

1925. 
8 Установить, какие статьи имеет в виду Каннер, не удалось. 

3. ПОЛЬ БУАЙЕ 
1 П. Б у а й е. Три дня в Ясной Поляне.— «Л. Н. Толстой в воспоминаниях со 

временников», т. I I . М., 1960, стр. 155. Все цитаты из воспоминаний Буайе даны по 
этому изданию. 

2 Под названием «Письмо к N14» в Женеве было опубликовано письмо Толстого к 
Энгельгардту — «ЬеЬЬге а NN раг 1е сотке Ь. ТоМо!» (см. т. 63, стр. 112—124). 

8 «СаЫегз К о ш а т КоНапЗ, X. Спо1х Де ЬеЫгез йе К о т а т Ко11апс1 а Зоиа ВегЬо-
Нш Сиегйеге-Сопяада. 1901—1908». Рапз, 1959, р. 49. 

* Р . В о у е г е Ь N. З р ё г а п в к у . Мапие1 роиг ГёЬиае йе 1а 1ап§ие гиззе. ТехЬез 
ассепЬиёз, соттепШге §татта.1щие, гетагдиез сНуегзез еп аррепсИсе, 1ех1дие. Ьез 
ЬехЬез соттепЬёз еп се тапие1 зопЬ аи сотЬе Ьёоп ТоЫоУ. Райз, 1905. 

6 Раи1 В о у е г. СЬег То1зЬо1. Еп1ге(депз а Уазгша РоПапа ауес ипе шЬгойисЦоп 
раг Апйгё Магоп, р . 12—13. 

6 «Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев 
дал гривенник». Напечатано в книге Буайе (р. 44) со следующим комментарием: «Се 
гёсИ а Ыеп ЬоиЬез 1ез аррагепсез (Типе ЫзЬогге уга1е. То1зЬо1 Га епЬепйи йе 1а ЬоисЬе 
т ё т е сГипе ае зез ЬапЬез, зозиг ае зоп рёге» («ЭТОТ рассказ, судя по всему, является 
былью. ТОЛСТОЙ слышал его сам от ОДНОЙ ИЗ СВОИХ теток, сестры отца»). 

7 С. Т. С е м е н о в . Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. СПб., 1912, 
стр. 112—113. 

8 Там же, стр. 110—111. 
9 Там же, стр. 113. 

4. ЭРНЕСТ КРОСБИ 
1 Эрнест К р о с б и . Толстой и его жизнепонимание. М., 1911, стр. 21. 
2 ЕгпезЬ С г о з Ь у . СоипЬ ТоЫоу'з рЬПозорЬу ог Ше.— «Агепа», ВозЬоп, 

1896. 
8 ЕгпезЬ С г о з Ь у. Тт> аауз ш1Ь сошгЬ То1зЬоу.— «Ргодгеззгуе Кеу1е\у». Ьоп 

аоп, 1897. 
4 А. Амон — издатель французского социалистического журнала, в котором печа

тались статьи Толстого «Религия и нравственность» и «СагЬЬадо а"е1епс1а езЬ». 
8 В письме к Э. Мооду от 27 января 1900 г. Толстой писал: «На всякое чиханье не 

наздравствуешься. Я, например, получаю в последнее время письма из Америки, в 
которых одни упрекают меня, а другие одобряют меня за то, что я отрекся от своих 
убеждений» (т. 72, стр. 291). 

9 Джордж Девис Херон (1862—1925) — американский общественный деятель, 
один из лидеров движения «Социальный крестовый поход». К его идеям Толстой отно
сился критически (см. т. 72, стр. 272). 

7 Джон Кенворти — английский проповедник и писатель, автор книги «ТЬе 
АпаЬошу о! М1зегу» («Анатомия нищеты»). Ьопйоп, 1898; занимался изданием со
чинений Толстого в Америке. 

8 Речь идет о книге П . А . К р о п о т к и н а «Визз1ап ЬНегаЬиге» («Русская лите
ратура»). 1905. 

9 Статья Толстого «Одумайтесь!» (см. т. 36, стр. 143). 
10 «То1зЬоу оп Зпакезреаге». I . Зпакезреаге апс! 1пе йгата. Ву Ьео Т о 1 з I о у. 

I I . Зпакезреаге апс1 1Ье чуогкшд с1аззез. Ву ЕгпезЬ СгозЬу. Ьопйоп, 1907. 
11 Цит. по кн.: А. И. Ш и ф м а н. Лев Толстой и Восток. М., 1960, стр. 359— 

360. 
12 Эрнест К р о с б и . Л . Н. Толстой как школьный учитель. М., 1906, стр. 58—60. 
18 См. примеч. 5. 
14 См. письмо Толстого к Баллу в т. 65, стр. 113—114. 
16 М. Г о р ь к и й . Собр. соч. в тридцати томах, т. 14. М., 1952, стр. 

295. 
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V 

ВСТРЕЧИ 

1. И З А Б Е Л Л А ХЭПГУД 
1 «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 годах», 

вып. I I . СПб., 1911, стр. 13. Все цитируемые отрывки приводятся по этому изданию, 
стр. 13—17. 

2 См. «Л. Н. Толстой в переводах на иностранные языки». М., 1961, стр. 3. Там же 
библиография других переводов Хэпгуд (см. по именному указателю). 

3 О Х э п г у д см. в письме В. В. Стасова к М. А. Балакиреву. — «В. В. Стасов. 
Письма к деятелям русской культуры», т. I . М., 1962, стр. 150—151. 

* I . Н а р г о о й . ТЬе ЕрЧс 8опдз о! Кизз1а. "ШШ ап т1го(1ис1огу поЬе Ьу рго!. 
Ггапыз 1. СЫш. N61» Уогк, 1886. Книга сохранилась в яснополянской библиотеке. 
Дарственная надпись: «СоипЬ Ь. N. То1з101, тоИЬ 1Ье геврес(,з апс! сотрНтеп1з о! №е 
аиМюг. ВозЬоп. Аи^изЬ 241п, 1886» («Графу Л. Н. Толстому с уважением и приветом от 
автора. Бостон. 24 августа 1886 г.»). 

