
Л Е С С И Н Г Ъ , 
ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО жизнь и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Историческое значен!е немецкой литературы въ последней половине прошедшего 
века.—Место, которое принадлежать Лессингу въ истор!и развит!я немецкаго народа. 

Объясняя жизнь, служа посредницею между чистою отвлеченною наукою 

и массою публики, доставляя человеку облагораживающее эстетическое на-

слаждеше, пробуждая умъ ке деятельности, литература всегда имеете боль

шее или меньшее вл'яше на развитое народовъ, всегда играете более или 

менее важную роль въ историческомъ движенш. 

Но какъ ни очевидно ея участае въ исторш, надобно согласиться, что 

очень редки въ жизни человечества те случаи, когда литература, въ стро-

гомъ смысл* слова, каке мы здесь его употребляеме—то есть поэз1я и 

ученыя сочинешя, писанный такъ, что читаются всею массою публики, а 

не одними специалистами—редки те случаи, когда литература бывала въ 

псторическоме движенш главною, преобладающею силою. Почтн всегда ли

тературный вл1янш оттеснялись, въ развили народной жизни, на второй 

планъ другими, более пылкими чувствами или матер1альными, практическими 

побуждешями: соперничествомъ племене и державе, релипею, политическими, 

юридическими и экономическими отношешями и т. д. Точно такова же 

была почти всегда и судьба науки. Но чрезвычайвая важность науки въ 

жизни и исторш нимало не теряется черезъ это скромное положеше: творя 

тихо и медленно, она, творить все; создаваемое ею знаше ложится ве осно-

ваше всехъ понятш и потомъ всей деятельности человечества, даете на

правлеше всемъ его стремлешямъ. силу всемъ его способностямъ. Наука— 

чернорабочгё, не играющий блистательной роли въ обществ*; но трудами 

этого чернорабочаго живете все: и государство и семейство, и политика и 

промышленность; только оплодотворенныя знашемъ стремлешя человека по

лучаютъ характеръ, совместный съ общимъ и частнымъ благомъ, силы че

ловека производить полезное дейстше. Литература не имеетъ этого права 

считаться первою виновницею всякаго прогресса. Она не общая мать всехъ 

другихъ двятельностей человека: она сама такая же специальная, частная 

деятельность, какъ и все остальное въ человеческой живни, кроме знашя. 

http://ngchernyshevsky.ru/
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Когда преобладаете литературы въ историческомъ двпженш не очевидно, то 

я на самомъ деле она не играетъ въ немъ главной роли. Ведь она не 

создаетъ машинъ и инструментовъ, юридическихъ понятШ и нравствевныхъ 

отношешй, государственной власти и промышленной деятельности, какъ со

здаетъ ихъ знаше. Пусть политика и промышленность шумно движутся на 

первомъ план* въ исторш, ncfopifl все-таки свидетельствует̂ что знаше — 

основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все 

остальное въ человеческой Ж И З Н И . А до литературы нъть историку дела, 

если она насильно не выпуждаетъ у него признашя своего историчоскаго 

могущества: чъмъ не овладеете она сама, въ томъ никто не уступите 

ей доли. 

И, надобно признаться, доля литературы въ историческомъ процессе, 

никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала н вовсе не 

такъ значительна, чтобы заслуживать особеннаго - внимашя. Дествнтелыю. 

литература почти всегда имела для развитш человеческой жизни только 

второстепенное зиачешо. Такъ напрнмеръ, въ древнемъ Mipe мы не заме-

чаемъ ни одной эпохи, въ которой историческое движете совершалось бы 

подъ преобладающимъ вл1яшемъ литературы. Несмотря на все пристрасле 

грековъ къ поэзш, ходъ ихъ жизпи обусловливался не литературными вл1Я-
шямн, а религюзными, племенными и военными стремленьями, впоследств1и, 

кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, 

подобно искусству, лучшимъ украшешемъ, но только украшешемъ, а не 

основною пружиною, не главною двигательницею ихъ жизни. Римская жизнь 

развивалась военною и политическою борьбою и опредълешемъ юридическихъ 

отношешй; литература была для римлянъ только благороднымъ отдыхомъ 

отъ политической деятельности. Въ блестяицй векъ Италш, когда она имела 

Данте, ApiocTO п Тассо, также но литература была осповнымъ началомъ 

жизни, а борьба полнтическихъ партШ и экономическая отношешя: эти инте

ресы, а не B.iiflHio Данте, решали судьбу его родины и при немъ и после 

него. Въ Англш, гордящейся величайшимъ поэтомъ хрисианскаго Mipa и 

такимъ числомъ первостепенныхъ писателей, какого не найдется, быть мо

жетъ. въ литературахъ всей остальной Европы, вместе взятыхъ,—въ Англш 

отъ литературы никогда но зависела судьба нащи, определявшаяся pe.ni- 

познымн, политическими и экономическими отношешями, парламентскими прешямн 

и галетною полемикою: собственно такъ называемая литература всегда имела 

только второстепенное вл1яше на историческое развитае этой страны. Таково же 

было положеше литературы почтн всегда, почти у всехъ историческихъ 

народовъ. 

Исключены изъ этого обыкновоннаго порядка случаевъ, когда литера

тура являлась действительно главною двигательницею псторическаго развит, 

очень немного. Немецкая литература последней половины прошедшаго н 

первыхъ годовъ нынешняго века есть одно изъ самыхъ важныхъ между 

этими редкими явлошями. Отъ начала деятельности Лессинга до смерти 

Шиллера (до завоевашя западной Гермаши Наполеономъ, законодательства 

Штейна въ Пруссш и до распространена философш—явлешй, которыя 

онладеваютъ поелвдующимъ развнлемъ нЬмоцкаго парода), втечеше пяти-

http://pe.ni-


— 587 — 

десяти лъть, развитие одной изъ величайшихъ между европейскими нашими, 

будущность странъ отъ Балпйскаго до Средиземнаго моря, отъ Рейна до 

Одера определялась литературнымъ движешемъ. Учаспе всехъ остальныхъ 

общественныхъ силъ и собыий въ нащональномъ развитш должно назвать 

незначительнымъ сравнительно съ вл1яшемъ литературы. Ничто не помогало 

въ то время ея благотворному действие на судьбу немецкой нащи; напро

тивъ, почти все друпя отношешя и услов1я, отъ которыхъ зависитъ жнзнь, 

не благопр1ятствовали развитш народа. Литература одна вела его впередъ, 

борясь съ безчисленными препятствиями. 

Каковы же были результаты этого пятндосятилття? 

Въ пятьдесятъ летъ литература совершила для прочнаго блага немец

кая народа более, нежели когда нибудь было совершено всеми другими 

общественными силами для какого нибудь народа во сто, ве двести летъ. 

Немецкая литература застала свой вародъ ничтожнымъ, презрвннымъ отъ 

всехъ и презирающимъ себя, не имеющимъ даже никакого сознашя о 

своемъ существовали, грубымъ до средневековаго варварства въ однихъ 

слояхъ, развращеннымъ до нравовъ временъ Регентства въ другихъ 

слояхъ, ничего не желающимъ, ничего не надеющимся, безжизненнымъ. 

Она дала ему сознаше о нащональномъ единстве, пробудила въ немъ 

чувство законности и честности, вложила въ него энергичешя стрем

лешя, благородную уверенность въ своихъ силахъ. Въ половине XVIII 

века немцы, во всехъ отношешяхъ, были двумя веками позади 

англичанъ и французовъ. Въ начале X I X века они во многихъ отноше

шяхъ стояли ужо выше всехъ народовъ. Въ половине XVIII века немец

кий народъ казался дряхлымъ, отжившимъ свой векъ, не имеющимъ бу

дущности. Въ начале X I X века немцы явились народомъ, полнымъ могу-

чихъ силъ,—народомъ, которому предстоите великая и счастливая будущ

ность,—народомъ, готовымъ дать начала обновлешя для всехъ другихъ 

европейскихъ народовъ, если бы тотъ или другой изъ нихъ нуждался въ 

посторонней помощи' для своего обновлешя. Все это совершила литература, 

наперекоръ безчисленныиъ препятств1ямъ, безъ всякой посторонней помощи, 

н Шиллеръ имелъ полное право прославить немецкую поэзш за то, что 

ею возвеличенъ немещий народъ, и никто не делить славы этой съ не
мецкими писателями. 

„Не было у нашей литературы ни Августовъ, ни Медичи, не ободрялъ 

и не поддерживалъ ея никто. Съ отрадною гордостью можетъ сказать не

мецъ, что самому себе обязанъ онъ всемъ, въ чемъ ныне честь его". 

Rein Augustisch' Alter blubte, 
Keio.es Mediceers Gate 

Lachelte der deutschen Kunst: 

Ruhraend darf's der Deutsche sagen, 
НбЬ.ег darf das Herz rhm schlagen: 

Selbst erschuf er sich den Werth! 

Потому то немецкая литература въ першдъ времени отъ половины 

прошлаго до начала нынешняго века есть явлеше величайшей исторической 

http://Keio.es
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важности, какой не имеютъ мнопя друпя эпохи литературной деятельности 

у другихъ народовъ, блиставиля писателями, которые по поэтическому генш 

были не ниже или даже и выше корифеевъ немецкой литературы. Суворовъ. 

конечно, былъ гешальнъе Кутузова и Барклая-де-Толли; но дело, совершен

ное Барклаеиъ и Кутуэовымъ, безконечно превышаетъ своимъ историческимъ 

значешемъ все дивные подвиги Суворова. Такъ Мильтонъ и Данте, по 

поэтическому генш, быть можетъ, выше Гёте и Шиллера; но въ исторш 

человечества Гете и Шиллеръ занимаютъ гораздо более значительное мъсто. 

То—люди, высоше въ своей специальности; это—двигатели историческаго 

развитш, имевпие прямое влшше на судьбу человечества, стояние въ ряду 

великихъ правителей нащй, въ одномъ ряду съ Ришелье, Штейномъ, Робер-

томъ Пилемъ*). 

Если бы не вышелъ изъ моды старый и въ сущности вовсе, не безпо-

лезный обычай объяснять въ предислов1яхъ къ сочинешямъ, трактуюншмъ 

объ ученыхъ предметахъ, какую пользу приносить вообще знаше, какую 

пользу въ частности приносить знаше того предмета, о которомъ трактуется 

въ этомъ сочиненш, и какую пользу въ особенности принесете знаше этого 

предмета темъ чнтателямъ, для которыхъ назначается это сочинеше,—если 

бы не вышелъ изъ моды этотъ старый добрый обычай, мы должны были 

бы сказать что нибудь о той особенной пользе, какую можемъ извлечь мы. 

русскл'е, изъ знакомства съ судьбами немецкой литературы временъ Лессинга, 

Шиллера и Гете. 

Если бы не вышелъ также изъ моды другой старый добрый обычай — 

проводить параллели между сходными явленшми въ исторш различныхъ на

родовъ, мы могли бы также отыскать некоторый занимательный аналопн 

между положешемъ немецкой литературы того времеви и положешемъ нЪко-

торыхъ другихъ литературъ въ друпя времена. 

Наконецъ, если бы не вышли изъ моды „Разговоры въ царстве мерт

выхъ", мы могли бы выставить Лессинга, разговаривающаго, напрнмеръ. съ 

Пушкиныыъ и Гоголемъ въ Елисейскихъ поляхъ: Лессингъ распрашивалъ 

бы Пушкина и Гоголя о русской литературе и, въ свою очередь, сообщалъ 

бы имъ различный замечашя о литературе вообще. 

Но „Разговоры въ царстве мертвыхъ". историчесмя параллели въ 

роде Плутарха, предислов1я о пользе наукъ,—все это решительно вышло 

изъ моды, и мы, не желал прослыть людьми, отставшими отъ века, отка

зываемся и отъ разсуждешй о пользе изучсшя судьбы немецкой литературы 

для русской литературы, и отъ идеи вывести Лессинга, разговаривающаго 

съ Пушкинымъ и Гоголемъ, и повторимъ только, что важнейшею стороною 

немецкой литературы отъ Лессинга до Шиллера надобно считать вл1яше ея 

на историческую жизнь нъмецкаго народа. Потому особенно интересно раз

сматривать ее не въ отдельности оть другихе сторонъ жизни, какъ чисто 

художественную деятельность, а въ связи съ общею ucTopiero народа, какъ 

силу, властвовавшую надъ умами, нравами и жизненными стремлешями н 

приготовлявшую собьгпя,—словомъ, смотреть на нее не какъ на искдючн-

*) Гервнвусъ, си. особенно предислов1е къ 1-му н 4-му томамъ издашя 1853 года. 
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тельное достояше искусства, а какъ на одинъ изъ великихъ фазисовъ общее 

осторга народа. 

Лессингъ былъ главнымъ въ первомъ поколеши твхъ деятелей, кото

рыхъ историческая необходимость вызвала для оживлены! его родины. 

Онъ былъ отцомъ новой немецкой литературы. Онъ владычество-

валъ надъ нею съ диктаторскимъ могуществомъ. Всв значительнейшее 

пзъ последующихъ иемецкихъ писателей, даже Шиллеръ, даже самъ 

Г<'те въ лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его; оставались 

учениками его даже тогда, когда возставали противъ него или по односто

роннему увлечешю, какъ писателя „перюда бурныхъ стремлешй" (Sturm -

und Drang-Periode), или по тайной зависти, какъ Гердеръ и Гете. Ныне, 

когда литература въ Гермаши утратила свою преобладающую силу надъ 

развипемъ общественной жизни, и безусловное восхищеше литературными 

знаменитостями прежняго времени уступило место другимъ симпанямъ, вели-

4ie Лессинга возрастаете по мвре того, какъ уменьшается авторитете писа

телей, сненившихъ его, и по Mtpt того, какъ очевиднее убеждаются наши 

современники въ односторонности поштй, которыми еще недавно были удовле

творяемы, все более и более научаются они ценить Лессинга. Онъ.ближе 

къ нашему веку, нежели самъ Гете, взглядъ его проницательнее и глубже, 

оошгпа его шире и гуманнее. Только еще недавно стали постигать почти 

безпримерную гешальность его ума, удивительную верность его идей обо 

всемъ. чего ни касался онъ. Слава Лессинга все возрастаете и, вероятно, 

долго еще будетъ возрастать. Но и теперь стало уже ясно для всехъ, что 

тилько очень немнопе изъ людей ХУП1 века, столь богатаго гошальными 

людьми и сильными историческими деятелями, могутъ быть поставлены на 

ряду съ нимъ по гешальности и огромному историческому значешю. Между 

'•воими соотечественниками онъ решительно не находить соперниковъ въ 

своемъ веке; самъ Фридрихъ П не имелъ такого силънаго вл1яшя на раз-

mine немецкаго народа, какъ Лессингъ*). 

Мы уже сказали, что немецкую литературу последней половины про-

шедшаго и начала нынешняго века надобно разсматривать преимущественно 

(о стороны ея вл1яшя на жизнь немецкаго народа. Деятельность Лессинга, 

которая будетъ предметомъ нашихъ статей, заключаете въ себе начала 

BciTo того, чемъ сильна и благотворна для своего народа была эта литера

тура; всему основаше было положено Лессингомъ: подвиге его преемниковъ 
(>илъ только осуществлеюемъ его мысли, й наибольшую часть того, что счи

талъ онъ нужнымъ совершить, успълъ совершить онъ самъ, оставивъ своимъ 

преемникамъ только меньшую и легчайшую половину труда; въ великой 

Ц>ьбе, целью которой было возрождеше немецкаго народа, не только планъ 

битвы принадлежать ему, но и победа была одержана имъ, —Гете и Шил

леръ только довершали то, что уже было сделано Лессингомъ,—ихъ слу

шали, потому что Лессингъ заставилъ слушать; имъ сочувствовали, потому 

что Лессингъ заставилъ сочувствовать идеямъ, которыя выражали они,—и 

все. что было здороваго въ ихъ идеяхъ, было и̂мъ внушено Лессингомъ. 

*) Шдоссеръ, Гервииусъ, Гиллебрандъ и проч. 
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Бъ немъ или черезъ него и отъ него вся новая немецкая литература до 

смерти Шиллера и' до конца плодотворной эпохи въ деятельности Гете. 

Мы хотимъ разсказать, что и какъ сделалъ Лессингъ для нсториче-

скаго развитш Германш,—и намъ надобно начать съ того, чтобы взглянуть, 

въ какомъ положенш засталъ онъ Германш. 

Читатель не найдетъ страннымъ, что изложеше деятельности писателя 

начинается обозръшемъ состояшя его родины не въ одномъ лнтературномъ 

или умственномъ отношенш, но и въ государственномъ: писатель этотъ имелъ 

могущественнейшее вл1яше не на одну литературу, а на всю общественную 

жизнь Германш; результатомъ его деятельности было не возрождеше одной 

литературы, а возрождеше наши. Посмотримъ же, въ какомъ положенш за

сталъ онъ свой народъ. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Причины, зимедливппя соединеше немецквхъ племевъ въ одну национальную дер-
жнву и содействовавший распадешю Гермаши на множество самоетоятельныхъ госу-
днретвъ - Слъдств1я этого расладеюя. — Положен'|е немецкаго народа въ половишь 
Х\'Ш века по отношен1ю къ общимъ нацюнальнымъ интересамъ.— Характеристика 

государственной и частной жизни въ различныхъ нъмецкихъ владъыяхъ. 

PyccKie. англичане, французы часто осуждаютъ немцевъ за то. что 

они до сихъ поръ не составили изъ себя одной великой державы, каковы 

Poccifl, Аншя, Франщ'я. MHorie заходятъ въ этомъ осуждеши такъ далеко, 

что объявляютъ немцевъ народомъ неспособнымъ къ высшей государственной 

жизни. Эти люди забываютъ, что судьба народа зависитъ не отъ однъхъ его 

способностей, но также и отъ обстоятельствъ. Здесь не место разсматри

вать, до какой степени извиняются обстоятельствами предки нынешнихъ 

нъмцевъ, за то, что въ XV — XVII въкахъ не успели образовать одной 

державы, какъ успели достичь государственнаго единства французы и ан

гличане. Но при внимательноме разборе оказывается, что препятсшя, съ 

которыми немцы должны были бороться въ этомъ дел*, были гораздо зна

чительнее, нежели те затруднения, которыми задерживались друпе народы. 

Въ Англш, наприм*ръ, вся страна была занята одниме и теме же племо-

немъ, во Францш были только два племени, изъ которыхъ северное съ са

маго начала было гораздо могущественнее южнаго, такъ что безъ особеннаго 

труда получило решительный перевесе надъ нимъ,—въ Германш было не
сколько племенъ, одинаково сильныхъ или защищенныхъ географическими 

услов1ями отъ преобладали другъ надъ другомъ,—фризы, саксы, тюрннгцы, 

аллеманы, баварцы не такъ скоро могли слиться между собою въ одно це
лое, какъ франки Шампани съ франками Анжу и Берри. По своему геогра

фическому положенш, немцы имели соседями иноплеменпиковъ и на западе, 

и на юге, и на востоке, между твмъ, какъ французы имели чужихъ со-

седовъ только съ одной восточной стороны (на югв горы отделяли ихъ отъ 

другихъ народовъ твердою границею), англичане только на северной границе 

встречались съ малочисленными шотландцами,—и если Аншя окончательно 

слилась съ Шотланд1ей только въ начале XVni века, то можно ли ди

виться, что wiiflHie пяти или шести равносильныхъ иемецкихъ племенъ за

медлилось? Во Франщи стремлен ie народа къ единству не было развлекаемо 

деломъ покорешя соседнихъ племенъ характеру французской нащональности, 

въ Англи борьба за обладаше Франщею началась уже по соединен in всехъ 

анг.нйскихъ областей въ одно государство. Въ той и другой стране, до 

утвержденш государственнаго единства, все уышя и народа и верховной 
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власти были устремлены къ создавлю и упроченио этого единства. Въ Гер

маши, напротивъ того, на юг* и восток* немецкое племя было занято упор

ною борьбою съ иноплеменниками и расширешемъ границъ своей нащональ

ности. Представитель верховной власти, императоръ, въ качеств* главы всего 

католического Mipa, занять былъ не столько утверждешемъ строгаго госу

дарственнаго единства въ Германш, сколько эавоевашемъ Итали и борьбой 

съ папою, а народъ—расширешемъ пред*ловъ своихъ на востокъ. Такимъ 

образомъ, при эначительн*йшихъ внутреннихъ препятетчияхъ къ основашю 

государственнаго единства, существовали въ Гермаши историчесшя отноше

нш, не позволявшая силамъ народа и усшиямъ правительства сосредоточи

ваться на одномъ стремлеши къ созданш одного нацюнальнаго государства, 

между Т Б М Ъ , какъ въ Англш и Франщи не существовало этихъ отношешй, 

неблагопр1ятныхъ, стремлешю къ государственному единству. 

Этими особенными обстоятельствами и отношешями уже достаточно 

объясняется, почему исторш Гермаши, по вопросу о государственномъ един

ств* одноплеменнаго народа, представляетъ противоположность, напримъръ, 

французской исторш; и н*тъ надобности предполагать въ н*мцахъ мен*е 

способности къ составлешю одного нацюнальнаго государства, нежели въ 

какомъ нибудь другомъ изъ европейскихъ народовъ, ран*е н*мецкаго на

рода достигшихъ этой ц*ли потому только, что имъ на пути встречалось 

менъе препятсшй, нежели нвмцамъ. 

Нельзя осуждать н*мцевъ за то, что они еще не слились въ одну 

державу: не народъ и*мецшй виноватъ въ томъ, а географичесшя и исто

ричесшя отношешя. Но д*йствительно, подъ вл1яшемъ этихъ неблагопршт-

ныхъ обстоятельствъ, ucropifl Гермаши, по отношешю къ государственному 

единству, представляетъ, съ ХШ или X I V в*ка, совершенную противопо

ложность тому, что мы видимъ во Франщи. Начало развипя въ об*ихъ 

странахъ было одно: minepifl Карла Великаго постепенно распалась на мол-

ыя государства, которыя и по объему, и даже по характеру управлен1я, 
скор*е можно сравнить съ частными владешя ми, нежели съ национальными 

державами. Королевская власть во Франщи, императорская въ Германш 

была очень слабою связью между раздробленными частями одного народа. 

Но во Франщи эта центральная власть постепенно усиливается и наконецъ 

даетъ народу политическое единство; въ Германш она все больше и больше 

ослаб*ваетъ, такъ что въ XVIII в*к* существуетъ только по имени, а от- -

д*льные князья, сначала бывппе подданными императора, становятся неза

висимыми государями, которые только на бумаг* называются членами одной 

конфедеращи, на самомъ же деде не хотятъ ни думать о нащональныхъ 

интересахъ, ни подчиняться имперскому сейму. Каждое великое собьгие, 

театромъ котораго была Гермашя, подвигало судьбу нащи къ этому резуль

тату. Чтобы не заходить въ слишкомъ отдаленный времена, припомнимъ 

ходъ собьтй съ Реформащи. Она разделила Гермашю на две враждобныя 

половины, и разделеше это не было следетчнемъ какого нибудь разяореч1я 

между стремлешями народа въ южной и северной Германш, а только сл*д-

ств1емъ того, что католикъ-императоръ, папа и баварше 1езуиты усп*ли 

удержать въ релипозномъ повнновенш области, ближайпня къ центру ихъ 
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могущества, и насильственно подавить реформацию въ южной Германш, чего 

но успели сделать въ зенляхъ, более отдаленныхъ оте Рима, Вены и 

Мюнхена. Изе двухъ враждебныхъ парпй, протестантская напрягала все 

силы для ослаблешя непр1язненной центральной власти, католическая нахо

дила себе главную опору не ве император*, а въ герцогахъ баварскихъ. 

Власть императора упала, власть отдельныхъ князей возвысилась. Импер

ски сейме сталъ уже не органомъ союза, хотя и слабаго, но все-таки об

щаго нащональнаго союза, какъ то было прежде, а конгрессомъ двухъ 

враждебныхъ коалищй, последнее слово которыхъ всегда — угроза войною. 

Католики и самъ императоръ ищутъ покровительства Испаши, протестанты— 

Англш, Даши, Швещи; поочередно т* и друпе—покровительства Франщи; 

те и друпе одинаково находятся подъ влйяшемъ иноземцевъ, которые ста

новятся покровителями немецкимъ державамъ противъ иемецкихъ же державъ. 

Мало по мал у, съ ослаблешемъ релипознаго энтуз1азма, ослабела и та связь, 

которая соединяла протестантовъ съ протестантами, католиковъ съ католи

ками: прежшя крепшя коалищй исчезаютъ; после Тридцати-летней войны 

нетъ прочнаго союза ни между протестантами, ни между католиками; вместо 

духа napTift водворяется духъ полнаго эгоизма. Благодаря чужеземному вме

шательству, отдельные князья становятся, по вестфальскому миру, совер

шенно самостоятельными, изъ непокорныхъ вассаловъ делаются независимыми 

отъ императора государями. На сейме каждый руководится только своими 

частными выгодами; сейме безеилепъ, а если имеетъ еще некоторую тень 

u.iiflHi'fl, то вл\яв\е это уже открытымъ и законнымъ образомъ находится въ 

рукахъ чужеземцевъ: Франщя, Швещя, Дашя имеютъ голосъ въ совеща-

шяхъ. Самъ горманшй императоръ заботился исключительно о выгодахъ 

своихъ наследственныхъ владёшй, чуждыхъ общимъ интересамъ немецкаго 

народа: онъ действовалъ, какъ государь Венгрш, равны хъ славянскнхъ и 

нтальянскихъ земель, лежавшихъ вне границъ Германш. Таково же было 

положеше сильнейшихъ князей, курфирстовъ саксонскихъ, бывшихъ королями 

П О Л Ь С К И М И ; духовные князья-арх1епископы майнцшй, кельнешй и трнрск1Й 
не имели даже и династическаго интереса: они руководились исключительно 

личными выгодами. Не будемъ уже говорить о разделенное™ интересовъ ио 

воиросамъ внутренней политики: какъ бы ни была безпощадна борьба партШ, 

разделяющихъ народъ во времена мира, но при внешней опасности со сто

роны чужеземцевъ все области страны, все партш народа имеютъ одинъ 

обицй интересе и соединяются для защиты. После вестфальскаго мира не 

было и этого въ Германш: съ половины XVII века, не было ни одной 

войны, въ которой Германская импер1я являлась бы какъ одно целое: ка

ждый разъ, какъ только вспыхивала въ Западной Европе война, одни пзъ 

германскихъ владетелей сражались за одну, друпе за другую изъ враждую-

щихъ сторонъ, хотя обыкновенно Германш не было собственно никакой 

нужды вмешиваться въ войну. Да и могло ли быть иначе? кроме в-няшл 

иноземцевъ, немецшя области вовлекались въ чуждыя имъ раепри и потому, что 

сильнеиппе изъ иемецкихъ князей владели государствами или провинщями 

вн* Германш: саксонше курфирсты были также польскими королями, кур-

«рнреты бращенбургсше владели Прушею; такимъ образомъ, Брандомбургъ 

38 
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запутывался во всв распри, касавшшся Прусской области, и въ ХУП въкъ 

былъ государствомъ наполовину чуждымъ Германш, а Саксонш еще больше 

страдала отъ соединешя съ Польшею. Померашею владела Швещл, Ганно-

веромъ—Аншя, и объ эти державы пользовались силами Ганновера и По-

неранш, конечно, не для выгоды этихъ областей, а только по своимъ соб

ственнымъ разсчетамъ. Бавар1я поел* веетфальскаго мира постоянно искала 

у Франщи помощи противъ Австрш. Въ эти чуждыя нащональнымъ инте

ресамъ, чуждыя всякому помышлешю объ общемъ отечестве интриги и от

ношения сильнейшихъ германскихъ державе вовлекались, какъ ихъ кл1енты, 

десятки второстепенныхъ и сотни третьестепенныхъ князей и князьковъ, 

пользовавшихся правами политической независимости графовъ, бароновъ и 

рыцарей, арх1епископовъ, епископовъ и аббатовъ и нмперскихъ городовъ. 

Таково было положеше Германш въ начал* XVIII века, таково же 

оставалось оно и черезъ пятьдесятъ или шестьдесятъ летъ, — даже сдела

лось еще безнадежнее и позорнее. 

Обпуя выражешя слишкомъ слабы и бледны,—надобно припомнить со-

бьтя н*ыеакой исторш ве первой половин* XVIII в*ка, чтобы им*ть точ

ное представлеше о томъ, какъ далекъ былъ немещий народъ отъ всякой 

идеи о единств*, когда вл1яше литературы начало противодействовать со

вершенному расторжешю членовъ одной нащи. 

Ограничиваясь собьтями X V I U в*ка, мы не будемъ говорить ни о 

томе, кашя постыдныя измены общему делу со стороны многихъ иемецкихъ 

владетелей Германш были причиною успеховъ Людовика X I V въ порвыхъ 

его войнахъ; не будемъ говорить о томъ, се какиме позорныме равноду-

нпемъ, съ какою жалкою трусостью сеймъ позволялъ ему захватывать во 

время мира немецме области и.города. Мы начинаемъ свой обзоръ прямо 

съ войны за наследство исоанскаго престола * ) . 

Въ войне за наследство испанскаго престола Англiя и Голланд1я на

чали борьбу съ Франщею за свои жизненныо интеросы. Не говоря ужъ о 

соперничестве въ морской торговле и другихъ важныхъ делахъ, вспомнимь 

только, что Людовикъ X I V хотелъ завоевать Голландш и вооруженною 

рукою возвратить въ Англш Стюартовъ, которые были его вассалами и 
правлеше которыхъ грозило погибелью всему, что было священно для ан

гличанина, оть протестантской религш до гражданскихъ законовъ. Австр1я 

имела въ войне съ Франщею очень важный интересъ, если не народный, 

то, по крайней мере, государственный: дело шло о томъ, австрийскому или 

французскому н.шшю первенствовать въ Западной Европе, господствовать 

HI. Испанш, Италш, испанскихъ Нпдсрландахъ. Эти вопросы были совер

шенно чужды интересамъ Германш: она но могла ничего выиграть въ этом 

распре, каковъ бы пи былъ коноцъ, и не имела причинъ вмешиваться въ 

войну. Германски"! сеймъ сначала объявилъ, что будетъ соблюдать нейтра

литете. Но съ одной стороны подкупаль горманскихъ кинзой Людовикъ X I V 

субен.иями, съ другой—императоре, ооьщашями повышешй въ тнтулахъ. 

*| пГ| !и|п. гостояшя Гермаши и скоытШ. ея нсто]>|'и еоставленъ почтн исключи-
P ' II.НО 1111 [ll.KiCCf'py. 
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Потому въ Готе и Вольфенбюттвле начин вербовать войска для француз

скаго короля, что было запрещено ръшешемъ сейма относительно нейтрали

тета. Ганноверская войска заняли неповорныя области. При посредничестве 

бранденбургскаго курфирста, войска, навербованныя для французовъ, отданы 

были въ распоряжение императора. Сеймъ мало-по-малу склонился на ав-

стрйскую сторону. Но курфирсты баварский и кёльнский остались союзниками 

французовъ и на деньги, данныя Людовикомъ, вербовали войска, чтобы 

ВМЪСТБ съ французами двинуться на Вену. Сеймъ опредълилъ выставить 

армш для защиты границъ имперш,—онъ решился наконецъ вести войну, 

но только оборонительную, а не наступательную. Между темъ, курфирстъ 

баварсш'й собралъ на французсшя деньги 20,000 войска, пошелъ противъ 

имперской армш, которая отступила, и двинулся на Рейнъ; курфирстъ кёльн

ский, съ французскими и собственными войсками, также вступилъ въ гер

манская области, жегъ, грабилъ и хвалился, что на двадцать миль отъ 

техъ месть, где стояла его главная квартира, не осталось ни одного по

селянина, — и, однако же,, четыре года провелъ сеймъ въ совещаншхъ, 

должно ли этихъ двухъ князей признать врагами германскаго союза. Импер

ское войско терпело во всемъ совершенный недостатокъ; князья выставили 

едва пятую часть контингента, который обещались дать. При такихъ усло-

в1яхъ имперская армля, конечно, терпела повсюду неудачи и во все про-

должеше войны играла самую жалкую роль, между твмъ, какъ австршцы и 

англичане покрывались славою. Людвигъ Баденсшй, назначенный предводи-

телемъ имперской армш, не могъ сделать ничего, потому что генералами 

ему даны были люди неспособные, безпечные, которые изъ мелкой зависти 

старались нарочно мешать успеху его план овъ. Имперсшй сеймъ не обра-

щалъ вниманш на его требованш, занимаясь только разборомъ нескончае-

иыхъ жалобъ различныхъ князей и городовъ на то, что контингенты, на 

нихъ возложенные, слишкомъ велики. Прешя о каждомъ пустейшемъ деле 
тянулись месяцы и годы. Каковы были жалобы, можно судить по следую

щему примеру. Одинъ изъ значительнейшихъ городовъ, Франкфурта, въ 

1706 году утверждалъ, что наложенный на него денежный контингенте не 

можетъ быть уплаченъ безъ раззорешя города. Какъ же великъ былъ кон

тингенте?—800 гульденовъ (500 руб. сер.). Франкфурта просилъ, чтобы 

„эта сумма были уменьшена до 300 гульденовъ, сложешемь 500 гульде

новъ, хотя, по мнешю города, справедливо было бы уменьшить ео до 266 

гульденовъ и 40 крейцеровъ, сложешемъ двухъ-третей, именно 533 гуль

деновъ и 20 крейцеровъ". Король прусшй предложилъ свое заступниче

ство столь жестоко угнетеннымъ франкфуртцамъ подъ услов1емъ, что въ ихъ 

лютеранскомъ городе будетъ дано реформатамъ позволеше отправлять бого-

служеше по обряду своей церкви. Можно судить, съ какою поспешностью, 

въ какой полноте и въ какомъ виде столь ревностные патриоты выставляли 

свои войска, и какъ аккуратно уплачивали они наложенный сеймомъ воен

ный подати. Когда въ 1706 году коллепя курфирстовъ, после четырех л Ьт-

нихъ требовашй со стороны императора, объявила наконецъ врагами союза 

курфирстовъ баварскаго и кольнскаго, съ 1702 года опустошавшихъ, въ 

союз* съ французами, юго-заиадиую Германш, коллепя князей начала изъ-



- 590 

являть протензш за то. что это сделано бозь оя согласия. А, между темъ, 

на словахъ, члены союза кипели ненавистью къ французамъ. Графъ фонъ-

Тюигенъ, при крещенш своихъ детей, формулу „отречешя отъ сатаны и 

всехъ делъ его" изменялъ даже следующимъ прибавлешемъ: „отрекаешься 

ли сатаны и французовъ и всехъ делъ ихъ". 

Когда умеръ Людвигъ Баденшй, начались споры о томъ, католикъ 

пли протестанте долженъ начальствовать имперскимъ войскомъ; наконецъ, 

противъ воли императора, сеймъ назначилъ главнокомандующимъ маркграфа 

Эрнста Аншпахъ-Байрейтскаго, и тутъ оказалось, что Людвигъ Баденскш 

былъ великимъ полководцеыъ, если могъ еще хотя какъ нибудь держаться 

съ своимъ войскомъ, никуда негоднымъ. Новый полководецъ былъ тотчасъ 

же разбить французами на голову, такъ что потерялъ всю артиллсрш и 
вось обозъ. Французы хлынули на юго-западную Германш и опустошит 

всю страну на огромное пространство. Кое-какъ убедили маркграфа сложить 

съ себя команду, и новый предводитель имперской армш, курфирстъ ганно-

вершй. решился обороняться отъ французовъ, по системе Людвига Баден-

скаго, въ укрепленныхъ поэишяхъ. Онъ постоянно долженъ былъ жало

ваться сейму па дурное состоите войска, недостатокъ пров1анта и аммуни-

цш и на то, что въ солдатахъ нетъ ник акого шпчнотизма; князья, по пре

жнему, не исполняли обязанностей, возложенныхъ на нихъ сеймомъ. Англ1й-
шя и голландсшя газеты наполнены были насмешками надъ медленностью 

сейма, неисправностью иемецкихъ князей; голландсше уполномоченные упре

кали въ своихъ нотахъ сеймъ самымъ жосткимъ яэыкомъ за то, что „не-

мецкимъ князьямъ деньги дороже собственной чести". Во все продолжено 

войны сеймъ и его арм1Я были посмешищемъ Европы. Самъ Евгешй Савой-

сшй, такъ блистательно поражавинй французовъ съ австрийскими войсками, 

но могъ ничего сделать съ имперскою арм1ею, когда она поступала въ .то 

распоряжсше, долженъ былъ отступать и смотреть, какъ французы въ его 

глазахъ брали одну крепость за другою. Сеймъ разеуждалъ, велъ жаршя 

прешя, писалъ длинный инструкщи и дедукцш, но никто не платнлъ де

негъ по его назначешю, арм1я не имела ни хлеба, ни аммуниш'и. Зато и 

при заключеши мира съ Франшею въ Раштадтё никто не спрашивалъ со-

r.iacifl у сейма: Австр1я подписала трактатъ безъ его уполномоченныхъ, н 

уже потомъ, въ Бадене, начались новые переговоры между французскими и 

имперскими посланниками. Разумеется, это была чистая комед1я; но импер-

ше педанты важно и долго трактовали о томъ, что уже давно было ре

шено въ Раштацте безъ нхъ согданя, и чему они принуждены были безу

словно покориться. Само собою разумеется также, что Бавар1я и Кельне, 

союзники фрачцузовъ. получили полное нзвинеше въ томъ, что воевали 

противъ HMiiepiu, членами которой считались. 

Въ то время, какъ юго-западная Гермашя страдала отъ войвы, уча

ствовать въ которой не имела никакой нужды, северо-восточная Гермашя 

еще больше страдала отъ другой войны, еще более чуждой ея интересамъ. 

Честолюбивые замыслы короля польскаго навлекли на Польшу страшное 

мщешс Карла XII; но король польешй былъ вместе курфирстомъ саксон-

гкнмъ. п Сакгошя подверглась той же участи, какъ Польша. Бедпчнн на-
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чались съ того, что саксонскля войска были истреблены шведами въ остзей-

скпхъ провинщяхъ и Полый*, куда, безъ всякаго внимашя къ пользамъ Саксо

нш, завелъ ихъ Августе П. Потомъ Карлъ, преследуя Августа, пошелъ нъ 

Саксонш черезъ Силезш, которая тогда принадлежала императору,—импе

раторъ не дерзнулъ выразить неудовольичне за то, что иноземцы самовольно 

проходятъ по его областямъ, напротивъ, даровалъ различный льготы снлез-

скимъ протестаптамъ, чтобы только прюбресть благосклонность шведскаго 

короля. Саксонш не могла и не думала защищаться: Карлъ занллъ се безъ 

битвы и, однако же, систематически разэорялъ эту страну, чтобы лишить 

своего врага ередствъ къ продолжешю войны. Потери, которыя понесла Са-

кгошя только въ первыя пять летъ Северной войны отъ наборовъ и побо-

ровъ Августа, еще до заня̂я шведами Саксонш, оцениваются въ 88,000.000 

талеровъ —сумма, равняющаяся, при тогдашней редкости денегъ въ Герма

нш, по крайней мере, двумстамъ миллюнамъ по нынешней ценности денегъ; 

изъ саксонскихъ войскъ погибло до 36,648 человекъ — потери страшнын 

для страны, которая имела всего какихъ нибудь два миллюна жителей. 

Всю эту погибель навлекъ Августъ на свою родину только для того, чтобы 

получать субсидш отъ Петра Великаго и тотчасъ же растрачивать эти суб

сидш на свои роскошныя увесолешя. Русскимъ хорошо известна жалкая 

роль двоедушнаго изменника, которую иринялъ на себя Августъ, выдавъ 

Карлу русскаго посланника Паткуля на колесэнаше, въ то самое время, 

какъ уверялъ Петра Воликаго въ своей дружгв; известно и то, какъ горько 

отомстилъ ему за измену Меньшикове, заставивъ его, уже заключившаго 

мпръ съ Карломъ, сражаться подле русскихъ въ битв в при Калипгв, гд е 

были поражены шведы. Августъ, униженно прося за то прощешя у Карла, 

хвалился передъ нимъ, что тайкомъ отъ Меньшикова изввщалъ шведскихь 

генераловъ о движешяхъ Меньшикова, а сражался только изъ страха и 

какъ нельзя хуже. Съ темъ вместе Августъ отдалъ подъ судъ, наказалъ 

денежными штрафами и заключешемъ въ крепости техъ сановниковъ, кото

рые по его приказашю заключали миръ съ Карломъ: „они должны были 

догадаться—говорилъ онъ—что я только хочу обмануть шведовъ". Между 

Т Б М Ъ шведы хозяйничали въ Саксонш такъ своевольно, что изнежились отъ 

роскошной Ж И З Н И и отвыкли отъ прежней строгой дисциплины. Кроме квар

тиры и пищи, они получали отъ жителей добавочный деньги къ жалованью. 

Саксонцамъ пришлось такъ тяжело, что, по выраженш, употребленному въ 

оффнщальномъ представлении саксонскаго Ландтага, „различные обыватели 

отъ слишкомъ большаго утвенешя и недостатка пропиташя впали въ ме

ланхолию, ртчадше и даже самоубийство, потому что немилосердно отнимали 

у нихъ скотину и домашшй скарбъ и продавали набравшимся въ Саксонш 

жпдамъ, а солдату въ день должны они были давать два фунта мяса, съ 

овощами и две кружки пива". Пышность саксонскаго двора не уменьшалась 

въ это бедственное время, и сборщики контрибущи, простиравшейся до 

500,000 талеровъ въ месяцъ, пользовались случаемъ, чтобы още почти 

столько же отнимать у народа въ собственную пользу. Такое несносное со-

стоян1е продолжалось целый годъ, пока Карлъ вышелъ изъ раззоренной 

земли. Между темъ онъ вербовалъ въ свои войска не только въ Саксонш, 
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но во всехъ имперскихъ городахъ, въ БранденбургЬ, Пруссш, даже въ Си

лезш. несмотря на занрещеше императора. Когда, послё поражешя Карла 

подъ Полтавою, Дашя и Польша возобновили непр1язненныя двйств1я про

тивъ шведовъ, вся тяжесть войны обрушилась на нъмецкш провинцш; 

руссше опустошили шведскую Померанш, въ отмщеше за то Стенбокъ раз-

зорялъ Гольстиню, съ такою свирепостью, какой мало бывало примъровъ: 

целью его, по собственному его объявлешю, было „выжечь въ Гольстинш 

столько же городовъ и селъ, сколько выжгли руссше въ Померанш". Между 

прочимъ, онъ велелъ сжечь городъ Альтону; Гамбургъ, лежапцй по сосед

ству, не пустилъ несчастныхъ изгнанниковъ переночевать, и они должны 

были, среди жестокой зимы, ночевать въ поле, передъ запертыми для нихъ 

воротами Гамбурга; мнопе замерзли въ эту ужасную ночь. Переходя изъ 

рукъ въ руки, Мекленбургъ, Померашя и Гольстишя были совершенно опу

стошены шведами, саксонцами, датчанами и русскими; Данциге, Гамбургъ, 

Любеке и друпе города платили страшныя контрибущи, села были раз

рушены. 

Черезъ несколько лете, когда Испашя, въ союзе съ Франщею, взду

мала отнять у Австрш итальяншя провинцш, а въ Польше произошли 

смуты по случаю избранш короля, Гермашя въ 1733—1734 годахъ опять 

съ двухъ сторонъ была наводнена врагами, опять подверглась раззорешю 

изъ-за споровъ, которые были совершенно чужды ея прямымъ интересамъ, 

и опять мнопе германсше князья явились союзниками иноземцевъ противъ 

своей родины, и опять импорское войско покрыто было позоромъ. Французы 

вступили въ юго-западную Германш, прогнали импершя войска, ограбили 

прирейншя области. Потомъ вступили во Франкошю пруссаки, посланные 

на помощь императору, и также грабили эту страну, между прочимъ, за то, 

что франконцы не позволяли курфирсту, страшно любившему высокихъ сол

дате, насильно брать ве свою службу чужихъ подданныхъ, имевшихъ не

часто родиться высокорослыми. Баваршй курфирстъ продалъ себя фран-

цузамъ и сталъ на французсшя деньги собирать войско противъ имперш, 

но, къ счастш, набралъ его немного, потому что большую часть пслучен-

ныхъ субсидШ истратнлъ на своихъ фаворитокъ. Пфальцъ и Майнцъ также 

были въ союз* съ французами; кельнскш курфирстъ также продалъ себя 

французамъ. Курфирсты ганноверсмй и бранденбургскш перессорились такъ, 

что грозили другъ другу войною, и первый вызывалъ втораго на дуэль. 

Три французсшя армш уже давно раззоряли Швабш, Франкошю и Лота-

ринпю, а сеймъ все еще не обълвлялъ войны; наконецъ объявилъ,— и на

чался споръ о томъ, кому предводительствовать имперскою apMieio, суще

ствовавшею, впрочемъ, только еще на бумаге. Единственнымъ средствомъ 

покончить этотъ споръ было то, что команду принялъ Евгешй Савойсшй, 

хотя былъ уже дряхлъ. При всей своей гешальности, онъ могъ только от

ступать передъ французами; да и то было верхомъ искусства, что онъ 

успелъ отступить съ такою жалкою арм1ею, не потерявъ ея. На защиту 

немцевъ должны были явиться русшя войска. Война кончилась тёмъ, что 

импер1я потеряла Лотаринпю. 

На другомъ конце Германш, въ войне за польсшй престолъ, всего 
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более пострадали опять-таки немецш провинцш, и, напрнмеръ, Данциге 

долженъ былъ заплатить 2,000,000 талеровъ контрибущи, изъ которыхъ, 

впрочемъ, половина была потомъ прощена ему, по невозможности уплаты. 

Со времени вступленш Фридриха II на пруссшй престолъ, сила и до

стоинство Пруссш въ кругу европейскихъ державъ быстро увеличиваются. 

Но это возвышеше немецкой державы было едва ли не самымъ пагубнымъ 

ударомъ упадавшему, уже почти павшему единству Немецкой имперш. 

П русая стала такъ сильна, что решительно не захотела ни ве чеме под

чиняться даже формальной зависимости отъ сейма; но, съ другой стороны, 

она вовсе не была ни такъ могущественна, ни такъ общительна въ отно-

шешяхъ своихъ къ другимъ немецкимъ государствамъ, чтобы сделаться цен

тромъ новаго единства для Германш. Она только оторвалась отъ союза, не 

представляя новыхъ залоговъ единства въ замене окончательно разорван-

ныхъ прежнихъ узъ. И не только государственныя связи различныхъ ча

стей Германш потерпели отъ ея возвышешя: оно въ самомъ народе посе

лило непр1язненныя чувства, основанный, се одной стороны, на зависти, съ 

другой—на гордости. До Фридриха II ни одно изъ немецкихе племенъ не 

могло хвалиться особенно славными подвигами, не имело знамени, которое 

могло бы съ честью быть выставлено противъ общаго нацюнальнаго знамени. 

После блистательныхъ победе Фридриха жители прусской державы стали 

гордиться и хвалиться темъ, что они пруссаки, и стали се презрешемъ 

смотреть на жителей другихъ немецкихъ областей, уже не хотели даже 

считать себя немцами. До того времени они мало думали объ отечестве, 

по когда думали, то все-таки отечествомъ представлялась имъ Гермашя; 

теперь отечествомъ они стали считать Пруссш, равнодушно и нагло отзы

ваясь о Германш, до которой не хотели иметь никакого дела. Вместо 

прежняго, хотя слабаго, чувства нащоналънаго единства, ве значительной и 

сильнейшей части немецкаго народа явилось положительное отчуждеше отъ 

общаго отечества, въ другихъ племенахъ — вражда къ этому отчуждающе

муся, соединенная съ унизительнымъ сознашемъ собственнаго безсилш. 

Фридрихе II съ самаго начала сталъ действовать, какъ глава госу

дарства, совершенно независимаго отъ союза. Онъ, оставивъ юридичешй 

путь, которому всегда следовали немецше князья, и въ томъ числе его 

предки, при столкновешяхъ своихъ съ другими немецкими князьями, ре-

шилъ споръ свой съ епископомъ Люттихскимъ, занявъ войсками округи, о 

нравахъ на которые шло дело. Точно также принудилъ онъ курфирста 

чайнцскаго уступить Румпенгеймъ ландграфу гессенскому, объявивъ безъ вся

кой церемоши, что вышлете войско противъ Майнца, если курфирстъ не 

покорится воле прусскаго короля. После этого очевидно было, къ какимъ 

средствамъ прибегнете онъ для завладешя несколькими округами Снлезш и 

Юлихъ-Клеве-Бергомъ, на обладаше которыми Прушя имела притязашя. 

Важность дела состоите не столько въ справедливости или несправедливости 

притязашй, сколько въ томъ, что Фридрихъ решалъ Hecouiacie единственно 

военною силою, какъ бы споръ веденъ былъ съ державами, совершенно 

чуждыми, и какъ бы германскаго вовсе не существовало, даже и на бумаге. 

Около того самаго времени, какъ явился на прусскомъ престоле Фрид-
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рихъ II, умеръ императоре Карлъ VI, оставивъ императорскую корону своей 

дочери, Марш-Терезш. Завещаше это оспаривали мнопе государи, въ томъ 

числ* одинъ изъ иемецкихъ князей, курфирстъ баварски!, Карлъ-Альбертъ. 

решивинйся войною отнять у Марш-Терезш императоршй титуле и ел 

германсшя владешя (Австрш, Богемш и Тироль); но у самого Карла-Аль

берта не было ни денегъ, ни армш. Отецъ оставилъ ему 30,000,000 

долгу и безчисленную толпу голодной придворной челяди, для содержашя 

которой число войска было уменьшено до 10,000; французсшя субсидш, 

выдававпияся на усилеше армш, поглощались придворными праздниками, 

фаворитками и 1езуитами. Вся надежда Карла-Альберта была на новую 

помощь отъ Франщи,—и онъ, государь, принявппй титулъ германскаго импе

ратора, выс1шй титулъ во всемъ европейскомъ Mipe,—обращался съ самыми 

униженными просьбами не только къ французскому королю, но и къ карди

налу Флери, управлявшему делами: онъ писалъ къ Флери въ такомъ тоне, 

какого постыдился бы даже вельможа французскаго двора, просяпнй какой 

нибудь должности. Вотъ отрывокъ одного изъ этихъ писемъ, съ негодова-

шемъ приводимый Шлоссеромъ: 

„Уверенный въ инлостягь его величества (короля французскаго), исполвенный 
надежды на дружбу вашего высокопреосвященства (кардинала Флерн), я питаю убе-
ждеше, что первымт, двлоиъ моимъ должно быть — броситься въ объят его величе
ства, въ которомъ и вечно буду видеть единственную мою опору н единственную мою 
помощь, и высказать вашему высокопреосвященству мысль мою, что настоя mi я обстоя
тельства могуть быть источвнкомъ величавшей славы для вашего министерства, такъ 
каке вы аожете преувеличить могущество короля, уменыпивъ могущество династш, из
давна съ нимъ соперничествующей, я съ твмъ вместе вознаградить верность союзника, 
котораго постоянная преданность французскому дому известна вамъ. На загвчаше на
шего высокопреосвященства я признаюсь, что вера моя въ короля ве была ошибочна* 
потому что первый мысли его величества обратились на меня, съ выражешемъ жела-
шя его величества возвести меня, если то возможно, на императоршй орестолъ..." 

И такъ далее, въ томъ же униженномъ тоне. Флери, какъ и следо

вало, отвечалъ на эти презренныя мольбы сухо и сомнительно, читалъ на-

зидашя претенденту, безъ церемонш говорилъ ему, что если французшй 

король помогаете ему, то онъ долженъ считать это за величайшую милость, 

не обещалъ ому ничего вернаго, заставляя его снова умолять и унижаться, 

наконецъ послалъ къ нему своего агента, который распоряжался въ Мюн

хене такъ, какъ римскле проконсулы распоряжались во владешяхъ союз-

ныхъ Риму царей пергамскихъ или египетскихъ. Карлъ-Альбертъ продол -

жаль умолять Флери и делать на депешахъ, къ нему отправляемыхъ, соб

ственноручный приписки такого рода: 

„Приблизилась минута, которая должна решить судьбу вернеяшаго изъ союзни-
кпвъ короля и увековечить славу его царствовашя, давъ ему случай доставить импе
раторскую корону князю, который, по признательности и преданности, поставить всег
дашнею своею обязанностью соединять интересы Имперш съ интересами Францш: н 
такт, какъ это будетъ вашвмъ деломъ, то я возлагаю всю мою надежду на васъ, ко
тораго я всегда любилъ и почиталъ, какъ истннваго своего отца..." 