6 Имеются в виду обработки русских былин, включенные Толстым в «Азбуку» 
(см. тт. 21 и 22). См. также статью Э . Е . З а й д е н ш н у р . Работа Толстого над рус
скими былинами. — «Русский фольклор. Материалы и исследования», т. V. Л. , 1960. 

6 I . Р. Н а р д о о й. ТоМоу а1 Ноте.— «АИапМс МопШу». ВозЬоп, 1891, V. 68, 
р . 596—620. 

7 «Исторический вестник», 1892, № 1, стр. 279. 
8 И. И. Янжул доставил Хэпгуд костюмы тульских крестьянок в подарок от до

черей Толстого и С. А. Толстой. 
8 Уильям Ллойд Г а р р и с о н (1805—1879) — американский общественный дея

тель. Толстой знал о сыновьях Гаррисона и переписывался с ними (т. 63, стр. 343— 
344). 

10 См. об этом в главе «Джордж Кеннан». 
11 Льюис Уилсон — унитарианский пастор, приславший Толстому в 1889 г. 

книгу Балу «Христианское непротивление». 
12 Установить место публикации этой статьи Хэпгуд не удалось. 

2. Д Ж О Р Д Ж К Е Н Н А Н 
1 «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 годах» 

вып. I I . СПб., 1911, стр. 17. 
2 «Неделя», 1887, № 28, стр. 890. 
8 «Воспоминания И. И. Янжула», стр. 19. 
4 Э. Линн Линтон (1822—1898)— известная английская писательница. В очерках 

по женскому вопросу иронически освещала проблему эмансипации. 
6 Не представляется возможным точно установить, о какой именно книге здесь идет 

речь. В 1886 г. братья Гаррисоны прислали Толстому двухтомную биографию своего 
отца, У. Л. Гаррисона, и его краткую биографию, написанную О. Джонсоном (см.: 
т. 63, стр. 345). 

в Д. С. Сипягин (1853—1902) — в то время министр внутренних дел. 

3. ИОНАС СТАДЛИНГ 
1 А. П. Ч е х о в. Полн. собр. соч., т. I I , М., 1955, стр. 536. 
2 «Лев Толстой на голоде». Нижний-Новгород, 1912, стр. 166. 
3 Вера В е л и ч к и н а . В голодный год с Львом Толстым. М.—Л., 1928, стр. 20. 
4 «Лев Толстой на голоде», стр. 175. 
в Письмо Е. В. Кирхнер осталось без ответа. 
6 Имеется в виду «Отчет об употреблении пожертвований денег с 12 апреля по 

20 июля 1892 г.», опубликованный в № 301 «Русских ведомостей» от 31 октября 1892 г. 
7 О какой статье идет речь, установить не удалось. 

4. ДЖЕМС К Р И Л М Е Н 
1 Статья Констанции и Эдуарда Гарнет о «Воскресении» была напечатана в «N01111 

Атепсап Веу1е-№», 1901, V. 172, р . 504—519. 
2 Э. М о о д. Разговоры с Толстым. — «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современ

ников», т. I. М., 1960, стр. 437. 
8 1атез С г е е 1 т а п. ТЬе Ауа1аг о! Соип1 То1з1оу апй Тигдеп^еу. То1зЬоу апс! 

Ыз Реор1е. — «Оп 1Ье §геа! Ыдп\уау». ВозЬоп, 1901. 
4 Цит. по кн.: А. В. Г о л ь д е н в е й з е р . Вблизи Толстого. М., 1959,стр. 126. 
6 Отрывки из интервью Крилмена даются в переводе на русский язык по тексту 

газетной вырезки, присланной Толстому Р. Суинберном Клаймером (перевод Э. Г. Б а-
ба ев а). 
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6 К письму Барнса приложена брошюра: Со1. Баше1 Н а 1 1. «Рго1езЬ о!аУе1егап 
оп Ше О У П \Уаг ада1пз1 Ехрапзшп» («Протест ветерана гражданской войны против экс
пансии»). 

7 Письмо Крилмена от 6 сентября 1903 г. (АТ). 

VI 
В СПОРЕ С АВТОРОМ 

1. ОБ ИСКУССТВЕ 
1 См. стр. 74 настоящ. тома. 
2 «То ЬЬе риге а11 №т§з аге риге». 
3 И. И. Л е в и т а н. Письма. Документы. Воспоминания. М., 1956, стр. 83. 
4 В яснополянской библиотеке сохранилось несколько номеров этого журнала. 
5 В 1909 г. Толстой писал румынскому студенту Брынзе, изъявившему желание 

перевести одно из его сочинений на родной язык: «Желал бы знать, какие сочинения вы 
намерены переводить. Советовал бы из следующих: „Воскресение", „Круг чтения", 
„О жизни"» (т. 80, стр. 301). 

2. ПОЛЬ ГИАЦИНТ ЛУАЗОН 
1 В яснополянской библиотеке есть три издания книги Луазона: Р. Н. Ь о у з о п. 

Ь'Еуап^Пе йи 8ап§. Ер1зоае ё г а т а ^ и е Цгё йез ргёзепЬез диеггез ап§1о-захоппез. 
Рапз, 1900 (П. Г. Л у а з о н. Кровавое Евангелие. Драматический эпизод из совре
менных англо-саксонских войн. Париж, 1900). На шмуцтитуле дарственная над
пись: «А То1зЬо1, 1е дгаш! арб1ге рга(^ие йв 1а Ра1х еЬ 1е зеи1 пс1ё1е т(.егргё1е йи СппзЬ 
зиг сеМе ^иез^^оп, ГаиЬеиг ^и^ Гаснтге е1 1е уёпёге. Ьаизаппе. Магз, 1900» («Великому 
действенному апостолу Мира и единственному верному истолкователю Христа по этому 
вопросу — от автора, который им восхищается и уважает его. Лозанна. Март 1900»); 
Ь о у з о п Р. Н. Ь'ЕуапдПе йи 8ап§. Беих1ёте ёс1Шоп тоаЧПёе. Сепёуе 1900. (Не 
разрезана.) На обложке надпись: «А То1з1о! сопуа1езсеп1, ип с1е зез сИзс1р1е8» 
(«Выздоравливающему Толстому один из его учеников»); Ь о у з о п Р. Н. Ь'Еуап§Пе 
ди 8ап§. Ер1воае Йгашайдие еп ип асЬе. Тг0181ёте ёйШоп геГопйие. Рапз. ЕйШоп йе 
1а Неуие сГАгЬ йгатаЫдие. На шмуцтитуле надпись: «А То1зЬо1, арб1ге <1е 1а ра1х, 
зоп питЫе сНзс1р1е Раи1 НуасщЦю Ь о у з о п. 18 зерЬ. 1902, Уегзо1Х (Сепёуе). 
Зшззе» («Апостолу Мира Толстому — его скромный ученик Поль Гиацинт Л у а з о н. 
18 сент. 1902. Версуа (Женева). Швейцария»). 