Пока тянулись эти просьбы, Фридрихъ П безъ всякой церемонш объя-

вилъ войну австргёской императрице, какъ независимый отъ нея государь. 
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точно такъ, какъ Англия объявляла войну Францш пли Авслчля 

Typniu. 

Ободренный успехами Фридриха, кардиналъ Флери решился также 

начать войну съ Aecrpieio, склонился на мольбы Карла-Альберта и попы

тался сдълать его императоромъ. Заключенъ былъ трактатъ, по которому 

Карлъ-Альбортъ ставилъ себя въ полную зависимость отъ Франщи и обе
щался, когда будетъ возведенъ на императоршй престолъ, безпрекословно 

предоставить Франщи все тв германшя области, которыя успеетъ она за

нять своими войсками, помогая ему. Онъ обязывался никогда не требовать 

возвращешя Германскому союзу этихъ областей н городовъ. 

При избраши императора, на императорскомъ сейме всемъ управлялъ 

французсшй посланникъ, будто въ стране, уже завоеванной. Ему было усту

плено первое место во всехъ церемошяхъ; немецкие князья уже составляли 

только его свиту. Все курфирсты, повинуясь его приказашямъ, объявили 

императоромъ Карла-Альберта. 

Но Mapifl-Tepe3iH выслала противъ шнента французовъ свои славнншя 

н eeHrepcKifl войска: они опустошили всю Баварно, которую, впрочемъ, не 

щадилп и союзники Карла-Альберта; остальныя части юго-западной Германш 

были раззоряемы французами; самая Богем1я, переходившая изъ рукъ въ 

руки, много потерпела. Когда Фридрихъ, овладевъ Силез1ею, помирился съ 

AHcTpieio и англичане выслали противъ французовъ на Рейнъ сильное вой

ско, состоявшее большею частью изъ наемныхъ солдатъ техъ самыхъ гер-

манскихъ князей, которые признавали Карла-Альберта императоромъ, когда 

умеръ Карлъ-Альбертъ, сынъ его, взявъ 8,000,000 на свои притворные 

расходы, призиалъ императоромъ мужа Марш-Терезш. 

Резулътатомъ войны было усилен ie Пруссш и прюбретеше Фридрихомъ 

славы великаго полководца; но слава эта была пр1обрётена междоусобною 

войною, поражешемъ иемецкихъ войскъ немецкими же войсками. Прюбрели 

славу также славянсшя и венгерсшя войска, защищая германскую импера

трицу противъ германскихъ государей. Саксошя, Снлешя, Богешя, Baeapifl 

и вся западная Гермашя были опустошены, потому что одному изъ немец-, 

кихъ князей хотелось быть вассаломъ французскаго короля и предать Фран

щи Германш; а другому члену Германской имперш угодно было не призна

вать за собою никакихъ обязанностей относительно Германш. О безпощад-

ности. съ какою немецшя области разэорялись немецкими же государями, 

можно судить уже изъ того, что Лейпцигъ, кроме всехъ контрибуций, взя-

тыхъ съ него пруссаками во время Второй Силезской войны, долженъ былъ, 

но мирному трактату, заплатить Фридриху еще миллюнъ талеровъ. 

Семилетняя война, начатая Фридрихомъ черезъ несколько времени, 

была славна для Фридриха и для пруссаковъ; быть можетъ, она принесла 

пользу всей Европё, доказавъ силу новыхъ началъ государственнаго yupa-

нлешя, представителемъ которыхъ являлся Фридрихъ. Строгая экономш, 

неденная королемъ прусскимъ въ расходахъ, дала ему возможность чрезвы

чайно хорошо приготовиться къ войне и съ честью выдержать ее; нелице-

npiflTHoe правосуд1е, неусыпная заботливость о благосостоянш народа, отме-

Henie отяготительной формалистики въ судопроизводстве и администрации— 
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все это прюбръло ему неизменную любовь подданныхъ и возбудило въ нихъ 

энергическое желаше защищать государя и государство. Bet эти качества 

порядка даль, введеннаго въ Пруссш Фридрихомъ, не только были чужды 

администрации другихъ державъ въ то время, но и служили главнымъ осно-

вашемъ ненависти, какую питали къ Фридриху фавориты, фаворитки и 

ханжи, владычествовавпне почти повсюду. Фридрихъ, могущественный своею 

эконом1ею и патрштизмомъ подданныхъ, устоялъ противъ соединенныхъ усн-

л\й почти всей Европы, хотя владълъ только небольшимъ государствомъ. 

имевшимъ менее семи миллюновъ жителей. Расточительность и дурная адми-

нистращя, которою страдали Франщя и германшя державы, кроме Hpyccin, 

была наказана постыдными поражешями. Общественное мнете было возбуждено 

противъ казнокрадства и беззаботности въ администрации Для Европы во

обще Семилетняя война была полезнымъ урокомъ. Но для единства немец

каго народа она была гибельнейшимъ собьгпемъ. Страшное раззореше, ко

торому подверглись отъ пруссаковъ Саксошя и мнопя друпя немецшя вла

дешя, а пруссшя области—оть австршекихъ apMifl, поселило глубокую не

нависть между подданными Пруссш и другихъ иемецкихъ государствъ. 

Надменность пруссаковъ, гордыхъ своими победами, дошла до крайняго 

презрешя ко всемъ остальнымъ немецкимъ пломенамъ. 

До Семилетней войны мнопе члены Германскаго союза вступали въ 

сообщество съ иноземцами противъ Гермаши; но то были второстепенный 

государства, ихъ поступки имели характеръ измены, беззаконнаго возсташя 

противъ нмперскаго сейма. Сеймъ и глава его, императоръ, всегда объявляли 

себя противъ иноземцевъ. Теперь Австр1я и германскш сеймъ просили по

мощи иноземцевъ противъ германскаго государя, призывали ихъ на Герма

нш и хотели делить съ иноземцами немецшя бласти. Это было вдвойне 

ужасно для патрюта: законная власть, союзъ, чтобы смирить одного изъ 

своихъ членовъ, отдавалъ Германш подъ чужое иго и темъ публично ны-

казыналъ не только недостатокъ патриотизма, но и безсил1е свое. 

Сеймъ объявплъ войну Пруссш. Но северные князья, которымъ вы

годнее было продавать свои войска Англш, нежели даромъ отдавать нхъ 

нъ распоряжешс союзной власти, протестовали противъ решешя сейма: Липпе. 

Вальдекъ, Гессонъ, Брауншвейгъ, Ганноверъ, Гота вступили нъ союзъ съ 

англичанами, защитниками Пруссш. 

Было бы напрасно въ подробности говорить о страшномъ раззореши. 

которому подверглись псе германшя области во время Семилетней войны. 

Французсшя армш, пторгавпияся съ запада, более походили, по сознанш 

самихъ французскихъ генераловъ, на огромныя шайки мародеровъ, нежели 

на регулярный войска. Такъ, за несколько времени до Росбахской битвы, 

начальникъ штаба въ армш Ришлье, генералъ Мальбуа, доносилъ военному 

министру: „войска наши совершаютъ всевозможныя неистовства и больше 

любятъ грабить, нежели сражаться". Опустошеше восточныхъ прусскихъ 

провиший русскими долго было памятно Европе; Австчмйсше кроаты не 

уступали свирепостью башкирамъ и татарамъ; имперешя войска грабили не 

хуже французовъ, съ которыми разделили и безпримерньш позоръ росбах-

скаго норажешя. Шведское правительство, посылая войско въ Германш. ие 
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давало ему ни жалованья, пи провйанта, прямо объявляя командующему ге

нералу, что онъ долженъ содержать свой отрядъ грабежемъ и контрибу-

щями. Фридрихъ дъйствовалъ такимъ же образомъ. Не говоря уже о Сак

сонш, контрибуции съ которой составляли главный источникъ доходовъ 

Фридриха во всю войну*), и страшное раззореше которой лежитъ самымъ 

черныиъ пятномъ на слав* Фридриха, довольно сказать, что съ бъднаго и 

пустыннаго Мокленбурга успьлъ онъ вынудить более 17,000,000 талеровъ 

контрибуции Но когда французы и авсцнйцы отнимали Саксонш у прусса

ковъ. саксонцамъ приходилось еще тяжеле. такъ что они молились о воз-

нращеши пруссаковъ. Франконш, Вестфал1я, Гессенъ, Бранденбургь, Силезш, 

Богем1я, Ганноверъ, вообще вся северная половина и, кроме того, все за

падный области Германш были опустошены. Отъ пагубныхъ нашествга уце

лели только южныя части австргёскс-германскихъ владешй и Baeapifl. Все 

народонаселеше—земледельцы и землевладельцы, работники и промышлен

ники—все классы народа были раззорены, кроме одного класса: чнновнн

ковъ, которые разбогатели во время неурядицы, во время усиленны хъ на-

боровъ и поборовъ, поставокъ и контрибущй. Разбогатели и придворные, 

потому что везд*, кроме Пруссш, большая часть собранныхъ для войны 

денегъ переходила въ ихъ карманы или растрачивалась для ихъ увеселешя. 

На Семилвтней войне остановимся, потому что следующее годы при

надлежать другому першду — першду оживленш Германш. Много принесли 

тяжкихъ испыташй немецкому народу и эти последующее годы, особенно 

эпоха наполеоновскаго владычества; но эти испыташя были уже плодотворны, 

потому что пробуждена была мысль народа, 1 

Мы видели, какой ряде событШ, пагубныхъ для немецкаго народа, 

былъ следсгаемъ политическаго раздроблен!я Германш. Каждый разъ, какъ 

только вспыхивала война въ Европё, враждебный армш устремлялись на 

немецкую землю, опустошали ея поля, сожигали ея села, раззоряли контри-

бущями ея города. Чаще, нежели какая нибудь другая страна Западной 

Европы, несчастная, беззащитная Германская импер1я подвергалась ужасамъ 

военнаго грабежа, и подвергалась имъ единственно вследише своей раздроб

ленности и беззащитности, потому что причины всехъ войнъ были, соб

ственно говоря, чужды ея интересамъ,— и, однако же, она въ каждой войне 

принимала учапче, чтобы быть добычею обеихъ враждующихъ napTifl. Фран
ция, АнЫя, Австр1я вели войны за свои государственные интересы. Поло

жимъ, что часто и правительствам!, и народамъ этихъ державъ казалось 

деломъ государственной потребности и чести то, что въ сущности было без

полезно или даже вредно для народнаго благосостояшя; положимъ, что они 

ослеплялись ложными понят1ями о славе расширять границы своихъ владе

шй. суетными желашями выказать свою силу, достичь иенужнаго преоблада-

•) Приведемъ одинъ примеръ. Въ 1760 году, после четырехлетняп> ряязоре-
шя, были наложены на истощенную область слъдующдя огромный контрибуции: Эр-
фуртъ долженъ былъ дать пруссакамъ 100,000 талеровъ, 500 лошадей, 400 рекрутовъ, 
Наумбургъ 200,000 талеровъ, Тюривгенымй округь 1,375,000 талеровъ, Мерзебургъ 
120,000 талеровъ, 37" рекрутовъ, 254 служителей и 420 лошадей, Цвикау 8,000 тале
ровъ, Хеыницъ 215,000 талеровъ, .tiapfe-нбургъ 9,000 талеровъ, Аннабергъ 15,000 та
леровъ, ЛеппцнгскШ округь 2,000,000 талеровъ, городъ Лейпцигъ 1,100,000 талеровъ. 



— 604 — 

ни надъ другими державами; пусть отъ войны за испанское наследство до 

Семилетней войны вс* кровавый распри въ Западной Европе возникали 

только по ошибочнымъ понятие о высшихъ целяхе государственной жизни: 

но. все-таки австршское, аншйское, французское правительства всегда знали, 

за что и зачемъ ведутъ они войну, стремились къ достижешю целей, со

образных ь съ по1мгпями и желашями подвластныхъ имъ народовъ (исклю-

чеше одно: учаспе Франщи въ Семилетней войне), все-таки для француза, 

англичанина, даже для подданиаго Австрш каждая изъ большихъ войнъ, 

начннаемыхъ его правительствомъ, была деломъ патрютическимъ. Одна Гер-

ман1я. постоянно страдая отъ всехе этихъ войнъ, и страдая каждый разъ 

больше, нежели какая нибудь другая страна, никогда не имела, дажо въ 

предразсудкахе, никакихъ основашй сочувствовать той или другой изъ вра

жду ющнхъ naprifi или надеяться какой нибудь, хотя бы даже мнимой вы

годы, на чью бы сторону ни склонилась победа. 

Войска всехъ державе выигрывали славпыя победы,—австршшя — 

при Евгенгв Савойскомъ, Даун* и Лаудоне, аншйсшя—при Мальборо, 

французсшя—при значенитыхъ полководцахъ Людовика X I V и Маршале 

Саксонскомъ; одне только имперскш армш постоянно покрывались самымъ 

жалкимъ позоромъ: кто бы ни былъ непр1ятель, он* всегда бегали передъ 

нимъ, или были разбиваемы на голову, когда но успевали убежать. 

Каке ни велики б*дствм, кашя терпела Гермашя отъ войнъ, эти вре-

менныя б*дств1я незначительны въ сравненш съ постояннымъ внутреннимь 

зломъ. тяготъвшимъ надъ иемецкимъ народомъ. Дурное управлеше, безза

конность, расточительность и насил1е—вотъ слова, которыми еще слишкомъ 

слабо характеризуется германсшй государственный бытъ въ первой половин* 

ХУШ в*ка. 

Поел* Тридцатилетней войны, которая нанесла страшные удары и бла-

госостояшю и образованности Германш, нравы огрубели, Гермашя стала по

луварварскою землею. Когда въ конц* XVIII в*ка, победы Людовика XI V , 

его могущество, его блескъ ослепили Европу, и подражаше французамъ стало 

общею модою, роскошь и утонченный развратъ, заимствованные изъ Францш, 

самымъ днкимъ образомъ соединились при иемецкихъ дворахъ съ приро

жденною грубостью. Изъ этого сочетав1я произошелъ порядокъ вещей, бо

ле̂  нел*пый и пагубный, нежели все то, что угнетало Германш до XVIII 

века. 

При грубости нравовъ до французскаго вл1яшя въ привычкахъ выс

шихъ классовъ существовала простота, и потребности вельможъ были огра

ничены. Теперь каждый баронъ маленькаго н*мецкаго двора хотелъ бли

стать подобно французскими аристократамъ; каждый князь, И М * В П П Й подъ 

своею властью кусокъ земли, едва равняешься одной французской провин

цш. хотвлъ соперничать великолешемъ съ французскимъ королсмъ, хотелъ 

нм*ть свой Версаль, свой Pare aux cerfs, и его фаворитки хотвли не усту

пать роскошью фавориткамъ французскаго двора. Если прихоти Людовика 

X I V раззорили Фрапщю, большое н богатое государство, легко вообразить, 

каковы были следств1я подобныхъ претензй для маленькаго Касселя или 

Вольфенбюттеля, для Саксонш или Баварш. Предавшись вс*ми мыслями же-
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.шиш блистать, находя единственное насдаждеше въ чувствепныхъ удоволь-

стшяхъ и пышныхъ праздникахъ, нъыецше владетели перестали обращать 

всякое внимаше на порядокъ управлешя и решительно не занимались де
лами. При каждомъ былъ фаворитъ, обязанность котораго состояла въ томъ, 

чтобы развлекать князя и всеми правдами и неправдами добывать деньги 

для придворныхъ расходовъ. Онъ безотчетно распоряжался всемъ, н не 

было границе его самовластию, лишь бы только доставлялъ онъ двору сред

ства для роскошныхъ развлечешй. Только немнопе князья, оставппеея чужды 

новому французскому образован]», сами занимались государственными делами. 

Они подвергались всеобшимъ насмешкамъ со стороны придворныхъ » кня

зей, увлеченныхъ версальскою модою. Къ чести этихъ немногихъ государей, 

сохранившихъ старо-немецше нравы, надобно скавать, что они были един

ственными германскими владельцами, заботившимися о собственной чести и 

благе подданныхъ. Но хотя они были лучшими изъ германскихъ государей 

своего времени, въ ихъ личныхъ привычкахъ и въ системе ихъ управлешя 

было чрезвычайно много грубаго, тяжелаго, жестокаго. Мы приведемъ не
сколько прнмеровъ того, какъ шли дела въ государствахъ, гдё дворъ сл*-

довалъ французской моде, и въ государствахъ, гдё князья остались верны 

старыыъ ньмецкимь обычалнъ. Лучшимъ образцомъ государей грубы хъ. но 

честныхъ и деятельныхъ, былъ въ первой половине XVIII века отецъ 

Фридриха Великаго, король пруссшй Фридрихъ-Вильгельмъ. Самыми блиста

тельными представителями господствующаго направлешя, состоявшаго въ 

нодражанш версальскому двору, были саксонсше курфирсты. 

Начнемъ нашъ обэоръ положешемъ делъ въ Саксонш, при Августе II 

и Августе III и любимцахъ нхъ Флеминге и Брюле. 

Мы говорили о страшныхъ б*дств1яхъ, которымъ подверглась Саксонш, 

будучи запутана Августомъ II въ войну Pocciu и Польши съ Карломъ ХП. 

Эти б*дств1я нимало не мешали придворвымъ забавамъ; напротивъ, по мер* 

того, какъ увеличивалась нищета въ Саксонш, возвышался блескъ двора 

Августа II, увеличивались его расходы на праздники, на фаворитовъ, фаворптокъ 

н побочныхъ детей. Когда шведы отняли у него польсшй престолъ, всю тяжесть 

этихъ расходовъ на поддержашс королевскаго великолешя' и гвардш, со

ставленной изъ дворянъ, должны были нести одни саксонцы. Были приду

маны и истощены всевозможныя позволительный и непозволительныя сред

ства; государственные долги быстро возростали, хотя ландтагъ налагалъ на 

бедныхъ саксонцевъ все новыя подати, пошлины и акцизы, хотя въ мирное 

время продолжалось взимаше воевныхъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ по

датей. Король заложилъ Борнсшй округь Саксенъ-ГотЬ. Грефенгайнъ кня

гине Дессауской, свой участокъ Мансфельда Ганноверу, Фортсый округь 

Саксенъ-Веймару. Получевныхъ за то денегъ едва достало иа одинъ кар-

навалъ; однако же, съ каждымъ годомъ праздники становились великолепнее. 

Такъ, напрнмеръ, при бракосочотанш наследнаго принца съ австрийскою 

принцессою, несколько недель сряду давались во дворце балы, оперы, маска

рады. На одномъ маскараде король явился въ такомъ костюме, который 

етонлъ нееколькнхъ миллюновъ талеровъ. Вследъ затЬмъ начались торжества 

по случаю встречи турецкаго посла. Король, принимая его, былъ од*тъ въ 
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бархатный фюлетовый костюмъ съ брильянтовыми пуговицами, которыя одне 

стоили миллюнъ талеровъ, не считал столь же богатой шпаги и другихъ не 

менее драгоцзнныхъ принадлежностей. Въ бюграфш Августа, написанной 

Фассманомъ, опнсаше торжества по случаю бракосочеташя наследнаго принца 

яаподнлетъ не менее семидесяти-восъми страницъ. „Мы упоминаемъ о всехъ 

этихъ вещахъ—говоритъ Шлоссеръ—желая показать, какими разсказами 

во время нашихъ отцовъ занималась немецкая публика, и каковы были 

историческая книги, которыми назидался народъ*. Фассманъ приводить и 

причину, по которой описываете пиры Августа П. такъ подробно: „Надобно 

въ точности знать все эти церемоши и пиршества, потому что ими обна

руживается высокий уме и превосходный вкусе короля Августа, который 

самъ занимался устройствомъ праздниковъ''. Они продолжались несколько 

недель: итальянская и французсшя оперы н комедш сменялись охотами и 

фейерверками, конные и neurie турниры—каруселями и маскарадами, маски

рованные базары всехъ нашй—балами и танцами. Надобно заметить, что 

въ то самое время свирепствовал въ Саксонш голодъ. Вследъ затемъ, въ 

1725 году, отъ 7 января до 13 февраля, праздновались карнавальныя 

торжества, которыя, по словамъ Фассмана, помрачили своимъ блескомъ все 

прежше праздники. Въ гоне того же года начался новый ряде праздниковъ. 

опять тянувшийся несколько недель: поводомъ было то, что одна изъ по-

бочныхъ дочерей короля выходила за графа Фризена. Каждый годъ подоб

ный исторш повторялись ~ по нескольку разъ. О расходахъ можно судить 

изъ того, что въ 1719 году одна лоттероя для дамъ стоила 60,000 та

леровъ, а лоттерея эта была только второстепенною принадлежностью одного 

изъ многихъ баловъ. Для покрьтя расходовъ, города и округи отдавались 

въ залоге, и не только соседниме владетельиымъ князьямъ, но и жидамъ-

ростовщикамъ; и такъ какъ суммы, взятыя дворомъ, не уплачивались, то 

ростовщики делались настоящими владельцами частей государства,—напрн

меръ, жидъ Леманнъ владеле городами Лиссою и Рейссеноме. 

Нравы Августа II были достойны временъ регентства. Фаворитки его 

оффицдально занимали на придворныхъ праздникахъ более почетный места, 

нежели его супруга; таке, напрнмеръ, когда, по удаленш шведовъ, посе-

тплъ Августа датешй король, и раззоренная страна должна была давать по

дати на дивныя торжества въ честь высокаго гостя, высоки! гость былъ иа 

балахъ и каруселлхъ кавалеромъ не супруги хозяина, королевы, а графини 

Козель. Этого примера довольно, чтобы судить о нравахе двора Августа II. 

Немецкие подражатели французской распущенности нравовъ пошли въ ци

низм* далее своихъ учителей: не только Людовикъ XIV, но и регентъ, 

принцъ Орлеаншй, не позволили бы себе такого нарушошя всехъ при-

личш, какое было обнаружено вь случае, который мы указали. Не осгана-

вливаись па множестве другихъ примвровъ разврата, представляемы хъ сак-

сонекпмъ дворомъ въ XVIII веке, скажемъ несколько словъ о техъ 

поступкахъ Августа II и его придворныхъ, которые относятся къ го

сударственной жизни. Пиры и любовницы до такой степени заставляли 

Августа пренебрегать всемъ остальнымъ, что въ то самое время, 

какъ шведы вторгались въ его владЬшя, онъ нродавалъ свои войска Ни-
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дерландамъ, которые вели тогда войну съ Людовикомъ XIV: ему важнее 

было давать балы и награждать фаворитокъ, нежели защищаться отъ врага. 

Безцеремонность курфирста саксонскаго была такъ велика, что даже у про-

стыхъ солдате онъ удерживать подъ разными предлогами половину жало

ванья, которое должны были они получать отъ голландцевъ. По удаленш 

шведовъ, онъ опять, собравъ новое войско, продалъ его голландцамъ и 

англичанамъ. Исполнять свои обещашя оне вообще не имелъ привычки и 

даже самъ открыто признавался въ томъ: такъ, напрнмеръ, онъ формально 

говорилъ, что заключаете миръ съ Карломъ ХП только для того, чтобы 

обмануть его, и иаказалъ своихъ уаолномоченныхъ за то, что они испол

нили его инструкщю, которою онъ велелъ имъ руководиться при перегово-

рахъ: они должни были знать, по его выражешю, что эта инструкпдя дается 

только для обмана. Руссше читатели знаютъ безпримерное вероломство, еъ 

какимъ выдалъ онъ на мучительную казнь Карлу XII Паткуля, бывшаге 

русскимъ посланникомъ при немъ, между твмъ, какъ уверялъ Петра Вели

каго иъ неизменной своей дружбе. 

Флеминге, управлявпий делами при Августе П, будучи дурнымъ пра-

вителемъ, имелъ, по крайней мере, репутащю хорошаго генерала. Брюль, 

который правилъ Саксошею при Августе III, былъ лишенъ всякихъ до

стоинствъ, крои* твхъ качестве, которыя нужны временщику расточительнаго 

князя. Онъ устроивалъ пиры и праздники, доставалъ деньги на придворные 

балы—этого было довольно для Августа III, и Брюль совершенно безотчетно 

самовластвовалъ въ Саксонш. Король не зналъ и не хотелъ знать, что та

кое делалось въ его государств*. Эта небрежность доходила до такой сте

пени, что когда однажды какому то полковнику удалось, имея случай гово

рить съ королемъ наедин*, открыть ему, что саксонская арм1я уже двад

цать шестой месяцъ не получаетъ жалованья, Августъ необыкновенно изу

мился и душевно огорчился отъ такого неожиданнаго обстоятельства. Но 

Брюль успокоилъ его, объяснивъ, что полковникъ личный враге его, Брюля, 

и оклеветалъ его, и полковникъ былъ предоставленъ мщешю оскорбленнаго 

министра, какъ низмй клеветпикъ, хотя каждый житель Саксонш зналъ, 

что слова этого несчастнаго были совершенно справедливы. Подобные слу

чаи могли у каждаго отнять охоту мешаться не въ свое дело, то есть го

ворить громко противъ грабежей и расточительности Брюля. И не только 

подданные, сама наследная принцесса, сама королева не смели сказать ко

ролю слова противъ Брюля, какъ ни возмущало ихъ безум1е этого вромен-

щика. Въ похвалу Брюля надобно сказать, что онъ былъ человекъ мягкаго 

характера, не любивпнй кровавыхъ наказашй: смертью не казнилъ онъ не-

довольныхъ; только Зонпенштейнъ, Кенигштейнъ и Плейсонбургъ были вте

чеше двадцати-четырехъ летъ его самовласпя постоянно наполнены людьми, 

имевшими nenpiflTHocTb возбуждать въ немъ опаеешя. И осли саксонская 

apMin голодала, люди, преданные Брюлю, не имели причинъ на него жало

ваться: адъютанты и чиновники, состоявшее при временщике, всегда исправно 

получали жалованье чистыми деньгами, можду твмъ, какъ офицеры королев

ской армш, если не хотели умереть съ голоду, должны были брать вместо 

денежнаго жалованья пошлинный квитанцш (Steuerscheine), которыя при 
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размене на звонкую монету отдавались только за четвертую или даже за 

восьмую часть своей номинальной цъны, по какой получались изъ казна

чейства офицерами. 

Когда, по прекращенш одной изъ боковыхъ линий саксонскаго дома, 

княжество Кверфуртское перешло во- владъше старшей, курфиршеской лиши, 

Брюль тотчасъ же, при помощи услужливыхъ юристовъ, объявилъ недей

ствительными продажи и контракты, совершенные прежними киявьями: ect 

поместья, вс* регалш, законнымъ образомъ перешедпия изъ удельнаго иму

щества въ частныя руки, были конфискованы, и множество семействъ, из-

стари пользовавшихся этими имуществами безспорнымъ и законнымъ обра

зомъ, совершенно раэзорились. Вотъ одинъ случай, показывающий, какъ все 

делалось тогда въ Саксонш. Между прочимъ, Брюль отнялъ у города Вей-

сенае изстари отмежеванныя ему казною земли, безъ которыхъ целый го

родъ умеръ бы съ голоду. Несчастные горожане обратились къ королю,— 

это не помогло; тогда они заключили съ Брюлемъ сделку, по которой въ 

замене отнимаемыхъ земель обязались уплатить 20,000 талеровъ и, дей

ствительно, уплатили, но сделались совершенными нищими, потому что 

сумма платежа далеко превышала ихъ средства. Они снова обратились съ 

просьбами къ королю: онъ сжалился и велелъ изе 20,000 выдать имъ 

обратно восемь тысячъ. Брюль поставилъ въ отчете, что онъ выдалъ раз-

зорепнымъ эту сумму звонкою монетою, а горожанамъ даль пошлинный кви

танцш, которыя не СТОИЛИ и тысячи талеровъ. 

Подати были возвышены до такого страшнаго размера, что въ мно

гихъ имешяхъ моргенъ земли, котораго нельзя было отдать въ наемъ до

роже полутора талера, платнлъ два талера подати. При такомъ порядке 

делъ, недоимки, конечно, возрастали съ каждымъ годомъ и простирались на

конецъ до громадной суммы тридцати миллюновъ талеровъ. Безпечность 

Брюля простиралась до того, что, когда Сакеошя должна была готовиться 

къ войн* съ Прусиею, составь армш былъ уменмпенъ, для увеличения при

дворныхъ расходовъ. 

Саксонсше правители формально не заботились ни о чемъ, кроме уве-

личешя налоговъ, кроме придворныхъ интриге и удовольсшй. Въ Баварш 

при вступлеши на престолъ Максимил1ана-1осифа явилась было у мини

стровъ мысль позаботиться несколько и о народномъ благосостоянш; но 

тутъ выказалось только безсил1е подражателей французамъ сделать что 

нибудь действительно полезное, и результатомъ слабыхъ лопытокъ было 

только ноное угнетете. Кроме всехъ бедствШ, тяготевшихъ надъ Саксо-

шсю, Baeapifl страдала еще отъ зла, не касавшагося протестантскихъ зе

мель: въ Баварш, какъ во всехъ почти тогдашнихъ католическихъ госу

дарствахъ. господствовали 1езуиты. Они, въ союзе съ вельможами, старав

шимися о сохраненш своихъ феодальныхъ правъ, упорно поддерживали— 

и успели поддержать—злоупотреблешя, беззаконность, апатш и невежество. 

Да и самыя преобразовашя делались въ такомъ духе, что могли только 

еще больше испортить дело, а не помочь ему. Напрнмеръ, чтобы умень

шить число преступлен̂ и смягчить нравы, преобразователи усилили жесто

кость уголовныхъ законовъ, которые и прежде были безчеловечны. Смертная 
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казнь, пытка, колосоваше явились на каждой страниц* уголовпаго кодекса. 

Нравы стали еще грубее прежеяго, и число преступлен̂ возрасло. Кур-

фпрсть хотвлъ улучшить землед*л1в; но онъ страстно любнлъ охоту и по

тону усилилъ законы, воспрещавшие простолюдинамъ бить дикнхъ живот-

ныхъ—хищные зв*рн размножились и опустошали поля. Множество денегъ 

и заботь было употреблено, чтобы развесть шолковичныя плантации въ хо-

лодномъ горномъ климат*, гд* шелководство невозможно; между т*мъ, о 

действительно важныхъ отрасляхь сольской промышленности не заботились. 

То же было съ ремеслами и фабриками. Наприн*ръ, въ Баварш не было 

порядочныхъ слесарей—преобразователи не думали о томъ, а старались 

распространить ювелирное искусство. Точно такжо заводили фабрики, не 

им*вш1я возможности существовать, и для того разоряли поселянъ различ

ными ствснешями въ покупк* товаровъ. Хотели уничтожить нищенство, а, 

между твмъ, размножали нищенствующие монашеше ордена и раздачею 

имъ щедрыхъ подаяшй создали цвлыя армш бродягъ. 1езуиты продолжали 

господствовать и распоряжаться всеми делами. Само собою разумеется, что 

вс* попытки улучшешй, совершаемый въ стран*, управляемой 1езуитами, 
должны были остаться безплодны; ио и безъ сод*йств1я ieaynTOBb он*, ко

нечно, не принесли бы ничего, крои* вреда, потому что преобразователи 

пе имели понятия ни о потребностяхъ страны, ни о средствахъ привести 

нъ исполнение свои планы. Но даже и ташя нел*пыя и неудачныя попытки 

улучшешй были редки ве Германш; почти постоянно и ночти во всвхъ 

илад*шяхъ д*ла шли такъ, какъ шли они въ Саксонш при Флеминг* и 

Брюл*. Изъ безчисленнаго множества примеровъ укажемъ только одинъ— 

внртембергское управлеше при герцогахъ Эбергарде-Людвигв и Карл*-

Александр*, и, въ заключеше этой части очерка, приведемъ изъ „Запи

сокъ" Фридриха II о бранденбургскомъ дом* т* страницы, въ которыхъ 

этотъ великий монархъ делаетъ общдя замечашя о личныхъ каЧествахъ и 

характер* правлешя своего предка, Фридриха I, перваго .короля прусскаго. 

Эбергардъ-Людвигъ, герцогъ виртембергсшй, въ 1708 году сблизился 

съ д*вицею Гревеницъ и женился на ней, хотя его законная супруга была 

еще жива. Черезъ н*сколько времени, всл*дств1е угрозъ императора, онъ 

развелся съ своею фавориткою и отдалъ ее за графа Вюрбена, чтобы твмъ 

оезопасн*е продолжать свою связь. Графиня Вюрбенъ самовластно управляла 

делами: она сделала министрами своего брата и племянника и оффищально 

председательствовала въ сов*т* министровъ. Вс* должности продавались 

Фавориткой»; дворъ наполнился ея креатурами; она великолепно украшала 

свои любимый Люднигсбургъ, хотя государство не им*ло пи денегъ, ни 

кредита. Графиня страстно любила игру и проигрывала огромный суммы; 

жадность къ деньгамъ и жажда удовольствй равно владычествовали надъ 

нею. Имя ея было бы внесено въ молитвы общественнаго богослужсшя, 

если бы тому не воспротивился прелать Оз1андеръ, отвергнувши это пред-

ложе Hie ответомъ, что и безъ того уже каждый разъ, когда читаютъ „Отче 

нашъ*. упоминаютъ о графине Вюрбенъ словами: „избави насъ отъ лука-

ваго". Наследнике Эбергарда, Карлъ, также думалъ только объ удоволь-

ствЫхъ и великолвпш: деньги на то, при истощенш всехъ источниковъ, 

тонъ ш. :'9 
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доставлялъ жидъ 1озефъ Зюссъ, которому была дана власть распоряжаться 

по усмотрены всею администрацией), лишь бы только добывать побольше 

денегъ, и который раздавать места посредствомъ аукцюннаго торга. Греве-

ницы, фавориты прежняго герцога, были арестованы. Графиня Вюрбенъ 

должна была удалиться въ Маннгеймъ, а ея поместья были конфискованы. 

Но у вей было много денегъ: она скоро прюбрела могущественныхъ друзей 

въ Вене и въ Берлине, подкупила и жида; такимъ образомъ, дело нако

нецъ уладилось безъ большихъ потерь- для графини и родственниковъ ел. 

Но множество другихъ виновныхъ и невинныхъ лицъ были замешаны въ 

процессъ и должны были откупаться, торгуясь съ жидомъ, который былъ 

председателемъ судной коммиссш. Этимъ и тому подобными средствами по

лучилъ онъ въ два года более 450,000 гульденовъ. Продажа должностей 

въ три года доставила ему более миллшна гульденовъ. Суммы эти употре

блялись на содержаще великолепной охоты, на дивныя празднества, на пе

вице и танцовщицъ. Для княжескихъ охоте, дикимъ животнымъ предоста

вили полную свободу размножаться, и, действительно, они расплодились 

подъ защитою администращи до такой степени, что въ 1737 году было 

затравлено герцогомъ Карломъ 3,500 оленей, до 5,000 кабановъ и проч.— 

убыль, впрочемъ, нечувствительная для покровительствуемаго населешя ле
совъ, потому что въ следующемъ году вредъ, нанесенный Х И Щ Н Ы М И зверями 

и дикими животными скоту и посевамъ, былъ оцененъ не менее, какъ въ 

500,000 гульденовъ. Воинственный увеселешя охоты нимало не мешали 

карнаваламъ, маскарадамъ и т. д. Какъ щедро награждались артистки, до

статочно покажете следующий примере: когда по смерти горцога Карла на

чались преследовала его кл1ентовъ и шпентокъ, у одной изъ певице 

нашлось до полутораста карманныхъ часовъ. Чувствуя упадокъ силъ, гер

цоге хотелъ ехать лечиться въ Данциге, но не могъ оторваться отъ бле-

стящихъ удовольствШ приближающегося карнавала—и умеръ, посещая балы, 

спектакли и маскарады. По вскрыли его тела оказалось—какъ сказано въ 

оффищальноыъ протоколе—следующее: „сердце, голова и все друпе органы 

найдены совершенно здоровыми, по легш такъ наполнены пылью и душными 

испарешями карнавала и оперы, что необходимо воспоследовало B8uffoeatio 

sanguinis". 

Вотъ отрывокъ изъ „Записокъ" Фридриха Великаго: 

„Мы обозрели собьтя жизни Фридриха I; остается бросить общдй взглядъ ва 
его личность и характеръ. Онъ былъ малъ ростоиъ и дурно сложеяъ; фязюнояЫ его 
вмела выражеше надменное и вместе пошлоо. Душа его была поюжа на зеркало, 
отражающее каждый предмете, безъ всякаго разбора. Онъ подчинялся каждому впечат-
зЪв'т, какое хотели на него произвести. Люди, успевнпе пршбресть надъ вимъ неко 
торое вл1ян1е, могли по произволу раздражать или успокопвать его умъ, по тупостп 
мяшй, но безхарактерный, по капризу вспыльчивый. Онъ не зналъ разлнч1'я и̂жг} 
пустяками п истпнвымъ велич1еиъ, былъ более привязавъ кг. блеску, нежели къ пользе. 
Въ нойнахь императора (германскаго) и его союзниковъ онъ оожертвовалъ тридцатые 
тысячами своихъ подданныхъ, чтобы добиться Hopo.ieBci.aro титула, котораго желал 
только для удовлетворена своей любви къ цсрсмошямъ и для оправдана благовидными 
предлогами своего пристрастия къ пышности. 

„Овъ былъ роскошенъ и рпиточнтеленъ; но какой ценою покупалъ оне удоволь-
cTBie удовлетворять свою страсть! Онъ продавалъ англичанамъ и голмндпамъ кровь 

http://Hopo.ieBci.aro
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своихъ поддаввыхъ, какъ ародаютъ кочевые татары свои стада на убой подольсввлъ 
•ясвикаиъ. Opi-вханъ въ Голланд'ш для получешя наследства после короля Вильгельма, 
онъ тогЪлъ вывесть свои войска взъ Фландрш; во ему дала большой брвльянтъ, в 
пятнадцать тысячъ человекъ были убиты на службе союзннкамъ * ) . 

„Предразсуднн толпы благипр1ятны роскоши государей; но расточительность госу
даря не то, что расточительность частнаго человека. Государь—первый слуга н пер
вый чнвовяикъ государства. Овъ обязанъ государству отчетоиъ въ употробленш ва-
логовъ; онъ собираетъ иъ для содержат* войскъ ва защиту государства, для поддер
жания чести своего сава, для возваграждешя службы и заслугъ, для возстановлешя 
некотораго равновешн между богатыми я бедными, для помощи весчасгнымъ всякаго 
рода, ваконецъ для п?иержашя велячш во всемъ, что касается государства вообще. 
Государь, одаренный просвъщенныгь умомъ и честныгь сердцемъ, будетъ направлять все 
свои расходы къ пользе общей и благу свонхъ народовъ. 

„Велнколеме, которое любилъ Фридрихъ, было ве такого рода: это скорее была 
расточительность суетваго и расточительнаго государя. Дворъ его былъ однимъ взъ 
великолепнейшвхъ въ Евроие. Онъ отннмалъ иоследшй грошъ у бедныхъ, чтобы пре
сыщать богатыхъ; фавориты его получали богатый пенсш, между твмъ, какъ народъ 
его погрязалъ въ ннщегв: его постройки были роскошны, его праздники пышны; его 
ковюшвн и кухня поражали более аз1ятсвою пышностью, нежели европейскимъ вкусомъ. 

„Его щедрыя награды кажутся скорее деломъ случая, нежели раэсудвтельнаго 
выбора. Прислужники и придворные его обогащались, вытерпливая первые взрывы его 
горячности. Онъ далъ поместье въ 40,000 талеровъ псарю, съ которымъ затравилъ 
большерогаго оленя. Онъ хотелъ заложить голландцамъ свои владешя въ Гальбер-
штадтскоие княжестве, чтобы купить знаменитый брильявтъ Пнтгь, пр1обретенный после 
во время Регентства Людовнкомъ XV; продавалъ 20,000 человекъ солдате союанивамъ, 
чтобы хвастаться ТБМЪ, что содержвть 30,000 солдатъ. 

„Дворъ его былъ большая река, поглощающая все ручейки. Любимцы его обо
гатились, разжирели оть его щедрыгь наградъ, роскошь его стоила ежедневно огром-
выхъ суммъ, a Qpyccia была отдана въ жертву голоду и зараэительнымъ болезнямъ, 
безъ помощи отъ щедраго монарха". 

Къ этой характеристике можно прибавить следуюпцй анекдоть, который 

также разсказанъ въ „Запискахъ" Фридриха Великаго. Соф1я-Шарлотта, 

супруга Фридриха I, лежала при смерти. Одна изъ ея статсъ-даыъ плакала 

о своей доброй и умной государыне. 

„Не плачьте--сказала ей умирающая,—я иду узнать то, что не могъ 

объяснить мне Лейбницъ**); а для короля, моего супруга, я приготовляю 

церсмошю похоронъ, которая доставить ему новый случай выказать свое 

великолеше". И, действительно—прибавляетъ Фридрихъ Великий—мужъ ея 

утешился великолешемъ похоронъ. 

О расточительности Фридриха I можно судить изъ того, что, когда 

онъ, вскоре после своего восшешия на престолъ, поехалъ въ герцогство 

Пруссш, то по всей дороге отъ Берлина до Кенигсберга на каждыхъ десяти 

миляхъ были выставлены для перевозки его свиты по 1,000 лошадей, и 

*| По смерти Вильгельма III, владЬвшаго, между прочимъ, кияжествомъ Ораи-
скимъ, Фридрихъ изъивилъ иритяэаше на эту землю, какъ дальтй родственникъ 
Вильгельма по женъ; но Вильгельмъ, завещая княжество герцогу Нассаускому, на-
зиячнлъ душепрнкащиками голлпндсте чины, которые хотълн передать наследство 
лицу, означенному въ завещаны. Фридрихъ раасерднлея и грошль вывести свои 
войска изъ Флавдрш, где они сражались за голлаидцевъ, противъ французовъ. Тогда 
голландцы послали ему большой Оридьянтъ изъ наследства Вильгельма. Фридрихъ 
смягчился, согласился удовольствоваться частью земель, на которыя изъявлялъ тре-
бопашя, и остался вернымъ сокмникомъ голландцевъ. 

**) Соф1я-Шарлотта была ученица Лейбница. 

39* 
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на каждой иаъ такихъ -станщй былъ построенъ, для его отдыха, особенный 

домъ, расположенный и украшенный совершенно такъ, какъ заиимаемый 

Фридрихомъ аппартаментъ берлинского дворца. Выдавая дочь за васлъднаго 

приица гессенъ-кассельскаго, Фридрихъ купилъ ей въ приданое брильянтовъ 

и другихъ нарядовъ на 4,000,000 талеровъ (весь годичный доходъ Прус-

скаго королевства простирался едва до трехъ миллишовъ). Себе онъ сде-

лалъ корону, которая стоила нъсколькихъ миллюновъ талеровъ; брильянты его 

супруги стоили до 3,000,000 талеровъ. Страна была совершенно изнурена 

податями и поборами. 

Совершенный контрастъ Фридриху I составляетъ его преемнике, Фрид-

рихъ-Внльгельмъ I, котораго надобно считать лучшимъ представителемъ 

немногихъ иемецкихъ государей, не ПОДЧИНИВШИХСЯ французскому влияшю. 

Это былъ характеръ твердый и честный, но суровый; нравы Фридриха были 

чисты, но грубы. Деятельность его неутомима и проникнута стремлешемъ 

къ народному благу; но средства, кашя онъ, при своемъ невежестве, вы-

биралъ для достижения этой цели, часто бывали произвольны, жестоки и 

вели къ невыгоднымъ для государственнаго благосостояшя результатамъ. 

Дети, которыхъ онъ утнеталъ, и люди, живппе по французской моде, ко

торыхъ онъ нб терпелъ, осмеяли его память, выставили его тираномъ н 

чудовищемъ. Онъ не былъ таковъ, онъ былъ лучшимъ изъ иемецкихъ го

сударей своего времени; но, действительно, и ве личныхъ его привычкахъ 

и въ способе его управлешя было много варварскаго. 

Фридрихъ-Вильгельмъ I манерами и всеми привычками походилъ на 

зажиточнаго простолюдина, у котораго главная забота—копить деньги. Эко

номш его доходила до скряжничества; но скряжничество было похвально въ 

сравненш съ безумною расточительностью другихъ нъмецкихъ дворовъ. Онъ 

преэиралъ науку, потому что она 'являлась ему или въ виде немецкаго 

гелертера, безжизненнаго педанта, или въ виде развратнаго и легкомыслен

ная французскаго болтуна. Онъ былъ искренно преданъ релитш; но шэтизмъ 

его доходнлъ до нетерпимости, и фанатики заставляли его преследовать 

всехъ, кто имелъ несчаше заслужить ихъ нерасположошо. Более всего 

известонъ Фридрихъ-Вильгельмъ своею страстью иметь высокорослыхъ сол

дате. Вербовщики его были разсылаемы по всей Германш, и ни одинъ 

немецъ высокаго роста, хотя бы жилъ въ Баварш или Виртембергё, не 

могъ считать себя бозопаснымъ отъ ихъ преследовании: даже нзъ иностран-

ныхъ государствъ силою похищали они великановъ на службу прусскому 

королю. А. когда можно было купить высокорослаго солдата, опъ не жалелъ 

никакихъ денегъ: у него были гренадеры, купленные за пять, за шесть, за 

восемь тысячъ талеровъ. Эта прихоть стоила ему страшныхъ суммъ: разечи-

тываютъ, что въ течете двадцати-двухъ летъ для своего войска на покупку 

иностранцевъ-великановъ истратилъ онъ до 12,000,000 талеровъ. Это нь 

несколько разъ превышаетъ весь тогдашшй годичный доходъ Прусскаго ко

ролевства. Управлеше Фридриха-Вильгельма имело характеръ величайшаго 

произвола. 

Сначала онъ хотелъ, чтобы въ Пруссш ие сущоствоваю ни одной 

газеты. Когда началась война со шведами, было разрешено издавать газеты, 
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чтобы знакомить публику сь подвигами его воиновъ. Онъ презиралъ много-

учепыхъ законоведове своего времени, которые безконечно растягивали про

цессы формальностями и тонкостями рнмскаго права. Онъ справедливо заме-

чалъ, что смешно, при тяжбе между двумя померанскими поселянами изъ-

за клочка земли, справляться, какъ думали о подобныхъ случаяхъ различ

ные законоведы временъ Юстишана. Когда спрошенный педанте начиналъ 

ему исчислять мнев1я прежнихъ ученыхъ, онъ грубо прерывалъ его сло

вами: „я хочу знать не то, что думали когда-то друпе, а что думаешь 

ты". Часто онъ нарушалъ своимъ вмешательствомъ правильный ходе судо

производства. Въ случае преступлен̂ противъ нравственности, которую онъ 

старался всячески поддерживать, онъ определялъ самыя тяжелыя наказашя, 

произвольно преступая и граждансме и уголовные законы. Пытки и казни 

при немъ были неимоверно жестоки. Людей, которые чемъ нибудь ему не 

понравились, онъ безъ церемоши колотиле своею палкою или, просто, кула-

комъ, такъ что каждый дрожалъ, когда долженъ былъ представляться ко

ролю. Праздность и роскошь были ненавистны ему. Прогуливаясь по улице, 

пешкомъ или ве экипаже, онъ часто останавливать прохожихъ. разспра-

ш и валъ, какого они звашя, чемъ занимаются, и, если ответы казались ему 

подозрительны, тутъ же колотилъ палкою празднолюбцевъ и вертопраховъ. 

Если наказываемый пускался бежать отъ справедливой палки, Фридрихъ-

Вильгельмъ посылалъ въ догонку своего адъютанта или слугу бить по спин* 

беглеца. Дамы особенно боялись встрече се нимъ, потому что строгость 

Фридриха-Вильгельма не разбирала ни пола, ни возраста. Полищя при Фрид

рихе-Вильгельме была невыносима: она вмешивалась во все. Заботясь о 

равномерноме распределении налогове, онъ не щадилъ вредныхъ для госу

дарства, обременнтельныхъ для горожане и Простонародья привилепй, кото

рыми повсюду пользовались юнкеры—владельцы таке называемыхъ „рыцар-

скихъ (дворянскихъ) помести!многочисленное сослов1е, присвоившее себе 

множество правъ и льготе. Повсюду въ Германш эти юнкеры жили на счетъ 

другихъ сословй, но принося государству никакой пользы и надменно обра

щаясь со всеми не принадлежавшими къ ихъ классу. Фридрихъ-Вильгельмъ 

хотвлъ обуздать ихъ заносчивость въ частной жизни, а въ государственномъ 

отношешй заставить разделять се горожанами и поселянами тягость нало-

говъ. Юнкеры негодовали; но Фридриха-Вильгельма нельзя было бы оста

новить и основательнымъ ропотоме. Когда, однажды, по случаю переложешя 

части поземельнаго налога съ имуществъ простолюдиновъ на поместья юнке-

ровъ, графъ Дона, председатель чиновъ Восточно-Прусской провинцш, пред

став и лъ ему отъ имени чиновъ, т. е. юнкеровъ, протестащю противъ этой 

меры, написанную, по светскому обычаю, на французскомъ язык* и оканчи

вавшуюся словами: Btout le pays sera гшпё", король даль чинамъ сле

дующей лаконичссшй ответь, въ насмешку надъ французскимъ краснореч1емъ 
юнкерове, составленный изе тарабарской смеси иемецкихъ словъ съ латин

скими и французскими: „Tout le pays sera гшпё?—Nihil credo; alter das 

credo, dass die Junkers ihre Auttoritat wird ruinirt werden. Icli stabi

lise die Souverainitat wie einen Rocher von Bronze".— „Все государство 

погибнете? He верю; а то верно, что вл4яшс юнкеровъ погнбнетъ. Какъ 
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медный утесъ, стоить надъ ними моя верховная власть". Юнкеры должны 

были повиноваться, и мнопя феодальный права, отяготительный для народа, 

были у нихъ отняты. Строгое правосуд1е короля не u/адило преступника за 

знатность рода. Онъ доказалъ это, когда фонъ-Шлюбхутъ, потомокъ одной 

изъ древнёйшихъ и знатнейшихъ фамилш, былъ уличенъ въ утайк* 14,000 

талеровъ изъ суммы, которая была дана ему, какъ члену одного изъ пра-

вительственныхъ месть, для раздачи переееленцамъ. Судъ приговорилъ фонъ-

Шлюбхута къ заключенно въ крепость. Осужденный обратился къ королю 

съ жалобою на чрезмерную строгость приговора и предлагать возвратить 

казн* украденный деньги. „Не хочу я твоихъ мошенническихъ денегъ!" 

(dein scblemiscb.es Geld) грозно сказалъ король и велелъ его повесить 

на виселиц*, поставленной у крыльца того присутственна™ м*ста, гд* слу-

жиле преступнике, чтобы товарищи его тверже помнили законъ. Не только 

подданныхъ, какъ бы знатны они не были, но и сына своего не хотелъ 

онъ щадить въ случае вины: изв*стно, что наследный принцъ Фридрихъ. 

впоследствш названный Великимъ, не изб*жалъ строгаго наказанш и едва 

избежалъ смертной казни, прогн*вавъ родителя и государя своимъ непослу-

шашемъ. Но правосудие и произволъ им*ли равное вл1яшо на его д*йств1я. 

До какой мелочной придирчивости и грубости доходило самовластие Фрид

риха-Вильгельма, видно изъ одного уже того, что онъ колотилъ и бранилъ 

дамъ, которыхъ встр*чалъ одетыми не по его вкусу. Онъ издавалъ декреты, 

которыми определялъ моды для своихъ подданныхъ: такъ, напримъръ, никто 

въ Берлин* не смвлъ носить матерШ съ пестрыми узорами. Онъ не тер-

пелъ хлопчатобумажныхъ ткапей и вздумалъ запретить ихъ: повсюду нача

лись домовые обыски, чтобы конфисковать ситецъ и каленкоръ. Вдругъ 

Фридриху-Вильгельму показалось, что полишя д*йствустъ въ этихъ обыскахъ 

безъ надлежащей строгости,—и онъ назначилъ генералъ-фискаломъ одного 

изъ своихъ гренадеровъ. Сделавшись начальникомъ полицш, гренадеръ этотъ 

сталъ действовать совершенно по-солдатски, и Фридрихъ-Вильгельмъ былъ 

совершенно доволонъ ревностью, съ какою производились по всему королев

ству домовые обыски, съ целдю открыть и уничтожить всякий клочекъ хлоп

чатобумажной ткани. 