2 Р . Н. Ь о у з о п . «ЬТпуезШиге с1е То1з(,01». Отдельный оттиск этой статьи 
сохранился в яснополянской библиотеке. Изложение статьи Луазона дается по 
переводу Н. Д. Эфрос. 

3 В «Ответе на определение Синода» Толстой писал: «Мне хорошо известно, что людей, 
разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о ре
лигии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших поста
новление Синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною написано о религии, 
как это видно из получаемых мною писем» (т. 34, стр. 246). 

4 «Ьез Кауопз йе ГАиЬе». Рапз, 1902. 
5 Сообщено Н. Н. Г у с е в ы м . 

3. ПРОТИВ НЕПРОТИВЛЕНИЯ 
1 Имеется в виду книга Толстого «Царство божие внутри вас» (т. 28). 
2 Речь идет о книге Толстого «Рабство нашего времени» (т. 34). 
3 Ср. Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Антропологический принцип в философии. 

Поли. собр. соч., т. VII. М., 1950, стр. 276 и 286. 
4 «Ответ на определение Синода» (т. 34, стр. 251). 

VII 
«К РАБОЧЕМУ НАРОДУ» 

1. ГЕНРИ ДЖОРДЖ 
1 А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р . Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 255. 
2 Там же, стр. 163. 
3 В. Ф. Л а з у р с к и й. Дневник. — «Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 450. 
4 А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р . Вблизи Толстого, стр. 164. 
6 П. И. Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, т. III, стр. 317. 
6 А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р . Вблизи Толстого, стр. 203. 
7 Цит. по кн.: П. И. Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, 

т. IV, стр. 188. 
8 Там же, стр. 189. 
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2. А Л Л Б Н К Л А Р К 
1 Автобиография Кларка была написана по просьбе редакторов 75-го тома Юби

лейного издания Г. А. Волкова и Т. Н. Волковой, но в том не вошла. Настоящий текст 
сообщен Т. Н. Волковой (из ее личного архива). 

2 А. М а и о! е. То1зЮу апа Ыз РгоЫетз. Ке™ Уогк, 1904, р . 200. 
3 А. К л а р к. Фабричная жизнь в Англии. М., 1904, стр. 11—12. 
4 Там же. 

3. « Г О Р Я Ч И Й О Т К Л И К Р А Б О Ч И Х » 
1 Имеется в виду «декларация» Николая II по поводу Гаагской конференции. 

Об отношении Толстого к этой «декларации» см. в кн. 2-й настоящ. тома (в воспомина
ниях Ж. А. Бурдона). 

2 Эмиль Виинблад был крупным деятелем датской социал-демократии. Состоял 
членом I Интернационала, которому посвятил стихотворение (1873), начинающееся 
словами: «На борьбу! Поднимайтесь, рабочего класса сыны». Впоследствии Виинблад 
пошел по пути соглашательства и реформизма и стал членом датского парламента. 

3 Сэмуэль Г о м п е р с (1850—1924) — правый лидер американского рабочего 
движения, создатель Американской федерации труда, проводившей политику «сотруд
ничества труда и капитала». 

4. «ОСНОВЫ Р Е В О Л Ю Ц И И Н Е С О М Н Е Н Н О В Е Р Н Ы » 
1 Письмо Абэ Исо и ответ Толстого, а также и статья «Влияние Толстого в Японии» 

были опубликованы в журнале В. Г. Черткова «Свободное слово» в 1904 г. (№ 16, стр. 3). 
2 Н . Н . Г у с е в . Два года с Л . Н. Толстым. М., 1928, стр. 127. 
3 П. И. Б и р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. I II , стр. 221. 
4 В. Г. К о р о л е н к о . Разговор с Толстым. — «Голос минувшего», 1922, № 2, 

стр. 11. 
6 Л . Л е о н о в . Слово о Толстом. — «Лит. наследство», т. 69, ч. 1, 1960, стр. 13. 

VIII 
ТРИ ВОЙНЫ 

1. НА Ф И Л И П П И Н С К И Х ОСТРОВАХ 
1 В примечаниях к 31-му тому Юбилейного издания ошибочно указано, что письмо 

Г л )двин не сохранилось. Нами приводится полный текст этого письма. 
2 См. адресованное Леверсону письмо Герцена от 3 марта/19 февраля 1858 г. в кн.: 

А. И. Г е р ц е н . Собр. соч. в тридцати томах, т. XXVI. М., 1962, стр. 162—163. 
3 Б г Ь е у е г з о п . АпЬИтрепаНзйс Сопгегепсе. РЫ1аае1рЫа. ГеЬгиагу 22— 

23, 1900. 8реесЬ.— Экземпляр ЭТОЙ речи есть в яснополянской библиотеке. 
4 Н. Ш е 1 з п. ТЬе ОШег Мап'з СоипЬгу. Ап арреа1 1о сопзс1епсе. РЫ1аа!е1рЫа, 

1900. Книга сохранилась в яснополянской библитеке. 
5 Тпеоаоге К о о з е т е Н . То1зЬоу. — «Тле ОиЫооЬ, 1909, УО1. 92, р. 103—105. 
8 В. К р у г л я к . Рузвельт о Толстом. — «Русское слово», 1909, 19 мая. 
7 Д. П. М а к о в и ц к и й . Яснополянские записки. Запись от 3 мая 1905 г. 