Впрочемъ, совершенно такой же грубый произволъ полицейско-фискаль-

наго управлешя существовалъ и въ твхъ н*мецкихъ государствахъ, въ ко

торыхъ придворные подражали французскимъ модамъ. 

Глубоко презирая титулы, Фридрихъ-Вильгельмъ открыто продавал, 

ихъ: нужно было только внести определенную сумму въ казну, и желаю

щему выдавался патенте. Это, конечно, не могло никому делать вреда. Но 

точно такимъ жо образомъ Фридрихъ-Вильгельмъ продавалъ и администра-

тивиыя должности. Впрочемъ, опять надобно прибавить, что обычай этоть 

существовалъ тогда во многихъ иемецкихъ государствахъ. Въ некоторыхъ 

система продажи развита была до такого совершенства, что продавалась не 

только должность, но и право быть кандидатомъ на эту должность, въ ожи

даши смерти или перемещенifl чиновника, которымъ занято место. 

Фридрихъ Болншй, какъ человекъ гсшальный, действовалъ блистатель

нее своего отца; но система управлешя при немъ оставалась та же самая. 

http://scblemiscb.es
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и только немного смягчалась тамъ, гд* онъ являлся самъ, съ его француз

скими манерами. Эта система, знавшая только фискальные и полицейшя 

средства, сама по себе была крайне недостаточна для упрочешя народнаго 

благосостояшя. Ёя полезный дзйсшя при Фридрихе-Вильгельме и Фрид

рихъ II зависели единственно отъ твхъ рздкихъ достоинствъ, какими были 

одарены эти люди: честная и неутомимая деятельность отдельнаго человека 

ножетъ, до некоторой степени, давать хорошее направлеше самому дурному 

механизму; но какъ скоро отнимается отъ этого механизма твердая рука, 

его двигавшая, -онъ перестаетъ действовать или действуете дурно. Прочно 

только то благо, которое не зависитъ отъ случайно являющихся личностей, 

а основывается на самостоятельныхъ учреждешяхъ и на самостоятельной 

деятельности нащи. Объ этомъ не думали ни Фридрихъ-Вильгельмъ, ни его 

сынъ. Они не заботились пробудить духъ своего народа или дать государ

ству прочныя учреждешя, потому съ ними исчезли и те блага, которыми 

давали они пользоваться прусскому народу: исчезли порядокъ и быстрота 

въ администрации, справедливость въ суде. Учреждешй, которыми обезпечи-

вались бы эти качества, Прушя не имела, какъ не имели ихъ и друпя 

немецшя государства. Все зависело отъ произвола. Каковъ былъ этотъ про

изволъ въ большей части случаевъ, мы видели. Фридрихъ-Вильгельмъ и 

Фридрихъ И являются редкими, почти единственными исключешями изъ 

общаго правила. 

Но и при нихъ въ Пруссш, какъ постоянно во всехъ иемецкихъ госу

дарствахъ, едивствениымъ участвовавшимъ въ государственной Ж И З Н И клас-

сомъ были чиновники; за то этотъ классъ былъ совершенно полновластенъ. 

Правда, въ некоторыхъ владеньяхъ существовали ландтаги; но они 

были совершенно безсильны. и совещашя ихъ нельзя назвать иначе, какъ 

жалкою комед1ею. После Тридцатилетней войны они потеряли всякую важ

ность, во многихъ государствахъ совершенно были уничтожены, въ другихъ— 

только записывали въ свои протоколы приказания, отдаваемыя княжескими 

коммиссарами. Мозеръ, писавппй около половины XVIII века, описываеть 

ландтаги съ ирошею совершенно безнадежною: 

„Въ разлпчвыхъ иемецкихъ провинщяхъ—говоритъ онъ—иметь я случай вблизи 
насмотреться на деятельность нашихъ сейаовъ. По словамъ княжескихъ комниссаровъ, 
у квязч разрывается сердце оть горести, что онъ долженъ требовать новыхъ нало-
говъ,—овъ, который былъ бы счастливь только тогда, когда бы могъ обогатить и 
осчастливить свонхъ подданныхъ. Одно утешаетъ его, что къ отягощешю страны во' 
вымн налогами вывуждають его неотвратимые и ниспосылаемый Провндешемъ обстоя
тельства. После этой шарлатанской рёчи начинаются переговоры. Наследный маршалъ, 
комитеты прелатовъ, рыцарей и горожанъ и проч. начинають кушать на пирахъ, слу
шать ласки и угрозы, потомъ выражаютъ свое соглапе. и решается необходимость 
яоваго кровопускашя для любезной родины. Тогда сеймъ закрывается речью, столь же 
ученою, какъ надгробное слово, я мпнистръ съ своими маклерами, поварами н погреб
щиками возвращается въ тр1умфе ко двору; жизнь и блаженство вливаются снова въ 
сердца фаворитовъ п фаворнтокъ:. псари, при радостной вести о благополучном ь ре
зультате сейма, весело трубятъ нъ роги; примадонна, уже тринадцать мёсяцевъ не 
получавшая жалованья, снова возлетаетъ въ руладахъ къ небу, подобно жаворонку; 
конюшня и псарня, которымъ уже грозили погибелью кредиторы, оглашаются бодрымъ 
ЛЛРИЪ и ржанъемъ, и всё титулованные и нетитулованные тунеядцы уже пробираются 
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къ новооткрытой золотой розсыпи. Изъ денегъ, вытребоваяныхъ у сейма, предполага
лось заплатить просроченное жалованье войскаиъ, уплатить просроченные государствен
ные займы,—все это пвсьмевно, съ првложевйеие печатей, клятвенно в присяжно было 
обещано при требовании налоговъ. Боже сохрани, чтобъ на деле хотя одна буква изъ 
этихъ об1)щан1й была исполнена"! 

Всемъ управлялъ въ Германш совершенный произволъ. Приведя не

сколько примёровъ, мы можемъ теперь сделать общую характеристику не

мецкаго быта въ первой половин* ХУШ века, не опасаясь того, что она 

покажется утрированной. 

Французское вл1яше на Германш ограничивалось твмъ, что при дво-

рахъ и въ аристократпческомъ кругу развилась непомерная страсть къ блеску. 

При безвкуеш, блескъ этотъ измерялся только грубою пышностью, которая 

достигала нелвпыхъ размеровъ и требовала твмъ большихъ расходовъ. Такъ. 

напримъръ, число служителей было неправдоподобно велико. При значитель-

ныхъ дворахъ они считались не тысячами, а десятками тысячъ. Чтобы не 

утомлять читателей, приведемъ только два или три случая. Когда, въ 

1702 году, во время войны за испанское наследство, 1осифъ I, бышшй 

еще наследникомъ австрМскаго престола и королемъ римскимъ, поехалъ изъ 

Вены предводительствовать арм1ею, свита его состояла изъ 232 лицъ при-

дворнаго ведомства. Тутъ были, между прочимъ, начальникъ рыболовства 

короля рнмскаго, три садовника, начальникъ птичьей охоты, три погребщика 

и вице-лейбповаръ съ двадцатью помощниками, не считая капеллановъ съ 

вице-капелланами, духовника съ вице-духовникомъ и двенадцати камерге-

ровъ. Впрочемъ, на русскомъ языке нетъ возможности точно передать ти

тулы этнхъ господь, н потому не ЛИШИМЪ читателя пр1ятности знать ихъ 

въ подлинномъ виде * ) . Въ обозе были фуры для птицы, для походяыхъ 

печей, для различныхъ сортовъ поварскихъ принадлежностей, для садовни

чества и т. д. * * ) . Королева, сопровождавшая своего супруга, имела въ 

своей свигв 170 персонъ, съ 63 каретами (Chaise) и 14 колясками (Ка-

lesclie), для которыхъ требовалось 192 упряжныхъ лошади (Wagenpfenl), 

не считая 14 верховыхъ лошадей. Жалкш комизмъ этихъ громадныхъ 

свить, требовавшихъ страшнаго расхода, довершается темъ, что венгереше 

государственные чины назначили на весь походъ только 100,000, а чины 

эрцгерцогства Австршскаго—40,000 гульд. (60,000 и 25,000 руб. сер.). 

Если походная свита наследника престола состояла изъ такого страш

наго числа людей, легко поверить, что число всехъ придворныхъ служи

телей въ постолнныхъ резиденш'яхъ австршскаго дома равнялось целой 

армш: въ самомъ д е л е , иногда оно достигало до 40,000 человекъ. Но и 

*) 1 Fisclimeistor, 3 Ziergartner, 1 Geflugelmaier, 3 Kellerdiener, 2 KWlerhinder, 
1 Mundbaoker, 1 Vicumundkoch, 20 Meisterkoche und Unterkoche, 1 Oberst-Kuchelcioi-
ster, 12 Kammercr, 1 Unter-Silberkammerer, 1 Mundechenk, 1 Vorschneider, 1 Truchsess. 
1 Beichtvatcr und 1 soclus. 1 Hofpredigor, 2 Hofcapellane, 4 Zusatzer, 4 Tragur, 3 K>«-
selreibor н т. д. У каждаго изъ этихъ чиновъ и служителей были спои помощники: 
GehiiltVn, ordinarii und extraordinarii Jungrn и пр. 

**) 2 Gefliigelwagen, 1 Kammcrheizerzeltwagen, 1 Tafeldeckerzeltwagen, :i Muud-
kucholwa^eii, 2 ftrnssp Bogage-Kuehelwagen, 1 Speisefeldtafelvagcn, 2 ZiergartonbaK.-i-
gewagen, 1 Tafeldeckerbagagewagrn, 1 Kammerfourierbagagpwagen, b Kellenvugi'u. 
21 Hiistwngen (каждая на 0 волахъ) и пр. 
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владетели, гораздо менъе значительные, мало уступали австрийскому дому 

обширностью придворнаго штата. Такъ, напримъръ, кельншй епископъ въ 

начале XVIII века имелъ 150 камергеровъ. Часто свиты владътельныхъ 

ос объ бывали даже многочисленнее той, какал сопровождала рнмскаго короля. 

Наприм*ръ, когда Фридрихъ-Вильгельмъ Прусшй женился на дочери Георга 

Ганноверскаго, свита, сопровождавшая невесту, была такъ велика, что по

езде состоялъ изъ 520 лошадей. Навстречу невесте изъ Бранденбурга 

выехала свита жениха на 350 лошадяхъ. Отецъ жениха, Фридрихъ, первый 

король прусскш, въ своихъ путешесшяхъ имелъ свиту, требовавшую до 

1,000 лошадей. Въ конюшне курфирста баварскаго находилось до 1,400 

лошадей. 

Каждый вельможа, следуя примеру князя, также окружалъ себя при-

дворнымъ штатомъ и, наполняя свой домъ безчислснною прислугою, недо

статок вкуса заменялъ страшною расточительностью и нелепою пышностью. 

Такъ, напрнмеръ, за столомъ у саксонскаго министра Брюля никогда не 

подавалось менее 30 блюдъ; на малыхъ парадныхъ обедахъ число блюдъ 

доходило до 50, а на большихъ до 120. Прислуга Брюля состояла изъ 

несколькихъ сеть человекъ, въ томъ числе 12 камердинеровъ, 12 пажей, 

4 метрдотелей, 12 поваровъ и 12 ихъ помощниковъ и проч., такъ что 

вообще въ кухонномъ его штате находилось более 30 человекъ. Ливрей-

ныхъ лакеевъ было у него сто человекъ. Не только башмаки сотнями и 

парики дюжинами выписывалъ овъ для себя изъ Парижа, но даже пастеты 

присылались ему также изъ Парижа съ нарочными курьерами. Вообще въ 

доме его решительно все было выписное изъ-за границы. Даже во время 

войны, когда Саксошя была истощена и разорена, онъ продолжалъ жить 

съ королевскимъ великолешемъ,—и, несмотря на свою чрезвычайную расто

чительность, онъ оставилъ после себя огромное состоите. 

Безумная пышность была для тогдашнихъ вельможъ единственнымъ 

средствомъ отличиться отъ простонародья, потому что нравы ихъ были чрез

вычайно грубы. Чтобы судить объ этомъ, достаточно одного примера. 

Несмотря на то, что у Георга П Ганноверскаго было множество фа-

воритокъ, супруга его, королева Каролина, пользовалась большимъ вл1яшомъ 

на дела. Одинъ изъ придворныхъ, фонъ-демъ-Бушъ, подаривъ ей десять 

акщй горнозаводскаго общества, приносившихъ 20,000 талеровъ ежегоднаго 

дохода, пршбрелъ право самовластвовать въ Ганновере, какъ ему хотелось. 

Чтобы иметь понятче о томъ, какъ онъ держалъ себя даже съ людьми, 

которыхъ удостоивалъ приглашешя къ своему столу, довольно знать, что 

онъ самъ сиделъ на своихъ парадныхъ обедахъ со шляпою на голове, 

заставлял* гостей переодеваться, когда былъ недоволенъ ихъ костюмомъ 

(между прочимъ, онъ не терпелъ голубаго цвета и маншетокъ), несколько 

разъ впродолжеше обеда приказывалъ тому или другому пересесть съ одного 

стула на другой, и т. д. Разскажемъ два, три анекдота о подобныхъ слу

чаяхъ. Однажды пришелъ обедать къ нему советникъ горнаго управлешя 

Бютемейстеръ. Лишь только вошелъ гость въ столовую, какъ министръ бро

сился вонь изъ комнаты, съ крнкомъ: „камердинеръ! камердиноръ!" Явился 

въ столовую камердинеръ и объяснилъ гостю, что г. министру но понра-



— 618 — 

вился костюмъ г. горнаго советника, и потому не угодно ли будетъ г. Бю-

темейстеру выбрать себе въ гардеробной другое платье. Гость послушался, 

хотя предвидеть, что одежда высокаго и худощаваго фонъ-демъ-Буша будетъ 

не совсемъ хорошо сидеть на немъ, толстомъ человеке, маленькаго роста, 

и черезъ несколько минуть возвратился въ столовую совершеннымъ шутомъ. 

За то хозяинъ былъ съ нимъ очень любезенъ во все продолжение обеда. 

Съ непокорными гостями бывало не такъ:,фонъ-демъ-Бушъ безъ церемонш 

ругалъ ихъ. Однажды, напрнмеръ, телятина въ окрошке показалась ему 

ягнятиною,—одинъ изъ гостей, некто Гейлигеръ, залгвтилъ, что г. министръ, 

вероятно, ошибся, потому что окрошка сделана изъ телятины; фонъ-денъ-

Бушъ закричалъ, чтобы привели повара. Предупрежденный о положенш 

вопроса, поваръ подтвердилъ мнеше своего господина. 

— Ну, что, г. Гейлигеръ! такъ вы едите телятину? а, братецъ Гей

лигеръ, что скажешь? 

— Баше превосходительство, аго телятина; поваръ называете ее ягня

тиною только изъ угожденш вамъ, отвечалъ непреклонный гость. 

Министръ разгневался и сказалъ: „ты, любезный, видно, никогда у 

себя дома не едалъ такой окрошки, ты толкуешь о вещахъ, которыхъ не 

смыслишь. Замолчи, пожалуйста, не говори глупостей". 

Гейлигеръ, однако, защищалъ свое мнеше; но друпе гости прекратили 

споръ, все согласившись, что окрошка, действительно, сделана изъ ягня

тины, и упросилъ Гейлигера замолчать. Однако, фонъ-демъ-Бушъ все про-

должалъ кричать: ну, такъ что же, г. Гейлигеръ, по вашему, это телятина?— 

Наконецъ Гейлигеръ наделъ шляпу и ушелъ изъ-за стола. 

Еще случай въ томъ же родё. Фонъ-демъ-Бушу въ середине обеда 

вздумалось, чтобъ одинъ изъ гостей, графъ фонъ-Ойнгауэенъ, переселъ съ 

одного места иа другое. Ойнгаузенъ послушался. Но черезъ несколько ми

нуть хозяинъ опять велелъ ему переменить место. 

Тогда графъ отвечалъ: 

— Разъ я послушался каприза вашего превосходительства, а въ дру

гой разъ—слуга покорный. Еслибъ не скверная ваша привычка обедать 

такъ поздно, я ушелъ бы въ гостиницу Лондонъ; но тамъ ужъ я не найду 

обеда, потому нечего делать, поемъ здесь. Но впередъ говорю, что съ этихъ 

поръ вы не приглашайте меня къ себе обедать—не поеду. 

Министръ замолчалъ; графъ, по окончанш стола, ушелъ, не простясь 

съ хозяиномъ. 

При многихъ дворахъ въ первой четверти ХУШ века держали еще 

шутовъ. Последнш шуть при саксонскомъ дворе, Кяу (Kiau), умеръ въ 

1733 году. У Фридриха-Вильгельма Прусскаго также былъ шуть; при 

Маннгеймскомъ дворе существовали шуты еще въ 1744 году, хотя этотъ 

дворъ, подобно саксонскому, хотвлъ сопорничать съ версальскимъ. 

Неимоверная грубость нравовъ Саксонскаго двора соединялась съ утон-

ченнейшимъ развратомъ. Регентъ французсшй, прннцъ Орлеаншй, просла

вился буйнымъ и безграничнымъ цинизмомъ въ разврат*; но нравы ворсаль-

скаго двора при немъ должны быть названы скромными сравнительно съ 

т6мъ, что позволяли себв делать въ Саксонш его подражатели. Тутъ было 
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ухе полное безчинство развращенныхъ дикарей, не имеющихъ понятия даже 

о внвшнемъ прнличш. 

Можно легко поверить, что подобные люди ие знали никакой разбор

чивости въ средствахъ для добывашя денегъ: они прибегали къ мерамъ, 

которыхъ устыдился бы не только регентъ, но даже итальянсюе тираны X V 

века, устыдились бы Александре VI и Цезарь Бордкш. Не будемъ гово

рить ни о податяхъ, ни о ваяткахе, ни о нарушении частныхъ контрактовъ 

и государственныхъ договоровъ: всему этому можно найти примеры и въ 

исторш другихъ народовъ Западной Европы, хотя нигде и никогда граби

тельство не достигало, кажется, такого полнаго и безсовестнаго развитш. 

Укажемъ только две привычки, встречаемый постоянно въ Германш ХУШ 

века и не казавпияся никому деломъ безчестнымъ: продажность правительствъ 

нноземцамъ и обычай продавать войска. 

Во время смуть, иногда бывали и въ другихъ странахъ, кроме Гер

манш. примеры того, что партш искали помощи у иноземцевъ: такъ, фран-

цузсше гугеноты обращались за помопцю къ яёмецкимъ и англшскимъ про-

тестантамъ, французсше католики—къ Филиппу II Испанскому; но все-таки 

эти партш призывали иноземцевъ и брали отъ нихъ деньги за темъ, что 

сами ХОТЕЛИ господствовать въ своемъ отечестве: оне ХОТЕЛИ, чтобы ино

земцы имъ помогали, а не владычествовали надъ ними; оне были увлекаемы 

фанатизмомъ, властолюб̂емъ, ненавистью, но не безсовестною подлостью,— 

оне искали союзниковъ, а не покупщиковъ. Германсше князья ХУШ века 

хладнокровно, безъ всякихъ увлечешй продавали себя всякому, кто только 

платнлъ имъ деньги. Мы уже видели тому несколько примеровъ,—приве

демъ еще общее обозреше продажности Германш французамъ въ половине 

ХУШ века, во время отъ Второй Силезской до конца Семилетней войны. 

Маркграфу аншпахскому французы давали noco6ie только до 1757 года, 

всего около 100,000 ливровъ; маркграфу байретскому давались субсидш 

постоянно; сумма пособш еоставляетъ 1,100,000 ливровъ. Герцогъ вюр-

тсмбергшй получилъ до войны полтора миллюна, во время войны семь съ 

половиною миллюновъ; курфирстъ пфальцсшй—до войны пять съ половиною, 

во время войны—около одиннадцати съ половиною миллшновъ; курфпрсть 

ксльншй въ 1751—1761 гг. -около семи съ половиною миллюновъ; Бава-

pia до 1768 г. — более восьми съ половиною: герцогъ цвейбрюкенсшй до 

1772 г.—около четырехъ съ половиною миллшновъ; маркграфъ гессенъ-

дармштадтсшй въ 1750 г.^—100,000; курфирсту майнцскому дано въ раз

ные годы до 500.000, несколькимъ другимъ князьямъ—всего до 3,000,000; 

Саксошя въ 1750—1761 гг. получила восемь съ половиною миллюновъ. Австрш 

также получала пособ1я во время войны; но то были, действительно, воен

ный субсидш, полученный отъ союзника. Деньги, получаемый другими не
мецкими государствами отъ французовъ, были, просто, ценою продажи этихъ 

государствъ французамъ. Плата имъ была, какъ видимъ, не высока: отъ 

слишкомъ сильнаго желашя продавать себя продавцы уронили цену, и фран

цузы безъ церемонш то давали, то отнимали свои субсидш—всякая подачка 

всегда принималась съ нижайшею благодарностью. 

Мы видели и примеры того, какъ продавались нноземцамъ войска на 
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время войны,—прибавимъ еще несколько такихъ случаевъ къ темъ, которые 

встречались въ прежнемъ разсказе. Въ войну за австрШекое наследство 

6,000 гессенцевъ были проданы одной изъ воюющихъ сторонъ, англичанамъ 

и голландца иъ, друпе 6,000 другой стороне, баварскому претенденту и 

французамъ. Во Вторую Силсзскую войну саксонсшя войска были проданы 

австргёцамъ, а когда по заключении мира стали не пужиы Марш-Терезш. 

были перепроданы голлапдцамъ. Фридрихъ Гессенскш торговалъ своими сол

датами съ такимъ успехомъ, что только до 1750- года отъ одн!Гхъ англи
чанъ получилъ болёе 15,000,000 гульденовъ; а онъ продавалъ солдатъ не 

однимъ англичанамъ, а всякому желающему. Проданные солдаты обыкно

венно ставились на самыя убгёственныя места. Нанимающимъ было оттого 

мало потери: выбывипе изъ строя заменялись, по контракту, свежими людьми; 

а продавцы имели даже въ томъ прямую выгоду, получая особенную усло

вленную плату за каждаго убитаго и раненаго. 

Таковъ былъ порядокъ делъ въ Германш въ половине ХУШ вька. 

Зная его, не нужно много говорить о томъ, каково было состояше сред

нихъ классовъ и простаго народа: оно угадывается само собою. Довольно 

будетъ сделать два-три кратшя замечашя. 

Различные классы населешя были до того разделены предразсудками, 

гордостью сверху и раболепствомъ снизу, что представлялись какими то 

египетскими кастами. Въ каждомъ классе существовало множество подраз

делены, изъ которыхъ каждое презирало все низпия, будучи, въ свою оче

редь, презираемо высшими. Такъ, напрнмеръ, въ дворянстве, за членами 

владетельныхъ фамилш следовалъ Grafenstand, потомъ Reichsritterschaft, 

потомъ различные сорты жалованныхъ дворянъ, между которыми опять было 

различ1е, смотря по тому, отъ самого ли императора, или отъ другаго вла

детеля даны имъ были титулы. 

Чиновники разделялись другъ отъ друга такими же китайскими сте

нами. Любовь къ чинамъ и титуламъ была безмерна и после привычки къ 

грабительству составляла сильнейшую пружину всей жизни. 

Даже торговый классъ не былъ свободенъ отъ этой заразы: гильдш в 

цехи считались старшинствомъ между собою и были разделены вэаимнымъ 

презрешемъ и надменностью. 

Дворянинъ презиралъ чиновника, и былъ презираемъ придворными; 

чиновникъ, раболепно преклоняясь передъ родовымъ дворянствомъ, прези

ралъ купца: купецъ презиралъ ремесленника; наконецъ народъ, презирае

мый всеми, презиралъ самого себя. 

Для курьеза можно заметить еще, что профеесоръ рангомъ своимъ 

равнялся лейбъ-кучеру, и что ученое сослов1е вообще стояло такъ низко, 

что никогда не считалось достойнымъ награды ни однимъ изъ безчисленныхъ 

орденовъ. Когда знаменитый Михаэлисъ получилъ орденъ, все тому диви

лись, какъ неслыханной редкости; да и ему орденъ былъ дань не немец-

кимъ, а иноземнымъ государемъ. 

Офицерское зваше даже при Фридрихе II, этомъ другъ французскихъ 

философовъ, было доступно исключительно только однимъ родовымъ дворя-

намъ. 
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Торговля и промышленность вообще упадали, города постоянно беднели. 

Только одинъ Гамбургъ составлять исключеше изъ общаго правила: онъ 

богагвлъ оть заграничной торговли. Друпе города, даже служивпне цент

рами торговой деятельности, йаприи*ръ, Бременъ, Франкфуртъ-на-Майне, 

Аугсбургъ, счастливы были уже темъ, что сохраняли остатки прежняго бла-

госостояшя, постепенно, впрочемъ, уменьшавшагося. Все друпе города падали. 

Участью поселянъ была нищета. Домикъ со светлыми окнами соста-

влялъ редкость, которую далеко не во всякомъ селе можно было найти; 

верхнее платье изъ грубаго сукна имели только немнопе поселяне; огром

ное большинство жило въ низенькихъ, мрачныхъ иэбушкахъ, довольствуясь 

холщевою одеждою и скудною пищею. 

Остается сказать еще одно только, чтобы завершить картину состояшя 

Германш въ половине ХУШ века. Невежественный фанатизмъ былъ такъ 

силенъ, что не только католики чуждались иротестантовъ и протестанты ка-

толнковъ, но и между протестантами лютеране и реформаторы преследовали 

другъ друга. Въ лютеранскихъ городахъ, не было терпимо реформатское 

богослужеше, и наоборотъ. Релипозныя преследовался вообще были господ

ствующею чертою того века. Редкая область была свободна отъ гоненш за 

веру. Таке, даже Mapifl-Tepesifl преследовала въ своихъ владешяхъ ироте

стантовъ. Когда въ начал* ХУШ века усилились гоненш на иротестантовъ въ 

Палатинате, то въ Бранденбургв и Ганновер*, въ отмщеше за то, нача

лись гоненш противъ католиковъ. Архлепископъ залъцбургсый, около 1730 г., 

р*шился очистить свою область отъ еретйковъ. Протестанты, доведенные до 

крайности жестокими притЬснешями, стали жаловаться—ихъ объявили воз

мутителями, и Карлъ VI Австр1йсий выслалъ армш для прим*рнаго ихъ 

наказашя. Бол*е 30,000 челов*къ были изгнаны изъ зальцбургскихъ вла

дений. Въ лютеранскихъ земляхъ попеременно то подвергались пресл*-

довашямъ шэтисты, то сами преследовали своихъ прежнихъ гонителей. Ре

форматоры и лютеране смертельно ненавидели другъ друга. Въ Гамбурге, 

где господствовало лютеранское исповедаше, лютеранские пасторы писали 

сочннешя, въ которыхъ приписывали реформатамъ гнуснейпие пороки. 

Франкфуртъ-на-Майне, также лютераншй городъ, несмотря на все просьбы 

прусскаго короля, не позволялъ въ своей области отправлять реформатское 

богослужеше. Лютераншй Виттенбергшй Университете не давалъ ученых ь 

степеней реформатамъ. 

Невежество было такъ велико, что въ конце ХУП века Томаз1усъ 

едва не былъ объявленъ еретикомъ за то, что возсталъ противъ обычая со-

жигать колдуновъ и волшебнице; еще въ 1749 году сожжена была въ 

Вюрцбург* за колдовство монахиня, а въ 1750 году, въ Ландсгуте, три

надцатилетняя девочка. 

Таково было состояше Германш въ половине ХУШ века. Посмотримъ 

теперь, въ какомъ положенш находились тогда те силы, отъ которыхъ на

щя могла ожидать себе иэбавлсшя: взглянемъ на состояше немецкой науки 

н литературы и на расположеше умовъ. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Немецкая литература до Лессинга. — Гогтшедъ и саксонская школа. — Бодмеръ и 
швейцарская школа. — Клопштокъ.—Галлеръ. — Гагедорнъ.—Рабенвръ.— Геллвртъ.— 
Университеты и школы.—Публика.—Начала новой жизни.—Томаэтусъ.—Мозеръ. 

Трудно представить себе что нибудь печальнее и безнадежнее того 

порядка вещей, жертвой котораго была Гермашя въ первой половине 

ХУШ века. Французские историки не находятъ довольно сильныхъ выра-

жешй, чтобы характеризовать состояше Франщи въ последше годы правле

шя Людовика XIV, во времена Регента и Людовика X V . Но все те 

бедствш, которыя терпелъ французсшй народъ въ эту эпоху, правда, очень 

тяжелыя, незначительны, можно сказать, въ сравненш съ теми ужасными 

страданшмн, кашя терпелъ немецшй народъ,—именно, терпелъ, потому что 

не было въ немъ даже ропота, недовольства своимъ положешемъ, не 

было мысли о чемъ нибудь лучшемъ. Тяжесть, угнетавшая людей, была 

такъ велика, что даже надежды и стремлешя были въ нихъ подавлены. 

Они отупели ко всему, стали равнодушны даже къ своей судьбе. Гермашя 

была чёмъ-то подобнымъ чудовищному шильйонскому подземелью; немецкий 

народъ, томившшея въ этомъ удушливомъ мраке втечеше целаго столетия, 

походилъ, наконецъ, на Боннивара, который свыкся съ своимъ подземельемъ 

такъ, что потерялъ даже скорбь о себе и впалъ въ холодную, беземыслен-

ную апатию. Подобно ему, ненецки! народъ могъ бы сказать, вспоминая 

свое состоя Hie после Тридцатилетней войны: 

....Что погоне сбылось со мвой, 
Не помню: свете казался тьмой, 
Тьма светомъ: воздухъ исчезале; 
Въ оцепенеШи етоялъ 
Везъ памяти, безъ быпя, 
Межъ камней хладныие камнемъ я, 
Н виделось, какъ въ тяжкомъ сне, 
Все бл вднынъ, теинымъ, туевлымъ мне; 
Все въ смутную елнлося тень. 
То ве было ни ночь, ян день.... 
То страшный Mipe какой-то быгъ, 
Безъ веба, солнца и светиле, 
Безъ Промысла, безе благе и бегь, 
Ни жизнь, ни смерть,—каке соне гробовъ, 
Какъ овсавъ безъ береговъ, 
Подавлснввый тяжелой мглой, 
Недвижный, хладный и немой.... 
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Последи ie отголоски умирающей народной жизни слышатся въ лите

ратур*, первыя надежды, первый требования народа обыкновенно высказыва

ются устами его поэтовъ и литераторовъ. Народъ, потерявший или еще не 

получивппй силы действовать, по крайней мере, говорить, ищотъ света въ 

въ слове, если не находить его въ жизни, жадно слушаетъ воодушевлен

ны хъ негодовашемъ и надеждами своихъ поэтовъ. Даже и этого не было 

въ Германш. Писали чрезвычайно много, читали не такъ много, но все-

таки очень много. Стнхотворцевъ, литераторовъ и ученыхъ Гермашя въ 

порвой половине прошлаго в*ка имела тысячи, читателей—десятки тысячъ; 

но изъ этихъ тысячъ писателей едва пять-шесть человекъ говорили о чемъ 

нибудь заслуживающемъ внимашя, да и тЬхъ никому не было охоты слу

шать. Все остальные сочиняли торжественныя оды, иди л л in, безсмыслепныя 

басни и безсмысленные панегирики, безжизненные эпопеи, писали мертвыя 

диссертащи о мертвыхъ предметахъ,—-и ихъ читали, ими восхищались, и 

они сами собою восхищались. Перья скрипели, литературиыя самолкнМя на

дувались, часто бранились, но чаще взаимно воспевали свое величие. Во 

всемъ этомъ не было ни смысла, ни жизни; но публика была совершенно 

довольна и счастлива: она воображала, что имеетъ литературу, не предчув

ствуя даже, что языкъ данъ человеку ве для стихотворнаго или педанти-

ческаго пустослов1я. 

Быть можетъ, даже русская публика, несмотря на свою чрезвычайную 

малочисленность, более способна служить опорою и почвою для сильнаго 

литературнаго развития, нежели немецкая въ прошломъ век*: у насъ 

чвтаютъ немнопе; но изъ этихъ немногихъ половина ищетъ въ книге 

смысла и своимъ разумнымъ голосомъ ваставляетъ иногда смиряться неве

жественные толки, заставляете задумываться тупую апатш, своею симпапею 

поддерживаете святой жаръ въ благородныхъ писателяхъ. Мы восхищаемся 

Гоголемъ, не хотимъ знать о другихъ писателяхъ (быть можетъ, и талант-

ливыхъ, но какое намъ до того дъло), которые толкуть воду и занимаются 

пересыпашемъ изъ пустаго въ порожнее. Наша литература очень слаба и 

бледна, наша публика — горсть людей; но эта литература, каково бы ни 

было ея достоинство, все-таки стремится къ жизни и свету, эта публика, 

каково бы ни было ея число, все-таки требуетъ отъ литературы мысли и 

жизни. Въ Германш предъ эпохою появленш Лессинга и того не было: 

Лнсковъ прошелъ неэамеченнымъ, а Готтшедъ, Бодмеръ, Рабенеръ, Гел-

лергь, Галлеръ, Клопштокъ имели толпы подражателей и лепоны почитателей. 

Сама по себе, немецкая литература до Лессинга представляетъ очень 

мало интереса, какъ явлеше тунеядное и безжизненное. Но для людей, за

нимающихся истор1ею русской литературы, ея изучеше должно иметь боль

шую важность, потому что все мертвые стихотворцы-педанты и прозаики-

педанты, которыми восхищались немцы въ половине прошлаго века, были 

переводимы на русшй яыкъ и, вероятно, восхищали немногочисленныхъ на

шихъ грамотныхъ людей въ ту пору или несколько позднее и служили об

разцами подражашя для сыновъ россшскихъ музъ. Въ каталог* Смпрдина 

мы находимъ, кроме множества другихъ иемецкихъ писателей того же раз

ряда, Вейссе, Галлера (девять сочиненш), Геллерта (шестнадцать сочинешй). 
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Гесснера (девять сочинешй), Готтшеда, Клопштока, Крамера (пятнадцать 

сочинений), Мейера, Рабенера (одиннадцать сочинешй). Читатели заметить, 

что особенно пустымъ и сухимъ писателямъ наиболее было счастья въ 

русской литературе, и Геллертъ, ве шестнадцати видахе поучавпий рус

скую публику, далеко оставляете за собою гешальнаго Клопштока, давшаго 

русской литературе только три книги, и бдагороднаго Моэера, изъ котораго 

было переведено только два сочинешя. Надобно сказать, что и впоследствш 

эта прекрасная пропорщя не была нарушаема, какъ не нарушается она и 

теперь въ нашей переводной литературе, гигантами которой, изъ всвхъ евро

пейскихъ писателей, являются Поль-де-Кокъ и знаменитый авторъ „Мойте 

Кристо" и „Трехъ Мушкатеровъ". Утешительно видеть постоянство въ 

чеме бы то ни было: постоянство—прекрасное качество во всвхъ еферахъ 

жизни, а особенно въ умственной жизни, которая, къ сожалешю, у иныхъ 

народовъ въ иныя времена такъ подвержена бываетъ безпокойнымъ тре-

волнешямъ. Насъ успокойваютъ на этотъ счетъ воспоминашя о прошедшомъ 

и настоящий явлешя: надъ всеми русскими и иностранными писателями воз

вышается у насъ мирный гражданинъ Коцебу, на всличественномъ подно-

жш, состоященъ изъ 143 (сто-сорокъ-три: эта цифра не опечатка) тво-

решй, которыми позаимствовалась у него русская литература. Утешительно 

вид*ть, какъ искусство наше умеете находить неистощимое умственное бо

гатство въ самыхъ заплесневелыхъ лужахъ. 

Никогда — даже въ то время, когда вследъ за Жуковскимъ приня

лись у насъ переводить великаго Шиллера, ни после, когда энтуз1асты-

юноши чуть не сходили съ ума отъ' олимшйца Гете — никогда немецкая 

словесность ве имела такого вл1яшя на нашу литературу, какъ въ то вромя, 

когда она сама была пуста, мертва и ничтожна. Лишь только стала она 

оживляться, какъ уже и начала уменьшаться наша любовь къ ней, и мы 

обратились къ более сроднымъ нашему уму источникамъ умственнаго удо-

вольешя, отъисканнымъ, къ великому нашему восхищешю, у Мармонтеля 

и мадамъ Жанлисъ. Эпоха Лессинга совершенно охладила нашу любовь къ 

немецкой литературе. Однако же, мы не возлюбили не всехъ иемецкихъ 

писателей поголовно: нетъ! те, которые сохранили въ своихъ сочинешяхъ 

милыя для насъ черты старой, до-лессинговской литературы, продолжали 

пользоваться нашимъ благосклоннымъ внимашемъ: любили мы поразмыслить 

надъ глубокомысленными творешями Юнга-Штиллинга и Эккартсгаузена, 

любили позабавиться прелестными въ простоумш своемъ романами Фанъдеръ-

Фельдс и Августа Лафоптена (сорокъ-девять разъ являлись различный его тво-

penifl на русскомъ языке для нашего удовольств1я), а больше всехъ лю

били мы, какъ выше показано, добраго и честнаго Коцебу, пострадавшаго 

за вюавху, которую такъ безразеудио отвергало суетное немецкое юношество * ) . 

*) Пушкинъ справедливо замъчаетъ о французскоиъ в.иянж на русскую лите
ратуру in, конце прошлаго и начале нынЬшняго века: 

„Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность envahit tout. 
,Знаменитые писатели не имъытъ вн одного последователя въ Pocciu; но бездарные 
.писаки, грибы, Bbipucmie у корней дубонъ: Дорогъ, Флор1анъ, Мармоптель, Гимаръ, 
„m-гае Жанлисъ, овладЬваютъ русской словесностью11. 

Совершенно таково же было, несколько ранъе, и отношеше нашей словесности 
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Все это мы говоримъ къ тому, чтобы показать причину краткости об

зора немецкой литературы до Лессинга, который должны представить въ 

этой главъ. Некоторые изъ читателей, знающихъ огромное влйяше ея на 

русскую литературу, могли бы полагать, что интересно энать подробно де

ятельность писателей, которыхъ у насъ переводили и которымъ подражали 

съ такою любовью, достойною лучшаго предмета. Нъть, это навело бы 

только безполезную скуку. Людямъ, которые разработывають исторш нашей 

словесности прошедшаго века, необходимо основательно изучать всехъ этихъ 

Крамеровъ, Бодмеровъ, Геснеровъ съ брат!ею, потому что мнопя руссшя 

сочинешя прошлаго века, притворяющаяся оригинальными произведениями 

русскаго ума, въ сущности не более, какъ переделки сочинешй того или дру

гаго изъ забытыхъ ныне иемецкихъ писателей. Какъ все касающееся родной 

исторш интересно для насъ, то и изеледоваше немецкой до-лесеннговской 

литературы, съ целью объяснить развитие русской литературы, имеетъ свою 

важность. Но сами по себе писатели, славившиеся тогда въ Германш, не 

заслуживаюсь особеннаго внимашя. Если тотъ или другой изъ нихъ и па-

мятенъ еще самимъ нъмцамъ, то почти всегда потому только, что Лессингъ 

обеземертилъ его имя, такъ или иначе упомянувъ о немъ. Сами по себе 

сохранились въ благодарной памяти своихъ соотечественниковъ очень не

многое, да и то почти исключительно изъ техъ, которые не пользовались 

громкою известностью въ свое время. У немцевъ Лискова, какъ у насъ 

Кантемира, оценили только уже много летъ спустя после его смерти: они 

въ свое время не имели вл1янш. Подробно говорить о другихъ значило 

Г>ы понапрасну терять время, и мы ограничимся только немногими указашями 

на значительнейппя имена до Лессинга. Несколькихъ страницъ слишкомъ 

достаточно будетъ для характеристики того состоян1я, въ какомъ нашелъ 

немецкую литературу ея великш преобразователь. 

Каково было состоя Hie немецкой литературы въ начале ХУШ вена, 

можно судить по одному тому, что Шлоссеръ, въ преднеловш къ своей 

„Исторш ХУШ века", обозревая, вместе съ политическою, и литературную 

жизнь европейскихъ народовъ въ это время и говоря о французской, анг-

лшекой, итальянской литературе, ни однимъ словомъ не упоминаете о не

мецкой, какъ будто бы она вовсе и не существовала. 

Въ самомъ деле, она существовала на столько же, на сколько суще

ствовала русская литература въ ту эпоху, когда вся состояла изъ напы-

щенныхъ одъ и эпопей, да изъ дубоватыхъ анакреонтическихъ стихотворе-

nifl. Немногимъ лучше была она и черезъ сорокъ летъ. Правда, на место 

нрежнихъ знаменитостей ЯВИЛИСЬ новыя громкия имена; правда, оптимисте 

можетъ заметить, что новыя знаменитости были несколько лучше прежнихъ, 

къ немецкой литературе. Интересно видеть, какъ немцы понимаютъ свою литера
туру до Лессинга, какъ француэы (конечно, только тЬ, которые не иаъ числа беземы-
«ленвыхъ болтуновъ) понимаютъ своихъ Мармонтолей и тому подобныхъ ыудрсцовъ, 
чтобы сообразить, какимъ образомъ прилично смотреть и на нашу литературу про
шедшаго въка. Последовать этому совету будетъ не безполезно, между прочимъ, 
для г. Галахова, который, вероятно, не напнсалъ бы возражешй на статью г. Лайбова, 
помещенную въ „Современнике1', если бы хотя несколько сообрааилъ смыслъ своихъ 
словъ. 

томъ in. 40 
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что Г о т т ш е д ъ , при всей своей бездарности и недобросовестности, лучше ка 
к о г о - н и б у д ь напыщеннаго Л о э н ш т е й н а или Г ю н т е р а , потому что писалъ, по 
крайней м е р е , вразумнтельнымъ лзыкомъ ; оптимисте , видящий повсюду про
греесъ, можетъ видеть его и въ нершде немецкой литературы отъ 1700 
до 1750 г о д а : Н о прогреесъ этотъ совершался до излишества сообразно пра
вилу Октав1ана: „ с п е ш и медлительно " , и въ половине Х У Ш в е к а поло
ж е ш е немецкой литературы было до крайности ж а л к о или презрительно. 
Она еще оставалась рабскимъ подражашемъ всему, что было мертваго и пу -
стаго въ л н т е р а т у р а х ъ французской и а н ш й с к о й , она оставалась совершенно 
ч у ж д а народной ж и з н и , въ ней владычествовали таше л ю д и , к а к ъ Г о т т ш е д ъ 
и Бодмеръ, въ ней прославлялись , к а к ъ величайпие поэты вселенной, к а к ъ 
немещие Г о м е р ы , Мильтоны и Г о р а ц ш , т а м е поэты, к а к ъ Рабенеръ, Г е л -
лертъ и имъ подобные. 

Ф р а н ц у з с к а я псовдо-класснческая литература достаточно ославлена у 
насъ; довольно сказать : „ н е м ц ы благоговели передъ Б у а л о " , и всяшя объ
яснения о степени плодотворности французскаго в л . я ш я на н е м е ц к у ю лите 
ратуру становятся и з л и ш н и м и . Н о надобно сказать несколько словъ о томъ, 
к а к о в ы были а н ш й с ш е писатели , разделявине съ Буало владычество надъ 
умами г о р м а н с к н х ъ писателей. Эти писатели были Аддисонъ , С т и л ь , П о т » 
и Томсоиъ. Be t они стоили д р у г ъ д р у г а ио безжизненности и фальшивости 
напранленш, х о т я п отличались одинъ отъ дру га го большею или меньшею 
степенью таланта , и , говоря безпрнстрастно, надобно признаться , что Б у а . м 
былъ н н ч ь м ъ не х у ж е н х ъ . Чтобы это суждеше не показалось излишне с у -
ровымъ, приведемъ слова Ш л о с с е р а о П о п е и А д д и с о н ъ : читатели п о в е 
р я т ь намъ на слово, что м н е ш е наше о достоинствахъ Стиля й Томсона 
могло бы быть подтверждено такими -же цитатами . 

„Поэз1'я Попа бол*е всего щеголяете прштвостъю и гладкою формою. Его етихъ 
превосходенъ, слогь прскрасевъ, языкъ правиленъ; но у него нетъ ни поэтическаго 
творчества, ни оригинальности, ни силы. Человеке съ такого холодною, слабою и тще
славною натурою, какъ Попъ, который се необыкновеннымъ уссрд»емъ старался льнуть 
въ каждому лорду и суетливо хлопоталъ 0 томъ, чтобы образовать вокругъ себя нечто 
въ роде двора и нечто въ родв аристократической комфортабельности, этоть человекъ. 
жадный къ славе и деньганъ, былъ какъ бы созданъ природою загЬмъ, чтобы быть 
пропов-вднпкомъ фальшиваго п софистичесваго направления въ образовавш. Онъ былъ 
католике, а съ ГБМЪ вместе ученнкъ и другъ кощуна Болпвгброка, утверждалъ, чт> 
всегда оставался веренъ догматамъ своей церкви, н съ ГБМЪ ВМЕСТЕ провозглашать 
эгоизме. Онъ умелъ изворачиваться такъ ловко, что обе враждовавиия тогда партш. 
приверженцы старнны и друзья прогресса, считали его своимъ союзникомъ. Тотъ самый 
трудъ, который доставнлъ Попу славу и независимое состояше, знаменитый перевод?. 

г11.иады'1, служить свидетельство» искусственности его направлены.» Поэтъ, который 
понималъ бы духъ Гомера, почелъ бы недостопнымъ деломъ переводить „Ил1аду", не 
зпли по гречески, и прикрашивать ее мишурными блестками. Сравнивая переводъ п 
подлнниикомъ, мм можемъ только изумляться изнеженности и испорченности вкуса, ри
торичности н ненатуральности иеренодчнка, прослаплениаго Джопсопомъ, оракуломь 

снь гекнхъ салоконъ. T| ii д р у п я пронзиедошя Попа, п.ч ко горыхъ им кет* съ перг-нпл-* > 
Л и н д ы " основалась ссо слана, еще яснее показыиаютъ и содержашемъ и формой, 

до мельчайшим, подробностей жизнепныхъ и лптературныхъ, что поэз|'я Попа бы.;:» 

только iinp",i;.i,ciiii'4 ь д у \ а , господстиовавшаго при Версальскомъ дворе, п служил.» 
только и|'.н'];1;.шиц. ю HCKVCCIвенной, сладострастной, пустой салпнной жнзнп. Ото об 
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варужнваетъ относительно литературы „Опытъ о критике", относительно жвзни—поэиа 
„Похищенный Локонъ", относительно релипозныхъ и нравствеяныхъ правилъ—„Опытъ 
о человеке*. .Опытъ о критике" вэлагаетъ теорию той поэтической школы, къ кото
рой принадлежали Дралденъ в Попъ. Подобно Буало, Попъ ве имеетъ ни малейшаго 
понятш о творческомъ вдохвовенш, которое создаетъ художественную форму вместе 
еь вдеею: за то у вето взлагаются оченыитрыя нравила для сочинения стихотворныхъ 
произведен̂ въ любомъ род1. Чтобы показать характеръ этихъ наставлешй, пряпом-
вимъ только знаменитое правило о необходимости украшать природу, чтобы придать 
ей модный покрой, какъ придается онъ фраку или жилету. Потому то Вида, авторъ 
известной реторпки, безъ церемонш ставится Попомъ наряду съ Гомеромъ и Внрпшемъ. 
„Похищеме Локона"—шутливая поэма вь дух* совершенной распущенности нравовъ, 
бывшей тогда модною, написана вь подражаме одной изъ поэмъ Буало. Содержаше 
поэмы составляють модные обычаи свътсваго круга, уважешемъ къ которому проник
нуть авторъ. „Опытъ о человеке", по сознашго самого Попа, есть переложеше въ 
стихи философии Болннгброва, ставившей целью человеческой—удовольствЕе. Собствен-
яаго образа мыслей Попъ не имелъ, какъ доказываютъ его ппсьма. 

„Аддисонъ и его друзья хотели подчинить аншйскую литературу холодной пра
вильности, господствовавшей у французовъ, которымъ форма казалась важнее содер
жашя. По яхъ мнешю, не вдохновсше далаеть великимъ писателя, а разсчитанность, 
остроумничанье п искусственность. Превозносимый достоинства этихъ ствлнстовъ осно
вываются на томъ, что они хотели только занимать, а ве вести впередъ публику, 
хотели слегка щекотать, а не глубоко потрясать умы,—основаны на пошлости н реторикё. 
Реторпка п софизмы были главными качествами нравственныхъ лнцемерове, во главе 
которыхъ етоялъ Аддисонъ. Онъ, по злому капризу судьбы, былъ государственнымъ сек-
ретаремъ, ютя не былъ въ состоянш ни говорить въ Парламенте, ни писать деловыхъ 
бумаге, потому что отъ чрезвычайной заботливости о красоте слога и реторическихъ 

нельзя лучше характеризующей подобныхъ ему о̂ателей: реторы отъ создашя м1ра 
всегда были тщеславны в никуда не годны для првигической жизяи. Зато сочннялъ онъ 
множество иазидательныхъ трактатовъ. На вопровь: мвнимъ образомъ эти cyxie про
заики, въ которыхъ не было ни искры поэзш, м<Ьш! отродшсывать своему п последу
ющему времеви законы вкуса и достичь славы, догораю еще ородолжаютъ пользо
ваться, хотя едва ли кто ныне чптаетъ или въ ttftoHHUi прочесть ихъ выглаженныя 
н прикрашенный, вялы я и cyxifl работы?—на этот* вопрове отвечать легко. Дворъ и 
знать ввелп моду считать реторнку за поэлю, а иИЙпйованье—за литературу. Виль-
гельмъ ill, Анна н ихъ министры прославили п возвМ̂рглм Адднсона. У этнхъ людей не 
было ни вкуса, ни понятж о чемъ либо, крои в деловыхъ |анят'|й пли интрнгъ; потому плоская 
п многоглаголивая ирикрашенность необходимо должна была нравиться имъ лучше пстпн-
иoil поэзш или сильной прозы. Попъ содъйствовадъ прославлен!» Лддисопа, потому что 
съ проницательностью, свойственною людямъ его разбора, предчупстновалъ, что Аддисонъ 
HiiKoi да не помрачить его самого. Каковъ былъ модный вкусъ, которому Адяп-онъ 
обязанъ былъ своимъ возвышешемъ и распространен!® котораго потомъ содействовать 
онъ. ясно видно пзъ исторш этого писателя. Онь началъ съ латпнекихъ стихотворений, 
которыя поднесъ Буало. Буало во j6me находилъ, что нелепо писать стихи на мертвомъ 
язык-h, но отвечалъ комплиментами на почтительное прнношешс англичанина. Похнша 
эта составила славу Адднсона. После того воспевалъ онъ РпсвикскМ мнръ и Гох-
ипедтскую битву и оппсывалъ Ита.и'ю вч. поэме, которую можно было написать, ие 
выезжая пзъ Англш. Потомъ трагед1я его гКатонъ" произвела такой шумъ, заслужила 
такое псеобщее одобреше, что можно било спросить себя: не изменяла ли себе въ 
этомъ глучае нащя, имевшая Шекспира и столькихъ другихъ вдохновенныхъ драма-
турговъ, а теперь восхищавшаяся сухою правильностью п пустою реторикою? но тутъ 
все завнсЬло не отъ характера нацш, а отъ моды арпстократнческнхъ салоновъ. ,Да-
тонъ" гочпненъ по правнламъ Буало, съ соблкцешемъ трехъ единстве, съ ирнмксыо 
любовныхъ сценъ, н герой пьесы въ шлафроке читаете Федона. Въ зиамепитомъ жур
нале Аддпсона „Зритель" господствуютъ реторическая проза, выглаженное, иектгетпен-
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ное стихотворство; все было написано по правиламъ риторики и шитики, во ни 
въ чемъ не было ни искры гедш, ни следа одушевления, ни нравственнаго здоровье, 
ни силы. Въ я Зрителе" проповедуется прикрашенность соблюдающей ввешв»я прилнчьт 
испорченности нравовъ̂ которая владычествовала тогда ве высшеиъ аитйскоиъ обще
стве, проповедуется система жвзвв, подобная развратному лицемерию францускаго 
двора при Людоввеё XIV я кардинале Флери. Аддисонъ съ педантическою точностью 
рвсовалъ вравы и характеры; во о немъ можно сказать то же самое, что говорили объ 
учителе его, Буало: отъ его сочинешй пахнете маоломъ ночной лампады, при свете 
которой неутомимо обдёлывале овъ свой слоге. Ове восхищалъ высшее общество твмъ, 
что давалъ ему въ уврашеввомъ виде изображеше его собствевныгь нравовъ, пред
ставляемы гъ, какъ образецъ для подракашя другнмъ классамъ. Мораль Адднсона осно
вана на ханжестве, а истина переделывается такъ, что никого яе можетъ оскорбить 
влв испугать. Мораль у Адднсона главное дело во всехъ раэсказахе и аллегор!яхъ; 
во, чтобы никого яе оттолкнула она, нравственный требовашя смягчаются до того, 
что все, льстящее иодныиъ обычаяме, представляется добродетелью*. 