(АТ). 
2. В ТРАНСВААЛЕ 

1 П. И. Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV. М., 1923, 
стр. 4. 

2 Там же. 
3 С. У о 1 к о п 8 к у . Роиг 1ез Воегз. СопЬге ПтрёпаНзше . РгёГасе с!и сот1е 

1-еоп То1зЬоу. Сепёуе, 1900. 
* А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р . Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 60. 
6 «Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 339. 

3. НА Д А Л Ь Н Е М ВОСТОКЕ 
1 См. отрывок из этого письма в кн. 2-й настоящ. тома. 
2 П. И. Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV, стр. 93. 
3 См. кн. 2-ю настоящ. тома. 
4 Н. Н. Г у с е в. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., 

1959, стр. 487. 
6 Т).М. & ]\ а. КезЬаз Х1шуегза1ез йе 1а Ра2. Зосогго а 1аз V^с^^таз ае 1а Сиегга. 

А 1а Ргепза ае 1а СарИа1 ае 1а КерйЬИса. Мёхшо, 1904. Брошюра сохранилась в ясно
полянской библиотеке. 

6 Отрывок из письма Мехиа опубликован в статье В. Н. К у т е й щ и к о в о й 
«Творчество Л . Н . Толстого и общественно-литературная жизнь Латинской Америки 
конца XIX — начала XX в.» — «Из истории литературных связей XIX в.». М., 1962, 
стр. 233—234. 

' П . И . Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV, стр. 96. 
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IX 
В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ ВЕКА 

1. « Д О Л Ж Н Ы Л И МЫ ИМЕТЬ КОЛОНИИ?» 
1 Цит. по кн.: А. И. Ш и ф м а н. Лев Толстой и Восток. М., 1960, стр.352. 
2 «Яснополянский сборник». Тула, 1962, стр. 68. 
3 Толстой цитирует Герцена неточно. Последние два слова у Герцена: «освобожде

ния человека» (А. И . Г е р ц е н . Собр. соч. в тридцати томах, т. IV. М., 1955, стр. 119). 

2. «РАБСТВО НЕГРОВ» 
1 № а 1 е г ш а п , 1ий§е, А. N. А. СепЬигу о? СазЬе. СЫсадо, 1901. 
2 УИЛЬЯМ МакКинли (1843—1901) — президент США с 1897 по 1901 г.; один Из 

ревностных проводников империалистической политики. 
3 В яснополянской библиотеке сохранились следующие книги Б . Вашингтона: 

«ТЬе ЗиссеззЫ Тгаиипд о! 1Ье №§го». Кечу Уогк, 1903 («Успешное обучение негров»); 
«ТтоепЬу ПуеУеагз о! Тизкедее. ТЬе В ш Ы т д ир о{ 1Ье ^ д г о аз зЬотлгп Ьу 1Ье Сго\у(,Ь апо! 
уУогк 011Ыз 8сЬоо1 тападеЗ чуЬоИу Ьу №дгоез». Ке\у Уогк, 1906 («Двадцать пять лет Та-
СКИГИ. Рост и работа школы, которую ведут сами негры, как показатель развития их 
сознания»); «11р ггот 81ауегу. Ап АиЬоЫодгарЬу». Ке\у Уогк, 1907 («От рабства к сво
боде. Автобиография»). На форзаце этой книги дарственная надпись: «То соипЬ Ьео 
ТоМоу -ш1Ь ЫдЬ гедагаз о{ Воокег Т. АУ а в Ь 1 п д I о и, Тизкедее. А1аЬата, Ы8А» 
(«Графу Льву Толстому с глубоким уважением. Букер Т . В а ш и н г т о н . Таскиги. 
Алабама.США»); «„ АУогктд'тШ ЬЬе Напйз". В е т д а зедие1 1о „Ир !гот81ауегу", соуе-
гщдЬЬе АиЬЬог'з Ехрепепсез т тйиз(,па1 Т г а т т д аЬ Тизкедее». №\? Уогк, 1904 («аРуч^ 
ной труд". Продолжение КНИГИ «От рабства к свободе», содержащее описание опытов 
автора по производственному обучению в Таскиги»). На форзаце дарственная надпись: 
«ТоСоипЬ Ьео ТоМоу лет1Ъ ЬезЬ т зЬез оГ Воокег Т. А У а з Ы п д Ь о п . Тизкедее. А1а-
<Ьата>. ОсЬ. 19,1908, ЬТ8А»(«Графу Льву Толстому с наилучшими пожеланиями от Бу-
кера Т. В а ш и н г т о н а . Таскиги. Алабама. 19 окт. 1908 г. США»). 

4 В Юбилейном издании Лиззи Уокер названа Лиззи Уокер Пресс. Последнее 
слово читается как «президент», т. е. председатель, и к обозначению имени собственного 
отношения не имеет. 

6 «\УЬаЬ угоиИ ТоМоу зау?» Ьу -ГоЬп Н. 3 1 о Ь з е п Ь и г д . — «А1ехаш1ег'з 
Мадахте», 1908, р . 64—66. 

з. А Н Н Е К С И Я 
1 В Юбилейном издании имя «сербской женщины» дается в двух транскрипциях; 

одна из них ошибочная — Анна Петробутеева (т. 37, стр. 439), другая — более пра
вильная — Анджа Мита Петрович (т. 78, стр. 369). В подлиннике письмо подписано: 
Анджа М. П е т р о в и ч е в а . 

2 М. С т е в а н о в и ч . Лев Толстой о аннексии.— «Недельни преглед», 1908, 
№ 36 и 37. 

3 Д. П. М а к о в и ц к и й . Яснополянские записки (Рукопись, АТ). Запись 
от 23 февраля 1909 г., стр. 4317—4318. 

4 Там же, стр. 4324. 
6 М . С . С у х о т и н . Толстой в последнее десятилетие своей жизни (по записям 

в дневнике М. С. Сухотина).— «Лит. наследство», т. 69, кн. 2, стр. 208. 
6 Впервые воспроизводимый в настоящей публикации портрет Анджи Петрови-

чевой разыскан в белградском Народном музее С. А. М а к а ш и н ы м при содей
ствии Веры С т о и ч. 

4. СУД В М И Л А Н Е 
1 «Лев Толстой об итало-абиссинской войне». — «Известия», 4 октября 1935 г. 
2 Впоследствии Монета выступал за участие Италии в первой мировой войне, от

казавшись от своей прежней позиции в вопросах мира. 
3 Статья из газеты «Зесо1о» дается по вырезке, присланной Толстому редактором 

Монетой (перевод М. И. П е р п е р ) . 
5. КОНГРЕСС МИРА 

1 П. И. Б и р ю к о в . Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV, стр. 191. 
2 Ф. Э н г е л ь с . Может ли Европа разоружиться? — К. М а р к о й Ф. Эн

г е л ь с . Соч., т. 22, стр. 387. 
3 См. сообщение М. Ч и с т я к о в о й «Толстой и европейские конгрессы мира».— 

«Лит. наследство», т 37-38, М., 1939, стр. 599—616. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПИСЬМА ИНОСТРАНЦЕВ К ТОЛСТОМУ 
Обзор Т. Н. В о л к о в о й 

В Архиве Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве хранится около девяти 
тысяч писем из-за рубежа на русском и иностранных языках. Это основной фонд ино
странной почты Толстого. Общее число зарубежных корреспондентов Толстого — около 
шести тысяч человек. 

Краткие сведения об истории этого фонда, его составе и библиографии опублико
ванных материалов мы попытаемся представить читателям в настоящем обзоре. 

* • • 

В августе 1857 г. Толстым было получено первое письмо из-за границы, сохранив
шееся в его архиве,— от французского банкира и экономиста 9. Пего-Ожъе, с которым 
Толстой познакомился случайно в вагоне поезда, на пути из Штутгарта в Баден-Баден, 
во время своего первого путешествия по Европе. Из Парижа в Ясную Поляну письмо 
это шло более двух недель. 

Из второго путешествия за границу (1860—1861) Толстой привез несколько писем 
иностранных педагогов, с которыми он встречался в Англии, Франции и Германии. Ме
жду прочим среди них сохранилась доверенность известного писателя Б. Ауэрбаха, 
выданная Толстому в день его отъезда из Берлина для переговоров с редакцией журнала 
«Современник». 

После 1861 г. наступает длительный перерыв в переписке Толстого с зарубежными 
корреспондентами. 

АДРЕС НА ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ ИНОСТРАННОЙ ПОЧТЫ ТОЛСТОГО 
«Глубокоуважаемому Учителю, господину Л. Толстому, писателю. Америка» 

Исправления («Россия. Тула. Ясная Поляна») сделаны на почте 
Конверт письма голландского корреспондента Толстого В. Нэля, 1907 

Архив Толстого, Москва 
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В начале 1870-х годов, стремясь подыскать подходящих гувернеров своим детям, 
Толстой вступил в переписку с женевским педагогом М. Перро, с владельцем конторы, 
по приисканию учителей в Женеве — А, Демоном и с гувернерами Э. Клерком, М. Ео-
линъоном и Ж. Ре. Однако переписка эта, начавшаяся в ноябре 1874 г., через полгода 
прекратилась. 

В 1878 г. Толстой получил письмо от английского литератора У. Ш. Ролстона и 
отвечал ему (см. выше). Но систематическая переписка его с зарубежными коррес
пондентами завязалась значительно позднее, во второй половине 1880-х годов, когда 
за границей стали появляться новые переводы произведений Толстого. Свидетельст
вом растущего признания были не только статьи в иностранных журналах и газетах, 
но и письма от его рядовых читателей и почитателей. Крупные общественные и полити
ческие события в России (помощь голодающим крестьянам в 1891—1892 гг., русско-
японская война 1904 г., революция 1905 г. и др.) вызвали мощный приток писем. Это 
свидетельствует о том, что Толстой — художник и мыслитель был неотделим от истори
ческих судеб России. 

Весть об уходе Толстого из Ясной Поляны в ноябре 1910 г. распространилась с 
огромной быстротой и в России, и за рубежом. Вскоре стало известно, что Толстой оста
новился в Астапове. Поток писем и телеграмм в эти дни шел на имя Толстого из всех 
стран мира. 

На другой день после смерти Толстого, 21/8 ноября 1910 г., не зная еще о 
случившемся, англичанин Ф. Дегген направил из Лондона в Астапово письмо, в котором 
писал: «И в Англии, и во всем мире миллионы сердец сочувственно бьются заодно 
с вашим. Россия может гордиться вами...» 

Русский почтовый чиновник зачеркнул адрес на письме: «Астапово» и написал: 
«Ясная Поляна». 

Письма, полученные Толстым из зарубежных стран, написаны на двадцати шести 
языках — английском, арабском, болгарском, венгерском, голландском, греческом, 
датском, еврейском (древнееврейском и идиш), испанском, итальянском, каталанском, 
латинском, немецком, норвежском, польском, португальском, румынском, сербско
хорватском, словацком, турецком, финском, французском, чешском, шведском и эс
перанто. 

Но большая часть корреспондентов, независимо от их национальности, обращалась 
к Толстому на одном из трех западноевропейских языков — английском, французском 
или немецком. В архиве Толстого встречаются письма от иностранцев и на русском 
языке. Толстой отвечал по-русски, французски, английски и немецки. 

С 1887 г. многие ответы по поручению Толстого писали его дочери, Татьяна и Ма
рия Львовны. Главной помощницей.была Татьяна Львовна; Изредка в переписке при
нимал участие и старший сын писателя — Сергей Львович. Охотно брал на себя секре
тарские обязанности и В. Г. Чертков, свободно владевший английским языком. Толстой 
часто делал на конвертах пометы: «Ответить Черткову, если захочет», или «В. Г. от
ветить»; На многие иностранные письма, начиная с 1899 г., отвечала Ольга Константи
новна Толстая (жена Андрея Львовича). Она всегда ставила на конверте помету об 
ответе и дату. Иногда, по просьбе Толстого, ответы на письма писали его друзья и го
сти. Так, известно, что несколько писем было написано А. Син-Джоном, П. Буланже, 
Е. С. Денисенко, М. А. Маклаковой, К. X. Классеном и др. 