Трудно не соглашаться се этими суждениями, каке и вообще редки 

те случаи, ве которыхъ здравомыслящей человекъ не найдете справедливымъ 

понятия Шлоссера, котораго по внутреннему достоинству его творешй на

добно признать первымъ историкомъ нашего века. 

Если таковы были писатели, служивпие оракулами для иемецкихъ ли

тераторовъ первой половины ХУШ века, легко себе вообразить, много ли 

жизни, много ли поэтическаго достоинства, много ли справедливыхъ литсра-

турныхъ понятгё можно найти у знаменитостей немецкой литературы того 

времени. Для нашей цели— объяснешя, въ какомъ состоянш нашелъ ее Лес

сингъ—довольно будетъ сказать по нескольку словъ о людяхъ, пользовав

шихся особенною славою или ьияшемъ во второй четверти ХУШ века. 

Около 1780-хъ годовъ енльнейшимъ лицомъ въ немецкой литературе 

былъ Готтшедъ; черезъ несколько летъ выступили противъ него и его после

дователей (саксонской школы) Бодмеръ и его друзья (швейцарская школа). 

Борьба этихъ двухъ школъ ведена была обеими враждующими париями съ 

величайшимъ ожесточешемъ и страшнымъ шумомъ, безъ малейшаго соблю

ден 1я какихъ бы то ни было приличш. Споръ этотъ составляете важней-

пнй фактъ въ немецкой литературе 1740-хъ годовъ. Посмотримъ же. ка

ковы были противники и о какихъ предметахъ шелъ споръ * ) . 

Готтшедъ былъ последователь Буало и поклоннике французскаго псев-

до-классическаго направлешя. 

Значительнаго положен 1Я въ немецкой литературе достигь онъ ловкою 

разечитанностью своего образа действ.й. Поселясь въ Лейпциге, онъ сначала 

льстилъ людямъ, которые имели въ рукахъ средства помочь ему, потомъ. 

когда, благодаря имъ, прмбрелъ громкий голосъ въ литературныхъ делахъ, 

сталъ превозносить каждаго, кто, въ свою очередь, соглашался быть его 

льстецомъ. Этимъ путемъ ему удалось получить владычество въ учено-лите-

ратурномъ обществе, которое существовало ве Лейпциге. Единственною 

*) Мнешя, которыя кажутся автору справедливыми, почти все высказаны у 
Шлоссера. Факты, здесь приводимые, такъ общеизвестны, что не нуждаются въ 
подтвержден̂ цитатами, которыя, впрочемъ, желпющдй найдетъ у Гервинуса, Гнл-
лебранда, Шефера, и другихъ историковъ немецкой литературы XVIII въкд. Во мно
гих!, местахъ мы, конечно, просто переводим!, того или другаго изъ этихъ писателей. 
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целью его деятельности былъ личный иитеросъ, и только для увеличешя 

с коей славы и власти онъ старался пробудить учаспе къ немецкой лите

ратуре въ публике. Вкусъ публики былъ такъ грубъ, невежество ея такъ 

велико, что сочинешя Готтшеда, человека хитраго, но лишеннаго литера-

турныхъ талантовъ, и кл1ентовъ его, людей большею частш совершенно без-

дцрныхъ, удовлетворяли общему требовашю: Готтшедъ беэсовестно просла-

влялъ своихъ последователей, они, въ свою очередь, прославляли его, и 

публика, оглушенная этимъ крикомъ, еще не способная иметь самостоятоль-

наго мнешя, верила всемъ этимъ своекорыстнымъ похваламъ и считала 

наглаго шарлатана съ ого креатурами за велики хъ писателей. Готтшедъ 

напнсалъ грамматику, шитику, реторику, издавалъ критичесшй журналъ и 

считался законодателемъ языка и вкуса. Правда, суждешя его о писателяхъ 

были пристрастны и недобросовестны, понятая его о литературе мелочны и 

пошлы, но они приходились по вкусу тогдашней публики. Посредствомъ 

лейпцигскаго „Немецкаго Общества" Готтшедъ вошелъ въ сношешя съ без-

численными другими литературными обществами, которыя существовали въ 

каждомъ городе и городке. Онъ льстилъ тщеславш, которое обыкновенно 

бываетъ главнымъ качествомъ литературныхъ корпоращй; онъ льстилъ всемъ 

лнцамъ, занимавшими важныя оффищальныя положешя въ университетахъ, 

еще более льстилъ темъ придворнымъ и аристократамъ, которые имели пре-

тензш быть меценатами. Титулованнымъ поэтамъ, какъ бы ни были они 

бездарны, Готтшедъ подобострастнейшимъ образомъ курилъ еи>памъ: такъ, 

напрнмеръ, онъ превозносилъ до небесъ жалшй переводъ Горащя, изданный 

безъ имени переводчика, узнавъ, что переводчикъ—графъ фонъ-Зольмсъ; а 

барона Шенайха, сочинителя нелепейшей поэмы „Терез.ада", ставилъ 

онъ выше Клопштока, называлъ величайшимъ изъ эпическихъ поэтовъ все

ленной и торжественно венчалъ лавровымъ венкомъ. Личность Готтшеда 

вполне обрисовывается передъ нами однимъ анекдотомъ, который разсказанъ 

въ автоб.ографш Гете (Wahrheit and Dichtung). Пр1ехавъ въ Лейпцигъ, 

молодой человекъ съ некоторыми другими юношами отправился на поклоне-

Hie светилу немецкой словесности: 

„Слуга ввелъ насъ въ большую комнату и сказалъ, что г. Готтшедъ еей

часъ вый деть. При этомъ показалось намъ, что онъ жестомъ показалъ на 

соседнюю комнату, въ знакъ того, что мы должвы итти туда. Не знаю, 

ошиблись ли мы, понявъ его движете въ этомъ смысле, но, отворивъ дверь, 

мы очутились зрителями странной сцены: въ тотъ самый мигъ, изъ проти

воположной двери явился Готтшедъ, плечистый мужчина гигантскаго роста, 

въ зеленомъ дамасовомъ шлафроке, подбитомъ красною тафтою, и съ без-

предельною лысиною на громадной голове. Последней беде готовилась бы

страя помощь: изъ третьей двери выскочилъ слуга, держа въ руке парикъ, 

и, съиспугомъна лице, кинулся къ барину. Готтшедъ, совершенно хладно

кровно, не обнаруживал ни малейшей досады, левою рукою взялъ у лакея 

парикъ и, очень искусно сажая его на голову, правою рукою даль лакею 

такую пощечину, что бедняга, будто играя роль въ водевиле, кубаремъ вы-

легёлъ за дверь, после чего достопочтенный хозяинъ очень важно попро-

силъ насъ садиться и, не переводя духа, проговорилъ довольно длинное и 

очень милое приветствие". 
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Восхитительно это невозмутимое спокойсше, съ которымъ знаменитый 

хозяинъ, одною рукою поправляя парикъ, другой даетъ крепкую пощечину 

слуге и вслъдъ за твмъ съ совершеннымъ апломбомъ начинаете говорить 

заранее обдуманный любезности гостямъ. Очевидно, что почтенный Готтшедъ 

былъ недоступенъ волпешямъ сердца—онъ неизменно действовалъ по пра

вилу, которое разъ навсегда поставилъ себе: „проступки должны быть на

казываемы, а всемъ, кого нетъ надобности пакаэывать, должно говорить 

любезности". Точно также разсчитанно и холодно действовале онъ и въ 

литературе: безпощадно бранилъ всякаго, кто сделалъ ему какую нибудь 

непр.ятность, безстыдно превозносилъ каждаго, отъ кого слышалъ лесть себе 

или могъ ожидать какихъ нибудь услуге. Литературный достоинства или 

недостатки произведена тутъ нимало не принимались въ соображошс, — 

притомъ же, Готтшедъ и не имелъ способности замечать ихъ; весь вопросъ 

состоялъ исключительно въ личныхъ отношешяхъ автора къ Готтшеду. Без-

совестность такого самовластителя въ литературе вызвала наконецъ некото-

рыхъ изъ обиженныхъ имъ писателей на борьбу противъ него. Иредводи-

телемъ этой партш, враждебной лейшшгскому диктатору, явился швейцарецъ 

Бодмеръ, уже имевший въ Цюрихе и окрестныхъ городахъ толпу шиентовъ. 

Въ противоположность Готтшеду, Бодмеръ былъ человекъ честный, но, 

подобно Готтшеду, онъ былъ лишенъ и вкуса и таланта, а, между темъ, хотелъ 

быть судьею въ поэзш и считалъ себя великимъ поэтомъ. Поклонниковъ у 

него находилось очень много, даже между людьми, имевшими образоваше 

или поэтическую славу. Они говорили, что эпическая поэма Бодмсра „Ной" 

выше мильтонова „Потеряннаго Рая" и самой „Ил1адыи. До старости Бод

меръ сохранилъ ребяческую впечатлительность и опромотчивость, вместе 

съ бсзмернымъ и чрезвычайно раздражительньшъ самолюб1емъ. Оракуломъ 

въ лнтсратурныхъ мпешяхъ служилъ ому Аддисонъ. „Зрителю" котораго 

самодовольно подражалъ журналъ Бодмера „Беседы Живописцевъ", далеко 

уступавппя „Зрителю", хотя и анг.нйсклй журналъ, какъ мы видели, имелъ 

не слишкомъ много положительнаго достоинства. 

Готтшедъ и Бодмеръ сначала были въ хорошихъ отношешяхъ между 

собою: одинъ помещалъ свои стихотворешя въ журнале другаго, тотъ хва-

лплъ его произведешя и т. д. Въ самомъ деле, въ образе понятш не было 

между этими людьми значительной разницы: одинъ веровалъ въ Буало, дру

гой въ Адднсона, ученика Буало. Но оба были люди тщеславные, оба про

никнуты суетнымъ жолашемъ не встречать противореч1я. Скоро Готтшедъ 

сталъ считать парню Бодмера вредною для себя: она мешала ого едино-

властш въ литературе. Швейцарцы осмелились даже издавать руководства 

къ шитике, какъ будто бы но издано было такое руководство Готтшедомъ! 

Значить, они посягали на его права: кто смълъ предписывать законы поэзш, 

когда они даны уже имъ, великимъ Готтшедомъ? Опъ начале бранить 

Бодмера и его друга Брентингера, эти, разумеется, отвечали ему въ та

комъ же тоне, пасквили посыпались градомъ съ обенхъ сторонъ, и загоре

лась непримиримая война. 

Споръ шелъ о предметахъ мелочныхъ и ничтожныхъ. лншепь былъ 

всякаго живаго содержашя, какъ и должно было ожидать: каше важные 
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недостатки могъ открыть въ поняпяхъ или произведешяхъ последователей 

Адднсона ученике Буало, или въ поняпяхъ и произведешяхъ привержен-

цевъ Буало ученике Адднсона? Спорили о словахъ, о достоинстве того или 

другаго выражешя и т. д.; но этотъ пустой споръ былъ крикливъ и задо-

ренъ, потону что дело велось собственно изъ-за оскорблений личпаго само-

.тб\я; считаться ли Бодмеру немецкпмъ Гомеромъ и Вирпшеме, или без-

дарнымъ писакою? считаться ли Готтшеду немецкимъ Корнелемъ и Раси-

номъ, или его драмы достойны осмеяшя? Кому изъ двухе противниковъ 

быть немецкимъ Горащемъ, законодателемъ въ области поэзш? Кто изъ 

нихъ Аристархъ и кто Зоилъ? Точно таковы же были отношешя и всехъ 

другихъ саксонцевъ, стоявшихъ подъ знаменами Готтшеда, и швейцарцевъ, 

стоявшихъ подъ знаменами Бодмера: каждый изъ нихъ кричалъ, защищая 

славу, которою пользовался въ своей партш, и браня противниковъ за то, 

что они не признавали его велпкимъ писателемъ. 

Полемика была пуста, но не была безплодна; громклй шумъ привлекъ 

внимаше общества: оно стало поневоле думать о литературе, когда изъ ли-

тературныхъ лагерей стали неумолкаемо раздаваться ноистовые крики. На

учить эти крики не могли пока еще ровно ничему; но хорошо было уже и 

то, что прежняя усыпительная монотонность нелепы хъ панегирикове заме

нилась бойкимъ, задирающимъ споромъ, пробуждающимъ любопытство. Не 

бсзполезна была эта неистовая полемика и потому, что заставила публику 

несколько недоверчивее прежняго смотреть на авторитеты, несколько само

стоятельнее прежняго судить о достоинстве писателей и сочинешй: до того 

времени публика тупо верила всему, что ей говорили; теперь по необходи

мости надобно было каждому решать, кто изъ спорившихъ справедливее. 

Борьба была упорна; но черезъ несколько летъ победа стала склоняться 

на сторону швейцарцевъ. Въ самомъ деле, хотя они вообще не отличались 

ни вкусомъ, ни даровашями, но въ партш Готтшеда было еще больше без-

вкус.я и бездарности; хотя швейцарцы держались повятШ педантическихъ и 

безжизненныхъ, но въ школе Готтшеда педантизмъ былъ еще безжизненнее; 

хотя они были чистые формалисты, но у готтшед1анцевъ формализмъ былъ 

еще более сухъ и мелоченъ. Такъ, напрнмеръ, въ спорахъ о языке швей

царцы защищали употреблеше оригинальныхъ выражешй, Готтшедъ былъ 

пуристомъ и осуждалъ каждый новый терминъ, каждое выражеше, не освя

щенное долговременнымъ употреблешемъ, и доходилъ въ этомъ случае до 

очевиднейшей тупости; онъ нападалъ на ташя слова, какъ меланхол1я, 

гимпапя, сцена, фанташя; нелепыми нововведешями казались ему и такш 

слова, какъ, напрнмеръ, das Entlocken, das Grosse, unbewusst, unentwic-

kelt. die Mitternacht, das Lacheln, -слова, столь же невинный и понят-

ныя на немецкомъ языке, какъ на русскомъ понятны и невинны соответ

ствующая имъ слова: похищеше, велите, безеознательно, неразвитый, пол

ночь, улыбка. Въ споре о теорш словесности швейцарцы защищали права, 

если не творческой фантазш (о которой ни та, ни другая парпя не имела 

поился, подобно своимъ пноземнымъ оракуламъ), то, по крайней мере, права 

лирическаго чувства, а Готтшедъ учн.тъ писать стихотворешя при помощи 

однихъ только разечитанныхъ по пальцамъ правилъ и осуждалъ шитику 
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Брейтингера за то, что по ней не научишься писать эпопей, драмъ, одъ.— 

между твмъ (говорилъ онъ), моя шитика учить „беэошибочнымъ образомъ 

изготовлять стихотворныя произведен.я во всевозможныхъ родахъ". Изъ 

этихъ словъ можно уже съ достоверностью заключать, что шитика Брей

тингера была несколько лучше готтшедовой, хотя она написана также въ 

духе сухаго формализма. 

Когда люди, подобные Готтшеду и Бодмеру, спорили о владычестве 

ваде литературою, конечно, не могло быть истинно замечатольныхъ даро-

ванЮ между знаменитостями этой литературы, и сама литература не могла 

иметь живаго содержашя; иначе, хитрая или тупоумная посредственность и 

не имела бы средстве овладевать до такой степени законодательствомъ въ 

области изящнаго. Мы уже сказали, что нетъ надобности перечислять всехъ 

писателей, которые считались тогда славными и которые были забыты, 

какъ только оживилась литература. Довольно будетъ назвать три-четыре 

имени, пользовавпияся ИЛИ особеннымъ уважешемъ, ИЛИ особенною любовью 

публики. Къ такимъ писатолямъ принадлежать Галлеръ, Рабенеръ и Геллертъ. 

Дидактичесшя поэмы Буало и особенно Попа имели решительное 

вл.нв1е на Галлера, который былъ великимъ ученымъ, но самъ сознавался, 

что лишенъ поэтическаго таланта, — и но только таланта не было у него, 

но и вкуса, потому что Вейсе, очень посредствеинаго драматурга, который 

подражалъ то французамъ, то англичанамъ, ставилъ опъ выше Шекспира, 

а приторный Геснеръ нравился ему больше беокрита. Собствснныя произ

ведешя Галлера, особенно знаменитыя его поэмы „Альпы" и „О нроисхо-

ждеши зла", могутъ иметь ученое достоинство, но чужды поэтическаго оду

шевления. Стремясь къ возвышенности, онъ достигаетъ только суровой су

хости; стремясь къ теплоте и трогательности картинъ, даетъ онъ только 

холодныя и скучныя описан.я. Въ „Альпахъ" описываются красоты горной 

природы и изображаются въ идиллическомъ виде нравы горныхъ жителей, 

которые, пе зная о жадности и любостяжаши, сохранили у себя блаженство 

золотаго века. Поэма „О происхождении зла" объясняете, что ̂человеку 

дана свободная воля, что Богу угодно было предоставить людямъ выборь 

между добромъ и зломъ; потомъ изображается состояше первыхъ людей до 

грехопадешя, падете д1аволовъ п прегрешеше первыхъ людей -это подроб

ный разсказъ библейскаго предашя, съ примесью различныхъ философскихъ 

замечашй. Поэма „О происхождении зла" имела большой успехе и поро

дила сотни подражашй. Многочисленные последователи Галлера безъ всякой 

заботы о требованшхъ поэзш цвликомъ перелагали на стихотворный языкъ 

филесофеше трактаты, сохраняя даже ученую систематическую форму въ 

своихъ впршахъ, — они просто перефразировали Лейбница и Вольфа, при

крашивая нхъ заимствовашямн изъ Попа и Томсона,—сочиняли стихотвор

ныя разеуждошл о нанерешяхъ Божшхъ при созданш вселенпой. о зако-

нахъ разума, о прививанш коровьей оспы, объ искусственномъ орошеши 

полей, о пользе математичоскихъ наукъ для поэта, о томъ, что произра-

сташемъ травы доказывается сущоствован.е Боше, и т. д. 

Кроме дидактичеекпхъ и описательныхъ поэмъ, Галлеръ писалъ са

тиры: по эти сатиры лучше всего остальнаго показываютъ. какъ чужда была 
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всякаго живаго содержанш немецкая литература того времени. Он* напра

влены не противъ пороковъ или смтзшныхъ слабостей немецкаго общества, а 

противъ парижскнхъ философовъ. Самъ Галлеръ объявляетъ, что не имеетъ 

охоты заниматься современными нравами своей родины, потому что это без

полезно. да н не нужно. 

Несмотря на чрезвычайное уважение къ эпической поэзш, которая счи

талась верховнымъ родомъ искусства, Галлера читали довольно мало, а его 

последователей еще меньше,—но каждый чувствовалъ на себе обязанность 

превозносить эти поэмы. Галлера называли немецкимъ Виргшнемъ. Титулы, 

которыми украшались Рабенеръ и Геллертъ, были скромнее: Рабенеръ счи

тался не более, какъ немецшгмъ Ювеналомъ, а Геллертъ—немецкимъ Ла-

фонтеномъ, но за скромность этихъ титуловъ Геллертъ и Рабенеръ возна

граждались темъ, что нхъ сочинения были любимейшимъ 4T6HieMb немецкой 

публики. Для пасъ, которые часто сльшшмъ преувеличенныя суждешн о 

глубине и серьезности содержания техъ писателей, которые считаются пред

ставителями сатирическаго направлешя въ русской литературе, не безполезно 

будетъ знать, какъ немцы ныне судятъ о Рабенере, котораго можно срав

нить съ нашими писателями по обширности круга, которымъ занята его 

прошя, и по смелости, съ какою обличаотъ онъ недостатки своей народной 

жизни. Это сравнение можетъ привести насъ къ сомнению въ томъ, дей
ствительно ли есть серьезное содержание даже въ техъ произведешяхъ на

шей литературы, которыя особенно известны беэпощаднымъ (будто бы) сар

казм омъ, съ которымъ разоблачаютъ передъ нами важнейшие (будто бы) 

наши недостатки. Безъ сомнешя, у насъ есть писатели, гораздо более даро

витые, нежели Рабенеръ, и произведетя, имеющий гораздо более художе-

ствеинаго достоинства, нежели его сатиры. Но мы здесь говоримъ о грани-

цахъ содержашя, доступнаго ироши. Мы находимъ, что у насъ есть произ

ведешя, безпощадно караюшия важнейш.е общественные пороки, - - такъ го

ворили и немцы добраго стараго времени о сатирахъ Рабенера. Интересно 

знать, какъ думаютъ ныне о Рабенере въ Германш, уже имел поште о 

томъ, какова бываетъ истинная сатира. Потому приведемъ суждеше Герви-

нуса объ этомъ писателе. 

„Рамлеръ, въ предисдовш къ переводу Вате (говорить Гервянусъ), хвалить Ра
бенера, называя его улыбающимся сатнрикомъ, писателемъ мужественно прекрасвымъ, 
упреки котораго поучительны, воображеш'е котораго неистощимо, въ сочинешяхъ кото
раго представлевъ ЦЕЛЫЙ рядъ картинъ и характеровъ. У кого достало бы охоты пере
читать сатиры Рабенера, тотъ увидвлъ бы, что надобно сказать о немъ совершенно 
противное. Что касается неистощимости воображешя, надобно признаться, что эти са
тиры совершенно чужды всякой поэзш: творческой фантазш нетъ въ ни1ъ ни капли. 
Его произведешя — чистая проза. Смелости и резкости овъ совершенно лишенъ; овъ 
робокъ н скученъ. Для нынешнихъ читателей довольно взглянуть на заглав|'я его са-
тпръ, чтобы убедиться въ томъ: „О поадравлешяхъ съ праздиикомъ", „Похвала по-
стельнымъ собачванъ", „О несчаствыхъ нужьяхъ"—вотъ каковы поучительный задачи 
рабеверовой сатиры. Сатирнческ1я послашя его превозносились какъ нечто удивитель
ное— въ какомъ же кругу вращается тутъ остроум1е сатирика? — Невежда-помещикъ 
ищетъ себе дешеваго учителя,—горничная рекомендуете ва это место человека, кото
рый ей нравится; вдова иастора пршекиваеть себе жениха; проситель подкупаетъ судью, 
и т. д. Правда, эти недостатки существовали въ обществе; правда, сатира, карал по-
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роки, можетъ для разиообраэ1я касаться я мелочньиъ слабостей. Но сатнрнкъ обнару-
жвваетъ незнакомство свое съ жизнью, когда, думая объ исправлении великаго обще
ственнаго здантн, занимается подчисткою подобныхъ яезвачительвыхъ шероховатостей 
въ мелкихъ уголкахъ. Рабенеръ, Kaxapia и Геллертъ не истребили мелочныхъ недо
статковъ, надъ которыми изощряля свое ocrpoyMie: во вс* эти мелочи упали сами со
бою, когда молодое поколъше въ 1770-тыхъ года1ъ потрясло своими ударами все зда-
aie, къ которому принадлежали эти нпчтожныя подробности. Рабенеръ могъ бы оставить 
безъ пвпиав.я пустяки, которыми занимался, еслибъ обратилъ свою сатиру противъ ве-
лнкихъ недостатковъ, иорожденныхъ жизнью его народа въ его время и препятствовав-
швхъ прогрессу; а онъ бился противъ маловажвыхъ и существующихъ везде и повсюду 
привычекъ. Предметы, которыми занимается его насмешка, слишкомъ мелки. Онъ самъ 
признается, что въ Германш объ учителе деревевокой школы нельзя говорить той 
прайды, которую въ Англш говорятъ о первыхъ сановннкахъ королевства. Самъ Гел
лертъ—человекъ не слишкомъ смелый—понимаете, что сатира слишкомъ стеснена, если 
говорить только о порокахъ частной жизни: описывая вельможе, она, по его словамъ, 
бываетъ красноречивее, нежели издеваясь надъ мелкими людьми. Рабенеръ не дерзаетъ 
приближаться съ своею насмешкою къ великолепнымъ палатамь: онъ прямо отказы
вается говорить о предметахъ, въ которыхъ замешаны „превосходительные люди". Ра
зумеется, можно наюдпть и оправдашя для Рабенера: ведь и его сатиры возбуждали 
неудовольствие". 

Суждеше Гервинуса не должно считать слишкомъ суровымъ,—подобно 

ему думаютъ о робкой сатире Рабенера все. Въ подтверждено этихъ 

словъ приведемъ суждения Шлоссера: 

г Можно ли отъ Рабенера, человека, заннмавшаго должность сборщика податей 
при саксонскомъ министре Брюле, стало быть, составившего себе карьеру самымъ пе-
чальнымъ образомъ въ самыя печальный времена,—можно ли ожидать отъ такого че
ловека смелыхъ мыслей? А безъ смелости возможна ли сатира? Сатире не должно 
быть дела до rfeie пороковъ, которые гнездятся въ внчтожныхъ людяхъ—нравы толпы 
исправляются не поэз1ею, а другими путями—она должна разоблачать пышныя личины, 
ослёпллюпйя простаковъ, она должна резко изобличать пустоту и лицемер!е, соединен
ное съ ложнымъ блескомъ. Сатира Рабенера щадить (очень благоразумно) истпнныхъ 
враговъ человечества н родины,, щадить людей, которые безстыдно презираготъ обще
ственное мнеше, она занимается только бабьими сплетнями. Она не понимаете, что 
мелкихъ купцовъ и мелкихъ чиноввиковъ не исправвшь насмешками; они бьются изъ-
за куска насущнаго хлеба, нхъ недостатки происюдятъ не отъ злой волн, а отъ 
нужды". 

Еще слабее и пичтожнее Рабенера былъ по своему направлению Гел

лертъ, пользовавшийся, однакожь, огромною популярностью. Онъ отъ при

роды былъ трусливъ и суотенъ,—обстоятельства развили въ немъ эти ка

чества. Какъ жалка и безцветна была его натура, можно судить по сле

дующему разсказу, который помещенъ въ апшйскомъ „Годичномъ указа

теле" событ.й и новостей (The Annual Register) за 1762 годъ. Разсказъ 

этотъ слишкомъ хорошо характеризуете вообще всехъ знаменнтыхъ немец-

кнхъ писателей той эпохи, которой прннадлежитъ Геллертъ, потому поме-

щаемъ его вполне. Онъ лицомъ къ лицу ставить передъ нами этихъ жал-

кихъ педантовъ, вечно занятыхъ только одною мыслью о томъ, хороши ли 

нхъ собственный сочинешй, — заботою о томъ. чтобы стихи были гладки, 

языкъ чисть и нравнленъ и все правила ШИТИКИ н реторики были строго 

соблюдены,—этнхъ жалкихъ людей, ждаошихъ себе чести, а литературе 

пользы отъ милости меценатовъ, людей, не знавшнхъ жизни, не имевшихъ 
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понят о томъ, что писатель долженъ быть дрганомъ желаши своего на

рода, его руководителемъ и защитникомъ. 

.Подлинный разговоръ между королемъ прусгкимъ и талаитливымъ Геллер-
то мъ, ирофессоромъ И З Я Щ Н О Й словесности при Лейпцнгскомъ университете, заим
ствованный: изъ письма изъ города Лейпцига, отъ 27 января 1761 года. 

i 

18 мииувптаго октября, въ третьегь часу вечера, когда профессоръ Геллертъ, 
чувствуя сгбн несколько нездоровымъ, сидёлъ въ шлафроке, за своимъ письменвыяъ 
столомъ, кто-то постучался въ дверь его квартиры. 

— Милости просимъ, войдите, сударь! сказалъ Геллертъ. 
— Честь пиъю рекомендоваться, сказалъ вошедшдй: — вмя мое Квннтусъ Ици-

jiycrb; мне очень пр1ятно познакомиться съ человекомъ, столь славнынъ въ лнтера
турномъ Mipe. Впрочемъ, я пришелъ въ вамъ не отъ себя, а по привааадню его вели -
честна, короля прусскаго, который желаетъ васъ видеть и приказалъ нне проводить 
васъ къ нему. 

Геллертъ извинялся своимъ нездоровьемъ, но согласился следовать за майорояъ 
Квннтусомъ, который ввелъ его въ кабннетъ его величества, где и произошелъ между 
королемъ я этими двумя писателями следующей разговоръ: 

К О Р О Л Ь . В Ы профессоръ Геллертъ? 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . ТОЧНО такъ, ваше величество! 
К О Р О Л Ь . Аашйсклй посланнввъ говорилъ мне о васъ, какъ оочеловеве вы-

еокихъ достоинстнъ. Откуда вы родомъ? 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Иаъ Ганвхена, что близъ Фрейберга. 
К О Р О Л Ь . Какая причина, что у насъ нетъ юрошпгъ вемецкихъ писателей? 
М Д Й О Р Ъ К В Н Н Т У С Ъ . .Предъ лицомъ вашего величества стоить превосюдный 

немецый писатель, гочннешя котораго французы почли досгойнымн перевода и кото
раго называютъ они германсквмъ Лафонтеномъ. 

К О Р О Л Ь . ЭТО, Г. Геллертъ, конечно, служить сильнымъ докааательствомъ ва
шихъ достоинствъ. Скажите, читали вы Лафонтена? 

Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Читалъ, государь, но не подражаль ему. Я стараюсь быть орв-
гнвальнымъ въ своемъ роде. 

К О Р О Л Ь . И прекрасно делаете. Но скажите, какая причина тому, что у насъ 
въ Германш ве много иисателей такихъ юрошихъ, какъ вы? 

Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Ваше величество, кажется, предубеждены противъ немцевъ. 
К О Р О Л Ь . Нимало. 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . ИЛИ, ПО крайней мере, противъ немецкихъ писателей. 
К О Р О Л Ь . Это быть можетъ; въ самомъ деле, я не высокаго мнешя о нихъ. 

Отчего происходить, что у насъ нетъ хорошихъ историковъУ 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . У насъ есть, государь, несколько юрошихъ историковъ, — между 

прочимъ. Крамеръ, продолжатель Боссюэта, и ученый Масковъ. 
К О Р О Л Ь . Немецъ продолжадъ „Всем1рную 0стор1ю" Боссюэта! возможно лиУ 
Г Е л л к г т ъ. Пе только продолжалъ, но и совершнлъ это трудное дело съ ве-

личайшпмъ успехомъ. Одинъ язе знамеяятБйшихъ профессоровъ въ областяхъ вашего 
величества провозгласилъ это продолжеше равняющимся боссюэтовой исторш по красно -
рент н превосходятцвмъ ее по точности. 

К О Р О Л Ь . Отчего же происходите, что у васъ неть хорошаго перевода Тацита 
на пемецшй языкъ? 

Г Е Л Л Е Г те. Этотъ авторъ чрезвычайно трудене для перевода, и французеюе 
переводы, какш НЫНЕ существуютъ, совершенно лишены всякаго достоинства. 

К О Р О Л Ь . СЪ ЭТИМЪ я согласенъ. 

Г В Л Л Е Г Т Ъ . Много есть различныхъ причинъ, препятствовавшихъ доселе нкм-
памъ сделаться знаменитыми вь различныхъ отрасляхъ литературы. Когда науки и 
искусства процветали между греками, римляне занимались только губптельнымъ искус
ствомъ войны. Не можемъ ли мы считать настоящаго времени воинскиме веномъ Гер-
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наша? Не ногу ли также л прибавить, что наши соотечественввкп не былп одуше
вляемы ташки покровителями наукъ, какъ Августъ и Людовикъ XIV? 

К О Р О Л Ь . Да ведь у васъ въ Саксонш было целыхъ два Августа * ) . 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Правда, государь, и потому въ нашей странъ явились iopomie 

вачаткп. 
К О Р О Л Ь . Какимъ образомъ можете вы ожидать Августа въ Гермаши, столь 

раздробленной? , 
Г к л л к Р т ъ. Я сказалъ не въ томъ смысле, государь: я желаю только, чтобы 

каждый государь ободрялъ въ свонхъ областяхъ людей съ нстиннымъ талантомъ. 
К О Р О Л Ь . В Ы никогда не выезжали изъ Саксонш? 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Однажды я быль въ Берлине. 
К О Р О Л Ь . Вамъ нужно бы путешествовать. 

Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Государь, я ве имею никакой наклонности къ путешесгаямъ; а 
если бы и имелъ, мои обстоятельства не позволили бы мне путешествовать. 

К О Р О Л Ь . Скажите, какой болезнью вы страдаете? я предполагаю, болезнью 
ученыхъ? 

Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Назову ее такъ, когда вашему велпчеству угодно почтить меня 
этимъ именемъ, котораго, безъ велнчайшаго тщеслав1я, не могъ бы я дать самъ себе. 

К О Р О Л Ь . Я, подобно вамъ, страдалъ этою болезнью п, кажется, могу излечить 
васъ: делайте только ноцюнъ, ездите гулять верхомъ каждый девь и разъ въ неделю 
принимайте ревеню. 

Г Е Л Л в* те. Это лекарство, государь, могло бы для мевя быть хуже самой бо
лезни: если моя лошадь была бы здоровее н бодрее меня, я не смелъ бы сесть на 
нее; а если она хуже меня, немного пользы было бы мне отъ прогулки верхомъ 
на вей. 

Ко Р О Л Ь . Ну, такъ ездите гулять въ экипаже.. 
Г К Л Л Е Р Т Ъ . Я ве такъ богатъ, чтобъ иметь на то средства. 
К О Р О Л Ь . А, вотъ этимъ-то обстоятельствомъ обыкновенно и больны немецки* 

литераторы. Правда, худыя ныне времена. 
Г Е Л Л Н Р Т Ъ . Худыя, ваше величество! Но если бы благость вашего величества 

дала мирь Германш... 
К о Р о л ь. Да разве отъ мевя это зависитъ? Разве вы не слышали, что противъ 

меня соединилась три державы? 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Знашя мои, государь, преимущественно заключаются въ древней 

исторш; новую изучалъ я гораздо менее. 
К О Р О Л Ь . ИЗЪ эпическихъ поэтовъ кого вы предпочитаете—Гомера или Виргтшя? 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Безъ сомнешя, Гомеръ, какъ оригинальный генШ, эаслужнваетъ 

предпочтешя. 
К О Р О Л Ь . Н О Вирпшй, однако же, писатель более изящный. 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . М Ы живемъ во времева, слишкомъ отдаленвыя отъ гомеровыхъ, и 

не можемъ составить себе определнтельнаго суждешя о языке и нравахъ того древ-
няго перюда: потону я полагаюсь на суждеше Квннпшава, который отдаете преиму
щество Гомеру. 

К О Р О Л Ь . НО МЫ, однако же, ве должны съ рабскиме подобострастие подчи
няться суждешямъ древввхе. 

Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Я и ве подчиняюсь имъ слепо. Я только принимаю ихъ мнения, 
когда древность облекаете предметъ такимъ туманомъ, который ве даете мне разли
чить его черты и, следовательно, отнимаете возможность собственней) суждшя. 

К О Р О Л Ь . В Ы , какъ я слышалъ, написали басни, замечательный по изяществу 
и остроумш. Можете вы прочитать мне одну изъ нихъ? 

Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Не умею вамъ сказать, государь, могу лв: память моя далеко ве 
хороша. 

*) То есть Августъ Ш, тогда царствовавш!й, и Августъ II, бышши его пред-
шественникомъ. 
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К О Р О Л Ь . Постарайтесь; я пока пройдусь по комнате в даме вавъ время со
браться съ мыслями... (Черезъ несколько минуть). Можете теперь ИСПОЛНИТЬ мое 
желав]е? 

Г В Д Л Е Р Т Ъ . Могу, государь! 
„Аевнсшй жнвописецъ, завинавпнйся своимъ искусствомъ ботве изъ желавля 

славы, нежели изъ любви къ прибытку, спросилъ у знатока живописи мв-Ьтя о своей 
картине, представлявшей бога Марса. Знатокъ не скрылъ оть него, что находить 
картину неудовлетворительною. Жнвописецъ аащнщалъ свое произведете. Критикъ от
вечалъ на его возражешя, но не могъ убедить его. Въ это время подходить невежда, 
бросаете взглядъ ва картину я, ве подунавъ ви минуты, съ восторгомъ восклицаете: 
.Боже! какое мастерское произведете! Марсе живой дышегь яа этомъ полотне! Кашя 
прекрасный ноги! Какой вкусъ, какое велич1е ве этомъ шлеме, въ втомъ щите, во 
всемъ вооружешн ужаснаго бога"! Жнвописецъ покраснеть, взглявулъ на знатока съ 
вндомъ смущен1л, признашя въ своихъ ошнбкахъ и сказалъ: „Теперь я убедился, что 
ваше суждеше основательно". Невежда удалился, и жнвописецъ нстребилъ свою 
картину". 

К О Р О Л Ь . Какой же смыслъ въ этой басне? 
Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Нравоучеше таково: .когда сочннешя писателя не удовлетворяють 

вкусу хорошаго судьи, это даете сильное основаше думать о вше веблагопрштво; во 
когда они бываютъ превозносимы глупцомъ, не колеблясь должво бросить ихъ въ 
оговь". 

К О Р О Л Ь . Прекрасно, г. Геллертъ! Отиютвореше ваше превосходво, и въ изо-
бретенш басни есть какое-то изящество. Я понимаю красоту и достоинство этого про
изведетя. Но когда Гоггшедъ читалъ мне переводъ „Йфигенш*, у мевя передъ гла
зами былъ французски! оригнналъ, в я не понялъ ви слова изъ того, что онъ читалъ. 
Если я останусь здесь дольше, вы почаще приходите ко мне и читайте мне ваши 
басни. 

Г Е Л Л Е Р Т Ъ . Не знаю, государь, долженъ ли я отваживаться ва чтеше: я при-
выкъ говорить нараспевъ, какъ говорятъ у васъ въ горахъ. 

К О Р О Л Ь . Ну да, по снлеэсвому акценту. Неть, все-таки вы должны читать 
ваши басни: иначе, оне много потеряютъ. Навестите же мевя еще, я поскорее. 

Когда г. Геллертъ ушелъ, король сказалъ: 
— Это совершенно не такой человеке, какъ Готтшедъ. А на следующей день, 

за столомъ, овъ сказалъ, что „изъ всехе учевыхъ немцевъ Геллертъ самый умный и 
рассудительный*. 

Весь тонъ разсказа свидетельствуете, что онъ написанъ безъ всякой 

иронической цели. Хроника, въ которой онъ помещенъ, хочетъ показать, 

что король Фридрихъ П умелъ ценить таланты; а между темъ, какою 

горькою насмешкою надъ Геллертомъ кажется этотъ анекдоте! Какъ пошло 

и глупо каждое его слово, какъ тупы его понятия о литературе! — Отчего 

она въ незавидномъ положенш? спрашиваеть Фридрихъ, — .оттого, что у 

насъ нетъ Августовъ и меценатовъ", очень добродушно отвечаете Геллертъ, 

не зная, что именно меценатство съ одной стороны, подобостраше съ дру

гой губить литературу. Отчего вы бледны? спрашиваеть король. — Оттого, 

что все сижу въ своемъ кабинете за книгою, отвечаете Геллертъ, какъ 

истинный Вагнеръ, не имел даже предчувств1я о томъ, что поэту быть въ 

кругу людей полезнее, нежели читать Буало, Готтшеда и Бодмера. И какъ 

робеете этотъ бедняке! Онъ запинается, онъ теряется; ему нужно дать 

время образумиться, чтобы онъ могъ припомнить какую нибудь изъ своихъ 

басенъ. И какую же басню выбираете онъ для чтешя передъ Фридрихомъ— 

полководцемъ, законодателемъ. человекомъ жизни и деятельности? басню, 
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заключающую наставление для жалкнхъ Вагнеровъ, подобныхъ самому басно

писцу! Видно, что никакъ но можетъ онъ выйти изъ узкаго круга пустыхъ 

вопросовъ о гладкости слога и литературныхъ красотахъ, о критикъ п 

антикритике, видно, что жизнь и ' Mipe для него ограничиваются сочипе-

шемъ стишковъ и получешемъ заслуженныхъ похвалъ отъ Готтшеда или 

Бодмера, да милостиваго покровительства отъ Брюля за благонамеренность 

стремлений и красоту слога! 

Въ такомъ жалкомъ состоянш находилась немецкая литература около 

половины XVIII века. Она совершенно оправдывала собою известную аксиому, 

что литература ость выражение общества. Гермашя находилась въ нрав

ственной зависимости отъ чужеземцевъ, литература ея была рабскимъ под-

ражашемъ английской и французской литературамъ; нравствонное единство 

народа, вследсшс продолжительнаго политическаго раздроблешя, было утра

чено—немецкая литература также утратила свое единство: Лейпциге былъ 

центромъ саксонской школы, Цюрихе—швейцарской, въ Берлине была своя 

школа, въ Гамбурге своя, въ Кенигсбергв своя; направлеше, которому бу

детъ следовать писатель, определялось не столько влечешемъ его таланта, 

сколько принадлежностью его къ топ или другой области: саксонецъ делался 

последователомъ Готтшеда, южный горманецъ учопикомъ Бодмора, северный 

германецъ подражателсмъ Галлера. Въ жизни немецкаго народа господство

вали апапя, пустота, — та же самая пустота господствовала и въ литера

туре; подобострастный формализме сковывалъ жизнь общества. — онъ ж> 

сковывалъ и литературные таланты; общество было робко, безпрекослошю 

отдавалось въ добычу каждому, кто хотелъ грабить его,— также и литера

тура подчинялась каждому шарлатану съ громкимъ голосомъ, который хо

телъ господствовать въ пой. 

Неудивительно после этого, что высино классы общества пренебрегали 

родною литературою и читали исключительно французски! КНИГИ: В Ъ иемец

кихъ нашли бы они только иовторемо того, что гораздо лучше было вы

сказано французскими писателями временъ Людовика XIV. 

Виновницею жалкаго гостояшя литературы всегда бываетъ публика: 

если публика многочисленна и проникнута живыми стремлениями, нетъ въ 

Mipe силы, которая могла бы остановить разптше литературы, нетъ затруд-

нешй, которыя не были бы побеждены требовашями общества Степень ум-

ствепнаго развиты въ массе немецкой публики совершенно соответствовала 

общему состоянш литературы. Педаитизмъ, робость, подобоетрапче и иред-

разсудки всякаго рода владычествовали въ обществе. Мы говорили, что оно 

разделялось на касты, чуждавнпяся одна другой: главною двигательницею 

жизни въ каждой касте было мелочное Tmee.ianio, преклонение передъ выс

шими, npeapenie къ ппзшнмъ. Ролнпозное одушевлеше исчезло после Тридцати

летней войны, но осталась вражда различныхъ хрнспанскихъ веронгпове

дший: католики, лютеране, кальвинисты ненавидели друге друга; pe.uiriou-
Н1.Ш п нравственный поштя были суровы п грубы; вообще, умсттннал 

жизнь била стЬснена прсдразгудками и продубт.ж О'шичи. 

Паука, которая должна била бы иротииоденпг.опать этимъ шч'лаг"-

ирштничъ для народнаго pa:HiiiTi:i отпошеншч ь и вести iianiio впередъ. ирг 
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распространившейся привычке къ педантству и формализму, получила такой 

видъ, что сама служила однимъ изъ главнейшихъ препятеттнй прогрессу 

умственной и общественной жизни. Университеты и школы, вообще говоря, 

не просвещали, а только еще более затуманивали умы. Все науки препо

давались съ каеедръ и разрабатывались въ кабинетахъ, въ самой сухой и 

мертвой форме. Ученый обыкновенно былъ педантомъ и формалистомъ, слепо 

верившимъ тому, чему научился отъ своего бывшаго наставника; онъ безъ 

всякой критики компилировалъ факты, ве отъискивая въ нихъ смысла, за

ботясь только о систематичности и внешней ученой форме. Мертвый догма-

тнзмъ владычествовалъ во всехъ отрасляхъ науки, отъ философш до изу-

чешя древнихъ языковъ, отъ законоведения до теорш словесности. Пара

графы, аксюмы, теоремы, леммы, королларш, подразделешя заставляли забы

вать о живомъ содержанш въ нравственныхъ и юридическихъ наукахъ, ко

торыя излагались еъ такою же сухостью, какъ алгебра или геометр1я. Въ 

нстор1и больше всего занимались хронологическими и генеалогическими та

блицами и мелочными подробностями, но обращал внимашя на смыслъ фак

товъ и связь собьтй; въ законоведвши господствовав взглядъ совершенно 

отвлеченный и односторонне, такъ что прныёпешо его къ жизни было 

страшнымъ бедств1емъ для всего народонаселения: юристы были истинными 

мучителями для Германш; въ богословш сохранялись пошлин, свойственныя 

среднимъ векамъ, н самый протестаптизмъ сталъ неподвиженъ и безжизнснъ 

если не больше, то пе меньше католицизма. Книги вообщо писались такъ 

сухо и тяжело, что только записные ученые решались читать ихъ. Еще въ 

1765 году Зульцеръ говорилъ: 

„Книги остаются исключительно въ рукахъ однихъ профессоровъ, сту-

дентовъ и журналистовъ, и мне кажется, что писать для настоящаго поко-

лен1Я—дело, едва ли стоющее труда. Если въ Германии существуеть чи

тающая публика вне круга людей, по ремеслу своему обязанныхъ обра

щаться съ книгами, то я долженъ признаться въ своемъ невежестве—я не 

знаю о существовали такой публики. Я вижу за книгами только студен-

товъ, кандидатовъ, тамъ и сямъ одинокаго профессора, изредка проповед

ника. Общество, въ которомъ эти читатели составляютъ незаметную—дей

ствительно, совершенно незаметную—частицу, не имеетъ и поняпя, что та

кое литература, фнлософ1я, что такое разумно нравственный убеждешя и 

вкусъ". 

Картина, составляющаяся изъ фактовъ. нами исчислеппыхъ, очень 

мрачна: но никто изъ знакомыхъ съ политнческнмъ и умственпымъ состоя-

шемъ Гермаши въ половине прошлаго века не скажете, чтобы можно было 

представлять себе это состояше въ иномъ свегв. „Гнуснейшее варварство" 

(die hilsslichste Barbarei)—вотъ выражешс, которымъ характеризуете по

ложеше своего отечества около 1750 года Герпинусъ; а Гервниусъ при

надлежим къ числу людей очень умеренных!., даже слишкомъ умеронныхъ 

въ своемъ образе мыслей: опъ патрштъ, иногда даже слишкомъ пристраст

ный къ родной старипе. 

Но пришло время, когда ни одинъ пзъ европейскихъ пародонъ не могъ 

оставаться въ закоснелости своихъ недостатков!, и предуиеж leiiiii, когда 
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каждая нащя почувствовала потребность новой, лучшей жизни,—и Германия 

пробудилась изъ своей нелепой н тяжелой летаргш. 

Свежине воздухомъ веяло на нее изе Франщи, изе Англш. — лучи 

новаго света стремились на нее изъ этихъ странъ, опередившихъ ее въ 

XVII веке. Крепокъ былъ сонъ, долго медлила Гермашя пробудиться отъ 

него; густъ былъ мракъ, тяготевпнй надъ нею, но свете таки восторже-

ствовалъ надъ мракомъ, и открылись наконецъ глаза, отягощенные мертвою 

дремотою. 

Мы видели, что подражаше французамъ вывизни, подражаше францу

замъ и англичанамъ въ литературе не имело для Германш никакихъ след

ствий, кроме дурныхе,—это потому, что подражаше всегда бываете внеш-

ниме формализмомъ, убивающимъ духъ, а подражателями бываютъ только 

люди ограниченные, лишенные мысли,, лишенные собственнаго содержашя. 

Но кроме внешняго формалистическаго вл1яшя одного • народа на другой 

есть другое вл1яше, живое и плодотворное, состоящее въ томъ, что успехи 

народа, стоящаго на высшей степени развит, служатъ предметомъ раз-

мышлеч1я для живыхъ людей другаго народа, отставшаго на пути развитая. 

Эти люди, занятые мыслью о средствахъ помочь своему народу, 'находятъ 

въ жизни другихъ нащй примеры, которыми облегчаются ихъ собственный 

соображения, находятъ факты, которыми пользуются они, какъ доказатель

ствами для убъждошя массы въ необходимости и возможвости улучшенш, 

требуемыхъ положешемъ нащи. Bet народы, двигаясь впередъ при помощи 

успеховъ, совершенныхъ более счастливыми ихе собратами, всегда сначала 

подчинялись формалистическому вл1яшю, потому что форма понятнее содер

жашя для неразвита го человека; но потомъ, когда умственный сношен i я 

становились теснее, благодаря формалистическому сближешю, начиналась 

возможность вдумываться и ве содержаше цивилизованной жизни, формы 

которой были уже известны. Тогда иноземное вляше переставало быть про

тивоположно народной жизни, — напротиве, при помощи уроковъ и истинъ. 

выработанныхъ жизнью собратгё, народная жизнь быстро развивалась,— 

развивалась сообразно собствоннымъ потребностямъ и услов1ямъ, то есть 

вполне самостоятельно, такъ что исчезалъ всяшй следъ умственпой зависи

мости отъ другихъ народовъ именно въ то время, когда сближешо съ ними 

начинало приносить обильпейпио плоды. 

Такъ было и съ немецкимъ народомъ. Анг.ш и Франтя во всехъ 

отпошешяхъ стояли выше Германш въ конце X V H века. Влшше ихъ на 

Германш было неизбежно. Оно отразилось во всехъ сферахъ жизни, сна

чала чисто формалистическимъ образомъ,—и на первый разъ следешя сбли-

жешя казались неблагопр1ятными для Германш: мы видели, какъ сначала 

были развращены французскимъ вл1яшемъ высппе классы, какъ обеземы-

слена была литература подражашемъ французской и англШской. Но это 

было только неизбежное временное зло, предшествующее прочному благу и 

несущее въ себе семена его. Да и само по себе это зло было зломъ только 

по сравненш съ идеаломъ народной жизни въ будущемъ, а вовсе не по 

сравненш съ предшествующимъ ея состояшемъ. Какова бы ни была подра

жательная немецкая литература, все жъ это была литература, принадлежа-
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тая першду цивилизации, какой прежде не имела Гермашя. Каковы бы ни 

были пороки и злоупотребления, введенные въ государственную жизнь по-

дражашемъ (рранцузскому двору, бъдпчпя, отъ нихъ происходивипя, были 

ничтожны въ сравненш съ твмъ зломъ, которое происходило отъ учреждешй 

и обычаевъ, развитыхъ самою германскою жизнью: корнемъ зла былъ про

изволе съ одной сторопы, подобостраспе и апаня съ другой; а эти отно

шешя не были занесены изъ Франщи: они выросли на немецкой печве. 

Рано появились въ Германш мысляпне люди, которые, не останавли

ваясь на временномъ эле, какое можете приносить сближеше малообразо

ванна™ народа ее более образованным̂ всеми силами старались о сбли

жен in немцевъ съ французами. — не для одного заимствовали внешннхъ 

формъ, но для развит>я немецкой образованности. Замечательнейшимъ изъ 

такихъ людей былъ истинно волишй деятель немецкаго просвещешя, Хри

стиане Томашусъ (въ конце XVII и начале XVIII века), — Томаз1усъ, о 

которомъ Шлецеръ говорилъ, что онъ принесъ человечеству более пользы, 

нежели все греческие философы и поэты. Здесь не место подробно говорить о 

всей неутомимой деятельности этого благодетеля своей родины, не место 

излагать истерт его борьбы противъ юридическихъ предразеудковъ и без-

закошй (Христианъ Томаз1усъ быль профессоромъ законовёдешя сначала въ 

Лейпцигскомъ университете, потомъ, когда защитники грубаго невежества и 

педантства заставили его удалиться изъ Лейпцига, онъ получилъ каеедру 

нъ Галле, где уже пользовался сильнымъ кшшемъ), не место здесь гово

рить о борьбе его противъ варварскаго законодательства, противъ пытокъ 

и жестокихъ наказашй, не место разсказывать, какъ овъ успелъ доказать, 

что нелепо верить въ ведьмъ и жечь бедныхъ старухъ: мы здесь должны 

обратить внимаше только на одну сторону его деятельности, касавшуюся 

общаго образования немецкаго народа. 

Въ то время, какъ Томаз1усъ получилъ каеедру въ Лейпциге, все 

науки преподавались на латинскоыъ языке; пемецшй языкъ былъ нрезираемъ 

учеными. Томаз1усг жестоко нападалъ на жалкук» -школьную латынь и со-

1гьтовалъ немцамъ то время, которое пропадаете у нихъ въ сочиненш ла-

тинскихъ гекзаметровъ, употребить на изучеше французскаго языка и лите

ратуры и по примеру французовъ полюбить свой родной языкъ. Онъ дока-

:>ы»алъ, что отъ привычки писать все учебный и ученыя книги, не только 

по спещальнымъ науками, или богословш, но даже по физике, естественной 

исторш, гсографш, и отъ обыкновения, ио которому во всехъ школахъ все 

предметы преподавались на латинскомъ языке, масса публики лишается вся

кихъ средстве къ образована. Да и самыя науки, уединясь отъ жизни, 

сделавшись исключительнымъ достояшемъ записныхъ ученыхъ, приняли со

вершенно педантическую форму, забыли о всякомъ соотношепш сь жизнью 

н требовашямн здраваго разсудка. Вь 1688 году смелый противникъ школь

ной латыни нзумплъ всехъ, объявнвъ, что будетъ на немецкомъ языке чи

тать лекцш о томъ, какъ по примеру французовъ можно сблизить науку съ 

жизнью. Это привело въ ужасъ всю тьмочисленную толпу иочтенныхъ пе-

дантовь: тысячи голосовъ поднялись противъ дерзкаго латынеотступника; но 

Томаз1усъ одержалъ победу, хотя ие скоро: летъ черезъ двадцать или двад-

тпмъ ш. 41 
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цать-пять въ Лойпцигскомъ университете уже мнопе професеоры читали 

лекцш по немецки. Крики противниковъ не устрашили Томашуса; онъ только 

увидълъ необходимость сделать судьею въ вопросе о доступности науки дли 

публики всю публику, а не однихъ педантовъ, которые единодушно возстали 

на него: въ томъ же году (1688) Томаздусъ начале издавать учено-кри-

тичееклй журналъ на немецкоиъ языке—дело неслыханное до того времени. 

Изе самаго заглав1*я, хитросплетеннаго на латиншй ладъ, мы можемъ су

дить о достоинстве немецкаго слога въ этомъ журнале: онъ назывался сна

чала „Забавныя и серьезный, разумный и простодушный мысли о всякаго 

рода полеэныхъ книгахъ и вопросахе", а потомъ: .Вольныя, веселы л и 

серьезныя, но разсудительныя и законосообразныя мысли, или ежемесячные 

разговоры обо всемъ, преимущественно же о новыхъ книгахъ" * ) . Но дело 

не въ томъ, каковы показались бы наивныя статейки этого журнала ны

нешнему читателю: дело въ томъ, что это былъ первый журналъ, издавав

шийся на родномъ языке, доступный каждому немцу, а не однимъ школь-

нымъ латинистамъ. Надобно прибавить, что по характеру своему онъ раз

нился отъ ббзчисленныхъ тогдашнихъ латинскихъ журналовъ, какъ небо отъ 

земли: въ латинскихъ журналахъ господствовалъ мракъ педантизма, проно-

ведывались все дубовые предразсудки, укоренивпиесл въ одичавшихъ за 

пустыми прешями головахъ,—въ журнале Томашуса слышался голосъ здра

вомысляща™ человека, думающаго не о томъ, чтобы затуманить читатолямъ 

глаза мелочнымъ гелертерствомъ, а о томъ, чтобы прояснить ихъ поияпя. 

сделать ихъ также людьми здравомыслящими. 

Филосо<р1я и тогда, какъ въ средше века, продолжала въ Гермаши 

быть основною наукою всехъ наукъ. Томаз1*усе хотелъ излагать ее на не-

мецкомъ языкв; но это намереше показалось ученому люду столь дерзкимъ и 

опасньшъ, что немецкое руководство ToMaaiyca къ философш не было раз

решено къ печаташю, какъ оскорбительное для достоинства науки. Только 

черезъ много летъ, въ Галле, где Томаз1усъ успъле прюбресть себе не-

сколькихъ приверженцевъ, удалось ему издать эту книгу. 

Каковы были въ то время люди, которыхъ Томаз1усъ хотелъ изъ ла

тинскихъ схоластиковъ сделать немецкими писателями, показываете ужъ то 

одно обстоятельство, что этотъ знаменитый юристъ долженъ былъ читать 

лекцш о немсцкомъ слоге, заставлять своихъ слушателей подавать ему ма

ленькая упражношя въ немецкомъ языке, поправлять слогъ этнхъ упражне

ний, даже заставлять молодыхъ людей читать передъ собою въ слухъ ш» 

немецки, — словомъ, делать то самое, что дълаютъ ныне учители грамма

тики пъ приходскихъ учнлищахъ. 

Онъ постоянно указывалъ своимъ слушателямъ и читателямъ на фран

цузовъ, объясняя, до какой степени этотъ народъ выше французовъ но 
своему умственному развита и гуманности своихъ обычаевъ. Самая мысль 

о необходимости писать для немцевъ по немецки, а не по латыни, была 

*l Scherz-und ernsthafte, verniinftige und einfaltige Gedanken flber aleerhand 
niltzlichc Biicher und Fragen. Позднее: Kreimuthige, lustige und ernsthafte. jedoch 
Vermin ft-und Gesetzmassitfc (icdaoken oder Monatsgcsprache ilber alleruand, vorneli-
mlii'h abor w o e Hiloher. 
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утверждена въ ToMaaiyct приыъромъ французовъ. Онъ настоятельно требо-

вадъ, чтобы его слушатели учились французскому языку, читали француз

сшя книги: вы тогда научитесь презирать мертвое подаптство — говорилъ 

онъ—нравы ваши смягчатся, еближеше съ французской образованностью 

разовьетъ вашъ умъ. 

Немцы не были еще въ то время приготовлены вполне воспользоваться 

этою частью его наставлешй: французское влшше на массу долго еще огра

ничивалось чисто формальнымъ подражашемъ. Но и тогда уже являлись от

дельный личности, развитш которыхъ французская литература приносила 

существенную пользу; число такихъ личностей съ течешеиъ времени увели

чивалось, они оказывали полезное вл1яше на окружающую ихъ среду. На

конецъ на прусскомъ престоле явился ученикъ новой французской литера

туры и справедливо былъ названъ великимъ, не за одну свею гениальность, 

но и за тё блага, которыми наслаждались подъ его правлешемъ его под

данные, за свою заботливость о народномъ благе, за свои возвышенный по

нятая объ обязаиностяхъ правителя. 

Но другая цель, къ которой стремится Томашусъ, была имъ достиг

нута вполне: онъ успелъ убедить своихъ современниковъ въ необходимости 

заменить педантскую латынь понятнымъ для парода роднымъ языкомъ. По 

примеру его „Ежемесячныхъ Разговоровъ" возникло множество немецкихь 

журналовъ; скоро историки, юристы, потомъ и философы, стали предпочи

тать немецкий языкъ латинскому въ своихъ сочинешяхъ; число профессо-

ровъ, "читавшихъ лекции но немецки, быстро увеличивалось; въ гимназияхъ 

преподавание на немецкомъ языке распространилось еще быстрее. 

Оближете съ образованнейшими странами, Франщею, Англиею, Голлан

дией) не было еще такъ тесно, чтобы оказывать прямое благодетельное влия

ние на всю массу общества. Но являлись уже между спещальными учеными 

люди, стоявшие въ уровень съ требованиями века. Правда, число ихъ было 

очень незначительно, они оставались еще редкими исключениями изъ общаго 

правила,—но все-таки явление ихъ доказывало возможность немцу быть че-

ловъкомъ, стоящимъ наравне съ образованными людьми народовъ, онере-

дившихъ въ развитш его нацию. Являлись даже великие ученые, двигавшие 

науку впередъ, между твмъ, какъ прежде педанты тратили свое время иа 

безплодныя схоластичссшя прешя. Первымъ изъ этихъ людей былъ Лейб-

иицъ. Современпикомъ Лессинга быль Винкельманъ, несколько старше его 

былъ Гейне, обновивший изучение древнихъ языковъ, сделавший классическую 

филолопю наукою о древнемъ Mipe, изъ науки, руководившей единственно 

къ педантической болтовне на искаженномъ латинскомъ языке. Шпальдингъ, 

Землеръ, Михаэлисъ, трудами которыхъ началась новая эпоха въ проте

стантской теологии, были современники Лессинга. Реймарусъ былъ несколько 

старше его. ПГлецеръ, знаменитый въ исторш немецкаго просвещешя не 

менее, нежели пъ русской истормграфш, былъ несколько моложе Лессинга. 

Его имя у насъ достаточно знакомо, и мы скажемъ только, что журналъ, 

который этотъ благородный и безстрашный человвкь сталъ, по возвращении 

изъ Pocciu, издавать въ Германш, былъ грозою всехъ боззаконниковъ, тер-

ланшихъ Германш. . Но мы должны остановиться на другомъ писателе, со-

41* 
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временнонъ Лессингу. Мозерз, имя котораго у насъ мало известно, хотя 

въ старину было у насъ переведено его знаменитое сочинеше „Владыка • 

Служитель". Подобно Шлецеру, онъ имълъ сильное влияние на пробуждение 

немецкой публики изъ ея вековой апатии, и его имя не должно быть опу

скаемо, когда говорится о возрождении Гермаши. 

По своему слогу и вообще по всему характеру наложения, М озере 

принадлежнтъ къ писателямъ прежней эпохи: онъ оставался чуждъ близ-

кихъ литературныхъ сношений съ Лессингомъ и его сподвижниками, и, го

воря о деятельности Лессинга, мы не будемъ иметь случая упоминать о 

немъ. Потому скажемъ о немъ несколько словъ здесь. Мозеръ писалъ уста-

рвлымъ и дурнымъ слогомъ, потому указываемъ на старинный русский пе

реводъ знаменитейшей изъ его книгъ .Владыка и служитель", чтобы поз

накомить съ характеромъ его сочиненш читателей, не имъвшихе случая по

знакомиться съ ними въ подлиннике. Переводе этотъ, изданный въ 1766 г., 

посвященъ Императрице Екатерине П. Русский слоге почтеннаго переводчика до 

некоторой степени соответствуете немецкому слогу автора. Содержание со

чинения писатели новой. школы уже и въ то время находили не совершенно 

удовлетворительными средства, которыми Мозеръ хочетъ помочь описы-

ваемымъ злоупотреблешямъ — советы и нравственный сентенции — считал» 

они недостаточными, или, лучше сказать, совершенно безеильньши; немецки'е 

историки литературы находятъ, что и критическая часть книги написана 

очень робко, намеки на порядокъ делъ въ томъ или другомъ немецкомъ 

владении слишкомъ общи и темны. Но въ свое время она, подобно Другимъ 

сочинешямъ Мозера, принесла пользу развитию той части публики, для 

которой слишкомъ высоки были сочинения, написанныя лучшимъ яэыкомъ. 

Мозеръ не удовлетворялъ людей образованныхъ, но для людей, не более 

какъ только знавшихъ грамоте, онъ былъ хорошимъ иисателемъ. 

Въ собственно такъ называемой литературе около половины ХУШ вт.ка 

также начали являться писатели— поэты и критики—новаго направления, сь 

дельными понятиями о литературе, съ живымъ содержашемъ,—сюда отно

сятся особенно ВеЙсе, Рамлеръ, Николаи, Клейстъ. Все они были или спо

движниками, или учениками Лессинга, и мы часто будемъ встречать 

ихъ имена въ его биографии, и тогда ближе познакомимся съ ихъ напра-

нлешемъ и силами. 

Все эти явления показываютъ, что преобразование н оживление немец

кой литературы было неизбежно. Сближение немцевъ съ образованнейшими 

нандями было уже такъ тесно, что следствия знакомства не могли ограни

чиваться однимъ пустымъ формальнымъ подражашемъ: умственная жизнь 

должна была подвергнуться решительными, переменамъ; ио—какъ и когда пр<>-

изойдетъ эта реформа, въ какихъ границахъ и съ какою силою совершится 

она? Это было решено появлешемъ Лессинга. 

Ходъ великихъ мировыхъ событий неизбеженъ и неотвратимъ, какь 

течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержите ея. ие 

говоря уже о плотинахъ, произвольно устроиваемыхъ: плотиною ничья сила 

не пересыплете Рейна или Волги, и всесильная река однимъ напоромъ BUJ<">-

роептъ на берегъ все сваи и весь мусорь, которымъ дерзкая рука безумна 
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хотела преградить ея течете; единственньшъ результатом!» безразсудной по

пытки будетъ только то, что берегъ, который спокойно напоялся бы рекою' 

и зеленълъ роскошнымъ лугомъ, будетъ на время истерзанъ и обезображенъ 

гнъвомъ оскорбленной волны,—а ръка пойдетъ-таки своимъ путемъ, зальеть 

вес пропасти, пророетъ хребты горъ и достигнетъ океана, къ которому стре

мится. Совершев1'е великихъ м!ровыхъ событий не зависитъ ни отъ чьей 

воли, ни отъ какой личности. Они совершаются по закону столько же непре

ложному, какъ законъ тяготкшн или органическаго возрасташя. Но скорее 

или медленнее совершается Mipoeoe событае, темъ или другимъ способомъ 

совершится оно—это зависитъ оть обстоятельствъ, которыхъ нельзя пред

видеть и определить напередъ. Важнейшее изъ этихъ обстоятельствъ- -по

явление сильныхъ личностей, которыя характеромъ своей деятельности даютъ 

тоть или другой характеръ неизменному направлешю событий, ускоряютъ или 

замедляютъ ого ходъ и сообицаютъ своею преобладающею сплою правиль

ность хаотическому волнению силъ, приводящихъ нъ движете массы. 

Не отъ появления Лессинга, какъ мы видели, зависело то, оживится ли, 

или будетъ погрязать въ прежней мертвой апатии немецкий народъ. Великое 

событие приближалось неотвратимо и неизбежно. Но безъ него медленно, 

Ot-.шорядечно совершилось бы то, что при его помощи совершилось быстро/ 

решительно и гармонически. Не было силы въ Mipe, которая могла бы осле

пить и оглушить немцевъ такъ, чтобы они не видели того, что делается, 

не слышали того, что говорится въ Англии, Франщи, Голландии. Не было 

силы въ Mipe, которая могла бы удержать ихъ отъ сближения съ более 

образованными и более счастливыми нациями; не было силы въ мире, кото

рая могла бы уничтожить необходимость решптельнаго изменения въ жизни 

немецкаго парода, когда онъ довольно познакомился съ новымъ и лучшимъ 

норядкомъ жизни у другихъ наций. Роковое событие ие зависело отъ при

сутствия ИЛИ отсутствия личности Лессинга. 

Но какимъ путемъ, какою силою совершится оно? Силою ли военныхъ 

событий, законодательныхь и админнстративныхъ меръ, силою ли чистой науки 

или вл1япиемъ литературы? Фридрихъ Велишй, мудрый правитель, гениальный 

полководецъ, сиделъ на престоле одного изъ сильнейшихъ иемецкихъ госу

дарствъ; черезъ несколько времени, главою имперш явился одинъ изъ бла-

городнёйшихъ и благонамБреннейшихъ людей въ исторш, человекъ, един

ственною мыслью котораго было благо подвластныхъ ему народовъ, государь, 

какого не видела земля, быть можетъ, со временъ Марка Авр<шн. Казалось, 

возрождеше нащи должно совершиться черезъ этнхъ государей, путемъ за

воевания и админнстративныхъ рофорнъ при Фридрихе, путемъ законода

тельныхь реформъ при 1осифв II—и, однако же, оно не совершилось 

этими путями, —• почему не совершилось ими, не место здесь говорить о 

томъ,—быть можетъ, потому, что въ новой истории вообице оказываются безсииль-

нимн те личности, которыя, слишкомт. полагаясь на свою силу, не ищутъ 

помощи! своему начннашю въ самостоятельной деятельности всей массы народа. 

Оставалось для возрождешя два пути: путь науки п путь литературы. Наука 

начала совершать свое дело, но она действуете медленно; несколько поколе

ний должны были бы смениться, пока чистое знаше проникло бы въ жизнь. 
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Ускорится ли совершение этого дела вмешательствомъ литературы, этой 

быстрой посредницы между энаниемъ и жизнью? Тутъ уже все зависело отъ 

того, явятся ли въ литературе гешальные деятели, которые верною и силь

ною рукою поведугъ и направять литературу къ исполнению великаго дела, 

совершение котораго предоставлялось ей беэсилиемъ военныхъ, законодатель-

ныхъ и админнстративныхъ попытокъ возрождешя. 

Явился въ Германш поэте съ великимъ талантомъ — Клопштокъ. 

Всему благородному, невидимому, сочувствовать онъ, всего великаго н пре-
краснаго хотелъ онъ; но — вина ли то воспиташя, вина ли суетныхъ за

боть о собственномъ безсмертш, вина ли его болезненной организаши, вина 

ли его разсудка, не довольно проницательная и светлаго—онъ, снискань 

чистую и громкую славу своему имени, не могъ ничего сделать для своего 

народа. Передъ нимъ все преклонились; но только немнопе читали его. 

и изъ читавшихъ никто иичему не научился отъ него, или, вернее сказать, 
кто читалъ его, тотъ или осуждалъ его направлеше, или увлекался на лож

ный путь, впадалъ въ безплодную сантиментальность, въ туманный грезы, и 

делался человекомъ, чуждымъ живни, вреднымъ въ жизни. Мы встретимся 

въ бюграфш Лессинга съ Клопштокомъ и его последователями, или союз

никами, и тамъ найдемъ доказательства этому печальному суждению. Итакъ. 

отъ Клопштока немецкий народъ не могъ ожидать ничего, кроме суетнаго 

удовольствия считать у себя одною знаменитостью больше. 

Оставались люди, бывшие впоследствии очень полезными, какъ сотруд

ники Лессинга; но мы увидимъ, что это были люди второстепенныхъ даро

ваний, съ. хорошими стремлениями, но безъ яснаго сознания, какъ и что 

нужно делать, — люди съ хорошими убеждениями, но безъ вернаго тактат 

безъ твердаго и последовательиаго образа мыслей,—люди, которыхъ дея

тельность, во всякомъ случае, была бы не безполезна, но которые не имели 

силы совершить ничего великаго, и содействовать совершению чего нибудь 

важнаго могли только подъ руководствомъ гешальнаго человека, который 

указывалъ бы имъ дорогу, соединялъ бы и направлялъ ихъ усилия. 

Кроме Лессинга не было въ немецкой литературе человека, который 

могъ бы дать ей решительное и плодотворное влияше на судьбу немецкаго 

народа. Будетъ ИЛИ не будетъ немецкая литература сильнейшею двигатель

ницею народной Ж И З Н И , ускорится ли ея вмешательствомъ развитие народа, 

ИЛИ предоставлено будетъ только медленному действию ЧИСТОЙ науки—разре

шение этого вопроса совершенно зависело отъ того, будетъ ли между немец

кими литераторами Лессингъ, т. е. будетъ ли гениальный человекъ, кото

рый верно пойметъ положение и потребности своего народа, постигнете 

всю важность, которую должна иметь литература для его жизни, твердо и 

решительно укажете литературе, что и какъ должна она делать, который, 

руководя деятельностью другихъ, самъ гениальными произведетя ми доста

вить литературе преобладающую важность между иредметамн, возбуждаю

щими интересъ въ своемъ народе, сделаете литературу средоточиемъ нацио

нальной жизни. 

Въ совершении этого дъла величие Лессинга. 

Онъ доставилъ немецкой литературе силу быть средоточиемъ народ-
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ной жизни и указать ей прямой путь, онъ ускорилъ твмъ развило своего 

варода. 

Это опредълеше границе историческаго эначенш Лессинга необходимо 

для того, чтобы предохранить себя отъ безграничнаго превознесешя его: въ 

самомъ деле, личность этого человека такъ благородна, величественна и 

вместе такъ симпатична и прекрасна, деятельность его такъ чиста и сильна, 

вл1ян1е его такъ громадно, что чемъ более всматриваешься въ черты этого 

человека, темъ сильнее и сильнее проникаешься безусловнымъ уважешемъ 

и любовью къ нему. Гешальный умъ, благороднейппй характеръ, твердость 

воли, пылкость и нежность души, сердце, открытое сочувствш ко всему, 

что прекрасно въ Mipe, сильныя, но чистыя страсти, жизнь безъ тени по

рока или упрека, полная борьбы и деятельности,—все, чемъ можетъ быть 

прекрасенъ и великъ человекъ, соединялось въ немъ. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Семейство Лессинга. — Происхождеше его рода.—Детство Лессинга. — Мейссенская 
шкода.—Поздравительная речь отцу.—Лейпцигск1й Университетъ.— Неаккуратность 
Лессинга въ посвщен1и лекщи.—Дружба съ Милиусомъ.—Первый литературный про
изведетя.—Страсть къ театру.—Лессингъ иишетъ для сцены.—Неудовольствие род-

ныхъ.—Воэвращеше въ Каменецъ.—Переселеше въ Берлинъ *). 

1729 — 1752. 

Въ Верхне-Лужицкомъ округе Саксонскаго курфиршества, въ неболь-

шомъ городке Каменце, должность первенствующаго пастора- (pastor pri-

marins) занималъ во второй четверти прошедшаго столетая ЬганнъгГотт-

фридъ Лессингъ, человеке, пользовавшийся приязнью многихъ знаменитых ь 

богословове того времени за свои теологические труды, общимъ уважепиемь 

за непоколебимую честность своихе правилъ, любовью камснецкихъ бедня

ковъ за свою благотворительность. Место первенствующаго пастора по

лучилъ онъ, какъ бы по наследству, после тестя своего Феллера, съ до

черью котораго, Юстиною Сашнею, жилъ онъ долго, тихо н счастливо. 

Богъ благословилъ этотъ бракъ: у Готтфрида и Юстииы Лессингъ было 

две дочери и десятеро сыновей. Изъ сыновей, старший, Готтгольдъ-Эфраимъ. 

родивишйся 22 января 1729 года, прославилъ имя Лсссинговъ, много и 

честно послуживъ своими великими талантами на благо своего народа. 

Фамилия „Лессингъ" имеете немецкое окончание, но не объясняется 

немецкимъ языкомъ; напротивъ, каждому славянину легко увидеть корень 

ея въ общеславянскомъ слове „лесе". Городъ Каменецъ, родина Лессинга, 

хотя имелъ уже тогда немецкую физиономий, носитъ чисто славянское имя 

и лежите ныне на границе земли, населяемой остатками многочисленна го 

въ древности племени лужицкихъ славянъ. Число ихъ и объемъ земли лу-

жицкаго наречия постепенно уменьшались до поелвдняго времени, и сто 

летъ тому назадъ Каменецъ, вероятно, со всвхъ сторонъ былъ еще окру-

женъ насслешемъ, говорившим ь по-славянски: все эти данный возбудили 

въ западныхъ славянски хъ ученыхъ решимость назвать Лессинга нашимъ 

соплеменникомъ. Ые мешаете вероятности этого притязания ни немецкое 

*) Бюграфш Готтгольда-Эфраима ЛесеингЧ написана его братомъ Карломъ 
Лессингомъ. Везде, где то возможно, мы следуемъ этому безъискусгтвенному разскаи 
и очень часто переводимъ его буквально.—Новейшая и очень полная СюграфЫ 
Лессинга начата Данцелемъ и, по смерти его, докончена Гурауэромъ (О. Б. L#essiii!r. 
von Th. \V. Danzel. I Band. 18.50. — II. ter Bd. von U. K. Guhrauer U854). Отно
сительно взгляда на характеръ и произведены Лессинга мы почти постоянно ел ь-
дуемъ суждев1ямъ Шлоссера. 



— 649 — 

окончание фамилий — „ Лессингъ" легко можетъ быть сочтено только измъне-

ни'емъ слова „лзсникъ", по обычаю немецкаго выговора—ни тотъ фактъ, 

что въ лужицкомъ Каменце поселился только дъдъ Эфраима, Теофилъ, а 

предки его жили въ другихъ сторонахъ Саксонш, — именно первый изъ Лес-

сннговъ, имя котораго сохранилось въ актахъ, Клеменсъ (Климентъ) Лес

сингъ, былъ пасторомъ въ одномъ изъ прнходовъ Хемницкаго округа въ 

Саксонскомъ курфиршестве,—это не мешаете вероятности славянскаго про

исхождения фамилии Лессинговъ: все саксоншя земли были первоначально 

населены славянами. Но съ того времени, какъ известна эта фамилий по 

актамъ, съ 1580 года, когда Клеменсъ Лессингъ подписалъ, въ числе дру

гихъ пасторовъ, лютераншй символе, Лессинги являются уже чистыми нем

цами, и немцу Готтгольду-Эфраиму славянская национальность была столько 

же чужда, какъ француженке Авроре Дюдеванъ чужда немецкая националь

ность, хотя предкомъ этой писательницы и былъ Августъ, курфирстъ Сак-

сопскш. 

Изъ потомковъ Клеменса Лессинга одни были пасторами, друпе куп

цами въ разныхъ малонькихъ городахъ или арендаторами. Родъ великаго пи

сателя, какъ ВИДИМЪ , не отличался ни знатностью, ни богатствомъ. Отецъ 

Готтгольда-Эфраима былъ даже человекомъ положительно беднымъ. Место 

первенствующаго пастора считалось довольпо почетнымъ ' уездному мас

штабу, хоганнъ-Готтфридъ былъ первымъ лицомъ въ каменецкомъ обще

стве (если можно говорить о каменецкомъ обществе), но доходы съ этого 

почетнаго места оказывались, при всей бережливости родителей, недостаточ

ными для поддержания ихъ многочисленная семейства въ благосостояние 

Однакожь, несмотря на скудость ередствъ, каменецшй пасторъ, бывишй 

самъ человекомъ ученымъ, въ молодости даже разечитывавший сделаться 

профессоромъ въ Виттенборгскомъ Университете, понременно хотелъ, чтобъ 

и дети его были учеными людьми: „онъ совершенно пожертвовалъ собою 

для того, чтобы дать хорошее ученое образование сыиювьямъ (говорить 

Карлъ Лессингъ), и, чтобы содержать ихъ въ учнлищахъ и университетахъ, 

отказывалъ себе въ удобствахъ жизни, которыми пользуется беднейший ре-

месленпикъ. Деииегъ недоставало, и онъ ограничиивалъ себя во всемъ, и 

хотя былъ темперамента довольно вспыльчиваго, но никогда не скучалъ 

этими лишениями, разве-разве когда скажете", нашему брату, пастору, ныне 

трудно жнть, особенно тому, у котораго много детей. Онъ отдавалъ детямъ. 

можно сказать, последний свой грошь, и отдавалъ съ готовностлю, какой 

мало найдется примеровъ на светв". Эту готовность жертвовать всемъ для 

детей разделяла и жена его, женщина, не отличавшаяся блестящими качествами, 

но добрая. Когда Готтгольдъ-Эфраиимъ передъ свадьбою описывать сестре 

свою невесту, онъ т нашелъ ничего лучгааго сказать въ похвалу ея ха

рактеру, какъ то, что она будетъ, конечно, жить съ нимъ такъ, какъ мать 

его жила съ его отцомъ. Нравы въ семействе были чиисто патриархальные; 

одинъ день шелъ за друпимъ тихо и монотонно. 

Воспитание Готтгольда-Эфраима въ родительскомъ доме также было 

патриархальное, въ духе строгаго лютеранства. Какъ только ребонокъ на-

чалъ лепетать, его ужъ учили повторять молитвы вследъ за старшими. На 
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четвертою году онъ уже хорошо зналъ основные догматы лютеранская испо

ведания, читалъ библиЪ и лютеровъ катехизисе. Семья каждое утро и ка

ждый вечеръ собиралась на общую молитву, и мальчике рано выучилъ на 

намять множество духоввыхъ гимновъ, входящихъ въ составе лютеранского 

молитвенника. 

По семейнымъ предашямъ, въ немъ рано раскрылась страсть къ кни-

гамъ и ученью. Говорятъ, что, когда одному знакомому живописцу вздумалось 

снять портрете съ пятилетняя ребенка и написать его съ клеткою въ руке, 

малютка съ досадою сказалъ: „нарисуйте меня съ большою, большою ку

чею книгъ, или вовсе не рисуйте". Жнвописецъ согласился, и анекдоте о 

необыкновенной просьбе маленькаго Эфраима долго былъ разсказываемъ его 

отцомъ и матерью каждому новому гостю и остался навсегда однимъ изъ 

семейныхъ воспоминаний. Родители также часто рассказывали младшимъ сво

имъ дътямъ, что Готтгольдъ-Эфраимъ учился съ большою охотою и очень 

легко все понималъ, и что самою любимою его забавою было возиться съ 

книгами. 

Отецъ самъ училъ его; но некоторое время даваль ему, кроме того, 

уроки некто Милиусъ, съ братомъ котораго Лессингъ впоследствии Ъчень по

дружился. Чемъ больше росъ мальчикъ, темъ сильнее обнаруживались въ немъ 

даровашя и любознательность. Это много-много утешало родителей, говорить 

его брать: на двенадцатомъ году они решились отдать его въ Мейссенскую 

княжескую школу, нечто соответствующее темъ изъ нашихъ гимназий, въ 

которыхъ все ученики должны жить въ пансшне. Въ выборе Мейссенской 

школы отецъ и мать руководились какъ хорошею славою этого заведения въ 

ученомъ отношенш, такъ и необходимостью воспитывать сына на казенномъ 

содержали, при недостаточности собственных ь ередствъ. Но въ школу не 

1ириаимали детей ранее тринадцатилетняя возраста, и потому Лессингъ 

былъ показанъ годомъ старше, нежели сколько было ему на самомъ деле. 
Интересно познакомиться съ устройствомъ этой ипколы, считавшейся 

образцовой», чтобы видеть, въ какомъ состоянии находилось школьное обра

зование въ Гермаши летъ сто-двадцать тому назадъ. Это описаше какъ бы 

переносить насъ изъ ХУШ столетия въ X V I . Брать Лессинга съ обычнынъ 

своимъ добродушиемъ смотрите на школу съ наивыгоднейшей точки зрения 

и старается убедить насъ, что дъло образования велось въ ней очень 

недурно. 

„Княжеская школа (говоритъ онъ) не была свободна отъ недостатковъ, 

общихъ училищамъ тоя времени. Но где вы найдете училище, въ которомъ 

не было бы заметно недостатковъ? Важнее и лучше всея было въ ней то, 

что воспитанники не развлекались заботами о своемъ содержании; дети 

знатныхъ и простолюдиновъ, богатыхъ и бедныхъ пользовались въ Мейс

сенской школе одинаковою пищею, одинаковыми удобствами помещения, 

уроками однихъ и твхъ же воспитателей; сто двадцать юношей беззаботно 

жили вместе, и скоро между учениками водворялась короткость. Въ школе 

ни слуху, ни помину не было о техъ разееяшяхъ, которыя такъ мноя 

вреда наносить пылкой и неопытной молодежи въ большихъ городахъ; вь 

нее не проникали мелочный дрязги высшая или низшая общества. Въ 
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школъ занимались Элладою и Лащумомъ более, нежели Саксошею; по-латьши го

ворили лучше, нежели по французски; молились очень много, но ханжили 

очень мало. Прилежный, даровитый, добрый ученике былъ почти всегда це-

иимь своими товарищами,— но всегда учителями, которыхъ, впрочемъ, ни

кто не обвинллъ за то въ при страши. Воспитанники только гордились аре 

себя, что превзошли учителей проницательностью. На первый взглядъ ка

залось, что въ Мейссенской школе нельзя было выучиться ничему, кроме 

латинскаго и греческаго языковъ; по кто ближе знакомь съ устройствомъ ея, 

найдете упрекъ этотъ несправедливымъ. Если латинскимъ и греческимъ язы

ками занимались слишкомъ много и при объяснена греческихъ ц римскихъ 

писателей обращали более внимашя на слова, чемъ на мысли, то это была 

случайность, зависевшая не отъ правилъ школы, но отъ незнания или пре

дубеждения того или другаго учителя, который не хотелъ соединять съ 

словами смысла. Даже философскими и математическими науками занимались 

въ школе серьезно; учили французкому и итальянскому языкамъ, рисованыо, 

музыке и танцованью. Если и было закономъ, или, скорее, обычаемъ, уроки 

изъ последнихъ преднетовъ давать только въ рекреацюнные часы, то разве 

только очень немногие изе учителей считали эти предметы пустыми; друпе 

хотели только, чтобы древние языки сохраняли, такъ сказать, преимущество 

надъ французскимъ и надъ изящными искусствами. Въ этой монастырской 

школе Лессингъ провелъ целыя пять летъ и, какъ часто говаривалъ, ей 

одной былъ обязанъ темъ, если пршбрълъ какую-нибудь ученость и осно

вательность". 

Посмотримъ же ближе на эту школу, которая въ то время считалась 

одною изъ лучшихъ. 

Ученики были подчинены другъ другу строгимъ чино-начальствомъ * ) . 

Въ каждомъ нумере жило четыре воспитанника: одине изъ старшаго класса 

(primanus) былъ комнатнымъ надзирателемъ за своими товарищами: ломощ-

никомъ его въ этомъ деле былъ другой, изъ втораго класса (secundanus); 

два остальные изъ младшнхъ классовъ, тротъяго и четвертаго, ни за чемъ 

уже не надзирали, а были только предметами надзора. Когда ученики пе

реходили изъ своихъ комнате въ классныя залы, они подчинялись но

вому чинрначалш: на каждой скамье былъ докуришь, наблюдавпн'й за 

остальными товарищами, сидевшими на этой скамье. Двенадцать пер

выхъ учениковъ старшаго класса наблюдали за товарищами во время стола 

и на прогулкахъ, нося титулы столовыхъ и дворовыхъ наблюдателей. Этого 

не довольно: каждый изъ учителей поочередно жилъ неделю въ школе, ис

правляя должность гебдомадар1я,—нодельнаго надзирателя за всею учениче

скою iepapxieio,—и въ свой чередъ доносилъ обо всемъ конференции препо

давателей, собиравшейся разъ въ неделю. 

Строгое благочестие блюлось порядкомъ школы. На молитву было наз

начено более трехъ часовъ въ день,—всего втечете недели 25 часовъ. 

Во время обеда одинъ изъ учениковъ читалъ отрывки изъ Ветхаго Завета. 

Школа имела два отделения: старшее и младшее; каждое отделен» 

*) Данцель. 
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делилось на два класса, которые слушали уроки вместе, кроме только 

„эмендащи"—классовъ. посвященныхъ на исправление латинскихъ и грече

скихъ сочинешй учениковъ: тутъ у каждаго класса были свои особенный 

задачи и лекши. Въ младшеме отделент уроки распределялись такимъ 

образомъ: законе Bosifi 5 часовъ; латинский 15 часовъ; гречесшй — 4; 

французсшй языке, математика. история и географий—по часу или по два, всего 

7 часовъ. Ве старшемъ оделонш также 5 часовъ были заняты закономъ Бо-

жиинъ, 15 латинскиме и 4 часа греческимъ языкоме; се латинскими уроками со

единялись уроки (латинской) реторики и просодш. Три часа занималъ еврей-

CKifi языки* по два часа математика и историй, одинъ часъ география. Та

кимъ образомъ, большая половина времени употреблялась на латинсшй языкъ: 

все остальные предметы, кроме закона Божия и греческаго языка, считались 

ничтожными сравнительно се этиме главныме. Въ преподаваши же латип-

скаго языка важнейшимъ деломъ считалось но чтете древнихъ писателей, 

а упражнение въ сочииенияхъ на заданный темы, иисправлешю которыхъ учи

тель и посвящалъ большую часть урокояъ. Только за успехи въ латинскихъ 

сочинешяхъ ученике целился школьнымъ началъствомъ,—и оно гордилось 

твмъ, что изъ школы выходило много людей, умевтихе писать ла-

тинсше стихи. Родной языкъ былъ въ совершенномъ пренебрежении: ему. 

какъ ВИДИМЪ. не было дано ни одного часа ни въ одномъ классе школы: 

чтете немоцшихъ книигъ считалось предосудительнымъ для восшитанниковъ, 

потому что могло повредить исключительному занятию ихъ латынью. 

Полный курсъ школы обнималъ шесть летъ, такъ что въ каждомъ от

делении ученики обыкновенно проводили по три года, и если кто изъ нихъ 

успевале, переходя каждый семестре изе одной декурии ве другую, стар

шую, изъ одного класса въ другой, достичь высшаго класса и прослушать 

весь курсъ ранее определенныхъ шести лете, то все-таки оставался въ школе 

и продолжалъ слушать уроки до истечешя ипестилетняго срока. О томъ, что 

эта задержка нимало не нужна ему, никто не заботился: пусть утвердиится 

въ хорошемъ латннскомъ слоге, говорили начальники школы, и родители 

совершенно соглашались съ такимъ полезнымъ правиломъ. 

Словомъ сказать, Мейссенская княжеская школа, подобно всемъ дру-

гимъ немецкимъ школамъ того времепи, была исключительно! школою 

средневековая латинскаго педантства. Образъ жизни, порядокъ и духъ пр»--

подаваш'я, распределение классныхъ занятий, — все въ пей сохранилось ио 

образу и подобш среднихъ вековъ. 

Но въ натуре Лессинга было удовлетвориться и проникнуться этимъ 

направлешемъ: двенадцдтилетшй мальчике сначала поддался было ему и 

приобрълъ любовь учителей, быстро пореходилъ изъ класса въ классъ, счи

тался провосходнейшимъ ученикомъ, — но светлый умъ рано развился вь 

немъ, онъ увидвлъ пустоту латинской стилистики, твмъ более, что скоро 

постигъ все ея мудрости, сталъ заниматься самостоятельно, пренебрегая 

латинскими темами, писать которыя было ому уже легко,—и тогда началь

ство стало жалеть о томъ, что юноша съ такими быстрыми способностями 

губить свое время и погубить себя. „Этому коню нужно задавать двойную 

порцию корма", говорили начальники: „онъ ужъ научился у насъ всему. 
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чему можетъ научить наша школа", прибавляли они—и все-таки жалели 

о томъ, что онъ занимается другими предметами,. кроме латинскаго языка, 

и все-таки настаивали на томъ, чтобъ онъ досиделъ на школьной скамье 

определенный шестилетшй термине, хотя всв курсы были уже давно прой

дены имъ. 

Лессингъ поступилъ въ Мейссенскую школу 21 шня 1741 года, и 

черезъ сто летъ, въ 1841 году, школа торжествовала юбилей дня, когда 

ветупилъ въ нее ученикъ, прославивши место своего воспиташя, но не 

успъвппй, по. мнешю тогдашнихъ своихъ наставниковъ, кончить курсъ, какъ 

следуете хорошему ученику. 

Сначала, однако же, какъ мы говорили, дело шло хорошо. Во вто

ромъ классе Лессингъ былъ первымъ ученикомъ и черезъ полгода, на ссм-

надцатоиъ году, переведенъ быле ве следующий, последний классъ; но 

тутъ —увы! онъ решительно начале губить себя во мнении мудрыхъ пре

подавателей. „Пока Лессингъ все свободное время, употреблялъ исключи

тельно на чтение классиковъ и на сочинеше латинскихъ разсуждешй и сти-

ховъ (говоритъ его брать), онъ оставался любимцемъ конректора Гере, ко

торый уважалъ только филолопю и теологию. Но какъ скоро этотъ ученый 

мужъ увналъ, что Лессингъ началъ заниматься также новыми языками и 

математикою, онъ сталъ считать его разсеяннымъ юношей, изъ котораго не 

выйдетъ проку". 

Ученикъ, переросший головою своихъ учителей, чувствовалъ, что ему 

нечого делать ве школе, и настоятельно упрашивалъ отца позволить ему 

выйти изъ школы, говоря, что давно уже онъ достаточно приготовленъ къ 

слушанию университетскихъ лекцш; но, по правилу шестигодичнаго термина, 

ему оставалось пробыть въ школе еще года полтора, и отецъ медлилъ со-

глаюемъ. Но тутъ произошло столкновение, въ сущности вздорное, однако же, 

помогшее Лессингу победить нерешительность отца, хотя и вовсе неирият-

нымъ для родительскаго сердца образомъ. 

Въ школе, какъ мы ужо знаемъ, было правнломъ, чтобы каждый 

изъ наставниковъ поочередно дежурилъ неделю въ комнатахъ воспитаннн-

ковъ, или, какъ тогда называли это, былъ пеМотаЛапш'омъ. По воскре-

сеньямъ *) все наставники собирались для совещания объ училищныхъ де

лахъ. Въ эту конференцию призывались лучине двенадцать учениковъ, над

зиравшие за товарищами, inspectores; они отдавали отчетъ за прошедшую не

делю и выслушивали распоряжения иа будущую неделю,—это называлось 

censnra. Въ числе inspectores былъ и Лессингъ. Въ одну изъ такихъ 

ценсуръ, ректоре спросилъ, почему ученики на прошедшей неделе, когда 

liebdomadarius былъ конректоръ Гере, поздно приходили на молитву. Все 

inspectores молчали, а Лессиингъ шепнулъ на ухо стоявшему подле него 

товарищу: „Я знаю, почему". Ректоръ, разелышавший эти слова, прикаэалъ 

Лессингу сказать громко, что жъ онъ знаетъ, Лессингъ не хотелъ говорить, 

но его заставили, и онъ сказалъ: „Г. Конректоръ 01иаздываетъ, потому и 

ученики думаютъ, что незачемъ прииходиить рано". Конректоръ не нашелся 

*) ВшграфЫ, написанная братомъ Лессинга. 
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ничего возразить и проговорилъ только: Admirabler Lessing: „дивный Лес-

вингъ!" прозваше, съ той поры оставшееся за ученикомъ между его това

рищами. Но простить ученику этой улики Гере не могъ: онъ былъ глубоко 

оскорбленъ, такъ что, когда черезъ несколько летъ привезли въ школу од

ного изъ младшнхъ братьевъ Лессинга, Гере, припимая его, сказалъ: „Ну. 

съ Богомъ, учись прилежно, только не умничай, какъ брать". 

После неожиданной ссоры съ начальникомъ, Лессингъ сталь еще на

стоятельнее просить отца о юмъ, чтобы перейти изъ школы въ универсн-

теть. Отецъ, вероятно, видЬлъ, что сыну, въ самомъ деле, тяжело оста

ваться въ Мейссене; какъ бы то ни было, но вскоре, 8 шня 1746 года 

Лессингу было, по просьбе отца, разрешено высшимъ училищнымъ началь-

ствомъ курфиршоства выйти изъ школы слишкомъ го юмъ ранее обыкновен

ная срока, ко съ аттестатомъ объ окончанш курса. 

Какъ любопытный примерь того, до какой нелепой крайности дохо-

днлъ тогда въ Гермаши бюрократический порядокъ, по которому все дела, 

даже самыя нусгвйишя и пичтожнейпия, производились не иначе, какъ съ 

разрешешя и усмотрения высшей власти, заметимъ, что дело объ увольне

ния гимназиста изъ гимназш требовало курфиршескаго рескрипта. 

„Мы, Фридрихъ Августъ, курфирстъ и проч. 

„Разсмотревъ просьбу Pastoris primarii въ Каменце, Ior.-Готтфр. 

Лессинга (и т. д.). повелеваемъ (и т. д.), почему и выдать ому (и т. д.)... 
„Быть по сему. 

„Дано въ Дрездене, 8 шня 1746 года". 

Наивный Гере былъ недоволенъ пренебрежешемъ Лессинга къ латин

скому языку; а, между темъ, Лессингъ, который впоследствии, конечно, во

все ие занимался упражнениями въ латинскомъ слоге, всегда писалъ по ла

тыни съ чрезвычайною легкостью и изяществомъ, редкимъ даже въ те вре
мена великихъ мужей латинской схоластики. Не говоримъ уже о томъ, что 

темныя места латинскихъ классиковъ, до пего необъясненныя еще иике.мъ. 

разъяснялъ онъ сь проницательностью знатока, которая мпешя были авто-

ритетомъ для самого Гейне, величайшая изъ лативистовъ ХУШ века. Но 

въ последнее время своей мейссенской жизни Лессингъ, какъ мы говорили, 

занимался не столько латинскимъ языкомъ, сколько другими предметами, и, 

какъ по всему заметно, уже въ то время приобрелъ страшную начитанность. 

О времени, проведенпомъ въ школе, онъ вспоминалъ всегда съ удоволь-

ств1смъ, какъ о счастливейшемъ времени своей жизни. Въ самомъ деле, 
съ выходомъ изъ школы начались уже для него суровыя испытания 

нужды и неприятностей всякаго рода,—испытания, не покидавшия его до са
мой смерти. 

Но онъ вспоминалъ съ удовольствиомъ объ этомъ времоши только по

тому, что оно прошло тихо и беззаботиио, а не. потому, чтобы, въ самомъ 

деле, обязанъ былъ какою-нибудь пользою собственно школьному преподава

нию. Онъ чувствовалъ, какъ почти все слишкомъ даровитые люди, что вь 

школе учили ого пустякамъ и понапрасну губили его время; какъ у мно

гихъ проиицателышхъ людей, у пего даже осталось навсегда недоверие къ 

темъ людямъ, успехами и прилежашемъ которыхъ гордятся учители: ему ка-
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залось, что эти юноши обыкновенно идутъ по прямому пути къ тому, чтобы 

сделаться тупыми подаптами или надутыми верхоглядами. И когда, черезъ 

несколько лете, отецъ съ восторгомъ писалъ ему о томъ, какъ хорошо от

зывается начальство Мейссенской школы объ успехахъ его младшаго брата, 

Теофила (того самаго которому Гёре давалъ наставление не умничать, какъ 

умничалъ старпнй брать), Лессингъ почувствовалъ onaceaie за дельность 

головы превозносимая ученика —предчувспне, которое оправдалось впослед

ствии: прославляемый ученике на всю жизнь остался способенъ только пере

лагать клопштокову „Месааду" въ латинские гекзаметры. 

„Мае очень пржтво, что вы таке довольны успехами Теофлла (отвечали. Лео-
сввгь отцу ва радостное извепиние). Если бы у иена была такая ватура, каке у вего, 
вы были бы довольны я иною. Ове учатся прилежно, говорите вы: интересно было 
бы знать, чему в каке оне учится. Я, когда еще былъ ве этой школе, уже волагале, 
что тане учать многому такому, что ровно никуда не годится, а теперь впжу это 
еще яснее прежняго". 

Два или три раза возвращается оне ке этому предмету, намекая отцу, 

чтобы онъ оветовалъ Теофилу не такъ неразборчиво увлекаться всемъ, что 

выдается за глубокую мудрость педантами Мейссенекой школы. 

Самостоятельность суждений очень быстро развилась въ Лессингв, какъ 

видно по единственному сочиненш, которое сохранилось изъ его школьныхъ 

упражнешй. Это „Речь", посланная имъ „на новый 1743 годъ" въ по-

здравлеше отцу. Она замечательна, какъ раннее свидетельство силы ума и 

стремления говорить именно о твхъ вопросахъ, которыми живо - заинтересо

ваны люди, для которыхъ онъ пишете. Отецъ сь матерью безпрестанш) 

толковали, что ныне худыя времена, что чемъ дальше, темъ хуже стано

вится жить на свете,—мысли, очень натуральныя у пожилыхъ людей, на

ходящихся въ сгвененныхъ обстоятельствахъ. Несправедливы эти мысли, 

говоритъ Лессингъ въ своей речи: ва свете не становится хуже, чемъ 

было прежде, и доказываете эту мысль учеными и житейскими соображе

ниями. Видно, что целью автора было разевять предразсудокъ, наводивший 

уныние на его родныхъ. Такимъ образомъ, четырнадцатилетний мальчике 

уже обнаруживаете въ себе направлеше, которое дало потомъ такую вели

кую цену его деятельности: его мысль имеетъ самую близкую связь съ ин

тересами людей, для которыхъ онъ пишеть. Онъ хочетъ благотворно дей

ствовать на нхъ жизнь; онъ возмущается предразеудками, которые мешаютъ 

ихъ счаспю. Логика и сила выражения въ его ученпчоскомъ сочинении уже 

такова, что и изъ зрелыхъ людей мнопе могли бы позавидовать ей, а 

сжатость слога уже предсказывавтъ въ мальчике будущаго мастера * ) . 

*> Вотъ, для примера, начало этой речи: „Почти все древже поэты и фило
софы, высокопочитаемый батюшка, думнли, что М1ръ съ году на годъ становится 
хуже И'Ииснадаетъ въ состоян1с , все бо.тЬп и более далекое отъ совершенства. 
Hi-помнвмъ только, какъ Гезюдъ, П.таюнъ, Beprn.iift. ОпидШ, Сенека, Саллмгпп и 
Страбонъ писали о четырехъ въкахъ вселенной, какъ они самыми живыми красками 
изображали золотое время Сатурна, серебряное время Юпитера, мвдный ВБКЪ полу-
богопъ и же.гв.шый вЬкъ нынъшняго человечеекаго поколЬв1я. Трудно указать на
стоящей источннкъ этого поэтическаго вымысла; но вЬрно то, что весь этотъ раз
сказъ, при всей своей благовидности, неосноватеденъ, почти нелЬпъ,—мало сказать: 
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По окончанш куреа Лессингъ возвратился месяца на два въ отцов-

С К Ш домъ. Теперь надобно было решить, къ какому звашю долженъ пред

назначить себя молодой человекъ, какой факультет, ему выбрать, сообразно 

этому, и въ какой уннверситетъ ехать. 

Отецъ, а особенно мать, желали сначала, чтобы сынъ шелъ по бого

словскому факультету и готовился быть пасторомъ. Но онъ самъ никакъ ие 

соглашался на то и говорилъ, что у него и голосъ вовсе но такой, какой 

нуженъ пастору, да и мысли совсемъ не расположены къ этому звашю. 

Отецъ утешился, разсчитывая, что сывъ можетъ занять место получше па-

сторскаго, если будетъ въ Лейпциге: именно отоцъ надеялся, что ему удастся 

быть профессоромъ въ Геттингенскомъ Университете, который только что 

устроивался и, по предположению старика, могъ и черезъ несколько летъ еще 

нуждаться въ профессорахъ. Сыну этотъ планъ, повидимому, нравился. Изъ 

двухъ саксонскихъ университетовъ, Виттенбергскаго и Лейпцигскаго, по-

слёдшй представлялъ ту выгоду, что имелъ много стипендий для студен-

товъ, съ успехомъ кончившихъ курсъ въ княжескихъ школахъ. Решено 

было, что Лессингъ поедетъ въ Лейпцигъ и будетъ слушать тамъ лекции 

по богословскому факультету. 20 сентября 1746 года Лессингъ вступилъ 

въ число студентовъ Лейпцигскаго Университета и получилъ стипендш; но 

темъ и кончились, по мнешю родныхъ Лессинга, успехи его въ универси

тете. Скоро начали доходить до нихъ недобрыя известия о сынё. Роди

тельское сердце встревожилось, и втечете несколькихъ летъ все письма 

Лессинга къ роднымъ состоять единственно въ томъ, что онъ оправдывается, 

старается доказать, что опасения родителей неосновательны, что онъ еще не 

погибший человекъ, что ему не въ чемъ раскаяваться, — словомъ, что ро

дители его должны успокоиться за его нравственность и судьбу и не должны 

осыпать ого несправедливыми укоризнами. А, между темъ, надобно по правде 

сказать, слухи, доходинише до родителей, были такого рода, что могли вну

шать имъ серьезный опасенГя: сынъ ихъ вовсо не хотвлъ быть темъ, что 

называется „хороишй студентъ". Лойпцигский Университетъ считался въ то 

время однимъ изъ лучшихъ въ Гермами; онъ имелъ множество знамени

ты хъ профессоровъ: напрнмеръ, философский факультете блисталъ именами 

Готтшеда, Криста, Ioxepa, Винклера, Эрнестн. Не менее блистательны 

были, по тогдашнимъ понят1ямъ, и друпе факультеты. Но Лессингъ былъ 

не такой человеке, чтобы ему могъ понравиться какой нибудь немецкий 

университете того времени. Взглянемъ поближе на состояше Лейпцигскаго 

Университета, и мы оправдаемъ Лессинга за то, что онъ не былъ при-

лежнымъ студентомъ. 