В 1904 г. в Ясной Поляне поселился доктор Д. П. Маковицкий. Он знал несколь
ко иностранных, в том числе и славянских языков. Толстой часто пользовался 
его помощью и неоднократно писал на: конвертах: «Душану» и «Душану от
ветить)». В этих случаях Маковицкий ставил свою помету на конверте: «Отв. 
Д. П. М.»и дату. 

В Юбилейном издании, начиная с 64 тома (1887—1889) и кончая 82 томом (1910), 
при публикации переписки Толстого была введена специальная рубрика: «Список пи-
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сем, написанных по поручению Л. Н. Толстого». Всего в этом издании значится около 
520 писем иностранцев, на которые были посланы ответы по поручению Толстого. Од
нако эти списки далеко не полны. 

Письма, адресованные Толстому,— русские и иностранные — бережно сохраня
лись в Ясной Поляне и, насколько можно судить, дошли до нас лишь с незначительны
ми потерями. На ранних письмах, относящихся к 1860-м годам, рукой С. А. Толстой 
проставлены красными чернилами порядковые номера. Однако дальше первых попы
ток систематизации дело в ту пору не пошло. 

Лишь во второй половине 1899 г. в Ясной Поляне была установлена систематиче
ская запись получаемых писем. Первая запись датирована 27 сентября. 

В архиве Толстого хранится пять переплетенных книг большого формата, в кото
рые русская и иностранная почта вносилась вперемежку по трем следующим рубрикам: 
1) имя корреспондента, 2) место отправления, 3) краткое содержание письма. Здесь же 
делалась помета об ответе и ставилась дата. Сто писем составляли серию. На конверте 
каждого письма проставлялся порядковый номер и серия. Таким образом, письма по
лучали свой яснополянский шифр. 

Записи в книгах делались не ежедневно. Дата получения часто обозначалась ус
ловно , иногда только месяцем. Регистрационные книги являются надежным источником 
для определения даты того или иного письма в тех случаях, когда она не проставлена 
самим корреспондентом, а почтового штемпеля на конверте нет. Отметим, что 
почти с половины конвертов иностранных писем кем-то были срезаны марки. 

По записям в этих книгах можно судить о том, как постепенно увеличивалось коли
чество получаемых Толстым писем. Например, в октябре 1899 г. Толстой получил 132 
письма, а в марте 1910 г.— 326 писем(русских и ииностранных). Эти цифры относятся 
к «спокойным» периодам жизни Толстого. Вполне понятно, что такие события, как, на
пример, отлучение Толстого от церкви и его восьмидесятилетний юбилей вызывали по
ток писем, намного превышавший количество получаемой повседневно корреспон
денции. 

Письма, отмеченные в регистрационной книге и перевязанные пачками, складыва
лись в шкафы на площадке лестницы яснополянского дома, где они хранились до 1905 г., 
когда С. А. Толстая передала их в Московский Исторический музей (см. ниже). 

Многие из писавших Толстому не знали его точного адреса. Иногда почтовые по
меты на конвертах отражают длинную историю скитания писем в поисках адресата. 
Не обходилось дело и без комических недоразумений. 

В 1890 г. известный врач А. Форель отправил из Швеции письмо Толстому по сле
дующему адресу: «Н. Негг ^геГуе Ьео То1в1о1. 81. Ре1егзЬиг§». Озадаченный петербург
ский чиновник, по-видимому, не слишком осведомленный в литературных делах, на
писал на конверте: «Справиться в Академии наук». Почтальон справился, но адреса 
Толстого не установил. К письму был подклеен его рапорт: «Справка 106 округа 
9 отдела. В Академии наук в доме №... по домовой книге г. граф Лев Толстой не состо
ял и не значится». Второй почтальон принес в тот же день столь же неутешительные 
вести: «По справке в Академии наук в доме №... по домовой книге г. Толстой не значит
ся и неизвестен». Обе справки помечены 6 февраля 1890 г. 

Почтового чиновника осенила мысль: не знает ли адрес Толстого М. М. Стасюле-
вич, редактор и издатель «Вестника Европы». На конверте появилось распоряжение: 
«Справиться у г-на Стасулевича». 

Наконец,к письму была приложена третья справка, датированная 7 февраля 1890 г. 
«По справке Стусилевича Толстой — Ясная Поляна Тульской губернии». 

Еще более любопытную историю рассказывает конверт письма В. Нэля из Гол
ландии, который почему-то вообразил, что Толстой живет в Америке, и написал адрес: 
«Шег Ь. То1з1о1. 8сЬпгууег. Атеика». Письмо пришло в Соединенные Штаты. Почто
вый чиновник зачеркнул последнее слово и написал: «Йи881а». Письмо вновь пересекло 
океан и прибыло в Россию. На конверте есть надпись: «Получено в Варшаве 19 декабря 
1907 г. в мешке из Нью-Йорка в Америке» и проставлен адрес: «Ясная Поляна». 
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Иногда адрес обозначался условно. Т. Зейлер из Цюриха написал на конверте 
«Неггп 8спгШзЬе11ег Ста! Ьео ТоЫш. Ре^егзЬигд ойег аиГ зетеш ЬапД^иЬ т Кизз1апс1 
ойег \уо ег зопв1181» («Г-ну писателю графу Льву Толстому в Петербург или в его имение 
в России или туда, где он находится»). 

Э. Веннет прибавил к адресу просьбу, обращенную к тем, в чьи руки попадет его 
письмо: «Соип1 Ьео N. То1з1ш. Уазпа1а РоГуапа. Мозсо\у. Кизз1а. Еигоре. \УШ ЬЬе 
Мозсо-ет Роз!, МазЬег Гоге-тага Шз 1о соипЬ То1зкц?» («Графу Льву Толстому. Ясная По
ляна. Москва. Россия. Европа. Не перешлет ли московский почтмейстер это письмо 
графу Толстому?»). 

X. С. Хоуард писала Толстому из Голландии: «Мне абсолютно неизвестен ваш 
теперешний адрес. Но, без сомнения, письмо дойдет, если я напишу: „Графу Л. Толсто
му — автору „Анны Карениной" и „ Войны и мира ", Россия"». Она так и поступила. 
И письмо, разумеется, было доставлено Толстому. 