Уннверситетъ былъ устроенъ па подобие какого нибудь ремесленнаго 

цеха * ) . Все въ немъ делалось по заказу, по разечету, не по призванию. 

Довольно уишать на оди1иъ обычай. Каеедры каждаго факультета распреде

лялись по известному порядку почетности. Профессоръ такого-то предмета 

сот-ршенцо пеправдоподобенъ*, и т. д. Леггингъ отвергает!» его доводами, заимство
ванными иаъ Логослошя, философ1и, естественныхъ наукъ и т. д., и очень остроумие 
доказывает!, противную мысль столь же учевыми соображениями. 

*) Дин цель. 
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считался старшимъ, другаго—вторынъ. третьяго — третьимъ по достоинству 

места и т. д.; когда почетнейшая каеедра становилась вакантною, профес-

соры факультета переменяли каеедры, подымаясь стувенью выше по иерархи

ческому порядку, нужды неть, хотя бы черезъ это попадали на каеедру 

предмета, совершенно чуждаго имъ. Можно вообразить, какой ералашъ про

исходил ъ оттого въ ихъ заняпяхъ и каково были мнопе знакомы съ теми 

науками, левши о которыхъ читали. Впрочемъ, потеря для достоинства 

лекщй была оттого незначительна: почти все профессоры читали по учебни-

камъ, только немногие составляли сами записки, которыхъ буквально держа

лись. Въ духе преподавания господствовали вообще непроходимый педантизмъ, 

формализме и страшная сухость. Словомъ, направлеше прсподаванш было 

вовсе непривлекательно для юноши съ светлою головою, студенты выносили 

нзъ аудитор̂ понят.я, которыя моглй быть хороши разве для X Y I века. 

Неудивительно, что лекцш очень скоро наскучили такому даровитому 

юноше, какъ Лессингъ, — юноше съ пылкимъ характеромъ, съ нетерпели-

вымъ желамемъ углубляться въ основные вопросы каждой науки, а не жить 

чужою головою, какъ то было принято въ тогдашнихъ иемецкихъ универси-

тетахъ. Отецъ, ожидавпнй, что онъ будетъ прилежны мъ слушателемъ теоло

ги ческихъ курсовъ, скоро узналъ, что сынъ вовсе не сообразуется съ его 

желашемъ. Съ перваго же разу Лессингъ оставилъ богословешй факультетъ 

и объявилъ. что хочетъ посещать курсы модицинскихъ наукъ. Действи

тельно, богослов.е въ Лейпциге преподавалось въ совершенно устаревшемъ 

духв Лютера и Меланхтона. Эта отсталая система решительно отталкивала 

жнваго юношу, который уже имелъ на столько начитанности, чтобы чув

ствовать ея несостоятельность. Но и съ медицинскими занятшми дъло по

шло не лучше, нежели съ богословскими: по правде говоря, Лессингъ только 

для 4>ормы поступилъ въ медицинсшй факультетъ — нужно же было хотя 

сколько нибудь успокоить отца относительно своей карьеры и насущнаго 

хлеба въ будущемъ. На самомъ же деле онъ занимался всемъ, что только 

привлекало ого внимаше. между прочимъ, занимался и медициною, и боге-

c.ToeieMb, но самъ по себе, какъ ему хотелось, а не оффпщальнымъ но-

рядкомъ, и медицпнскихъ курсовъ не посещалъ точно такъ же, какъ и бо-

гословскихъ. Шутя, онъ говорилъ после, что во всю свою жизнь былъ 

только иа одной медицинской лекцш, именно па лекцш акушерства, которое 

ночоль было интереснейшею отраслью медицпнскихъ наукъ. 

Очень мало посещалъ оиъ и лекцш другихъ факультетовъ, хотя у 

очень многихъ профессоровъ побывалъ на лекщяхъ, для пробы, по два, по 

три раза. Почти ни одинъ изъ профессоровъ не удовлетворялъ его. Чаще 

другихъ посещалъ онъ въ одно полугод!о знаменитая филолога Эрнестн, но 

и у того но выслушалъ полугодичная курса. 

Что жь онъ думаеть делать съ собою, до такой степени неглижируя 

университетскими заняшми? Было надъ чемъ призадуматься отцу, погоре

ть матери. Правда, не посещая лекщй. сынъ ихъ самостоятельными за

питыми иршбрелъ во сто разъ больше знашй, нежели имели ихъ аккурат-

nefimie студенты и, быть можеть, знаменнтейине лейпцигше ученые; но кто 

же новерилъ бы, что молодой чолонъкъ. не посещал лекщй, не теря' 
ТОМЪ I I I . 
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выигрываеть время для пршбретошя глубокихъ н обширныхъ знашй? Отецъ 

и мать но могли быть уверены въ его домашнихъ эаняияхъ; они знали 

наверное только то, что онъ не посещаете лекщй. 

Мало того, что сынъ не посещаете лекщй: до родителей доходили 

слухи, ощо более огорчительные: се какими людьми онъ знается! — не се 

профессорами, не съ прилежными и добропорядочными юиошами, а съ без

домными гуляками; задушовнейпий нр1ятель и руководитель его—неумытый, 

небритый Мшиусъ, который ходить въ сапогахъ безъ подошвъ, въ дыря-

вомъ платье се голыми локтями—тотъ самый Мшпусъ, котораго прозвали 

„вольнодумцемь", о которомъ съ нсгодовашемъ говоритъ весь Каменецъ, 

осмеянный имъ въ наглой сатире, который лично оскорбилъ въ этой сатире 

двумя едкими стихами самого первенствующаго пастора! — и съ этимъ по-

бродягою-пасквилянтомъ сдружился теперь погибаюнпй юноша, слушается его 

во всемъ, вероятно, уже выучился у него и смеяться надъ отцоме и ко

щунствовать наде Лютероме—это ужасно! 

Mtuiyce, вся жизнь котораго прошла въ борьбе съ нищетою и пъ 

увлечешн излишествами, и который умеръ слишкомъ рано для того, чтобы 

упрочить себе въ науке славу, на которую имеле право по своимъ даро-

вашямъ и учености,—этотъ Мил.усъ былъ, действительно, блнжайшимъ нзъ 

друзей Лессинга въ первой поре ого деятельности и, каке человекъ, неко

торое время имевпнй на него вл1яше, заслуживаете того, чтобы сказать о 

немъ несколько словъ. 

Сыне беднаго пастора изе деревни, соседней съ Каменцомъ, въ мало

летстве оставппйся сиротой, Мил1усъ былъ дальшй родствевникъ семейству 

Лессинговъ. Вероятно, знакомство его съ Эфраимомъ началось еще съ дет

ства: брать Miuiyca былъ несколько времени учителемъ Лессинга до посту-

плешя его въ Мейссенскую школу. Будучи несколькими годами старше Лес

синга, Miuiyce уехалъ въ университеть около того времени, какъ Лессингъ 

отданъ быль въ Мейссенъ. Въ университете они скоро сошлись. Мил.усъ 

въ то время уже выдоржалъ экзамены и жилъ въ страшной нужде, зани

маясь естественными науками и астроном.ею и добывая скудный кусокъ хлеба 

переводами, рецшшями, театральными пьесами, всякаго рода литературными 

работами, кашя заказывали ему Готтшедъ нлп акторы, игравшие въ Лейп

циге, пли какой нпбудь кннгопродавецъ. Да а тв ноболышн деньги, каш 

попадались ему вь руки, не держались у него: Мил.усъ любилъ кутнуть, 

чтобы забыться отъ своихъ бедъ. Въ ЛойпцигЬ, чинномъ и чопорномъ, хо

дила про него очень невыгодная слава. Онъ былъ, въ самомъ деле, ЦИНИКЪ 

и неряха; говорятъ также, что онъ не отличался и делнкатностш относи

тельно людей, де.тавшихъ ему услуги: если кто изъ студентовъ, видя нги 

нужду, предлагалъ ему поселиться на время въ своей комнате, Ми.шс>> 

начиналъ распоряжаться въ ней какъ полный хозяинъ и настоящаго хозяин;! 

третировалъ совершенно бесцеремонно. Неосторожонъ былъ онъ и иа языкъ. 

нимало ие соблюдая умеренности въ своихъ жолчпыхъ выходкахъ противь 

людей, ему не нравившихся. Въ Лейпциге почтенные люди страшились его. 

какъ „вольнодумца" (Freigeist), за то, что оиъ нздавалъ журналъ подъ 

этимъ ааглап.емъ, и это прозвище, по тогдашннмъ попянямъ позорное н, 
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страшное, проследовало Мил1уса во всю жизнь, хотя во всемъ его „ Вольно

думце" при самомъ внииательномъ разборе нельзя отъискать ни одной вольно

думной строки, а напротивъ о христианстве говорится везде съ уважешемъ, 

и есть даже несколько назндательныхе статей. Очевидно, заглав1е было дано 

журналу въ шутку, по капризу; но эта шутка более повредила Милиусу, 

нежели повредили бы действительный преступдешя. Такова была его слава 

въ Лейпциге, а въ Каменце была еще хуже: тамъ уже прежде онъ былъ 

нрнсужденъ къ наказанию оффищальнымъ порядкомъ за свою сатиру. Слу

чай этотъ, характеризующий обычаи того века, стоить рассказать под

робно. 

Въ 1743 году, ректоръ городской каменецкой школы, Гейннцъ, чело

векъ, достойный уважен.я за свой просвещенный умъ и педагогичесшя да

рован! я, должонъ былъ оставить свое мвсго и перейти ректоромъ школы въ 

другой городокъ, Лебау, по разнымъ неир1ятностямъ съ камепецкими город

скими властями. Кажется, почтенные граждане были недовольны темъ, что 

воспитатель ихъ детей не педанте и не схоластике. Мшпусъ, бывший тогда 

студентомъ въ Лейпциге, напечатал* по этому случаю стихотвореше, въ ко

торомъ говорилъ Гейницу: щ Нечего и живть тебя, что ты разстаешься съ 

городомъ, котораго жнтоли невежды и не взлюбили тебя за твое просве

щеше". Кроме упрека вообще горожанамъ Каменца за ихъ невежество, вь 

стихотворенш были очерчены два лица, въ которыхь узнали себя бурго-

мистръ и первенствующий пасторъ. Къ отцу Лосмшга относились С Т И Х И , 

смыслъ которыхъ таковъ: „Въ собранш. где иа лице каждаго написано 

фарисейство, стоить на возвышонномъ М'БСТБ человеке и громко, съ напря-

жешемъ кричите: „греховно сердце пашей молодежи! не вцимаотъ она слову 

Вожт! Да и можно ли ожидать чего ииаго, когда тотъ, кто долженъ былъ 

бы научать ое, подаетъ ей дурной примерь"! Никто не былъ названъ по 

имени въ этой сатире, не упоминалось дажо имя города, разсказу была 

придана форма сновиден.н. Но все тотчасъ догадались, что дело идете о 

Гейнице и его камснецкихъ недоброжелателях ь: лица, на которыя намекала 

сатира, были узнаны, и весь уездный муравойиикъ взволновался. Мил̂усь 

быль арестованъ, подвергнуть суду и приговороаъ публично просить извн-

нешя у оскорблонныхъ имъ людей, уплатить судобпыи издержки и, кроме 

того, просидЬть недЬлю въ тюрьме или заплатить двадцать талеровъ штрафа. 

Тупоумное жемапсгво дикихъ иевеждъ выказалось въ этомъ деле; но съ 

темъ вместе выказалась и черта добродуппя, свойственная немецкому ха

рактеру, вь благородномъ поступке бургомистра, который принять на себя 

уплату штрафа, хотя самъ былъ однимъ изь двухь лицъ, наиболее оскор-

б.к'пныхъ сатирою. 

Но этотъ ншщй цинике, Miniycb, быль назначенъ природою сделаться 

замечательным ь естествоиспытателем ь: еще ребенкомъ опъ находилъ свое 

удовольствш вь томъ, чтобы наблюдать звезды, и однажды целый годъ 

ведь метеорологический паблюдешя, записывая состояше тормомотра чорезъ 

каждые три часа. Въ Лойпцигв, при всей своей нищете, оиъ составилъ 

себе мииоралогичесшй, ботанический и зоологичесшй кабинеты; статьи по 

естествениымъ наукамъ npio6pl>.iii уже ему некоторую известность; ого со-

42» 
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чиневле на тему, предложенную Берлинской Академ1ей, „объяснить, какова 

была бы система вътровъ, если бы вся поверхность земли была покрыта 

глубокимъ моремъ", удостоилось чести быть напечатано рядомъ съ сочине-

шямв Даламбера и Барнульи на ту же тему. После того Мил.уса начали 

уважать некоторые люди, пользовавипеся почетнымъ положешемъ въ немсц-

комъ обществе, и натуралисты обратили на него внимрше. Наконеце, Гал-

лере и Зульцеръ, составивъ проэктъ ученой экспедицш въ Америку, вы

брали Miuiyca для этого путешествш. Деньги, йужныя для снаряжешн 

экспедиции, собирались общественною подпискою. Капиталъ составился до

вольво значительный, и Милусъ отправился въ путь; но ве Англш онъ 

заномогъ и умеръ. Умерший ве очень молодыхе летахъ, Мил.усъ не усп-влъ 

почти ничего сделать для своей специальной науки, будучи принужденъ тра

тить свое время на стихи и беллетристику для куска хлеба; но можно лм 

обвинять его за эту прискорбную растрату силе, въ которой виновата была 

его несчастная судьба? „Не надобно дивиться тому, что въ Германш очень 

мнопе гешальвые люди умирають преждевременно", говоритъ Лессингъ въ 

письмахъ, служащихъ предислов1емъ къ собранию сочинешй Мнтуса, издан

ному имъ после смерти автора: „легко найти причину этому; она такъ ясна, 

что разве не желающий видеть не видить ея. Предположите, милостивый 

государь, что гешальный человекъ родится въ сословш, если не самомъ нн-

щемъ, то слишкомъ скудномъ житейскими средствами: вы знаете, что при

рода находить, кажется, какое-то удовольств1е выводить гешевъ изъ этого 

сословия чаще, нежели изъ какого нибудь другаго. Подумайте же, кашя 

препятсшя долженъ победить этотъ гешй ве стране, подобной Германш. 

где почти неизвестно, что такое называется ободрешемъ таланту. Онъ то за

держивается недостаткомъ необходимейшихъ средстве и noco6ifl, то пресле

дуется завистью, которая хочетъ въ самой колыбели подавить дароваше, то 

утрачиваете силы въ тяжелыхъ и недостойныхъ его заняпяхъ. Удивительно 

ли, что онъ, истощивъ запасъ молодаго здоровья, сокрушается порывомъ 

бури? Удивительно ли, что бедность, непр.ятпости, оскорблешя, презрение 

наконоцъ побеждаютъ его твло, и безъ того уже не слишкомъ крепкое, по

тому что ведь не таше же у него нервы, какъ у дровосека. Поверьте же. 

милостивый государь, такова была судьба нашего Мил1уса. Онъ родился въ 

деревне, где скоро захотелъ учиться тому, чему не могли тамъ научить 

его. Онъ родился въ семействе, состояшо котораго не позволяло допускать 

его учиться съ какою нибудь другою целью, кроме той, чтобъ опъ наскоро 

познакомясь сь какою нибудь кормовою наукою (такъ мы решаемся пере

весть известное немецкое выражение Brodwissenscliaft), могъ добывать 

себе хлебъ, по примеру своихъ отцовъ. А потомъ онъ долженъ былъ безъ 

отдыху писать для куска хлеба. Такова, милостивый государь, была сто 

жизнь, и, поверьте, при такой жизни, смерть не есть особенное бедпчие*. 

Мы привели это онисаше потому, что оно хорошо обрисовываетъ по

ложеше всей молодежи, занимавшейся тогда въ Германш литературою, и 

очень близко подходить къ судьбе самого Лессинга, 

Нельзя осуждать Miuiyca за то, что онъ не уснелъ ничего сделать 

для науки, какъ нельзя строго винить его и за то. что многими постуи-
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кап и и всемъ образомъ своей жизни подавалъ поводъ къ упрекамъ, ео сто

роны такъ называемыхъ добропорядочныхъ людей: въ томъ и другомъ оди

наково были виноваты обстоятельства; и изъ упрековъ, которымъ подвергался 

онъ, нельзя еще заключать, что онъ былъ дурной человекъ—тотъ случай, 

который особенно . чернилъ его въ глазахъ каменецкихъ горожанъ, лаже 

свидътельствуетъ въ его пользу: своею сатирою онъ мстилъ узкимъ прод-

разсудкамъ за иепр1ятности, которыя терпелъ отъ нихъ человекъ просве

щенный и достойный уважения. 1 

По всей вероятности, Мшнусъ нравился Лессингу, какъ человекъ об

ширная и оригинальная ума. Скоро этотъ чудакъ сталъ оказывать своему' 

молодому пр.ятелю услуги по сближешю съ книгопродавцами и доставлялъ 

стипендиату литературную работу. Такимъ образомъ, и удоволыячне, прино

симое его живымъ разговоромъ, и денежный дела тесно связывали съ нимъ 

Лессинга, который иногда выбивался изъ затруднительныхъ обстоятельствъ 

только при помощи переводовъ и т. п., случай къ которымъ доставлялъ 

Мил.усъ. По родные Лессинга, решительно не понимая этого, смотрели на 

ихъ знакомство чрезвычайно подозрительно и опасались отъ него совершен

ной погибели сына и въ нравственномъ и въ матер1альномъ отношешяхъ. 

Доходили до нихъ слухи еще о другомъ вредномъ и отвратительномъ 

знакомстве сына—о дружбе его съ актерами. Въ самомъ деле, юноша 

вскоре по пр1ездЬ въ Лейпцигъ пристрастился къ тоатру. Въ Лейпциге 

играла тогда труппа г-жи Нейбергъ, гешальной актрисы, какой долго после 

того не бывало на немецкой сцене, женщины замечательная ума и тонкая 

вкуса. Кроме самой директрисы, \въ труппе было много прекрасныхъ акте-

ропъ. Лессингъ скоро познакомился съ артистами: веселое общество ихъ 

поправилось пылкому юноше, онъ получилъ доступъ за кулисы, подружился 

съ самою г-жею Нейбергъ. Носились слухи, что онъ даже влюбленъ нъ 

пее, и любовь его не остается безъ ответа. Брать считаетъ нужнымъ за

щитить перваго изъ иемецкихъ драматурговъ отъ этоя подозрения темъ, 

что Лессипгъ съ одинаковою приветливостью былъ встречаемъ въ домахъ 

всьхъ актрнсъ, которымъ, думаеть онъ, не было бы удовольств.я видеть у 

себя человека, влюбленная въ другую женщину. Не совсемъ убеждаемся 

мы этимъ доводомъ; но какъ бы то ни было, хотя бы Лессингъ ухаживать 

не за одною г-жею Нейбергъ, а равно за всеми хорошенькими актрисами, 

что и действительно вероятнее, въ томъ и другомъ случае мало было ут1>-

шешя его роднымъ. Потомъ дошли до родцыхъ извЬсия, что Лессингъ 

самъ принялся писать пьесы для театра, что онъ даже хочетъ сделаться 

актеромъ. Последняя намерения онъ, вероятно, не имелъ: но все друпя 

огорчительный нзвеспя не были выдумкою. 

Можно вообразить себе огорчеше почтеннаго первенствующая пастора 

и набожной пасторши отъ такихъ вестей! Какъ, нхъ сынъ, котораго на

деялись они видеть благочостнвымъ пасторомъ или ученымъ профессором ь, 

не занимается свОимъ деломъ, кутить съ такими людьми, какъ Мил.усъ, 

дружится съ актрисами, пишеть для театра! Упреки градомъ сыпались на 

заблудшая сына отъ отца, мать плакала о немъ. Сыну казалось все это 

совершенно исуместнымъ и напраснымъ. Онъ въ ответахъ своихъ жало-
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вался на несправедливость обвинен.й, доказывалъ неосновательность опасен.б. 

защищая свое поведение. Письма его изъ Лейпцига къ родвымъ не сохра

нились; но по всему разсказу брата его видно, что они были таковы же. 

каш потомъ писались имъ изъ Берлина: упреки и оправдания оставались 

Г Б же, да и относились на половину къ его прежней, лейпцнгской жизни. 

Говоря о берлинской ЖИЗНИ Лессинга, намъ прШдется разсказывать многое 

другое, потому приведемъ отрывки изъ этихъ писемъ здесь. 

„Я ве сталъ бы тавъ долго медлить пвсьмоиъ къ вамъ—пишете Леосвнгъ ка
тере, вскоре по переезде въ Берлинъ—еслпбъ имелъ сообщить что ннбудь пршное. 
А читать просьбы и жалобы, вероятно, и вамъ такъ же наскучило, какъ мне писать 
въ этомъ духе. Но въ этнгъ стровахъ не найдете вы ничего подобнаго (т. е. вп жа
лобе ва ведостатокъ денегъ, ни просьбе о присылке ихъ). Я страшусь только т< го, 
чтобы вы ве заподозрили меня въ недостатке любвв и уважешл къ вамъ; я страшусь 
тольно того, чтобы вы ве подумали, будто я веду свой вынешый образе жизни но 
непослушан.ю и испорченности сердца. Это опасешс безповоятъ мевя. Если оно не на
прасно, то я чувствую огорчеше ТБМЪ живее, чемъ менее вины зваю за собою. Поз
вольте же мве поэтому, въ вемногигь чертахъ, описать вамъ всю мою университетскую 
жизнь, и я увереяъ, что вы снисходительнее будете судить обо мне. Я пр1ъжаю въ 
университете иальчнкомъ съ школьно!! скамьи, твердо уверенный въ томъ, что все 
счастие въ книгахъ. Я пр.ъэжаю въ Левпцигъ, въ такой городъ, въ которомъ совме
щается въ мивьятюре целый м|'ръ. Первые месяцы я прожилъ такъ уединенно, какъ 
не жилъ и въ Мсйссене. Вечно за книгами, я редко даже и думалъ о людяхъ. Но 
это продолжалось немного времени: скоро открылись мои глаза—надобно лн сказать, 
„къ счаспю " или „къ несчаст.ю"?—это решить будущность. Я понялъ, что книги 
едълаюгъ мена ученымъ, но никакъ не сделають меня человекомъ. И я решился выйти 
пзъ комнаты, показаться въ общество подобныхъ мне. Но—Боже мой!—ни малейшаго 
иодоб.я не было во инЬ съ другими людьми. Мужицкая застенчивость, неряшество п 
неуклюжесть, совершенное невежество въ томъ, какъ держать себя между людьми, не
лепый замашки и взгляды, которыми оскорблялся всякий, какъ выражающими npeaptuie 
къ нему—таковы-то были достоинства, замеченный мною въ себе. Следсшсмъ этого 
была твердая решимость, во что бы то нн стало, исправиться отъ своихъ недостатвовъ. 
Вы знаете, какъ я принялся за это дело. Я сталъ учиться танцанъ, фехтоиан.ю, вер
ховой езде. Я откровенно сознаю въ этомъ письме свои ошибкп, стало быть могу го
ворить н о томъ, что хорошо во мне. Танцевать, фехтовать, ездить верхомъ я выучился 
такъ, что даже люди, нанередъ решавшие, что я неспособенъ но къ чему такому, 
можво сказать, удивлялись мвв. Успехъ этоть сильно ободрилъ мевя. Я сталъ рал-
вязенъ, ловокъ и вошелъ въ общестио, чтобы научиться ЖИЗНИ. На время отложнлъ я 
въ сторову серьезный кнпгн, чтобы познакомиться съ другими книганп, более заманчи
выми, но ве менее полезными. Прежде всего попались мне подъ руку комеди.. Пусть 
не верите, кто не хочетъ, но МНЕ оказали оне очень нажныя услуги. И понялъ изъ 
нпхъ разницу между пр,ятностыо и принужденностью манеръ, между грубостью и есте
ственностью. Оне показали мне, что такое лживая и что такое истинная добродетель, 
научили меня избегать порока столько же потому, что онъ сгЬшонъ, сколько и потому, 
что онъ гнусснъ. Но л чуть не забылъ главнейшей пользы, какую принесли мне ко-
мед.и. Оне научнлн меня знать самого себя, и съ той пиры, нърно, нн надъ кемъ не 
смеялся и не издевался я столько, какъ чадъ сампмъ гобою. Вдруг»., какой-то пустой 
случай вавелъ меня на мысль самому приняться за сочлнеше комед.й. Я попытался, н 
когда нон комедии были даны на сцене, меня стали умерять, что комедии эти недурны. 
Надобно только похвалить меня въ чеыъ нибудь, н ужъ я такъ создани., что пр.йнусь 
за дело еще горячее. И вотъ я сталъ день и ночь думать, какъ бы ныкаэать свой та
лантъ въ дели., въ которомъ ни одинъ немецъ не мо1ъ похиалиться особеннымъ успе-
хомъ. Bc.iUacTBie болезни и другихъ обстоятельствъ, о которыхъ пока умолчу, я за-
должалъ более, нежели на три месяца мошъ стипендии,—и я долженъ былъ переехать 
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въ Берлинъ, где и жив; теперь,—въ какомъ положенш, знаете вы сами. Я давно 
сталъ бы на ноги, если бы могъ имгьть приличное платье (этн олова 
подчеркнуты Лессвнгомъ); ово необходвмо въ городъ, где о людяхъ больше всего су
дятъ по наружности. Бы были такъ добры, что еще въ прошломъ году обещали едет 
лать мне новую пару платья. Изъ этого вы можете заключать, безразеудва ля была 
моя просьба въ предъ иду щемъ письме (ввдво также, прибавимъ мы, что и годъ тому 
назадъ платье было уже порядвомъ поношено; видно также, что въ прошломъ письмё 
Лессингъ проенлъ выслать ему денегъ на платье). Вы отказываете мне, между про
чимъ. подъ т*мъ предлогомъ, что не знаете, ради кого или чего жвву я въ Берлине. 
(Видно, что мать намекала на Мшпуса). Я угадываю, что ваше предубъчкдев.е противъ 
человека, который оказываете мне услуги теперь, когда я чрезвычайно нуждаюсь въ 
нихъ,—угадываю, что это преду беждев1е—главная причина вашего несогласия съ моими 
поступками. Кажется, вы считаете его (т. е. Mn.iiyca) нзвергомъ рода человечеекаго. Не 
елпшкомъ ля увлекаетесь вы враждою? Я утешаюсь твмъ, что впжу въ Берлинъ очень 
многихъ прекрасныхъ и знатныхъ людей („знатные" очевидно явились тутъ залёмъ, 
чтобы произвести эффектъ на провннщалку), которые уважаютъ его столько же, 
СКОЛЬКО и я-. 

Вотъ другое письмо, посланное Лессингомъ месяца черезъ три, къ отцу: 

„Вы требуете, чтобы я возвратился домой. Вы опасаетесь, что я уеду въ Вену, 
чтобы тамъ сделаться пнеателеаъ комедий. Вы уверены, что здесь я работаю, какъ 
негръ, .для г. Рюдпгера (берлннскаго книгопродавца) и терплю голодъ н неприятности 
(видно, что отецъ писалъ ему: ты пошелъ по дороге, которая приведете къ голодной 
смерти). Вы прямо говорите мне, что все, написанное мною вамъ о вида п. моихъ ва 
улучшеше мояхъ обстоятельствъ, чистая ложь. (Видно, что онъ успокопвалъ отца раз
ными надеждами на то, что скоро будетъ пршбретать литературою болышя деньги). 
Умоляю васъ: поставьте себя ва мое место г подумайте, какъ огорчительны должны 
быть таш несправедливы» укоризны, неосновательность которыхъ очевидна для васъ, 
если вы хотя сколько-нибудь знаете меня. Но удивительнее всего для меня то, что вы 
возобновляете прежшя укоризны по поводу комед.й. Переписка моя съ комеддянтами 
вовсе не такова, какъ вы думаете. Въ Вену писалъ я къ барону Зейлеру, директору 
вгт.хъ австр.йскшъ театровъ, человеку, знакомство котораго никакъ не можетъ мне 
быть стыдомъ, а, напротивъ, можетъ принести большую пользу. Съ подобными людьми 
велась у меня переписка и въ Данциге и въ Ганновере: и яе можегь мне быть упре-
комъ то, что меня знаютъ не нъ одномъ Каменце... Подождите несколько мёсяцевъ, 
и вы убедитесь, что я въ Берлин* живу не безъ дела в работаю не для другихъ. Я 
знаю, отъ кого доходятъ до насъ обо мне ток.е слухи. Я знаю, кому и сколько разъ 
вы писали обо мне вь Берлине. Этп распросы, конечно, подали дурное понят.е обо 
мне людямъ, къ которымъ вы обращались съ ними. Но я верю, что вы хотели мне 
пользы, а не вреда и нспр1ятпостей, которые были для меня следешенъ этихъ раз-
вгдывашй... Позвольте мнё напомнить вамъ стихи Плавта: 

Qui nihil aliud, Diei quod sibi soli placet, 
Consulit ndversum (Ilium, nugas agit 

(неблагоразумно иоступаетъ отецъ, который хочетъ распоряжаться всеми поступками 
сына).—Эта мысль такъ рассудительна, что, вероятно, вы съ нею согласны. Къ чему 
матушке такъ горевать обо мне? Не все ли равно для нея, такъ или иначе составлю 
я себе счасп'с. лишь бы составилъ, въ чемъ я увъфенъ. И какъ могли вы вообразить, 
что если бы я даже повхалъ въ Вену, то прпнялъ бы тамъ католичество? Изъ этого 
и нижу, какъ она предубеждена противъ меня". 

Черезъ месяцъ Лессингъ, иолучивъ отъ отца книги, которыя оста

влены были имъ дома, благодарить за присылку нхъ и продолжаете: 

„Я напнсалъ бы вамъ о своей благодарности еще больше, если бы не виделъ, 
кг сожалеш'ю, иаъ всехъ вашихъ писемъ очень ясно, что васъ давно склоияють, и вы 
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давно склонились подозревать во мне самыя низш, самыя оостыдныя черты. Благо
дарность человека, о которомъ вы имеете такое выгодное MHeeie, конечно, должна 
покаааться вамъ неискреннею. Но что же нне делать? Время будетъ моямъ зашнтнн-
вомъ. Оно покажеть, действительно ли я непочтительный сыне н безнравственный че
ловеке. 

„Когда вы перестанете упревать мевя ea vtaiyca? Sed facile ex Tuis qnerelis 
querelas matris agnosco (следуете довольво длинная латинская тирада, которую мы 
отмечаемъ курснвомъ). Но я очень хорошо вижу, что эти упреки внушены 
вамъ матушкою', она добра и прямодушна, но въ этомъ случае слишкомъ 
увлекается враждою. Наша дружба съ Милгусомъ никогда не была и не 
будетъ ничемъ инымъ, какъ сотрудннчествомъ въ занятхяхъ—можно 
ли винить за то? Я съ нимъ очень редко, или, лучше сказать, вовсе 
никогда не говорю ни о родныхъ и моихъ обязанностяхъ къ роднымъ, 
ни о моемъ образе жизни, такъ что вы никакъ не можете считать 
его моимъ соблазнителемь и советникомъ на дурное. Не увлекайтесь, 
батюшка, женскими наговорами. Простите, что я написалъ это по 
латыни, чтобы не оскорбить матушку, глубоко мною любимую*. 

Этихъ отрывковъ будетъ достаточно, чтобы видеть, каковы были пред-

положешя родныхъ о сыне, когда онъ жилъ въ Лейпциге и потомъ въ 

Берлине. Они считали сына идущимъ къ временной и вечной погибели. 

Письма ихъ къ нему за это время не сохранились; но легко угадать изъ 

ответовъ Лессинга, какими горькими опасешями, какими оскорбительными 

подозрешями были наполнены эти письма. Такъ прошло полтора года уни

верситетской жизни; наконецъ, однажды, получилъ лейпцнгсшй студенте отъ 

отца письмо, въ которомъ все упреки и подозрешя, особенно относительно 

актеровъ и театра, выражены были совершенно прямо и резко. Молодой че

ловекъ вспыхнулъ и потерялъ терпение. Раздосадованный, нобежалъ онъ 

къ одному изъ своихъ пр1ятолей и товарищей по эапяплмъ литературою, 

Вейссе, и, съ сердцемъ бросая письмо на столъ, сказалъ: „Воть, прочитайте-

ка. какое письмецо получилъ я отъ батюшки!" Въ пылу досады онъ хо-

твлъ отвечать на упреки, разославъ всемъ почетнымъ людямъ каменецкаго 

общества по экземпляру афиши, которая объявляла о первомъ представленш 

его комедш „Молодой Ученый", приппсавъ подь заглав1емъ этой пьесы, 

дававшейся безъ означения имени автора: „сочинеше Готтгольда-Эфраима 

Лессинга". Вейссо удалось удержать своего друга отъ этой выходки, и 

чрезвычайный успехе пьесы на сцене заставилъ бы молодаго драматурга 

забыть о семенной невнятности, навлеченной на него расположешемъ къ 

театру, если бы за первою бедою не последовала вторая. 

Въ Саксонш былъ (а можетъ быть, и доныне сохранился) обычай, 

что мать на Рождество печетъ для каждаго изъ своихъ детей сдобиый 

сладкш пирогъ. Надобно было случиться, что въ этомъ (1747) году на самое 

Рождество одннъ нзъ знакомыхъ семейства Лессннговъ отправился нзъ Ка

менца вь ЛеГнщигъ. Мать Готтгольда-Уфранма просила этого знакомца от

везти отъ нея сыну шгцнархальный пирогъ и при этой оказш, конечно, 

просила его также посмотреть и передать ей, какъ жпветъ этотъ сынъ, 

возбуждающи! въ родителяхъ столько безпокойства неосновательностью своего 

поведения. Знакомецъ возвратился нъ Каменецъ съ ужаснымъ изветемъ. 

что стадий пирогъ матери скушанъ сыиомъ вь обществе комед1янтонъ 
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(и—чего добраго!—даже юмедантокъ, быть можетъ) и запить доброю бу

тылкою вива. 

Бедные родители не могли теперь сомневаться въ глубокомъ нрав-

ственномъ падеши блуднаго сына. Мать горько плакала; отецъ увидълъ не

обходимость прибегнуть въ решительному средству для исхищенш сына изь 

бездны адской: надобно было возвратить его для душевнаго исцълешя подъ 

родительский кровь. Но послушается ли родительская приказания непокор

ный юноша? Нетъ, нужно придумать друпя средства, подняться на хитро

сти,—и лейпцпгсшй студентъ получилъ письмо, уведомлявшее его, что мать 

лежить при смерти, и что онъ долженъ спешить вь Каменецъ, не теряя 

ни минуты, если хочетъ проститься съ нею. 

Между темъ, наступили сильные холода. Мать стала уже раскалватьсл 

въ своей хитрости: какъ ноедетъ бедный мальчнкъ (не забудемъ, что Лес

сингу было только восемнадцать летъ) въ такую погоду? Ведь у него нетъ 

теплаго дорожнаго платья, а въ дороге надобно пробыть несколько сутокъ. 

Нетъ, лучше ужъ кутилъ бы онъ съ ненавистнымъ Мшпусомъ и актрисами, 

чемъ замерзнуть на дороге. Напрасно его вызывали! Или, быть можетъ, 

онъ догадается, что известсе о ея болезни—выдумка, и не поедетъ? Да, 

лучше онъ сделаетъ, если пе поедетъ. Въ такихъ мысляхъ сидела семья, 

какъ отворилась дверь, и вошелъ въ комнату, дрожа отъ холода, полуза-

морзпнй сынъ. - - .Какъ, ты поехалъ въ такой холодъ?" спрашиваеть 

мать.—„Я зналъ, что вы здоровы, весело отвечаете студентъ; но вамъ 

было угодно, чтобъ я npiexaib,—и я пр1ехалъ".—Словомъ сказать, вместо 

строгаго выговора, который готовился для него, его встретили съ радостью, 

что онъ, послушный сынъ, доехалъ благополучпо. 

Отецъ сталъ испытывать его знашя разговорами; оказалось, что сынъ 

сталъ человекомъ ученымъ, несмотря на Мшиуса и актеровъ; оказалось, 

что и по латыни знаетъ онъ очень хорошо, не смотря на то, что занимался, 

по доходившнмъ слухамъ, вовсе не латынью. Мало того: въ удовольствие 

первенствующему пастору, сынъ сочинилъ проповедь—и проповедь оказалась 

хороша. Гневъ отца утишился. Онъ оставилъ студента пожить дома, чтобы 

своими глазами убедиться, действительно ли онъ не такой дурной человекъ, 

не такой пьяница и буянь, какъ шла молва о немъ, Сынъ держалъ себя, 

вь самомъ деле, какъ порядочный юноша—не пьянстновалъ и не буй-

ствовалъ. 

Три месяца продолжалось это испыташе. Наконецъ родные убедились, 

что можно согласиться на его просьбу и снова отпустить ого въ Лейпцигъ, 

сь наставлешями держать себя хорошо. 

Но лишь только воротился онъ въ Лейпцигъ, какъ пошли о немъ 

прежше слухи. По прежнему опъ не ходилъ на локцш, водилъ компанш) 

съ MiuiycoMb и актерами, писалъ комедш;—и черезъ несколько времени 

сделалъ решительный шагъ, который более всего прежняго огорчилъ за-

ботливыхъ родныхъ. 

Около этого времени разстроилась труппа г-жи Нейбергъ, и мнопе ак

теры уехали изъ Лейпцига, иные не расплатись съ долгами. Лессингъ былъ 

иоручителемъ въ нвсколькихъ изь этихъ векселей; кредиторы не давали 
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ему покоя. Средства его для уплаты долговъ были ничтожны въ Лейпцигъ. 
Онъ решился искать этихъ ередствъ въ Берлине, при помощи Мил1уга. 

который уже поселился тамъ, имелъ ужо некоторый связи и черезъ два-

три месяца сделался сотрудникомъ одной изъ берлинскихъ газета, изда

вавшейся книгопродавцемъ Рюдигеромъ, и вскере перешедшей къ зятю Рю-

дигера, Фоссу, съ фамилией) котораго она существовала до последняго вре
мени (Vossische Zeitung). Мысль эта была исполнена Лессингомъ съ неза

висимостью, свойственною его характеру: ни съ кемъ онъ не советовался, 

никому пе говорилъ о своемъ намерешн переселиться въ Берлинъ. Одннъ 

изъ ближайшихъ его друзей, Вейссе, зашедпий черезъ несколько дней къ 

своему пр1ятблю но его отъезде, у слышалъ только, что онъ уехалъ нзъ 

Лейпцига на неделю. Но это не было бегство отъ кредиторовъ: они были 

предуведомлены и успокоены Лессингомъ, потому что не тревожили нн унн

верситетъ. ни каменецкаго пастора своими опасениями. И, действительно. 

Лессингъ скоро расплатился съ ними. 

На дорогв, въ Виттепберге, онъ тяжело занемогь—одинъ, безъ де

негъ, безъ знакомыхъ. Положеше было отчаянное, и Лессингъ не могъ по

томъ вспоминать о немъ безъ ужаса. Но молодая натура скоро победила 

болезнь. Между темъ, Мшпусъ уехалъ изъ Берлина, Лессингъ решился 

было остаться на зиму въ ВиттенбергБ слушать лекщй и напнсалъ о томъ 

роднымъ. Но MiMiycb опять явился нъ Берлинъ, получилъ постоянную ра
боту при рюдигеровой газете, и Лессингъ около Рождества могъ пересе
литься въ Берлинъ съ уверенностью, что найдстъ тамъ средства для жизни. 

Говорятъ, впрочемъ, будто изъ Виттенберга уехалъ онъ не съ целью 

попасть въ Берлинъ,— напротивъ, если верить слухамъ, онъ прежде всего 

поскакалъ въ Вену, увлеченный страстью къ хорошенькой актрисе Лорениъ. 

и уже изъ Вены, по невозможности найти тамъ средства для жизни или 

разочаровавшись въ своей возлюбленной, персъхалъ въ Берлинъ. Этотъ эпи-

зодъ очень нравдонодобенъ: но ие осталось доказательстве, которыми можно 

было бы подтвердить его. 

Во всякомъ случае, два ли только, или три раза юноша втечеши по
лугода такъ независимо отъ родныхъ нзмг.нялъ намерешя относительно своей 

будущности, — ограничились ли его странствования только нереселешемъ нзъ 

Лейпцига нъ Внттепбергъ и изъ Виттенберга въ Берлинъ, или надобно при

бавить сюда еще поездку нзъ Виттенберга въ Вену,—во всякомъ случае. 

Лессингъ, вь это полугодие, надЬлалъ довольно, чтобы снова погубить иъ 

родныхъ всякое ,uonepie къ себе, чтобы явиться въ ихъ глазахъ челове

комъ, более близкнмъ къ погибели, нежели когда нибудь. „Онъ замотался, 

онъ потерялъ голову, сталь игрушкою негоднаго Miuiyca, сталъ авантюрн-

стомъ. которому предстоитъ сидеть въ тюрьме за долги, быть стыдо>гъ 

своему семейству, влачить презренную жизнь развратнаго и оборвапнап» 

пьяницы, быть убнтымъ вь пьяной драке, замерзнуть на улице или уме
реть голодною смертью въ подвале**. Такъ должны были думать родные, и 

переписка нхъ съ синомъ продолжалась въ прежпемъ тоне: горькие упреки 

съ одной стороны, гордыя оправдашя съ другой. 

И действительно, довольно долго прошло, пока устроилось сколько 
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п п б у д ь порядочпымъ образомъ денежное положеше сына, пока его и з в е 
с т н о с т ь , потомъ слава заставили родныхъ его покинуть свои оскорбитель
н ы й подозрения. 

Если н ' в ъ наше время ссмнадцати -девятнадцатилетшй юноша посту -
п а с т ъ подобно Л е с с и н г у : вместо то го , чтобы посещать л е к щ й , сводить 
д р у ж б у съ людьми , известными неумеренностью своего образа ж и з н и ; бро
с а я т а к ъ называемое порядочное общество, водить к о м п а ш ю съ весельча
к а м и , проводить вечера за к у л и с а м и , а н о ч и въ ш у м н ы х ъ п п р у ш к а х ъ съ 
а к т р и с а м и , — если н въ наше -время молодой человекъ становится на эту 
д о р о г у , его родные имеютъ очень основательную боязнь за будущность сына. 
С т о летъ тому пазадъ. въ Г е р м а н ш , подобный образе ж и з н и казался еще 
у ж а с н е е для пат|т1рхальныхъ п р о ш ш щ а л о в ъ и , въ самомъ д е л е , отнималъ 
п о ч т и в с я к у ю надежду на ю н о ш у , у в л е к а ю щ а я с я въ т а ш излишества. 
Л г с с п н г ъ пренебрегалъ единстпсннымъ путемъ к ь обезпечешю своей б у д у щ 
н о с т и , пренебрегая уииверситетомъ: ныне понятно , что можно ж и т ь на с в е т е , 
и е занимал места па с л у ж б е ; то гда , если человекъ не былъ ремесленни-
к о м ъ , к у п ц о м ъ или ПОМБЩИКОМЪ . онъ могъ ж и т ь только жалованьемъ и д о 
х о д а м и отъ общественной должности . Л и т е р а т у р а не доставляла никакого 
« б ' з п о ч о ш я . Все литераторы были или богатые диллстанты, или профес-
о о р ы , учители и пасторы: безъ э т и х ъ источниковъ дохода они ходили бы 
съ голыми локтями подобно М и н у с у . Л е с с и н г ъ , пренебрегая динломомь, к о 
т о р ы й доставилъ бы ему место пастора, медика или профессора, обрскалъ 
себя на в е ч н у ю нищету . — Ныне актеры не считаются людьми отвержен
н ы м и ; тогда на н и х ъ смотрели, к а к ъ на ц ы г а н ь . Н ы н е понимаютъ, что 
ю н о ш а долженъ быть юношею: то гда с ь двенадцати л е т ъ мальчпкъ должонъ 
б ы л ь делаться педантомъ: иначе, онъ у ж ъ не имелъ н и к а к и х ъ шансовъ 
п р о л о ж и т ь себе дорогу въ свете. 

Чтобы однимъ примеромъ указать всю разницу между н ы и е ш п и м ъ и 
т о г д а ш н и м ъ взглядомъ на человека , посту па ющаго подобно Л е с с и н г у , с к а 
ж е м ъ . что студенты, его т о в а р и щ и , считали его человекомъ, идущимъ к ъ 
собственной погибели. Н ы н е , конечно , молодежь не осудить сверстника за 
любовь к ъ театру , особенно, когда в и д и т ь , что дома, самостоятельными з а 
п и с я м и , онъ съ нзбыткомь вознаграждаетъ неаккуратность въ П О С Б Щ С Ш И 

л е к щ й , ко гда в и д и т ь , что любитель театра съ тЬмъ вместе превосходить 
обширностью з н а ш й товарищей с т у д е н т о в ъ , — н ы н е любовь к ъ литературе и 
театру не помешала бы глубоко у в а ж а т ь тако го товарища ; т о г д а , — ч т о д у 
мали тогда студенты о своемъ гешальномъ т о в а р и щ е , мы узнаемъ изъ л ю 
б о п ы т н а я анекдота , с о х р а н и в ш а я с я въ з а п и с к а х ъ и з в е с т н а я литератора и 
м у з ы к а н т а Р о х л и ц а . В ъ Л е й п ц и г е Л е с с и н г ъ ж и л ъ несколько времени пъ 
одной комнате съ другнмъ студентомъ, Тоганномъ-Фрндрпхомъ Фишеромъ . 
М н о г о л е т ъ с п у с т я , когда Лессингъ быль уже апторомъ „ Э м и л ш Г а л о т т и " 
„ Г а м б у р г с к о й Д р а м а т у р г и * " . Фигаеръ запималъ должность ректора въ одной 
нзъ ш к о л ъ . с о о т в е т с т в у ю щ н х ъ нашимъ г и м н а з ш м ъ . Р о х л н ц ъ учился въ этой 
ш к о л е . Ректоръ заметидъ въ у ч е н и к е литературный наклонности , призвалъ 
его к ъ себе и преподалъ следующее назидаше нзъ собственныхъ воспоми-
н а ш й : „ Г о в о р и л ъ у ж ъ я тебе , чтобы бросилъ свои н е м о щ п я к н и г и ; не 
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спрашиваю, исполнилъ ли ты мои советь, а только скажу тебе: исполни 

его, брось нзмецшя книги, не вводи себя въ погибель, потому что къ по

гибели онъ ведутъ. Твмъ больше огорчаешь ты меня, что этими вредными 

наклонностями припоминается мне такой примерь,—примерь иэъ молодо

сти,—отъ котораго и теперь болите мое сердце. Разскажу тебе, какъ это 

было. ITpiexaBb изе Кобурга ве здешнш университете, поселился я вместе 

съ однимъ товарищемъ, который уже годъ числился студентомъ. Онъ былъ 

сынъ хорошихъ людей: отецъ его былъ пасторомъ въ Лаузице. Жили мы 

съ нимъ на Верхней улице, у Старыхъ Бань. Кашя способности даль Вогь 

этому человеку! Какъ онъ зналъ по гречески и по латыни! Мы съ нимъ 

слушали Эрнести, знаменитаго тогдашняго филолога,—то есть, нечего намъ 

было и слушать у ного! Читать букидида было для насъ просто развлече-

шемъ. Ахъ, какой человекъ могъ бы изъ него выйти! Но пошелъ онъ по 

такой дороге! Ужъ прежде онъ много читалъ ио немецки,—ну, сталъ и 

писать самъ по немецки, сочинять немецкле стихи. И пошелъ, и пошоль. 

и инкакъ нельзя было его остановить. Онъ былъ мой лучший другъ, мой 

единственный другъ въ цъломъ университете; но я отсторопился отъ него— 

не могъ выносить этого. Началъ онъ даже писать комедш. Ну, вотъ... 

вотъ... дальше да дальше, и сделался онъ... нетъ, и сказать грустно, что 

изъ него вышло. Ну, да самъ спроси у людей, скажутъ тебе: этого чело

века звали Лессингъ''. 

Этотъ урокъ молодому человеку, это нредосторежеше: „смотри, если 

станешь продолжать, какъ началъ: то будешь ты ничемъ ннымъ, какъ разве 

Лессингомъ",—эта искренняя, глубокая грусть добродушнаго друга о томъ, 

что Лессингъ погубнлъ свои прекрасным даровашя и самого себя, вся эта 

речь почтепнаго ректора представляется намъ теперь чемъ-то нелепо нанн-

нымъ до забавной оригинальности. Это нечто нелепейшее, нежели учения 

разеуждешя Фамусова и Скалозуба, что-то напоминающее суждения обитате

лей Брыпскихъ скнтовъ, поняли какого-то дикаго Никиты Пустосвята. Если 

студентъ, горячо любивший Лессинга, очень близко знавинй его —ведь они 

жили въ одной комнате—такъ огорчался уже одною любовью его къ не

мецкой литературе, этою, невидимому, самою невинною чертою изъ всехъ 

противореча его жизни общепринятому порядку, то можно вообразить, ка

ковы были у людей пожнлыхъ, наклонныхъ къ строгости въ нравственныхъ 

поияпяхъ и въ требовашяхъ оть молодаго человека соблюдешя приличш,-— 

каковы были понят всехъ добропорядочныхъ людей о будущности, которую 

готовить себе Лессингъ, когда они соображали все ужасныя черты его 

образа жизни—не только сочинительство его на немецкомъ языке, но, что 

гораздо ужаснее, его дружбу съ Мияиусомъ и ночныя пирушки въ обществе 

этого оборваннаго кощуна, его панибратство съ акторами и актрисами, об

ществомъ которыхъ гнушался даже Войссе, студентъ, сочинявшш для нихъ 

комедш. 

Днкимъ кажется намъ теперь все это. Но если присмотреться къ делу 
ближе, съ житейской точки зрешя, то, право, подумаешь: не разсчетливе<-

ли, не лучше ли для отдельнаго человека устроивать свою жизнь сообразно 

съ пошгпями большинства? не былъ ли, въ самомъ деле, правъ добрый 
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ректоре 1оганвъ Фишеръ, съ грустью вспоминая о томъ, какъ Лессингъ гу-

бнлъ себя? да, если онъ думалъ о житеЁскомъ благоденствш своего друга, 

то, безъ сомнешя, былъ правъ. 

А надобно сознаться, что изъ сотни людей, одержииыхъ въ молодости 

различными возвышенными стремленшми, разве одинъ не станетъ впослъд-

CTBIH раскаяваться, если эти порывы стоили ему какихъ нибудь пожертво

ваний житейскимъ благосостояшемъ; и надобно еще то сказать, что, въ са

момъ деле, у очень многихъ людей всв эти порывы имеютъ следсшемъ 

единственно только порождеше чепухи, различная рода, смотря по харак

теру порывовъ. Друзья и родные должны были, въ самомъ дълъ, опасаться 

за Лессинга, потому что только при конце молодая разгула обнаруживается, 

нмелъ ли челов%къ силу безвредно пройти его, только последующая энер

гическая деятельность доказываете, что человекъ не напрасно пренебрегать 

торною дорогою, стремясь къ славе. 

Но теперь, когда славная деятельность Лессипга показала намъ его 

натуру, мы можемъ .видеть, что и въ увлеченмхъ молодости онъ не из

менить ни своему призвамю, нн своему характеру. Мы не будемъ 

здесь распространяться объ этомъ характере, — пусть онъ самъ собою 

раскрывается передъ читателями впродолжеше бшграфш, — но скажемъ 

только, что основною чертою его натуры были редкая полнота и всесто

ронность. У него были сильныя страсти, и онъ повременамъ беззаветно от

давался той или другой изъ нихъ; но никогда ни одна изъ нихъ не могла 

поработить его себе, именно потому, что натура его была слишкомъ чужда 

всякой односторонности. На пирушкахъ съ Мил1усомъ онъ, быть можетъ, 

пиль больше самого Мил1уса; у него было много интриге, и, конечно, онъ 

любилъ страстно; но никогда не было минуты, въ которую не могла его 

натура свергнуть съ себя эти страсти. Онъ былъ подобенъ древнему бойцу, 

который съ увлочешемъ шелъ на битву, но и вь самомъ разгаре битвы 'нн 

терялъ ни разумная самообладач1я, ни светлая взгляда, ни спокойичня на 

ясномъ челе. Онъ, среди другихъ людей, быль не по одному уму, но и 

но характеру, по всей своей натуре М̂лонъ Кротонсшй, который могь 

идти съ ними, когда хотелъ, могъ принимать учапче въ ихъ трудахъ, если 

то ему казалось нужно, но котораго ничья сила не могла поколебать, если 

онъ хотелъ остановиться, который, какъ безсильныхъ детой, схватывалъ и 

увлекалъ за собою или лсгкимъ движсшемъ руки отстранялъ техъ, кто 

хотвлъ удержать ого или увлечь за собою. Въ жизни онъ былъ нечто по

добное тому, что Шекспиръ въ своей поэзш:' на все чувства приветно от

кликается mmifl Шекспира, но по подчиняется она ни одному нзъ нихъ— 

она страстнее, нежели аиакреонтичесшя песни юга, она грустнее, нежели 

самыя грустный легенды севера, она веселее, нежели вссолыя песни Фран

цш; но ни грусть, ни веселье, ни страсть не сделаютъ ея своею рабою, съ 

величественнымъ гомерическнмъ самообладашемъ владычествуете она равно 

надъ своимъ восторгомъ и падь' своимъ страдашемч.. 

Быть можетъ, мы слишкомъ рано указали эту основную черту харак

тера Лессинга въ такомъ величественном!, светё: ведь мы говоримъ еще 

только о двадцатилЬтнемь юноше; быть можетъ, уместнее было бы это срав-
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ноше съ героями древности тогда, когда онъ явился бы намъ авторомъ „На-

тапа Мудраго" и противникомъ Геце. Uo и въ юноше эта основная черта 

ухе обнаруживается поразительнымъ образомъ. 

Уже вь твхъ отношешяхъ къ роднымъ, о которыхъ мы говорили выше, 

въ твхъ письмахъ къ отцу и матери, отрывки изъ которыхъ мы приведи, 

ярко видна она. Его осыпають оскорбительнейшими укоризнами и обвине-

шями; но онъ чувствуете, что онъ совершенно правъ. Иной, на его месте, 

гневно прекратить бы всяшя сношешя съ родными, сказавъ, что не хочетъ 

оправдываться передъ людьми, слишкомъ мало понимающими его; другой, 

сознавая, что вся вившность обвиняете его, что его образъ жизни, поли

жете, усвоиваемое имъ себе въ обществе, свидетельствуютъ противъ него, 

сталъ бы просить извинешя своимъ лроступкамъ, сталъ бы говорить скромно 

и покорно. Лессингъ делаеть не такъ. Онъ говоритъ отцу спокойнымъ, са-

моувереннымъ и вместе ночтитсльнымъ тономъ. Онъ объясняетъ роднымъ. 

какъ надобно смотреть на людей, на обстоятельства; оиъ ни въ чемъ ни 

делаете уступки ихъ мпешямъ, выставляетъ себя совершенно правымъ и, 

однако же, не говоритъ имъ ни одного слова, которое неуместно были бы 

въ устахъ сына; онъ какъ будто читаетъ имъ проповеди, облеченный тономъ 

сыновняго уважешн. И не только письма, но и действительный отношешя 

его къ роднымъ имеютъ совершенно особенный характоръ, какого не могь 

бы выдоржать въ подобныхъ обстоятельствахъ никто другой. Ни въ чемъ 

онъ ие подчиняется роднымъ—я. однако же. не перестаете быть почтнтель-

нымъ сыномъ; родные ногодуютъ на него, скорбятъ о немъ—его чувства къ 

нимъ остаются решительно неизменны, - какъ бы никакихъ непр1ятностей не 

бывало между ними, и, до конца жизни, онъ остается вернымъ, любящимь 

членомъ семейнаго кружка, совершенно отстраняя его вл1яше отъ своей 

жизни, но постоянно делая для родныхъ всо, что только̂ возможно. 

Точно съ такимъ же спокойнымъ чувствомъ своей совершенной спра 

ведливости выслушивать онъ тогда и виослЬдствш всевозможный обвииешя 

своихъ враговъ, всевозможный замечашя друзей. Онъ делал ь то, что нахо

дилъ нужнымъ, и иикакш ободрсшя пли просьбы ие могли заставить его 

сказать больше, никакш осуждения не могли заставить его сказать меньше. 

Нельзя пе вспомнить ЗДЕСЬ И страпиаго отношения къ нему его бшграфовъ 

и историковъ немецкой литературы. Только немнопе изъ этихъ людей могуть 

возвыситься до того, чтобы въ самомъ дел в разделять образъ мыслей Лес

синга. Когда вы присмотритесь къ нхъ собстнеппымъ мпешямъ, вы ожи

даете, что они должны осуждать Лессинга, какъ человека слишкомъ pt>3-

каго, слишкомъ безцеремоппаго въ выражены свонхъ мыслей, слишкомъ да

леко двннувшагося впередъ въ образе своихъ нонятМ; а, можду твмъ. нн 

одинъ нзъ нихъ дажо не воображаете, что о Лессннге можно говорить такъ. 

какъ говорится о Гете или Шиллере, можно хвалить въ немъ одно, осу

ждать другое: нетъ! передъ всеми его приговорами все они совершению 

смиряются, будто псе еще ждутъ, что оиъ можете встать изъ гроба и по

разить людей, отважившихся сделать ему самое легкое замечало, какъ 

поразилъ Клоца. Мы опять должны прибегнуть къ сравненш, употреблря-

ному выше: мнешя Лессинга внушаютъ всвмъ какое-то благоговение, какъ 
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иоэзш Шекспира: „Это такъ: это иначе невозможно; онъ правъ", говоритъ 

каждый о „Гамбургской Драматурги!" ИЛИ „Лаокооне", какъ говоритъ о 

„Гамлетъ" или „Отелло". Въ области мысли до сихъ поръ Лессингъ пред

ставляется для немецки хъ историковъ. литературы такимъ же непогреши-

тельпымъ авторитетомъ, какъ Шекспиръ въ области поэзш. Можно продол

жить эту авалопю и въ отрнцательномъ смыслъ: почтн никто изъ поэто.гъ 

не следуете урокамъ, каше даетъ поэз1я Шекспира, почти никто изъ кри-

тиковъ и философовъ не исполняете принциповъ Лессинга; но не подчи

няться вл1янш того и другаго возможно, только забывая о нихъ, а какъ 

скоро являются они передъ иашимъ воспоыинашемъ, никто не чуветвуеть 

въ себе решимости противоречить имъ. Превосходство ихъ слишкомъ велико; 

noesifl одного, мысль другаго по своей натуре таковы, что но оставляютъ 

места никакому разноречш въ суждешяхъ. Да, сильная это была натура, 

и очень щедро одаренная природою. Мы довели свой' разсказъ до начала 

литературной деятельности Лессинга,—началась она поэтическими произве-

дешями, и туте можно уже видеть, на сколько былъ онъ выше обыкновен

ной мерки. 

Лессингь самъ о себе сказалъ, что не имееть врожденного поэтиче

скаго таланта, что его произведен!н не. соэдашя независимая отъ мысли 

творчества, а только осуществлешя сознательной мысли. „Я не поэтъ—го

ворить онъ въ носледиомъ нумере своой „Драматурги!".—Мне часто ока

зывали честь, признавая меня поэтомъ; но это значило не''знать меня, не 

признавать особенностей моей натуры. Не надобпо было выводить такого 

высокая заключения изе несколькихъ драматическихъ опытовъ, на которые 

я отваживался. Не всякая, кто беретъ въ руки кисть и пестрить полотно 

красками, можно назвать живописцемъ. Первые изъ этихъ опытовъ напи

саны мною еще въ такихъ летахъ, когда охоту и способность легко писать 

нрннимаютъ за гешй. А относительно всего, что только есть сносная въ 

моихъ соследующихъ драмахъ, л очень твердо знаю, что всемъ этимъ я 

обязанъ исключительно собственному критическому размышлешю. Я но чув

ствую въ себе живаго источника, который бьетъ черезъ край собственной 

силой, собственною силою рвется на свете богатыми, свежими, чистыми 

струями. Я должене все выжимать, вытягивать изъ себя усилюмъ. Я былъ 

бы совершенно беденъ, холоденъ, если бы но научился, такъ сказать, поль

зоваться чужими сокровищами, согреваться у чужая огня н изощрять мое 

зрвше очками критики. Потому-то я всегда стыдился или досадовалъ, когда 

читалъ или слышалъ что нибудь въ осуждешо критики, когда слышалъ, что 

она убиваетъ reuifi,—ведь я, напротнве, льстилъ себя мыслью, что она 

даетъ мне нечто очень близкое къ генш. Я хромой, которому нельзя уго

дить пасквилемъ на клюку. Но хотя и правда, что юшка помогаете хро

мому ходить, скороходомъ она никогда не сделаете его. Такъ и критика. 

Если я при помощи ея произвожу нечто лучшее, нежели произволъ бы че

ловеке съ моими талантами безъ критики, то, надобпо прибавить, это стоить 

мне труда, я долженъ быть совершенно свободенъ отъ другихъ делъ, не 

долженъ разсьлваться непроизвольными развлечешями, долженъ на каждомъ 

шагу соображать все спои наблюдешя иадъ характерами и страстями". 
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Мы впоследствии увидимъ, что эти слова, сказанный съ целью объяс-

' нить, почему онъ не писалъ каждый годъ по нескольку драме, какъ было 

ему хотелось при основами „Драматургии —увидимъ, что эти слова имеютъ 

вовсе не такой смыслъ, чтобы отвимать у Лессинга поэтически таланте: 

поэтическаго таланта, безъ сомнешя, было у него ве меньше, нежели у 

кого нибудь изе иемецкихъ поэтовъ, кроме Гете и Шиллера, далеко пре-

восходившихъ его въ этомъ отношешй,—онъ только хотвлъ сказать, что 

натура его вовсе не такова, какъ натура людей, созданныхъ исключительно 

быть поэтами, подобно Шекспиру или Байрону; что у него творчество слиш

комъ слабо въ сравненш съ силою вкуса и мысли и действуете не само

произвольно, ка;;ъ у Шекспира или въ народной поэзш, а только по виу-

шешю и подъ вл1яшемъ обсуждающаго ума. Но то остается безспорно, что 

поэтичесшй талантъ не былъ у Лессинга преобладающимъ даромъ натуры н 

вообще самъ по себе не могъ бы поставить его на ряду съ истинно вели

кими поэтами. Словомъ, поэз1я не была сильнейшимъ изъ его талантовъ. 

А, между темъ, и эта способность, имевшая только второстепенное 

значеше въ его натуре, была достаточно велика, чтобы самыя первый, 

можно сказать, ребяческая произведешя Лессинга тотчасъ же были замечены 

всеми и пршбрели ему одно изъ первыхъ месть въ тогдашней немецкой 

литературе, въ противность обыкновенному порядку, по которому почетное 

имя и уважеше# критики пршбреталось только многолетнимъ трудомъ, вместе 

съ сединами и важными местами въ гражданскомъ обществе. То была пора, 

отчасти подобная нравамъ русскаго литературнаго Mipa до Пушкина. Моло

дой человекъ старался попасть подъ покгювителктво заслуженная литера

тора,—тотъ вводилъ его въ общество писателей, уже двадцать-тридцать 

летъ пользовавшихся славою немоцкихъ Гомеровъ. Корнелей и Анакреоновъ. 

Эти съ важнымъ видомъ слушали произведетя новичка, поправляли нхъ. 

одобряли ихъ, такъ продолжалось десять, пятнадцать летъ, и только соста-

ревшись, въ свою очередь, бывший новичокъ делался знаменнтымъ писателемь. 

Лессингъ, двадцатилетий юноша, не примыкавший ни къ какому лите

ратурному обществу, не считавший нужнымъ познакомиться ни съ однимъ 

изъ знамонитыхъ тогдашнихъ поэтовъ или крнтнковъ, съ перваго же раза 

прюбрелъ громкую известность своими анакреонтическими одами и коме-

д1ями. Песни его печатались въ журналахъ, издававшихся Мшиусомъ: „Раз

влечете" (Ermunterungen) и „Натуралисть44 (Naturf'orsclier); пьесы были 

написаны для труппы г-жи Нейбергъ, потомъ перешли и па друпя немецшя 

сцены. Мы ие будемъ перечислять ни этихъ песенъ, ни дажо этихъ комедШ: 

оне теперь, по всей справедливости, не читаются почти никемь, кроме 

людей, занимающихся ncropieio литературы, хотя пъ свое время наделали 

шуму п были единогласно превозносимы всеми критиками, какъ л у чиня въ 

своемъ роде произведетя немецкой литературы. 

Такъ. наиримеръ, знаменитый профессоре Миха.гшсъ. тогда писавший 

въ „Гсттпнгенскихь Ученыхъ Извеспяхъ", одномъ нзъ самыхъ уважаемыхъ 

крнтпческихъ журналовъ, говорилъ объ анакреонтическихъ несняхъ Лес

синга: „Если чьи ннбудь лирнчесшя пьесы были читаны нами съ восхн-

щошемъ. то. конечно, леепшгоны. Рецензенте ие бываетъ наклонеиь къ 
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увлечению, но онъ заставили насъ забыть обо всемъ, бросить всякую другую 

работу"... и т. д. „1енскш Ученый Известш" объявляли, что вти пёсни 

должны быть поставлены на ряду съ первоклассными создашями всвхъ ли

тературъ. То же самое говорили и объ его пьесахъ. Даже за границу про

никла его слава: итальянше и французские журналы, когда случалось имъ 

перечислять лучшихъ иемецкихъ писателей, непременно упоминали и о 

Лессинге. 

ТОМЪ I I I 44 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Столкновение съ Вольтеромъ.—Дело съ Ланге.—Дъло съ Дохероиъ.—Vademecum для 
г. Ланге.—Лессингъ становится выше всякихъ подоврешй. — Овъ становятся стра-
шенъ, какъ критикъ.—Николаи.—Мевдельсонъ.—Отвошев1я Лессивга, какъ саксонца, 

къ пруссакамъ во время Семилетней войны.—Возвращен1е въ Верлннъ. 

Житейское положеше Лессивга въ Берлине сначала было очень неза

видно,—мы видели, какъ онъ жалуется на недостатокъ порядочнаго платья; 

въ другомъ письме, оне говоритъ, что имеете обедъ въ полтора гроша 

(6 коп. сер.)—при всей возможной дешевизне тогдашняго Берлина, обедъ 

не могъ быть роскошенъ. Предложеше заняться исправлев1гемъ латинскаго 

перевода огромной д'Эрблотовой „Восточной Библютеки" за 200 талеровъ 

въ вознаграждеше этой работы, требовавшей годичнаго труда, онъ выста

вляете въ письмахъ къ отцу предложешемъ выгоднымъ для себя; оно и 

действительно было выгодно по его тогдашниме обстоятельствами въ дру

гихъ случаяхъ, какъ видно изъ писемъ, дело шло о талерахъ и десяткахъ 

талеровъ, никакъ ве более. Темъ не менее, берлинская жизнь была пр1ятна 

ому, при всехъ недостаткахъ. Онъ пршбрелъ довольно много знакомствъ, 

сблизился съ людьми, которые могли быть полезны ему въ будущемъ, на

деялся на литературные успехи, ожидалъ, что дела его скоро поправятся. 

Во отеце и мать настаивали, чтобе оне продолжалъ ученую карьеру: уче

ному пастору было обидно за сына, который все еще имеетъ зваше только 

кандидата медицины, было грустно думать о томъ, что у него нетъ ника

кихъ верныхъ ередствъ къ обезпечешю своего существовашя,—литературу 

старикъ справедливо считалъ очень небогатымъ и вовсе недостаточнымъ 

источникомъ доходовъ. Не знаемъ, послушался ли бъ Лессингъ убеждешй 

отца держать экзаменъ на высппя ученыя степени, съ целью получить 

университетскую каеодру, — но встретилось обстоятельство, которое неожи-

даннымъ и нимало не пр1лтнымъ образомъ помогло исполнение отцовскаго 

желашя. 

Однимъ изъ первыхъ знакомыхъ Лессинга въ Берлине былъ французъ 

Ришье де-Лувенъ, человекъ съ добрымъ сердцемъ, если не съ гешальнымъ 

умомъ * ) . Положеше обоихъ было почти одинаково, по летамъ они были 

сверстники, и скоро стали близкими друзьями. Правда, часто сердился Ришье 

на Лессинга, когда тотъ не курилъ еим1ама французской литературе, не 

хотелъ называть Лафонтена величайшимъ баснописцемъ, а Корнеля и Расина 

*) Разсказъ Карла Лессинга. 
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величайшими трагиками въ мирв; но все-таки оставались они добрыми прия

телями, и иаъ дружескихъ разговоровъ Ришье на' столько познакомился съ 

н!мецкою литературою, что въ обществе могъ являться защитникомъ немец

кой литературы,—что всего забавнее, противъ немцевъ. 

Въ 1750 году, Ришье, прежде живппй уроками французскаго языка, 

сделался севретаремъ у Вольтера, и черезъ три-четыре недели имълъ слу

чай рекомендовать своего пр1ятеля знаменитому писателю. Случай этотъ былъ 

такого рода: Иольтеръ искалъ человека, который бы могъ переводить на 

немецмй языкъ меморталы, которые писалъ Вольтеръ противъ еврея Гирша, 

по поводу своего известнаго процесса съ этимъ жидомъ изъ-за квитанщй 

саксонскихъ налоговъ, которыми торговали тогда, какъ ныне акциями торго

выхъ компанш. Кто былъ правъ, кто виноватъ въ этомъ дъле, разбирать 

мы не будемъ, довольно сказать, что процессъ наделалъ въ то время много 

шуму, раздражительный Вольтеръ велъ его съ ожосточешемъ, и чрезвычайно 

хлопоталъ объ успехе. Какъ писатель, Лессингъ, конечно, былъ ему вовсе 

пеизвестенъ,—но какъ переводчнкъ его мемор1аловъ противъ Гирша, онъ 

сталъ для него человекомъ очень интереснымъ, и Вольтеръ пригласилъ мо-

лодаго человвка обедать у него каждый день; они говорили о литературе и 

наукахъ, но Вольтеръ сохравялъ при этомъ всегда такой сдержанный и 

серьезный тонъ, что собееедникамъ было мало возможности обнаруживать 

свой умъ: только при знатныхъ Вольтеръ давалъ просторъ своему острому 

языку, какъ те музыканты, которые даютъ концерты при дворахъ и въ ари-

гтократическихъ залахъ, и не находятъ нужды играть передъ своими Со
кратами. Такъ продолжалось несколько недель. Въ феврале 1751 года, 

процессъ кончился и Вольтеръ уехалъ въ Потсдамъ, где и кончилъ „Siecle 

de Louis X I V . Когда въ декабре возвратился онъ въ Берлинъ, Лессингъ 

снова посетилъ своего друга Ришье, и засталъ его въ хлопотахъ съ этимъ 

только-что отпечатаннымъ сочинешемъ. Вольтеръ хотвлъ поднесть королев

ской фамилш двадцать-четыре экземпляра своей книги, прежде, пежели по
ступить она въ продажу. Конечно, для подарка нужно было отобрать луч

ине экземпляры, и услышавъ, что это дело не терпитъ задержки, Лессингъ 

сталь помогать своему пр{ятелю въ подборе лучшихъ оттисковъ. Ришье, въ 

благодарность за услугу, обещался дать ему на несколько дней для прочтс-

шя первую часть сочинешя, если онъ уагветъ собрать ее изъ дефектныхъ 

листовъ. Составить нужные для Вольтера экземпляры, успели друзья собрать 

изъ дефектныхъ листовъ для Лессинга всю первую часть, за исключешемъ 

одного листа, который Лессингъ прочиталъ тутъ же по другому экземпляру, 

а найденные листы взллъ съ собою, давъ слово, что не покажетъ ихъ ни

кому и возвратить черезъ три дня. На другой день, когда вся первая 

часть была уже прочитана Лессингомъ, навестилъ его некто Дрексель, моло

дой человекъ, родомъ также изъ Саксонш, служивши! гувернеромъ у Шу-

ленбурга, н выпросилъ книгу на несколько часовъ себе. На беду, въ это 

самое время щиёхала съ визитомъ къ г-же Шуленбургъ графиня Бентинкъ, 

пользовавшаяся особенною дружбою Вольтера. Хотелъ ли Дрексель щеголь

нуть передъ дамами литературною новостью, или дамы сами, зашедши въ 

его комнату, увидели книгу, какъ бы то ни было, оне увидели книгу. А 

43« 
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графиня Бентинкъ уже просила у Вольтера экземпляре его новаго сочине-

Н1Я, но Вольтеръ откаэалъ ей, говоря, что прежде долженъ поднести его 

королевской фамилш. Тотчасъ же поехала она къ Вольтеру, и разсказала 

ему, что книга уже есть у Дрекселя, который получилъ ее отъ Лессинга. 

Вольтеръ вышелъ изъ себя отъ гнева, позвалъ своего секретаря, начать 

бранить его, и тотчасъ же отправить его къ Лессингу взять назадъ книгу,— 

книга была уже возвращена Дрекселемъ Лессингу, но, къ несчастью, Лес

синга но было дома, когда пргёхалъ къ нему Ришье. Бедный секретарь 

воротился въ унынш, извиняясь этимъ непредвиденнымъ обстоятельствомъ. 

Вольтеръ не хотелъ ничего слушать, бесился и бранился, крича на Ришье, 

что онъ и Лессингъ украли у него полный экземпляре (хотя по счету видно 

было, что Ришье отдалъ только дефектные листы одной первой части), что 

они хотятъ сделать перепечатку его сочинешя, или издать его немецкий 

переводе, право на который было уже продано книгопродавцу Генпингу. 

Жестоко браня своего секретаря, онъ заставилъ его подъ свою диктовку 

написать къ Лессингу письмо, наполненное грубыми пли ядовитыми выход

ками и несправедливыми подозрешями, какъ видно, по ответу Лессинга,— 

это письмо затеряно, но ответь Лессинга, написанный по-французски, сохра

нился. Лессингъ понялъ, что письмо Ришье продиктовано раздраженпымъ 

Вольтеромъ, и потому, возвращая книгу, безъ всякихъ колкостей въ ответь 

на грубости письма, доказывалъ только, что никогда не имелъ намерешн 

употребить во зло доверчивости своего друга, котораго оправдывать совер

шение, принимая всю неловкость поступка исключительно на себя: онъ зналъ. 

что это письмо будетъ прочтено Вольтеромъ, и хотелъ ПОМОЧЬ своему npia-

телю, котораго своею неосторожностью поставилъ въ невыгодное положеше. 

Но уже поздно было помогать злополучному секретарю знаменитая автора: 

Вольтеръ тотчасъ же, какъ Ришье напнсалъ письмо, прогналъ его отъ себя, 

и въ нстерпеши папнеалъ самъ Лессингу другоо письмо, въ которомъ, льстя 

Лессингу различными обещашями, лишь бы только выманить изъ его рукъ 

драгоценную книгу, называть своего секретаря плутомъ, воромъ и т. п.. 

негодяемъ, который обманулъ Лессинга, выставнвъ ему позволительнымъ де

ломъ переводъ ИЛИ перепечатку, выгодами которой, конечно, Х О Т Б Л Ъ восполь

зоваться самъ, употребляя Лессинга только оруддемъ своей проделки. Книга, 

съ прежиимъ ответомъ на имя Ришье, была уже отправлена Лессингомъ въ 

домъ Вольтера, когда получено имъ было это второе письмо. Теперь, видя, 

что дело Ришье ужо потеряно, Лоссингъ не имелъ надобности щадить Воль

тера, и напнсалъ прямо на его имя другой ответь, на латинскомъ языке, 

которымъ выражался онъ свободнее, нежели французскимъ,—ответь быль 

такого рода, что, по выражешю самого Лессинга, Вольтеръ не сталъ бы 

„выставлять его у окна на показъ".- къ сожалешю, ответь этотъ не со

хранился, и неизвестно даже, дошелъ ли онъ до Вольтера, который сборегь 

только первый, французшй ответь, а о второмъ не упоминаетъ. 

Рншье мало проигралъ, потерявъ место у Вольтера: онъ пашолъ себе 

другую, более выгодную должность,— изъ этого надобно заключить, что его 

рспуташя пе пострадала -отъ неленаго подозрешя Вольтера: въ самомъ 

деле, даже те люди, которые считали предположеше Вольтера о перевода; 
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или перепечатке его книги справедливым-!., могли приписывать такое намъ-

peaie только Лессингу, а никакъ не Ришье. И, действительно, мнопе об

виняли Лессинга. Вольтеръ поднять страшный шумъ,—Вольтеръ, пользовав

шийся милостью Фридриха II, глава французской литературы, обожаемый 

тогда всеми светскими людьми ве Германш, конечно, скорее заслуживать 

довер1Я, нежели нипцй кандидате медицины. Въ Берлине распространились 

толки, нимало не выгодные для Лессинга,—и, подъ вл1яшемъ этой HenpiflT-
ности, онъ решился послушаться отцовскаго желашя,—уехать ве Виттен-

бергъ, чтобы держать тамъ экзаменъ на магистра*). 

Тамъ ожидали его новыя непулятности. Къ бедности онъ уже привыкъ; 

но все-таки въ Виттенберге было ему очень тяжело: въ Берлине онъ успелъ 

уже несколько определить свое положеше и составить некоторый, хотя еще 

незначительныя связи съ книгопродавцами, отъ которыхъ тогда совершенно 

зависела судьба иемецкихъ писателей,—тамъ онъ если и нуждался, порою 

очень нуждался, то, по крайней мере, имелъ каждый день обедъ,—правда 

н то, что обедъ былъ не роскошенъ. Но въ Виттенберге часто и того не 

бывало,—иной день обходился, судя по словамъ брата, и безъ всякаго 

обеда, рсскошнаго или нероскошнаго. А между твмъ, Лессингъ работать 

страшно много,—не для приготовлешя къ магистерскому экзамену, что, 

конечно, не требовало со стороны его особеннаго труда, а для того, чтобъ 

иметь насущный кусокъ хлеба: онъ по прежнему переводилъ, писать статьи 

во всевозможныхъ родахъ, издавать (т. е. продавать книгопродавцамъ за 

*) Представимъ здесь примерь того, какъ велико было безпрнстраспе Лес
синга въ его критической деятельности. Оскорблеше, нанесенное Лессингу подо-
зрЬыемъ Вольтера, было очень велико: Вольтеръ на некоторое время запятналъ его 
честность во ынЬнш многихъ,—заставилъ его,—что всего мучительнее для благо-
роднаго человека,—считать себя причиною н е п р 1 я т в о с т и , отъ которой пострадалъ 
его другъ. Удален ie изъ Берлина, конечно, раастроило мног1е ^планы и надежды 
Лессинга, Черезъ годъ, вскоре по возвращении Лессинга въ Берлинъ иаъ Виттен
берга, где онъ, по милости Вольтера, терпълъ страшную нужду, пришлось Лессингу 
писать рецена1ю о драме Вольтера,—и вотъ какова эта реценз1я: 

„АшаНе, ou le Due de Fois, trag6die de m-r de Voltaire etc. Хвалить Вольтера 
такъ же излишне, какъ бранить Гайке (а). Гев1го дана власть все, что пишеть онъ, 
писать превосходно: 

Was ion bewegt, bewegt, was ihro gefallt, gefallt. 
Sein glticklicher Geschmack ist der Geschmack der Welt. 

(Что трогаетъ его, трогаетъ всЬхъ; что нравится ему, нравится всемъ. Его 
счастливый вкусъ—вкусъ всей публика). О, какой это поэтъ! И въ старости сохра
ни лъ онъ весь жарь юности, какъ въ юности онъ, кажется, впередъ прюбрЬлъ себе 
всю мудрость старости. 

„Сюжетъ пьесы взятъ изъ истор1и среднихъ вЬковъ,—не будемъ пересказы
вать его, потому что не хотимъ отнимать у читателей наслаждешя, которое достав
ляется въ чтенш неизвестностью развязки, и заметимъ только, что „Амал1я~- -драма 
безъ кровопролит1я; она можетъ служить поучнтельнымъ примЬромъ того, что тра
гическое состоять не въ одной только резне. Как1я ситуащи, какой драматиамъ 
въ чувствахъ! Скажемъ смело, въ этой трагедж авторъ превзоше.ть самого себя". 

Такъ говорилъ Лессингъ о произведен^ писателя, который, какъ человЪкъ, 
грубо и пошло оскорбилъ его, какъ человека. Тутъ нетъ никакого следа личной 
uenpiHTHOCTH, которою былъ оскорбдень автороыъ критикъ. Одного этого примера 
Г.ыпо бы достаточно, чтобы судить о томъ, какая безконечная разница была между 
критикою Лессинга и реценз1ями, пасквилями и панегириками готтшед1анцевъ и 
(Ч)дмер1анцевъ, где сущность дъла исключительно состояла въ томъ, чтобы тешить 
собственное самолюб1е. 

(а) Плохой поэтъ Готтшедовой школы. 
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несколько талеровъ) различные сборники своихъ статей и т. д. Той цели, 

о которой наименее заботился, Лессингъ достигь безъ затруднен̂,—онъ 

сделался магистромъ, и теме отчасти утвшилъ отца,—но другую задачу, 

самую настоятельную,—задачу объ обеде, онъ никакъ не могъ решить въ 

Виттенберге удовдетворительнымъ образомъ,—хотя бы не для вкуса, по 

крайней мере, для желудка,—потому, пробывъ около года въ Виттенберге. 

онъ возвратился (въ конце 1752 года) въ Берлинъ, где сталъ снова пи

сать рецензш для Фоссовой газеты,—дело, которымъ онъ обезпечивалъ свой 

скудный столъ и до отъезда въ Виттенбергъ. Съ темъ вместе, принялся 

онъ и за издаше собрашя своихъ сочинешй, которыхъ въ течеше двухъ 

следующихъ годовъ (1753 и 1754) вышли четыре части. Издаше это было 

принято, какъ мы видели, независимыми отъ Готтшеда журналами съ боль

шимъ одобрешемъ, публикою съ живымъ сочувств!емъ,—лиричесюя стихо-

творешя и. драматичесшя пьесы Лессинга были немедленно причислены къ 

„лучшимъ украшешямъ германскаго Парнасса", и авторъ ихъ признанъ 

„однимъ изъ писателей, приносящихъ славу своому отечеству". Для дру

гаго это значило бы очень много: мы уже говорили, какою необыкновенною 

честью должно считаться, что публика и журнальные аристархи, привыкшие 

преклоняться только передъ лнтературною престарелостью, съ перваго раза 

< почувствовали необходимость сравнять юношу (Лессингу было тогда 24 года) 

съ ветеранами литературной славы. Но для Лессинга этотъ успъхъ былъ 

бы очень ничтоженъ,—да и для немецкой литературы было бы немного 

сделано Лессингомъ, если бы онъ сталъ пользоваться только честью „быть 

однимъ изъ лучшихъ писателей своего времени"—мы видели во второй 

статье, каковы были эти тогдашше „лучшие писатели". Но въ то же время, 

какъ они признавали Лессинга равнымъ себе, думая темъ оказывать ему 

необыкновенную честь, онъ делалъ для немецкой литературы нечто более 

важное, нежели его песни и первыя пьесы, и пршбреталъ известность бо

лее громкую, нежели те писатели, имена которыхъ были наиболее славны: 

овъ даль новую жизнь немецкой критике, и, обнаруживъ недостаточность 

того, чемъ довольствовались публика и литераторы до него, возбуждать въ 

публике потребность лучшей литературы, указывать литераторамъ необходи

мость быть ИНЫМИ людьми, нежели каковы были они до сихъ поръ, писать 

не то, и не такъ, что и какъ писали они до сихъ поръ. 

Съ самаго начала суждешя Лессинга были независимы отъ духа 

napiifl, которыя безплодно ссорились изъ-за удовлетворен1я личнымъ тщесла-

В1ямъ. Бодмеръ и Готтшедъ были равны въ его глазахъ, и если онъ воз-

ставалъ противъ Готтшеда чаще, нежели противъ Бодмера, причиною тому 

было не продпочтеше швейцарцевъ саксонцамъ, а то обстоятельство, что 

Готтшедъ, но своему личному характеру, более заслуживалъ негодовашя, 

безстыднее интриговать въ литературе, нежели Бодмеръ, и пошлымъ обра

зомъ возставалъ противъ всего даровитаго въ литературе, особенно противъ 

Клопштока, котораго достоинства признавались швейцарцами. Но и швей

царцы не были нимало щадимы Лессингомъ. Скоро поднялись противъ но-

ваго критика вопли отъ всехъ тщеславныхъ писателей, пустоту славы ко

торыхъ онъ разоблачать. Но вся полемика, ими поднятая противъ Лессинга, 
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послужила только къ увеличению его известности. Мы разскажемъ изъ этихъ 

случаевъ
1
 только два, надълавпне особеннаго шума. 

Въ Галле находился кружокъ литераторовъ, состоявшихъ въ союзе съ 

Бодмеромъ противъ Готтшеда; главою этого кружка,—такъ называемой гал-

лесской школы, былъ Ланге, пользовавшийся громкою славою за свои „Го-

рациансшя Оды"—анакреонтнчесшя стихотворешл, написанныя въ подража-

Hie Горащю. За исключешемъ готтпвданцевъ, находившихся во вражде съ 

этокг литературною парною, все чтили Ланге, какъ одно изъ самыхъ яр-

кихъ светилъ на горизонте немецкой поэзш. На самомъ же деле, онъ, 
подобно другимъ тогдашнимъ светиламъ, былъ человекъ съ довольно-огра-

ниченнымъ умояъ, посредственными, талантомъ, безмернымъ самопоклоне-

шемъ, и въ добавокъ, точно также, какъ остальные члены его школы— 

Мейеръ, Глеймъ, Вазеръ, Зульцеръ, Гирцель и его другъ Пира, развилъ 

въ себе сладостнейшую приторность въ дружбе, то есть въ делахъ взаим

наго восхвалешя. Всё они плакали отъ дружескаго восторга при свиданьяхъ, 

цаловались лично и письменно безчислепное множество разъ, и вообще имели 

чувства, совершенно маниловскш. Стихотворения Пиры и Ланге были даже 

соединены Бодмеромъ (безъ ведома авторовъ—сладкий дружеский сюрпризъ) 

въ одну книжку (символъ единства ихъ сердецъ), подъ трогательнымъ за-

глав1емъ .Дружественный песни Тирсиса и Дамона" * ) . Эти песни также 

пользовались большою славою. Пира ставить своего друга на ряду съ 

Мильтономъ. По смерти Пиры, онъ, ставь единственнымъ корифеемъ школы, 

сделался предметомъ еще безпредельнейшаго восхвалешя. Жена его, кото

рой дали въ поэтическомъ кругу имя Дорины, прославилась уже твмъ, что 

писала подражашя стихотворешямъ мужа. Превознесенный за подражашя 

Горащю, Ланге вздумалъ наконецъ перевесть его оды; объявлешя о томъ, 

что великий поэтъ предпринялъ этотъ прекрасный трудъ, были сделаны за

ранее, а въ 1752 году напечатать былъ и переводъ. Тутъ постигла его 

неожиданная беда. 

Во второй части своихъ сочинешй Лессингъ напечаталъ рядъ писемъ, 

содержашемъ которыхъ были изствдовашя о старинной литературе, разборы 

некоторыхъ новыхъ книгъ и т. д. Въ двадцать четвертомъ письме дело 

шло о переводе горашевыхъ одъ Ланге, и суждеше критика было очень 

пеблагопр1ятно для знаменитаго автора. 

„Вы, безъ coiHBaifl, помайте,—говорвлъ Лессвнгь въ своемъ писые какому-то 
г-ну Ф., ва имя котораго было оно адресовано, — какъ высоко уважалъ я всегда 
.Горащ'авсш оды" и игь автора, г. Ланге. Я всегда считать его одавиъ изъ глав-
нейшвхъ вашнхъ поэтовъ, в съ ветерпешемъ ожндалъ объщаннаго имъ перевода Го-
рапдя. Наконецъ, переводъ явился, и я, можно сказать, ве прочиталъ, а проглотвлъ 
его. До сихъ поръ не йогу еще оправиться оть нзумлешл, въ которое онъ меня прв-

*> Мы не прикрашиваемъ з а г д а в 1 я : Tblrsia und Damons freundsohattliche Lieder 
(1745)—это восхитительно, но мы можемъ противоставнть иноземному прекрасному 
свое, не менъе прелестное: „Печальные, веселые и унылые тоны моего сердца", Рын-
довскаго (1800); „Вздохи сердца" (1728), къ сожалЬшю, безъ имени автора, „Цвъты 
Гращй" княая Шаликова—(1802) и известные „ЦвЪтокъ на гробъ моего Агатона" и 
„Бьте моего сердца".—.Прелести дътства и удовольств!я матершя любви" Андрея 
Стах1ева, къ несчастш, не могутъ быть предметомъ нашей гордости, потому что пе
реведены съ французскаго. 
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велъ. Но — увы! иэумлевлв мое было вовсе не такого рода, какъ я надеялся, — не 
изумление отъ чрезвычайныгь врасотъ, а наумлевие отъ чрезвычайныгь ошибокъ. Пер
вый ясе взглядъ, упавши? на четырнадцатую оду пятой книги, — ва этомъ мъегв рас
крылся переводъ,—привелъ мевя въ ужасе". 

Дъло въ томъ, что Ланге часто не понималъ подлинника, и, напри

мъръ, въ этой оде pocula somrjum ducentia—„чаши, наводяшдя сонь" — 

переводить „двести чашъ сна" — воображая, что ducentia (наводящая) все 

равно, что ducenta (двести). 

Въ самомъ деле, ошибка эта чрезвычайно груба. 
.Просмотрит книгу, продолжаете Лессингъ, я ва каждой странное замътнлъ 

подобные промай, в результате этихъ замыто къ былъ таковъ: г. .Ланге, утверждаю
щей, что девять лете завивался этимъ трудомъ, потерялъ девать летъ; и совершенво 
непостижимо, кавнме образомъ йоге овъ счастливо подражать Горащю, ве понимая 
его. Ве подтверждеше такого суждев1я, критике приводить десятка полтора другяхе 
грубыхе пронаховъ переводчика, и ованчвваетъ: „Благодарите меня, что я не наску
чаю вамъ гораздо большимъ числомъ такихъ вещице. Но и этить довольво, чтобы по
качать головою надъ словами человека, хвалящагося въ предисловш теме, что iотеле 
дать буквальный и верный переводъ. Силеве ли, поэтнчевъ ли, гладоке ли, обладаетъ 
ли какимъ ннбудь другнмъ достоивствомъ этоть переводъ, пусть решають другие, а я 
ве зваю, какъ искать въ немъ какого ннбудь достоинства". 

Можно вообразить себе пгввъ знаменитаго поэта!—онъ отвечалъ кри

тику,—но, къ своему величайшему несчастш, хотелъ изъ оборонительная 

положешя перейти въ наступательное, и, не ограничиваясь опровержешемъ 

замечашй Лессинга, набросить тень на его характеръ, высеавивъ, что стро

гость Лессинга — следеше неудачи его своекорыстныхъ ожидашй. Письмо 

Лессинга было перепечатано въ „Гамбургскомъ Корреспонденте", и Ланге 

напечатать „Письмо къ автору статьи о переводе Горащя, помещенной въ 

Гамбургсвомъ Корреспонденте". Тутъ говорилось, что черезъ одного общаго 

знакомаго Лессингъ предлагать Ланге не печатать замечашй, если Лаиге 

даетъ ему за то известную сумму, но что Ланге не согласился платить 

дань журнальному крикуну, и за то Лессингъ озлобился противъ него. 

На самомъ деле, случай, который Ланге выставлять въ такомъ дур-

номъ виде, произошелъ следующимъ образомъ. Въ марте 1752 года, когда 

жилъ въ Виттенберге, Лессингъ познакомился съ галлесскимъ профессоромъ 

Николаи * ) , который проездомъ посетилъ Виттенбергъ. По возвращении Ни

колаи въ Галле, они стали переписываться между собою. Въ первомъ же 

иисьме, Лессингъ говорилъ, между прочимъ, что прочелъ переводъ Горащя, 

сделанный Ланге, нашелъ въ немъ большая ошибки, и хочетъ указать ихъ 

въ какой нибудь газете. Николаи, бывпий близкимъ другомъ Ланге, забо

тясь о литературной славе своего друга, отвечалъ Лессингу: .Я не сове

товать бы никому, намеревающемуся жить въ прусскнхъ владенояхъ, напа

дать на г. Ланге, потому что онъ пользуется силою при дворе. Но я знаю 

его за человека, который слушается добрыхъ советовъ, когда ему хоро

шенько объяснять дело. Потому надобно бы объяснить ему эти ошибки. Я 

*) Этого галлесскаго Ниволаи не должно смешивать съ иэвестнымъ берлин-
скимъ писателемъ—кннгопродавцомъ Николаи, съ которымъ Лессингъ познакомился 
черезъ два года. 
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думаю, не предложить ли ему самому бытъ издателемъ написанныхъ вами 

противъ него замечаний, съ твмъ, чтобы онъ могъ воспользоваться вашими 

•оправками при новомъ изданш своей книги, или отдельно напечатать ихъ. 

Конечно, онъ долженъ при этомъ заплатить автору ихъ гонорар̂, какъ 

вообще издатель платить автору аа рукопись". Въ своемъ ответь, Лес

сингъ деликатнымъ образомъ отклонялъ предложеше Николаи быть посред-

иикомъ между нимъ и Ланге; ему непрЫтно было, что Николаи считаетъ 

его такимъ корыстолюбивымъ человекомъ, который за деньги откажется отъ 

намерения печатать статью — онъ хотвлъ, чтобы Николаи не навязывался 

более съ своимъ посредничествомъ, котораге Лессингъ вовсе не желалъ, и, 

действительно, онъ не послалъ своихъ замечашй въ рукописи ни къ Ланге, 

ни къ Николаи — ясное доказательство того, что онъ - вовсе не намеренъ 

былъ иметь сношенш се Ланге и не хотвлъ пользоваться предложешемъ 

Николаи. Но Николаи сообщать Ланге о томъ, что писалъ ему Лессингъ, и 

о своемъ предложеши Лессингу, замечая впрочемъ, что ни въ какомъ слу

чае Лессингъ не откажется напечатать своихъ вамечашй. 

Этимъ случаемъ воспользовался Ланге, чтобы, отвечая на замечашя 

Лессинга, прибавить, что онъ продажный Зоилъ, заставляющий авторовъ от

купаться деньгами отъ его нападешй. 

Лессингъ вознегодовалъ, прочитавъ гнусное обвинеше, возведенное на 

него Ланге, и решился отвечать ему такъ, чтобы надолго остался памлтенъ 

въ литератур!) этотъ ответь; — решеше это не было только следстыемъ 

оскорбленнаго чувства,—позднее, во время полемики съ Клоцемъ, Лессингъ 

говорилъ о своихъ страшныхъ возражешяхъ: „много горячихъ словъ я упо-

требилъ, но ни одного изъ нихъ не сказалъ только по увлечевш—нетъ, 

именно каждое изъ нихъ надобно было сказать, и каждое оставлено на своемъ 

м-Бсте по холодному, безпристрастному убеждению, что польза литературы и 

справедливость того требуютъ". Такъ было и теперь. Лессингу необходимо 

было безпощаднымъ образомъ доказать совершенную основательность своего 

прежняго приговора о перевод* Ланге, чтобы не оставалось ни въ комъ ни 

малейшаго сомнения, что оне не увлекался какими нибудь личными отно-

шешями, объявляя этотъ переводъ плохимъ; онъ долженъ былъ неумолимо 

наказать' человека, взводившаго подозрешя на чистоту его характера, чтобъ 

отнять у другихъ охоту следовать примеру Лавге, — это было твмъ необ

ходимее, что ужь не въ первый разъ литературиыя замечашя его подавали 

поводе къ подобной клевете, совершенно такой же случай быле съ нимъ по 

поноду замечашй на словарь Йохера. 

„Словарь Ученыхе" (Gelehrtenlexicon) Йохера—произведете громад

ной учености и ужасающаго трудолюбш,— работа, по достоинству и громад
ности подобная греческому словарю Генриха Стефана, словарямъ средновз-

коваго латинскаго и средневековаго греческаго языка Дюканжа, латинской и 

греческой библютекамъ Фабрицдя, библшграфическимъ словарямъ Эберта и 

Керара. Страшно и подумать о томъ, сколько жизни и знашл, сколько 

терпешя и труда нужно было употреблять каждому изъ этихъ знаменитыхъ 

ученыхъ, чтобы дать наконецъ науке „сокровище", какъ и назвать свой 

словарь Гснрихъ Стефанъ. За то действительно можно назвать подобныя 
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работы „сокровищами науки" — онъ навеки остаются необходимыми спра

вочными книгами для всехъ позднейшихъ ивследователей. И когда, съ те-

чсшемъ времени, съ накоплешемъ новыхъ фактовъ, необходимы бываютъ 

яовыя дополненный издашя подобныхъ трудовъ, целыя общества ученыхъ 

соединяются для совершешя столь исполинскаго дела,—такъ недавно дела

лось сотрудничествомъ почти всвхъ филологовъ западной Европы новое из

даше греческаго словаря Гевриха Стефана. 

Странно, неправдоподобно дело, предпринятое Лессингомъ, когда явился 

„Словарь Ученыхъ" Йохера. Рассматривая его, онъ вздумалъ издать по-

полнешя и поправки къ атому гигантскому труду, — работа, требующая 

столько же учености и труда, какъ и самое составлеше „Словаря". Лес

сингъ былъ въ то время двадцати-трехлетнинъ юношею; последшя четыре 

или пять летъ, юноша провелъ въ томъ, что писалъ комедш, стихотворешя, 

журнальный статьи для своего пропитали,—онъ былъ литературнымъ поден-

щикомъ,—не для науки, а для куска хлеба онъ работать, — не о расши-

ренш знашй, а о томъ, какъ бы заработать себе полтора гроша на обедъ, 

надобно было ему думать,—ему ли быть приготовленнымъ къ совершенш 

труда, за который онъ брался? Когда онъ успелъ прюбрести громадный 

знашя, нужныя для того? Когда ему, нищему и полуголодному газетному 

чернорабочему, пишущему на срокъ статьи, переводящему французсшя, ис-

пансшя англ!йшя книги для того, чтобы получить отъ книгопродавца по 

двадцати или тридцати талеровъ за переводъ тома, —когда ему писать эти 

дополнешя и поправки, въ которыхъ каждая строка—результате разъиска-

шй, въ которыхъ для одной цифры, для одного слова нужно часто пере

рыть целую библштеку? 

Когда и какъ онъ успелъ это сделать, когда успелъ прюбресть гро

мадную ученость, когда находилъ время для справокъ и изслёдованш,—это 

<>ыло ужъ его дело; но каке бы то ни было, двадцати-трехлетшй юноша 

«бъявилъ о своемъ намереши издать поправки и дополнееш къ „ Словарю 

Ученыхъ" Йохера и при объявленш, какъ образецъ своего труда, напеча-

талъ первые три листа его, обнимавпие имена оть Abaris до Acciajoli. 

Иохеръ, прочитавъ эти поправки и дополнешя, у виде ль, что въ своемъ 

молодомъ критике имеетъ достойнаго продолжателя, получилъ высокое ува

жение къ его учености и дружески просаль Лессинга, вместо того, чтобы 

печатать этотъ трудъ отдельно, сообщить свои матер1алы ему, Йохеру. ко

торый воспользуется ими при новомъ изданш „Словаря Ученыхъ", обълс-

нивъ въ предисловш учаспе Лессинга въ улучшенш этого труда. Лессингъ 

согласился на это предложеше, передать Иохеру собранные имъ материлы. 

и получилъ за нихъ отъ книгопродавца, издававшаго „Словарь", вознагра-

ждеше, на которое иметь право, какъ сотрудникъ Йохера въ приготовлеши 

новаго издашя * ) . 

Отношешя Йохера къ Лессингу были дружелюбны и почетны для Лес

синга. Своими замечашями, онъ пргобрелъ глубокое уважеше ученаго автора, 

трудъ котораго исправлялъ. Но въ кругу виттенбергскихъ недоброжелателей 

*1 По смерти Йохера эти матер1алы погибли. 
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Лессинга (сношешя съ Йохеромъ о натер1алахъ для исправлешя его -Сло

варя" происходили въ то время, какъ Лессингъ жилъ въ Виттенбергв) 

распространилась нелепая молва, что Лессингъ хотвлъ запугать Йохера 

своею критикою, чтобы взять съ него деньги. Надобно припомнить еще 

исторш съ Вольтеромъ, принявшую также очень двусмысленный колорите 

по раздражительному крику знаменитаго философа, и мы поймемъ, какъ 

необходимо был» Лессингу положить конецъ подобнымъ толкамъ, касавшимся 

его чести, когда Ланге вздумалъ кричать о низкомъ его своекорыстш. 

Въ деле съ Вольтеромъ, Лессингъ не платилъ оскорбителю печатными 

возражешями, чувствуй, что своею неосторожностью, действительно, подалъ 

ему поводъ къ подозрен1ямъ,—онъ, какъ бы въ наказаше себе за эту не

осторожность, решился молчать,- -его строгость къ самому себе вполне про

явилась этимъ молчашемъ. Въ деле Йохера, клевета ограничивалась изуст

ными толками, не выражаясь печатно, и Лессингу не было еще возможности 

печатно опровергать ее. Но Ланге обвинялъ его печатно, относительно Ланге 

онъ не могъ винить, себя ровно ни въ чемъ, ни даже въ какомъ нибудь 

мелочномъ формальномъ проступке, и онъ отвечалъ Ланге. Ответь былъ стра-

шенъ, онъ сделалъ дерзкаго клеветника посмешищемъ ве немецкой лите

ратуре, и до сихъ поръ считается образцомъ едкой полемики. 

Рецензш „Фоссовой газеты" не подписывались именами авторовъ; но 

когда былъ напечатанъ пасквиль Ланге, Лессингъ, уведомляя о появлеши 

этой клеветы, подписать свое извющеше о брошюре полнымъ своимъ именеме: 

„Сейчасъ получилъ я (сказано было въ „Фоссовой газете'' 27 декабря 1753 г.) 
брошюру въ два печатный, листа, ве 8 д., подъ ааглав1енъ: „Письмо Самуэля 
Готтгольда Ланге къ редактору ученаго отдела Гамбургского Коррес
пондента, по поводу рецензш перевода Горащя, напечатанной въ 

гу8 и / 79 этой газеты". Тутъ г. Ланге делаете мне честь, отвечая на 
мою критику, а себе безчестье, отвечая ва вее невообразимо пошлымъ образомъ. Же
лал оправдать свои прежшя ошибки, овъ, что вн слово, делаете новыя. Оне, кажется, 
состязаются о тонъ, которая изъ нихъ сделаете его более сиешвыиъ, и достигаютъ 
своей цели такъ удачво, что вужво иве подумать несколько двей, чтобъ решить, ко
торой отдать пальму первенства. Но относительно одного пункта я поспешаю отвечать 
ему: чего я никогда не ожвдалъ услышать оть рааумваго человека, слышу отъ него, 
уже не въ первый, разъ превосходящего мои ожидашя своими подвигами. Онъ касается 
моего нравственнаго характера, до котораго, кажется, ве нужно бы касаться въ деле 
о грамматнческихъ ошибка1ъ. На 25-й странице, онъ выставляете невя въ отвратн-
тельномъ светв, выставдяетъ меня критическимъ баидитомъ, который вынуждаете писа
телей откупаться отъ его ударовъ. Я могу отвечать на это только темъ, что объявляю 
г. Ланге алостиыиъ клеветнвкомъ, если онъ ве представить доказательствъ обвиненш, 
взведенному ва мевя этою страницею. Пусть онъ докажете истину своигь словъ—-впро
чемъ, я требую отъ него невозможваго, а мне слишкомъ ве трудно доказать его лжи
вость, и имевво письмомъ того самаго „посредника", на котораго овъ ссылается. Въ 
своемъ соответв, я представлю это письмо публике, и тогда увндятъ, что предполагае
мая г-нъ Ланге низость некогда ве ориюдила мне въ голову. А до того времени, 
остаюсь его покорнеашимъ слугою. 

„Готтгольдъ Эфраимъ Лессингъ". 