Постоянное железнодорожное сообщение между Москвой и Тулой открылось 
в ноябре 1867 г. В трех километрах от Ясной Поляны находилась станция Козлова За
сека. Сюда направлялась почти вся почта на имя Толстого. Почтовое отделение станции 
Ясенки находилось в семи километрах от Ясной Поляны. Сюда прибывали и отсюда 
отправлялись заказные письма, а также бандероли. 

В 1880—1890-х годах почту из Козловой Засеки и Ясенок доставлял кто-нибудь 
из домашних. Иногда на станцию ездил верхом или на велосипеде и сам Толстой. 
В последние десять лет жизни Толстого за письмами ездил почтарь Филя. Его большая 
кожаная сумка ныне хранится в музее-усадьбе Ясная Поляна. 

Большинство зарубежных писем, адресованных Толстому, написано от руки. При
мерно десятая часть из них (главным образом, присланные американцами) напечатана 
на машинке. Некоторые короткие обращения к Толстому написаны на визитных карточ
ках. Вместе с письмами Толстой получал различного рода приложения — конверты 
с марками и надписанным адресом для ответа, открытки, фотографии, вырезки из газет 
и журналов, рукописи и, наконец, книги. 

Приложения большого формата и значительные по объему (прежде всего книги и 
рукописи) были еще при жизни Толстого отделены от писем и хранились в другом месте. 
Особенно часто Толстой получал книги. На многих из них есть дарственные надписи. 
Яснополянская библиотека пополнялась в значительной мере за счет такого рода «при
ложений» к письмам. «Библиотека Ясной Поляны,— писал Д. П. Маковицкий,— со
ставляется целым миром» *. Книги и журналы, полученные Толстым от его корреспон
дентов, хранятся в библиотеке музея-усадьбы Ясная Поляна; статьи, трактаты и про
чие рукописные приложения к письмам — в Архиве Государственного музея Л. Н.Тол
стого в Москве. 

В 1912—1916 гг. В. Ф. Булгаковым было составлено описание русских и иностран
ных книг и журналов яснополянской библиотеки. Описание русских книг уже частично 
вышло в свет. Что же касается каталога иностранных изданий, то он еще не издан. Ру
кописные экземпляры этого описания хранятся в Архиве Толстого в Москве и в Ясно
полянском музее. В них воспроизведены все дарственные надписи на книгах, а также 
оговорены пометы Толстого. Не лишена интереса особая рубрика, которая позволяет 
судить о степени интереса Толстого к тому или иному произведению: «разрезано», «не 
разрезано», «разрезано не вполне». 

Описание библиотеки Толстого, сделанное Булгаковым, является тем более важ
ным источником при изучении и комментировании переписки Толстого с иностранными 
корреспондентами, что некоторые книги, описанные им, не сохранились в яснополян
ской библиотеке. 

* «Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне», I. М., 1958, стр. 6. 



ДОМ В Г. Ч Е Р Т К О В А В Т Л К Т О Н Е Б Л И З К Р А Й С Т Ч Е Р Ч А (АНГЛИЯ) . 
З Д Е С Ь Х Р А Н И Л С Я А Р Х И В ТОЛСТОГО 

Фотография 1900-х годов 
Музей ТОЛСТОГО. Москва 

ВХОД В П О М Е Щ Е Н И Е . Г Д Е Х Р А Н И Л С Я А Р Х И В ТОЛСТОГО В ДОМЕ В. Г. Ч Е Р Т К О В А 
Тактон близ Крчйстчёрча (Англия) 

За столом сотрудник Черткова Э. Я . Парна 
Фотография 1900-х годов 
Музей Толстого, Москва 

34 Литературное наследство, т. 75, кн . 1 
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* * * 

Толстой получал ежедневно так много писем, что не имел возможности ответить 
всем к нему обращавшимся. 

Просматривая почту, Толстой обычно делал карандашом пометы на конвертах. 
Иногда это были краткие конспекты ответа — большей частью условные сокращения, 
понятные секретарям и помощникам. Толстой либо характеризовал содержание письма: 
«Пр<осительное)>>, «Авт(ограф)», либо давал указание, кому отвечать на письмо: 
«Тане», «Душану». 

18 августа 1908 г. члены румынского клуба для чтения обратились к Толстому с 
просьбой прислать им какое-нибудь из его произведений. На конверте появилась над
пись Толстого: «Душану отвечать, что я отдал все мои сочинения и переводы в общее 
пользование и не имею их». 

На некоторых письмах встречаются вопросы Толстого, обращенные к секретарям и 
помощникам. Так, 1 сентября 1908 г. англичанин Д. П. Куинтон сообщал Толстому о 
том, что он посылает в Ясную Поляну свою драму. Толстой написал на конверте: «Б(ез) 
о<твета). Есть ли книга, которую посылает?» 

Не следует думать, что Толстой делал пометы на всех письмах. На многих конвер
тах нет никаких надписей. Наиболее часто встречаются пометы «Б. О.» — «без ответа». 
Ее можно увидеть почти на половине всех писем последних лет жизни Толстого. 

«Усевшись за разборку корреспонденции Льва Николаевича,— пишет секретарь 
Толстого В. Ф. Булгаков,— я полюбопытствовал, между прочим, какие письма он ос
тавляет без ответа. Оказалось, что в большинстве случаев — все написанные высоко
парно, патетически, с необыкновенными излияниями, одним словом, внушающие по
дозрение в искренности их авторов» (В. Б у л г а к о в . Л.Н. Толстой в последний год 
его жизни. М., 1960, стр. 88). 

Хотя В. Ф. Булгаков вел только русскую корреспонденцию Толстого, его наблюде
ние относится и к определенной категории писем иностранной почты. Но, конечно, это 
объяснение не охватывает всех случаев, когда появлялась на конверте пометка «Б. О.». 

* • * 

В 1905 г. С. А. Толстая передала на хранение в Исторический музей русские и ино
странные письма, адресованные Толстому, и в последующие годы, вероятно, пополняла 
эту коллекцию некоторыми новыми материалами. В. Г. Чертков хранил свое собрание 
рукописей в Англии. Между С. А. Толстой и Чертковым возникло судебное дело за 
право распоряжаться рукописным наследием Толстого. 

Во время разбирательства этого дела Исторический музей, по-видимому, наложил 
«вето» на бумаги Толстого. С. А. Толстая выразила недоверие администрации музея и, 
добившись признания своих прав, в 1915 г. передала рукописи в Румянцевский музей 
(ныне Государственная Библиотека СССР им. В. И. Ленина). 

В 1926 г. В. Г. Чертков передал все свое собрание Архиву Государственного музея 
Толстого (в том числе и две с половиной тысячи писем иностранцев). 

Разбор двух огромных фондов иностранной почты Толстого в собраниях Всесоюз
ной публичной библиотеки им. В. И. Ленина и в Архиве Музея Л.Н. Толстого начался 
в 1920-х годах, в связи с подготовкой Юбилейного издания. Е. В. Козловой, Е. Н. Ру-
нич и Л. И. Сперанской был составлен аннотированный каталог иностранных писем. 
В «Записках отдела рукописей» Всесоюзной библиотеки В. И. Ленина появился крат
кий обзор (всего в две страницы) Е. Н. Рунич: «Корреспонденты Толстого». 

27 августа 1939 г. было принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
«О Государственном музее Л .Н . Толстого» и о концентрации в нем всех бумаг пи
сателя. 15—27 декабря того же года все толстовские материалы были переданы из Все
союзной библиотеки им. В. И. Ленина в Государственный музей Л. Н. Толстого. 

Впервые публиковать адресованные ему письма начал сам Толстой, включивший 
некоторые из них целиком или в отрывках в свои публицистические работы (см., на
пример, статьи «Приближение конца» (т. 31), «Об общественном движении в России» 
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(т. 36), «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (т. 37), «Патриотизм и 
правительство» (т. 90) и др.). 

Некоторые статьи Толстого представляли собой развернутый ответ на адресован
ные ему письма: «Письмо к индусу» (т. 37), «Письмо к китайцу» (т. 36), «Ответ поль
ской женщине» (т. 38) и др. В этих случаях переводы писем делались самим Толстым. 

В 1920-х годах, работая над четвертым томом «Биографии Льва Николаевича 
Толстого», П. И. Бирюков включил в свою книгу девять писем к Толстому зарубежных 
корреспондентов. Большая часть этих писем была опубликована в периодической пе
чати еще при жизни Толстого. 

КОНВЕРТ ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ИМЯ ТОЛСТОГО 
Письмо англичанина Фреда Дсггсна, 21/8 ноября 1910 г., Лондон 

Архив Толстого, Москва 

В 1925 г. Бирюков выпустил в Берлине книгу «Т0Ы01 ипа аег Опеп1» («Толстой и 
Восток»), в которой опубликовал на немецком языке двадцать два письма к Толстому 
от М. Ганди, Дас Шарма, Изо Аба и других выдающихся деятелей Востока. Однако 
представление об иностранной почте Толстого продолжало оставаться неполным, не
смотря на довольно многочисленные, но разрозненные публикации. 

Новый этап научного освоения всего рукописного наследия Толстого связан с Юби
лейным изданием полного собрания сочинений, в котором были опубликованы все из
вестные в то время письма Толстого. Письма иностранных корреспондентов печатались 
в комментариях иногда целиком, чаще в отрывках или в изложении. 

Работа над полным собранием сочинений Толстого продолжалась тридцать лет 
(1928—1958). За это время появились некоторые выборочные публикации иностранных 
писем и в других изданиях. Л. П. Гроссман в 1928 г. в книге «Собеседник Толстого» 
опубликовал пять писем Р. Роллаиа. В 1937 г. в «Лит. наследстве» появилась статья 
М. М. Чистяковой «Лев Толстой и Франция», в которой приведено полностью и в вы
держках сорок писем французских корреспондентов Толстого. 

В «Сборнике Толстовского музея» (1937) Г. А. Волков опубликовал письма Д. Т. 
Синклера аЭ. У. Эллиса. Н. Н. Гусев в том же сборнике поместил письмо Л. Сарракана. 
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В 1939 г. А. П. Сергеенко в «Лит. наследстве» опубликовал переписку Толстого с 
М. Гандиж Т. Эдисоном. Там же Э. Е. Зайденшнур напечатала переписку Р. М. Рильке 
с Толстым. 

Т. Л. Мотылева включила в свою книгу «О мировом значении Толстого» (М., 1957) 
отрывки из писем Р. Роллана и Дж. Б. Шоу. В книге «Творчество Ромена Роллана» ею 
также приведены отрывки из двух писем Роллана к Толстому. 

Большая публикация писем, полученных Толстым из стран Востока, была сделана 
А.. И. Шифманом в его книге «Лев Толстой и Восток» (М., 1960). Здесь опубликовано 
шестьдесят два письма. 

В статье В. Н. Кутейщиковой «Творчество Л. Н. Толстого и общественно-литера
турная жизнь Латинской Америки конца XIX — начала XX века» приведено в отрыв
ках двадцать одно письмо из Аргентины, Венесуэлы, Гватемалы, Мексики, Перу, 
Уругвая и Чили (см. сб. «Из истории литературных связей XIX века». М., 1962, 
стр. 227—247). 

Новые публикации появились в последние годы за рубежом. В пражском журнале 
«Сезкоз1оуепзка Киз1зика» С. Калафа напечатал тринадцать писем чешских коррес-

V 
пондентов Толстого («Сезкоз1оуепзка КизгвИка», 1960, № 4, стр. 226—238). В Варшаве 
Б. Бялокозовичем опубликованы польские письма из почты Толстого в обзоре «Польские 
корреспонденты Л. Толстого» в сборнике «Ье-иг То1з1ор>. \Уагзга^а, 1961, стр. 12—40. 

Для работ, появившихся в последние годы, характерно соединение публикатор
ских задач с исследовательскими. Переписка Толстого с его зарубежными современ
никами имеет для нашего времени не только историческое, но и актуальное значение. 