Черезъ три недели, появилось знаменитое „Vademecum для г. Ланге", 

имеющее форму письма къ Ланге. „Милостивый государь (такъ начинаете 
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Лессингъ), не знаю, нужно ли мне, извиняться, что я безъ всякихъ околич

ностей обращаюсь съ своимъ отвътомъ прямо къ Вамъ. Но ужь у меся 

такая привычка. Когда в долженъ сказать что нибудь человеку, то прямо 

и говорю это ему самому, хотя бы онъ и сердился за то. Эта привычка, 

какъ меня уверяли, не дурна. Потому я и держусь ея. 

„Отъ глубины сердца я стыжусь, что встретиле себе ве васъ жалвагр против-
вика. Что Вы действительно жалкш противнвке, докажу я Ване въ первой частя моего 
письма. А вторая часть докажете Вамъ, что, кроме незнашя, обнаружила Вы своей 
антикритикою очень пошлыя правила, яснее сказать, что Вы влеветвикъ. Первая часть 
будетъ иметь два подраздълешя. Сначала я докажу, что защищаемыхъ Вами оть моего 
осуждешя месть Вашего перевода Вы яе успели защитить, да я нельзя ихъ защитить. 
А потомъ я буду иметь удовольстъче услужить Вамъ указав1емъ вевотораго количества 
новыхъ ошибокъ въ вашемъ переводе. 

„Чтобы несколько успокоить воднеше кипящей крови, милостивый государь, очень 
полезно Вамъ будетъ выпить стакане свежей ключевой воды, прежде вежелв мы зай
мемся двломъ. Таке. Выпейте еще стакане. Теперь, вачвемъ". 

Каламбуры, остроты всякаго рода сыплются на беднаго Ланге при раз

боре тбхъ месть перевода, которыя онъ захотвлъ защитить отъ упрека въ 

неверности. Ъдкость насмешки постоянно соединена съ самою искреннею 

веселостью, —видно, что въ самомъ деле борьба съ Ланге слишкомъ легка, 

не более какъ забавна для его критика. О |резкости тона можно судить по 

началу. Но уже и тутъ заметна манера,, которой впоследствш постоянно 

следовалъ Лессингъ: онъ умеете, начиная съ какого нибудь неважнаго спора 

о значеши латинскаго слова, придавать этому спору важность для науки, 

переходя эпизодически къ объяснешю того или другаго серьезнаго вопроса 

науки, и его споръ съ Ланге усеянъ замечашями; которыя важны для клас

сической филолопи, для латинскихъ и греческихъ древностей, для ucTopiH 
или философш * ) . 

Уничтоживъ все возражешя Ланге, доказавъ, что ошибки, указанныя 

имъ въ прежней рецензш, действительно грубыя ошибки, Лессингъ перехо-

*) Укажемъ хотя одинъ примерь: „Prisons Cato" (кн. 3, ода 21) Ланге пере
водить „Прискъ Катонъ", принимая прилагательное priscus— старинный—аа собствен
ное имя: 

(Недаромъ говорятъ, что и Катовъ старинный 
Нередко доблести подогр-ввалъ виномъ. 

Переводъ г. Фета). 

Это ошибка самая грубая, очевидная для всякаго, совершенно бевспорняя, въ 
роде того, какъ у насъ французское заглав1е книги ГедьвепДя*. » 

De l'Bsprit, par Helvetius, fermier-general 
(О духе, соч. генеральваго откупщика Гельвещя), 

было, говорятъ, когда-то переведено: „Сочинен1е швсйцарскаго генерала Ферм̂ера". 
Лессингъ не ограничивается насмешками иадъ грубостью ошибки—нетъ, пользуясь 
случаемъ, оиъ вставляетъ генеалогическое изеледоваше о родЪ Катоновъ и объяс-
пяегь место въ плутарховомъ жизиеописан1и старшаго Катона, остававшееся до тою 
времени темнымъ. Въ лнтературномъ отношеп!и, учевыя сочивен1я Лессинга npio6pT>-
таютъ, отъ этой почти фельетонной манеры эпизодичности, чрезвычайную живость и 
раанообраз1е, такъ, что напримъръ, его „Письма антнкварскаго содержавЫ", главный 
предметъ которыхъ—изеледоваше о камеяхъ и рЬэныхъ драгоцънныхъ камевьягь у 
древнихъ, читаются очень легко. 
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дитъ ко второму подразделению первой части своего ответа—подбору новыхъ, 

еще грубейпшхъ ошибокъ, такимъ образомъ: 

.Довольно, слишкомъ довольно,—а внрочемъ, для такого человека, каке Вы, 
милостивый государь, все еще будете мало, потому что труднее всего на свете учить 
стараго высовомернаго нгноранта. Впрочемъ, я самъ до некоторой степени вивоватъ, 
что ваделале себе скуки—зачемъ я не приводил, въ рецевз)в все только такихъ нри-
меровъ, какъ ducentia? * ) . 

.Но, чего я не сделалъ тогда, сделаю теперь,—пора заняться подборомъ новыхъ 
ошнбове ве Вашемё переводе, при чемъ я прошу вашего позволешя пересмотреть съ 
Ванн одву первую книгу одъ. Нарочно говорю: одну первую, потому что мне некогда 
пересматривать остальныхъ,—у меня есть дела более важный, нежели исправлсше Ва
шихъ упражнешй въ латинскомъ языке. И впередъ обещаю Вамъ въ каждой оде этой 
книги доказать по крайней мере одну непростительную ошибку. Я тороплюсь, и всегь,— 
даже первостепенныхъ,—конечно не успею подметить,—потому, мое молчаше о мно
гихъ ошибкагь, да не будетъ почтено предосудительиымъ для вихъ: ове такв пусть 
останутся ошибками полняго достоинства, все равно какъ бы и упомянуты были мною. 
Но примемся за дело*. 

И, действительно, проходя по порядку изъ 38 одъ первой книги все 

37 одъ, кроме последней, въ каждой изъ нихъ Лессингъ указываете гру

бую ошибку,—и, наконецъ, для разнообраз1я, о последней оде говоритъ: 

„Въ ней нетъ грубыхъ ошибокъ—за то она в состоять всего взъ восьми сти-
ховъ—вужды нетъ, ова вскупаете собою все прежшя: Ende gut, Allee got,—конецъ 
дъмто красить". 

.Воть мы кончили. Я Вамъ отвечалъ, и больше отвечать ве стану, хотя бы 
десять разъ принимались Вы за оправдания,—я стану только ждать, что будете гово
рить публика. Она ужь начинаете принимать мою сторону, и я еще надеюсь дожить 
до того времени, когда едва будутъ вспомивать, что в̂нецклй поэтъ Ланге перевелъ 
Горащя. И мою критику тогда забудутъ,—чего я и желаю, потому что гордиться ею 
мне нельзя. Вы. не такой противнике, въ борьбе съ которымъ была бы возможность 
еОнаружить силу. Мае бы съ самаго начала следовало пренебречь Вами,—и я, навер
ное, превебрегъ бы, если бы не вынуждала у меня истины Ваша гордость и преду-
беждев1е публики, что Вы замечательный поэтъ. Я показалъ Вамъ что Вы не знаете 
ни языка, ви филологической критики, ни древностей, вв нсгоргп, ве зваете ровно 
ничего,—чего жь еще требовать отъ мевя? 

„Все это, милостивый государь, было бы еще ве большимъ позороме для Васъ, 
если бы я ве должевъ былъ вместе съ Т Б М Ъ обнаружить передъ публикою, что Вашп 
правила очень виэкв, и что, просто говоря, Вы клеветнике. Въ этомъ должна состоять 
вторая часть моего письма, которая будетъ гораздо короче, зато и гораздо сильнее 
первой. 

.Споръ между нами, милостивый государь, шелъ о грамматическихъ делахъ, 
то есть о милочахъ, мелочнее которыхъ ве можете быть ничего на свътЬ. Некогда бы 
я не вообразвлъ себе, что разумный человекъ можетъ принять оскорблешемъ eerie 
упреке въ этомъ веэвашв,—принять оскорблешемъ, за которое надобно мстить яе одною 
грамматической, но и злостной ложью. Я упрекать Васъ въ ученичеевнхъ црома1а1ъ— 
Вы старались обратить эти упреки на меня,—и Т Б М Ъ , кажется, могли бы удовольство
ваться. Нетъ, Вамъ было маю ограничиться возражешяии,—Вы заютЬлн сделать 
меня человекомъ отвратптельнымъ. гнуснымъ въ глазахъ честныхъ людей. Каковы пра
вила! Но каково и ослеолеше—взводить на меня обвинеше, котораго во веки векове 
не только не можете Вы доказать,—ве можете даже сделать правдоподобнымъ! 

*) См. выше,—.двести чашъ сна" вместо „снотворный чаши"—этоп ошибки 
Ланге HI' защищалъ. 
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„Вы говорите, будто бы. я Валъ ореддагадъ деньгами отвуваться оть моей кри
тики. Я? вамъ? отвуваться деньгами? Несчастье было бы для мевя, еслибъ я моп 
возразить Намъ только требовашемъ доказать справедливость этого обвинения, — тре(.н 
вавкмъ, невозкожвость исполнить которое обличила бы Васъ,—неть, съ счасти», d 
имею въ рукахъ средства положнтельнымъ образомъ обличить Васъ. 

.Теть посредннкъ. черезъ котораго, какъ Вы говорите, я дъмалъ Вамъ ннакг» 
предложеш'е, долженъ быть ве кто ивой, какъ г. Н., о которомъ вы упоминаете ь.-
21 странице, потому что овъ единственный человеке, лично знакомый и съ Вами т 
вместе со мною, и единственный человеке, которому я говорилъ о моемъ разбор? 
Вашего „Горащя", прежде, нежели этоть разборъ былъ яапечатавъ. Слуишйте же. 

„Въ марте 1752 года, этотъ г. Н. проезжалъ черезъ Виттенберге, когда i 
жидъ тамъ, в почтвлъ мевя тамъ своимъ посещешемъ. Я его до того временя ввкогд.' 
ее видывалъ и зналъ только по его сочинешямъ. Съ Вами же овъ связавъбылъ мно
голетней, Т Е С Н О Й дружбой. По воавращеши его въ Галле, мы стали переинскою про 
должать вачавппяся между вамв дружествевныя отношешя". | 

Следуете разсказъ, приведенный нами выше. Представивъ читателям! 

подлинное письмо Николаи, заключающее предложеше сделки съ Ланге i| 

сообщенное нами выше. Лессингъ продолжаете: 

„Повторяю, это писалъ человеке, съ которымъ я въ целую свою жизнь вид-Licii 
только однажды, а Вы были давно друзьями. У мевя вътъ желпшя уподобляться Вамъ, 
взводя на людей низмя обвинешя,— иначе, мне легко было бы обратить Ваше о6ш.> 
Henie противъ Васъ я иридать правдоподобность мысли, что Вы сами руководили пр*~:' 
ложешямп Вашего друга. Но, какъ это нп правдоподобно, я ве верю тому, зная добр̂  
душный характеръ этого посредника, безъ сомгбшя, действовавшего по со6ственн>>;| 
мысли. Я радъ, если онъ сохраннлъ мои ответы ему, в дотя не припомню въ ть-А 
ности, какъ вменно отвечалъ я ва его предложете, но достоверно анаю, что я ы\ 
слова не говорилъ нп о деньгахъ, не о воэеагражденш. Признаюсь, иве было в" < 
сколько досадно, что г. Н. считалъ меня такимъ жаднымъ ва деньги человеком <' 
Согласившись даже, что по моей житейской обстановке онъ ваключилъ, что дтчъ \ 

меня не слишкомъ мвого, я не могу понять, какимъ образомъ онъ могъ предположит j 
что для меня равны всяша средства къ ихъ пршбретешю. Во всякомъ случае, уже ; i 
самое обстоятельство, что л не послалъ ему рукопись своей рецензш, онъ долж^ 
былъ бы считать молчаливымъ неодобрен!емъ своего предложешя, хотя бы я ио1ъ ори 
нять это предложен!* безъ нарушешя моихъ правиле, потому что оно делалось с*.,» 
малейшаго содейимя съ моей стороны. 

„Что Вы теперь будете отвечать?—Вероятно, Вы постыдитесь за себя. Нонъи] 
клеветники выше чувства стыда. I 

.Впрочемъ, ва свое несчаспе Вы были злостны: уверяю Васъ, что безъ м| 
лжи, о которой я говорю, Вашъ ответе ве заставилъ бы мевя взяться за оеро. i| 
легко перенесъ бы, что Вы, senex ABC darius (старый школьнике), называете нем 
молодымъ, наглымъ критивомъ и т. п., что Вы говорите, будто бы вся моя ученостм 
взята изъ Бэля, и т. д.,—легко перенесъ бы я подобные пустяки, на которые и н«1 
отвечаю. Объ учености или неучености моей позволительно каждому судить, какъ угодно 
Но чернить мою честность я никому ие позволю безнаказанно, я буду всегда называть 
вашу фамндш, когда случится мне надобность указывать примеръ мстительнаго лжеца., 

„Этимъ уверев1емъ заключаю мое пнсьмо. Имею честь быть вапшмъ... Нет), 
этого ве вужво. Я вижу, что мое письмо обратилось въ целую статью. Зачеркните ?•••: 
слова „милостивый государь" въ его началъ. Остается мне теперь только напечатаг-
его въ 12 долю листа, чтобы оно соответствовало вашему заиечаяш по поводу фор
мата моихъ сочинешй * ) , чтобы ово было для васъ действительно „Vademecum", 

*) Лессингъ любвлъ мяленьшй форматъ, въ 12 долю, и его сочинения бы.:: 
напечатаны въ этомъ формате, тогда еще мало употребительномъвъГермании. Ливп: 

п ридумалъ грязную лутку объ этомъ формате сочивешй своего критика. 
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который советую вамъ чаще перечитывать, для улучшешя вашего ума и характера; я 
переплету эту брошюру въ обертку, какая употребляется для азбуке, я се приличвымъ 
посвящешенъ пришлю вамъ. Желаю, чтобы подарокъ привесь вамъ пользу". 

Ланге пытался возражать, но его уже никто не слушалъ; некоторые 

изъ литературныхъ враговъ Лессинга или (шэнтовъ Ланге—впрочемъ, не

многие,—ХОТЕЛИ было защищать Лавге,—напрасно, всв смеялись надъ ихъ 

слабыми усилиями. Поэтическая слава несчастна™ Ланге была совершенно-

уничтожена: публика и все независимые писатели приняли сторону Лессинга,. 

имя его получило чрезвычайно громкую известность. 

Нетъ надобности говоритъ, что главная цель, которую имелъ онъ въ 

виду—очищеше своей литературной репутащи отъ всякихъ нарекашй, была 

совершенно достигнута. Съ этого времени, что бы ни говорили его литера

турные враги, онъ былъ уже беаопасенъ въ своей чести. Публика съ него-

довашемъ отвергала, какъ низкую ложь, всякое нападеше на чистоту его 

образа мыслей и намерена, непоколебимо веря, что каждый его поступокъ 

внушенъ благороднейшими целями. 

Hcropifl Ланге можетъ служить однимъ изъ доказательствъ пользы, 

какую полная гласность приносить безупречности добраго имени твхъ людей, 

которые могутъ назваться благородными; можетъ служить доказательствомъ 

того, что честному человеку нетъ нужды бояться кривыхъ толковъ, какъ 

только достигаютъ они гласности. Страшна клевета только тогда, когда она 

укрывается во мраке. Не вздумай Ланге печатно называть Лессинга про-

дажнымъ человекомъ, быть можетъ, или, лучше сказать, безъ всякаго сомне

ния, на добромъ имени Лессинга до сихъ поръ лежало бы пятно: втихо

молку, отъ одного изъ знакомыхъ Ланге къ другому, отъ другаго къ третьем у т 

распространялся бы слухъ о томъ, какъ Лессингъ хотвлъ взять съ Ланге 

деньги и ожесточился противъ него только за то, что не успелъ взять де

негъ. Эта молва достигла бы до следующаго поколешя, которое ужь не 

имело бе средстве проверить фактовъ и должно было бы верить разсказу 

въ томъ виде, какой дала ему раздражительная подозрительность Ланге. 

Въ самомъ деле, разсказъ этотъ долженъ былъ бы показаться правдо

подобными Лессингъ страшно нуждался въ деньгахъ, когда писалъ и потомъ 

иечаталъ разборъ Ланге; Николаи писалъ Ланге, что Лессингъ согласенъ 

продать ему рукопись своей рецензш, очень едко написанной. Чего же больше? 

Дело ясное, Лессингъ хотелъ, чтобы Ланге откупился отъ его нападешй. 

Эти факты придавали правдоподобность обвинешю; было и другое об

стоятельство, еще более затруднявшее защиту: Лессингъ, не сохранивъ у 

себя Konifi съ писемъ своихъ по этому делу, не помнилъ въ точности, какъ 

именно отвечалъ онъ на предложено Николаи: письма были въ рукахъ про

тивной , партш,—ори малейшей и самой ничтожной неточности ве иэложе-

н ш дела, Ланге могъ обвинить Лессинга въ искажеши фактовъ, въ лжи и 

теме придать новую правдоподобность прежнему обвинешю. 

Лессингъ не считалъ нужнымъ прикрывать эти затрудненш: онъ прямо 

говорилъ: „а нуждался въ деньгахъ; предложение было выгодно; я не помню 

въ точности, какъ именно я отвечалъ на него"—онъ, какъ видимъ, совер

шенно пренебрсгалъ всякими уловками,—и решительно выигралъ дело во 
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мнении всвхъ; прямота заменила для него всв друт1я средства уверен1я. 
-Сознате нравственнаго и умственнаго превосходства надъ всеми противни

ками, никогда не изменявшее Лессингу, и здесь выразилось съ такою си

лою, что пе осталось возможности сомневаться ве справедливости его словъ. 

Вообще, съ самаго начала критической деятельности, Лессингъ посто

янно чувствовале себя силь'неВшимъ; вступая въ полемику, онъ всегда былъ 

уверенъ, что противникъ покажется публике слабь, тупъ и вялъ въ срав

ненш съ нимъ; всегда былъ впередъ уверенъ, что споре не можетъ кон

читься иначе, какъ совершеннымъ поражешемъ его противника. Онъ былъ 

чуждъ сомнешя въ своемъ торжестве, чуждъ всякихъ опасешй за себя. 

Потому его полемика, чрезвычайно энергическая, въ то же время отличается 

редкиме самообладашеме, ясность его взгляда, веселость его шутки, если 

онъ хочетъ шутить, но возмущается ничемъ, и укоризны его противнику 

никогда не переходить границъ самой строгой справедливости,—онъ выра

жается резко, но мысль, выраженная безпощадно, всегда выдерживаете 

проверку самаго ст̂»гаго безпристраспя. 

До какой степени онъ сохранялъ чувство превосходства надъ своими 

противниками, можно видеть изъ следующаго случая. Готтшед1анцы, надъ 

которыми онъ жестоко смеялся, вздумали отвечать ему особоннымъ пам-

флетомъ, который называли „Possen" — „Шутки въ кармапномъ формате" — 

последшя слова заключали намекъ на маленький формате, въ которомъ пе

чатались сочинешя Лессинга. Съ темъ вместе, готтшед1анцы прислали въ 

редакцию Фоссовой газеты (въ которой писалъ Лессингъ) рецензш этой 

брошюры. Что жь сделалъ Лессингъ?—Вотъ его статья: 

„На двягь явилась брошюра изъ двухъ печатныхъ листовъ, въ 12-ю долю ли
ста, подъ заглав1емъ: „Шутки въ кармапномъ формате". Авторъ, или одинъ взъ npi-
ятелей автора, пгвлъ предусмотрительность прислать въ редакцию нашей газеты сле
дующую рецензш (следуетъ ирпсланная рецснз1я, написанная въ похвалу брошюры). 
Понпмаенъ, г. панегиристе. И, чтобы поняли вы всв, скажемъ пряно, что эти шутки, 
которыя 

ipse 
Non sani esse hominis, поп sanus juret Orestes 

(самъ безумный Орестъ вазоветь вапнсанными безумцсмъ),—что этв „Шутки", по всему 
вероятш, должны быть насмешкою вадъ форматомъ и внешнею формою сочинешй 
Лессинга. Оне стоять три гроша. Но и трехъ грошей никто не даетъ ради шутки. 
Какпмъ жо образомъ помочь брошюре распространиться въ публике? Наша газета ре
шилась сделать все возможное для доствжевия этой цели. Именно, мы перепечатали эту 
СЗрошюру и назначили ей для продажи цену, какой она «тонтъ, т. е. нуль. Кто хочетъ 
иметь ее даромъ, можетъ получить въ кнпжномъ магазин в «Росса'. 

Само собою разумеется, какое впечат.твше должна была производить 

подобная уверенность и на публику и на самыхъ противниковъ —- съ на

смешливою улыбкою заботиться самому о распространении въ публике бро

шюры, которая выдавала себя за злую сатиру лессинговыхъ сочинешй, 

это могъ сделать только Лессингъ. Конечно, читая объявлоше, что брошюра, 

написанная противъ Лоссинга, перепечатана самимъ Лесснпгомъ н даромъ 

у его книгопродавца раздается всемъ, жслающимъ иметь ее, каждый думалъ: 
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вероятно, сатира очень пуста и неудачна, вероятно, онъ гораздо выше сво

ихъ противниковъ, если такъ играете ихъ нападешями. 

Въ самомъ деле, очень скоро Лессингъ прюбрълъ въ немецкой кри

тике решительный голосъ; готтшедианцы, бодмер1анцы и другш старыя пар-

пи были совершенно уничтожены имъ во мненш публики, лишились вся

каго вл1яшя на литературу, сделались предметомъ общихъ насмешекъ. Кри

тически! статьи въ первыхъ четырехъ частяхъ его „Сочиненш", и рецен

зш, которыя онъ помещалъ въ „Фоссовой газете", положили начало пре

образовавши) литературныхъ понятой; „Литературиыя письма" довершили это 

дело. Съ „Литературныхъ писемъ" (1759—1760), которыя началъ онъ 

издавать при содёйствш Николаи и Мендельсона, начинается для немецкой 

литературы новая эпоха. 

Мендельеонъ и Николаи, съ которыми Лессингъ сошелся вскоре после 

своего вторичнаго возвращенш въ Берлинъ, въ 1754 году, остались на

всегда ближайшими его друзьями въ жизни и долго были истолкователями 

его мыслей въ литературе. То и другое обстоятельство эаставляюгъ насъ 

ближе познакомиться съ этими обоими литераторами. 

Николаи пережидъ Лессинга тридцатью годами и, въ последнее время 

своей литературной деятельности, находился, какъ человекъ старыхъ поня

тий, въ жестокой вражде съ представителями новой эпохи; Кантъ и Фихте, 

Гете и Шиллеръ съ одинаковою суровостью были осуждаемы имъ и, въ 

свою очередь, отвечали устарелому критику не менее жестокимъ образомъ. 

Въ этой неравной борьбе, сильно пострадала литературная слава Николаи. 

Особенно жестошй ударь нанесли ему во мненш публики и большинства 

писателей знаменитый „Ксеши" Гете и Шиллера — эти безпощадныя эпи

граммы, которыми гешальные друзья на смерть поразили своихъ литератур

ныхъ противниковъ и въ которыхъ главнымъ предметомъ насмешки былъ 

поставленъ Николаи. Долго после того, забывал прежшя его услуги лите

ратуре и просвещешю, смотрели на Николаи, какъ на поверхностнаго и 

злобнаго Зоила, который хотелъ задержать развитие немецкой литературы, 

чтобы сохранить свою власть въ критике, и нелепымъ образомъ ратовалъ 

противъ всего истинно-глубокаго и прекраснаго, что было выше его узкихъ 

одностороннихъ и поверхностныхъ поняпй. Теперь, когда увлечеше прошло, 

историки литературы признали, что и въ последнюю эпоху своей деятель

ности, Николаи оставался человекомъ честнымъ и добросовёстнымъ, писате-

лемъ умнымъ и здравомыслящими»; признали, что, ратуя противъ новыхъ 

стремлений, онъ часто бывалъ правъ,—если не въ нападешяхъ на такихъ 

людей, какъ Шиллеръ, Кантъ, Фихте и Гете, которые действительно пони

мали истину глубже и шире, нежели онъ, то въ спорахъ съ Лафатеромъ, 

Юнгомъ, Штиллингомъ, Якоби, романтиками и т. д., — такъ что даже и 

въ эти годы, когда онъ навлекалъ на себя вражду лучшихъ людей немец

кой литературы, онъ былъ не безполезенъ въ борьбе съ обскурантами и 

мистиками. Еще гораздо больше пользы принесъ онъ литературе въ прежнее 

время, когда действовале по внушению н подъ руководствомъ Лессинга, мо

ложе котораго былъ онъ четырьмя годами (род. 1733). 

Сынъ берлинскаго книгопродавца, Николаи былъ почти совершенно са-
томъ ш. 44 
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моучка, потону что посещалъ только гимназические классы и мальчикомъ 

еще отданъ былъ отцомъ въ книжную лавку одного изъ отцовскнхъ това

рищей по ремеслу, во Франкфуртв-на-Одеръ. Тутъ онъ много имълъ сво

бодна го времени и съ жадностью читалъ всв книги, кашя только попада

лись ему въ руки. Въ 1752 году, когда отецъ взялъ его въ свою лавку, 

въ Берлине, Николаи былъ уже образованнымъ человекомъ, завелъ зна

комство съ лучшими берлинскими литераторами,—Клейстомъ, Зульцеромъ, 

Рамлеромъ, и въ следующемъ году издалъ брошюру, направленную противъ 

Готтшеда и наделавшую довольно радости бодмеристамъ, довольно огорчешя 

готтшедданцамъ. Но радость швейцарцевъ была непродолжительна: въ сле

дующемъ году Николаи напечаталъ „Письма о нынешнемъ состоянш изящ

ной литературы въ Германш", въ которыхъ вападалъ на обе партой се 

равною едкостью. Это сочинеше внушено было молодому книгопродавцу изу-

чешемъ лессинговыхъ статей, и написано совершенно въ духе Лессннга, 

только се теме равлич1емг, что Николаи не чувствуете въ себе смелости 

судить о стародавнихе знаменитостяхъ, напрнмеръ, Бодмере, такъ резко, 

какъ Лессингъ, и, осуждая последователей, щадить учителей. „Изъ двухъ 

партой, разделяющих!» господство надъ литературою, имеетъ ли та или дру

гая право ожидать, чтобы къ пей присталъ человекъ, одаренный вкусомъ? 

говоритъ Николаи: — неть, недостатки той и другой слишкомъ очевидны. 

Намъ необходима строжайшая критика, если мы хотимъ иметь произведена, 

которыя дошли бы до потомства; темъ необходимее она, если справедливо 

то, что мы еще не умеемъ отличать мишурныхъ прикрасе отъ истинной 

красоты, если справедливо, что наши таланты считаютъ излишяимъ деломъ 

серьезность и обдуманность, а трудолюбивыми, нашимъ пиеателямъ недостаетъ 

таланта". 

„Письма" эти доставили Николаи случай лично познакомиться съ Лес

сингомъ, которому попался въ руки одинъ изъ оттисковъ первыхъ листовъ 

К Н И Г И , разосланныхъ по книжнымъ лавкамь вместо объявленш. Онъ увиделъ 

въ Николаи даровитаго последователя своихъ мнешй, и сделался его ру-

ководителемъ, такъ что въ конце книги заметны уже следы личныхъ раз-

говоровъ Николаи съ Лессингомъ. 

Николаи былъ человекъ съ практическимъ иаправлешемъ, человеке съ 

сильнымъ здравымъ смысломъ, съ деятельнымъ, твердымъ характеромъ, об

ладавши знашемъ людей, уменьемъ обращаться съ ними и искусствомъ 

разечетливо вести свои денежный дела. Онъ былъ рожденъ для того, чтобы 

сделаться журналистомъ, и, действительно, несколько десятковъ летъ со-

хранялъ онъ первенствующее положеше въ немецкой журналистике. Его 

„Библштека изящныхъ искусствъ", начатая подъ вл1яшемъ Лессинга и пред

шествовавшая „Литературнымъ письмамъ", была, въ свое время, очень по

лезнымъ критическнмъ журналомъ. „Всеобщая немецкая Библютека", осно

ванная после „Литературныхъ писемъ" и продолжавшаяся более сорока летъ, 

была самымъ важнымъ изъ иемецкихъ журналовъ по своему огромному 

в.пяшю на публику, въ которой „Всеобщая немецкая бнблштека" распро

странила массу новыхъ светлыхъ понятой. То, что составляло достоинство 

этого журнала, было, можно сказать, только повторешемъ и развитоемъ идей, 
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которыми одушевилъ Лессингъ первые темы „Литературныхъ писемъ", на

всегда вставится образцомъ иемецкихъ критическихъ журналовъ. 

Лучшими своими качествами, журналы, которые иэдавалъ Николаи, 

были обязаны Лессингу; образъ мыслей самого Николаи развился совершенно 

подъ его вляшемъ. Еще прямее было участое Лессинга въ развитой Мендель-

гона,—человека, игравшаго также важную и чрезвычайно благородную роль, 

какъ въ развитой немецкой литературы, такъ и въ развитой того племени, 

къ которому онъ принадлежать * ) . 

Сынъ беднаго еврея, учителя въ сельской еврейской школе, Ыозесъ 

Мендельсонъ былъ воспитанъ отцомъ на Талмуде, хитрыя и суеверныя учс-

шя котораго надобно считать одною изъ главвыхъ причинъ недостатковъ, 

которыми страждетъ характеръ евреевъ во многихъ странахъ. Во времена 

Мендельсона, немецше евреи находились въ такомъ же положенш, какъ 

ныне польсше и руссше. Они были слепыми поклонниками талмудическихъ 

вредней, занимались почти исключительно не совсемъ чистыми промыслами, 

были въ общемъ презренш не только у простолюдиновъ, но и у людей обра-

.шванныхъ, которые считали это племя безвозвратно испорчоннымъ въ 

нравственномъ отношенш. Мендельсону, больше, нежели кому нибудь другому, 

его соплеменники обязаны темъ, что и сами во многомъ избавились отъ своихъ 

прежнихъ недостатковъ, и темъ, что предубеждеше, отдалявшее отъ нихъ 

людей другихъ исиоведашй, ослабело. Любознательность рано пробудилась 

ьъ Мендельсоне, который на сомнадцатомъ году пр1ехалъ въ Берлинъ, чтобъ 

искать тамъ ередствъ для жизни, и долгое время терпелъ страшвую вужду, 

v.f мешавшую ему, однако же, сильно заниматься древними языками и фи-

нгофшю. Черезъ несколько времени юноша нашолъ себе покровителя вь 

своемъ соплеменнике, докторе Гумперце, потомъ поступилъ учителемъ детей 

къ другому еврею, богатому фабриканту Бернгарду, у котораго былъ потомъ 

мхгалтеромъ, и который передалъ ему, наконецъ, свою фирму. Благородный, 

кротый характеръ и возвышенный образъ мыслей пршбретали Мендельсону 

укажете всехъ, съ кемъ онъ сближался. Лессингу онъ былъ рекомендованъ 

Гумперцемъ, какъ хороппй шахматный игрокъ, и они сблизились за шах

матной) доскою, около того самаго времени, какъ сблизился съ Лессингомъ 

Николаи. Лессингъ давно отбросилъ всякое предубеждеше противъ харак

тера евреевъ. Уже летъ пять тому назадъ напнсалъ онъ пьесу „Евреи", 

сь целью выставить благородный типъ въ этомъ презираемомъ племени. Вь 

художественномъ отношешй, пьеса слаба, и потому ничего не скажемъ о 

пей: но статейки, написанныя по ея поводу, хорошо показываютъ положеше 

вопроса о евреяхъ въ Германш сто летъ тому назадъ, и мы въ выноскЬ 

|вредставимъ извлечешя изъ нихъ**). 

t *) Изъ сочинений Мендельсоне, въ старину у пасъ были переведепы два, при-
" д л е ж а щ 1 я къ числу важнъпшнхъ: ,Разсу;кдев1е о духовномъ свойств* души че-
квЪчсской", перев Я. Толмачева, М. 1Ы)0 и „Федопъ или о безсмерт!и души-. 
J IW)9 г. ,Федонъ" педавно вышелъ вторымъ издашемъ, въ другомъ новомъ пе-
>с НОДЪ. 

**) .Грттингспскгя Учевыя Ведомости", съ большою похвалою отзываясь о чет-
I' PTofi части сочинешй Лессинга, въ которой помъщева комедия „Евреи", сделали, 

походу этой пьесы, следующее эамъчан1е: 
44* 
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Замечания Мпхаэлиса, приводимый нами въ выноске, показывают̂,, съ 

какимъ пренебрежешемъ смотрели на евреевъ самые просвещенные и гу

манные люди ве Германш сто летъ тому назадъ. Въ самомъ деле, евреи 

оставались совершенно чужды умствеиной жизни того племени, по землямъ 

котораго были разсеяны. Погруженные ве талмудичошя дишя cyeetpifl, без

условно руководимые въ своихъ понятояхъ дикими фанатиками раввинами, 

подавляемые общимъ презрешеме, отвращешеме и преследованиями, они сами 

.Цель пьесы—серьезный нравственный урокъ,—именно, обнаружен1е неосно
вательности того преарЪшя и отвращешя, съ которыми обыкновенно мы смотримъ 
на евреевъ. Но, при чтен!и, наслажденш нашему мЪшаетъ какое-то недовольство, 
которое мы укажемъ для paapemeaia соинен1й, или для того, чтобы впослЪдствш 
подобный произведетя набегали этого недостатка. Путешественникъ еврей слишкомъ 
добръ и благороденъ, слишкомъ заботится, чтобы не нанести вреда ближнему или 
не оскорбить его несправедливымъ подоэрЪшемъ,—однимъ словомъ, если не совер
шенно невозможно, то, по крайней мере, слишкомъ неправдоподобно, чтобы такой 
благородный характеръ, какъ бы наперекоръ всему, могъ раавиться при техъ пра
вилах"!», образе жизни и воспитаиш, кашя мы видимъ у еврейскаго племени, и при 
дурномъ обращенш съ ними. Это неправдоподоб)е гьмъ больше мЪшаетъ вашему 
удовольствш при чтен1и пьесы, чемъ пр!ятнЪв было бы намъ найти истииу и на
туру въ прекрасномъ и благородиомъ образе. Даже посредственная доброта и че
стность очень редко встречаются между евреями, такъ, что немнопе примеры вс 
могутъ въ значительной степени смягчать ненависти къ этому народу. При техъ 
моральныхъ правилахъ, которыхъ держится, если не каждый еврей, то огромное 
большинство евреевъ, невозможна честность между ними, особенно, когда мы вспо-
мнимъ, что весь этотъ народъ живетъ торговлею,—промысломъ, который больше 
всякаго другаго промысла представляетъ случаевъ и покушен(й къ обману*. 

Это писалъ въ 1754 году знаменитый Михаэлисъ, который въ Англш научился смо
треть на все лучше, светлее и гуманнее, нежели смотрели остальные его соотечествен
ники. И, однако же, этотъ человекъ, съ котораго начинается новая эпоха въ раз
работке еврейскихъ древностей, хваля Лессинга за все остальное, что заключалось 
въ собранш его сочинен1й, осуждалъ его за снисходительное понят1е, что и между 
евреями могутъ быть очень xopomie люди. 

Лессингъ не имълъ привычки вступаться за литературный достоинства сво
ихъ сочинешй; онъ всего въ своей жизни не более четырехъ рааъ отвечалъ на за
мечания своихъ критиковъ,—но на это суждеше о „Евреяхъ" ему необходимо пока
залось отвечать. Три остальные спора—съ Ланге, Клоцомъ и Геце—были ведены 
беэпощадно, потому что противники заслуживали негодовашя и литературной казни. 
Михаэлису, который высказывалъ свои замъчан1я въ благородиомъ тоне, Лессингъ 
отвечалъ также мягко, и съ деликатнымъ письиомъ послалъ ему ту часть «Теат
ральной Библиотеки", въ которой былъ помъщенъ ответь. 

.ЗамъчанЫ „Геттиигенскихъ Ведомостей" касаются двухъ пунктовъ, говорилъ 
Лессингъ въ своемъ ответе: .Во первыхъ, критикъ утверждаетъ, что честпый и 
благородный еврей самъ по себе нечто неправдоподобное; во вторыхъ. что въ моей 
пьосе онъ выставленъ неправдоподобнымъ образомъ. Собственно меня касается 
только второе замъчаше, и только на него я долженъ былъ бы отвечать, если бы 
гуманность не была для меня выше литературной моей славы, и еслибъ мне потому 
уступить въ последнемъ случае не было легче, нежели во второмъ. Однако же, на
добно мнЪ начать со втораго замечашя". Объяснивъ, что при той обстановке, въ 
которой является у него еврей, честность его очень натуральна и правдоподобна съ 
художественной точки зрешя, Лессингъ продолжаетъ: .Надобно отвечать теперь вя 
первое аамЪчаше: не говоря о художественныхъ требован!яхъ, правдоподобно ли. 
чтобъ еврей могъ быть честенъ? Встречаются ли въ жизни евреи честваго харак
тера? Но пусть за меня говоритъ другой, которому это было ближе къ сердцу, по
тому что самъ онъ еврей. Я знаю его такъ хорошо, что могу решительно сказать, 
онъ человекъ столь же умный и ученый, какъ и честный. Письмо, которое я при
вожу далее, онъ написаль къ одному иаъ своихъ соплемевниковъ, прочитавъ заме
чав ie .Геттиигенскихъ Ведомостей". Знаю впередъ, что письмо это готовы будутъ 
считать выдумкою, скажутъ, что я самъ напнсалъ его,—во гЬыъ, кому будетъ инте
ресно удостовериться въ его подлинности, я могу представить неопровержимые до
казательства, что оно действительно написано свреемъ". 

Затъмъ слвдуетъ письмо, написанное Мепдельгономъ, по поводу замечав̂, 
сделанныхъ .Геттингенскими Ведомостями" о характере евреевъ. Мендедьсонъ го
рячо и умно зашищаетъ своихъ единоплеменниковъ. 
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презирали себя, Мендольсонъ былъ первымъ и могущественнейшимъ изъ лю

дей, которые своимъ примъромъ и советами указывали имъ иной путь жизни. 

Оставаясь евреемъ, онъ прюбрелъ уважеше знаменитей шихъ ученыхъ и 

важнейшихъ вольможъ Германш,—онъ сталъ на ряду съ классическими 

писателями немецкаго народа, христиане превозносили его и изе-за пего 

стали се большимъ уважешемъ смотреть и на его племя. Евреи поднялись 

въ собствеиныхъ глаэахъ, у нихъ теперь былъ свой идеалъ, былъ примерь 

подражашя, былъ живой свидетель, что еврею возможно занять почетное 

место между образованными христоанами, возможно даже достигнуть славы. Съ 

темъ вместе, соразмерно уменыпешю предубеждешя христоанъ противъ 

евреевъ, уменьшилось и предубеждеше евреевъ противъ христоанъ: едино

верцы Мендельсона убедились его примъромъ, что христиане пе отказывають 

ни въ уваженш, ни въ ьднязни Т Б М Ъ изъ нихъ, которые пршбретутъ на то 

права. Достигнувъ обезпеченнаго состояшя, Мендельсоне, своимъ покрови-

тельствомъ и щедрыми посо<йями, помогалъ молодымъ евреямъ приготовляться 

къ ученому, литературному или художественному поприщу. Часть своей ли

тературной деятельности овъ также посвятилъ исключительно делу просве

щешя своихъ единоверцевъ, и заслуги его въ этомъ отношенш также огромны. 

Немецше евреи говорили безобразнымъ д1алектомъ, составленнымъ изъ сме-

шешя еврейскаго съ немецкимъ,— не понимая чистаго еврейскаго языка, ови 

не могли также ни писать по-немецки, ни слушать лекщй. Мендельсонъ 

положилъ начало распространешю чистаго немецкаго языка между ними, 

напечатавъ для нихъ переводъ Моисеевыхъ книгъ на прекрасномъ немецкомъ 

языке-; — съ того времени, этотъ переводъ сделался книгою, по которой 

учатся читать дети германскихъ евреевъ, и чрезъ то съ детства становятся 

равными немцамъ по своему языку. Кроме того, онъ издалъ переводъ на 

и*мецшй языкъ „Псалмовъ" и „Песни песней" для своихъ единоверцевъ 

и напнсалъ для нихъ несколько релипозныхъ книгъ, строго держась дог-

матовъ чистаго ветхозаветнаго i у действа, но удаливъ все талмудичесшя 

бредни. Книги эти проникнуты чистою нравственностью, благородною терпи

мостью, чувствомъ любви къ другимъ племенамъ, и имели огромное влияше на 

развитие германскихъ евреевъ. Мевдельсонъ былъ просвётителемъ своихъ 

единоверцевъ. 

Благородная натура Мендельсона развилась более всего подъ влшшемъ 

Лессинга, съ которымъ они были сверстники по годамъ (Мендольсонъ ро

дился, какъ и Лессингъ, въ 1729 г.), но который былъ ужо великимъ уче-

нымъ, человекомъ съ установившимся образомъ мыслей, однимъ изъ зна-

менитыхъ писателей, въ то время, какъ самоучка еврей съ неимоверными 

трудами только еще начинать побеждать ужасныя затруднешя, кашя противо

поставлялись его развитою и национальностью и бедностью. Когда Мендельсонъ 

познакомился съ Лессингомъ, онъ только еще привыкать владеть правпльнымъ 

немецкимъ языкомъ и не могъ писать безъ ошибокъ на этомъ языке, ли

тературу котораго впоследствш обогатилъ произведеними, классическими по 

изяществу и благородству выражешя. Но Лессингъ постигъ, кашя рвдшя 

качества ума скрываются въ этомъ человеке, рыцарски безпорочный, жен

ственно Kporocifl характеръ Мендельсона обворожилъ его, и скоро Мендель-
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сонъ сделался ближайшимъ, Л У Ч Ш И М Ъ другомъ его на всю жнзнь. Онъ ио-

могалъ развитию талантливаго еврея своими беседами и советами, указывал 

ему, чемъ и какъ долженъ онъ заниматься; по ввушешю и указание Лес

синга, отчасти даже при непосредственномъ сотрудничестве Лессинга, напи

саны были первые труды Мендельсона * ) . Что всего важнее, твердый, без

боязненный, резмй Лессингъ мужественностью своего направления ободрялъ 

и поддерживалъ Мендельсона, дивная кротость котораго въ жизни была бы. 

безъ вл1яшя со стороны Лессинга, излишнею мягкостью, безхарактерностью, 

слабостью въ литературе. Мондельсонъ, всею силою своей любящей натуры, 

привязался къ другу, благодетельному вл1яшю котораго обязанъ былъ такъ 

многимъ, передъ гешальнымъ превосходствомъ котораго благоговълъ. 

Это былъ одинъ изъ лучшихъ и замечательнейшихь примеровъ без

граничной дружбы; самая кончина Мендельсона была последнее и величай

шее свидетельство его чувствъ къ Лессингу. Когда, после смерти Лессинга, 

Якоби вздумалъ, въ одномъ изъ своихъ философскихъ сочинешй, приписы

вать Лессингу метафивичесшя воззрения, отъ которыхъ самъ Лессингъ, в е 
роятно, не отказался бы, но которыя Мендельсонъ, уже лишенный опоры, 

какую прежде доставляла ему непоколебимая решительность друга, считалъ 

слишкомъ резкими, благодушный авторъ „Федона" возмутился мыслью, что 

Якоби возбуждаетъ гонеше противъ памяти Лессинга: онъ былъ въ это время 

слабь здоровьемъ, но, не обращая вниманш на свою болезнь, съ чрезвы-

чайнымъ жаромъ сталъ тотчасъ же писать возражеше Якоби;—онъ успелъ 

кончить это защищеше памяти своего друга,—но работа такъ истощила его 

силы, огорчеше такъ изнурительно волновало его, что онъ чрезъ несколько 

дней умеръ жертвою своей любви къ покойному другу. 

Таковы-то были люди, съ которыми сблизился Лессингъ въ 1754 году 

и которые должны быть названы его непосредственными учениками. Харак

теры нхъ были различны, различенъ и тонъ ихъ сочинешй. Практический, 

довольно сухой, проницательный и отчасти насмешливый, Николаи действо

вал!, насмешкою, преследовалъ все, что ему казалось вреднымъ въ жизни, 

затемняющимъ понятая, замедляющимъ деятельность, отвлекающимъ человека 

оть заботы объ улучшенш своего положешя. Мендельсонъ, который больше, 

нежели кто нибудь изъ новыхъ философовъ, напоыинаетъ Платона, если не 

гешалыюстью, то чистымъ стремлешемъ къ идеалу,—излагалъ въ философ

ской форме те возвышенный понятая и чувства, которымъ впоследствш да-

валъ поэтическую одежду Шиллеръ. Но оба, Николаи и Мендельсонъ, схо

дились въ томъ, что съ благоговешемъ внимали Лессингу, и, въ сущности, 

все, что было прочнаго и истинно плодотворнаго въ ихъ деятельности, раз

вилось подъ влшшемъ Лессивга. 

Мы назвали ихъ ого учениками. Это слово, въ настоящемъ случае, не мо

жетъ, однако, иметь того смысла, въ какомъ обыкновенно употребляютъ его. 

понимал, что ученикъ только повторяетъ, такъ или иначе, мысли учителя. 

*) По совету Лессинга, Мендельсонъ перевелъ одно изъ рязсужден1й Руссо— 
этотъ переводъ былъ для него уцражнев1емъ въ нъмецкомъ слоги. ВмЪстъ съ Лес
сингомъ, они написали знаменитый отввтъ иа тему Берлинской Акаденш ,0 фнло-
софш Попе": духъ отвъта очень остроумно выражевъ восклицательнымъ знаком!., 
пиставлепаымъ въ заглавш: „Попе—метафизикъ!" 
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и, въ сравнении съ нимъ, является человекомъ не саыостоятельнынъ. Въ 

такомъ смысле, у Лессинга не было и не могло быть учениковъ. Нагура 

этого человека образовалась такъ, что и положительный и отрицатольныя 

его качества были именно таковы, кашя требовались для возможно благо-

творнейшаго вл1яшя на немецкую литературу. Бываютъ времена, когда не

обходимейшее услоше уснешнаго раввипя есть научная дисциплина; въ ту 

пору, у немецкой литературы была другая, противоположная потребность. 

Въ наши и въ литературе, въ людяхъ и писателяхъ германскихъ господ

ствовала педантическая привычка подчпиешя авторитетамъ,—литературные 

тузы повторяли слова иноземныхъ авторитетовъ: Готтшедъ повторялъ Буало, 

Рамлеръ—Ватте, Геллертъ—Лафонтена, Бодмеръ—Адднсона, Клошнтокъ— 

Ошана и Мильтона, Берлинская Академ1Я—временемъ Вольтера, временеиъ 

Попе,—мелше писатели повторяли слова доморощевныхъ литературных* маг-

натовъ. Не было инициативы въ литераторах̂, не было самобытности мы

шления, смелой привычки думать своей головой. Лессингъ и въ этомъ от

ношенш, какъ во всехъ другихъ, былъ именно такой человекъ, въ какомъ 

нуждалась эпоха. 

Гениальный человекъ, развивая нашу мысль, въ то же время обыкно

венно порабощаетъ ее себе,—все равно, начитались ли вы Байрона или 

Платона, Гете или Руссо, Жоржа Санда или Аристотеля—вы становитесь 

въ какое-то зависимое положеше оть вашего путеводнаго гешя,—вы на все 

смотрите его глазами, чувствуете, что вамъ нельзя иначе думать—не по

тому только, что истина его мыслей для васъ очевидна,—нетъ, и потому 

также, что онъ положилъ границы вашему воззрешю, какъ бы независимо 

оть вашей воли, отъ вашего самостоятельнаго разсудка, подчиннлъ васъ 

себе,—словомъ, вы делаетесь то, что называется ученикъ, последователь, 

отчасти рабъ этого человека. Потому-то обыкновенно самые благотворные 

авторитеты имеютъ и свою вредную сторону -развивал мысль, они въ то 

же время отчасти сковывають ее. Когда въ нацш пробужденъ духъ само

стоятельной пытливости, эта вредная сторона не имеетъ важныхъ след-

CTflifl, —вы подчинились одному авторитету, другой—другому, сотни другихъ 

не хотятъ признавать ни чьей безусловной власти надъ своей мыслью,— 

такъ, напрнмеръ, въ Германш, въ одно время, въ одной философской об

ласти теперь существуеть безчисленное множество различныхъ самостоятель-

выхъ мнешй, все допытываются истины, никто не успокоиваетая готовыми 

результатами, все самодеятельно стремятся впередъ и впередъ, и Кантъ, 

Фихте, Шеллингъ, Гегель, несмотря на всю обаятельную силу своихъ си

стеме, не могли ни на одну минуту задержать дальнейшаго развитш 

мысли,—каждый изъ нихъ повелъ ее шагомъ дальше, и каждый разъ, сде-

лавъ этотъ шагъ, она устремлялась впередъ, покидая прежняго учителя, 

даже низвергал его, если онъ хотелъ остановить ее. 

Такъ и должно быть. Не добытый результатъ важенъ: все добытые 

человечествомъ результаты, во всехъ областяхъ жизни и мысли, какъ бы 

ни казались они блестящи но сравненш съ прошедшимъ,все еще ничтожны 

сравнительно съ темъ, что должно быть прюбретено мыслью и трудомъ 

для обезпечешя матер1альной жизни, для прояснешя знашй и попам' 
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Важнее- всехъ добыты хъ результатове—стремлеше къ пртбрътенш новыхъ. 

лучшихъ; важнее всего пытливость мысли, деятельность силе. Немнопе изъ 

гешальныхъ людей такъ полно воплощали въ себе эту пытливость, не успо-

конвающуюся ни на чемъ, эту деятельность, вечно стремящуюся къ достп-

жешю новыхъ результатовъ, полнейшихъ всего прежняго,- - немнопе нзъ 

гешальныхъ людей, говоримъ мы, были такъ проникнуты не какимъ нибудь 

определенным̂ и потому ограниченнымъ стремлешемъ къ какому нпбудь 

определенному, ограниченному результату, а жаждою итти все дальше и 

дальше, впередъ и впередъ,—чтобы добытые ими результаты каждому уму 

служили только опорою, только возбуждешемъ къ дальнейшему самостоятель

ному изследовашю. Въ области поэзш, нечто подобное представляетъ Шек

спире. Мы опять обращаемся къ этому примеру, Чтобы прояснить наше 

понятче. Кто пойметъ Шекспира, передъ темъ исчезаютъ всякле друпе ав

торитеты въ поэзш—онъ выше всехъ,—а, между теме, преклонев1в переде 

Шекспироме становитъ ли поэта въ такое зависимое отъ него положеше, 

какъ поклонеше Байрону или Мильтону?—нетъ, кто поклоняется этимъ 

поэтамъ, чувствуете непреоборимую наклонность подражать имъ, и истинно 

талантливые люди делались мильтовистами или байронистами,— но, понимать 

Шекспира—значить чувствовать въ себе непреодолимый позывъ къ само

стоятельному творчеству,—быть чуждымъ всякой мысли о подражаши кому 

бы то ни было, хотя бы и самому Шекспиру*). Изъ области поэзш пере

ходя въ область мысли, можно указать несколько людей, оказывающихъ по

добное же вл1яше,—таковъ напрнмеръ Монтань, таковы мнопе скептики.— 

но все они занимаютъ въ исторш развитая мысли только второстепенное 

место, и никто изе нихъ не имелъ преобладающаго влгяшя на развита* 

целой эпохи. Лессингъ не имелъ ничего общаго съ Монтанемъ или другими 

скептиками,—напротивъ, его убеждешя очень опредЬлительны и тверды, 

онъ, можно сказать, ни въ чемъ не сомневается,—ни въ человеке, ни въ 

законахъ вселенной,—онъ положительно говоритъ: .это мы знаемъ; въ этомъ 

нечего сомневаться"—но—какое бы убеждеше ни высказывалъ, какъ бы 

твердо ни высказывалъ его, какими бы неопровержимыми доказательствами 

ни подтверждалъ его,—все-таки онъ въ конце ставить новый вопросъ, все-

таки заключаете темъ, что говоритъ: „то, что мы теперь знаемъ, только 

начало анашя; нужно заняться теперь дальнейшими изеледовашями. при 

которыхъ ti прежняя истина явится, быть можетъ, въ новомъ виде"; каждое 

его изследовав1е представляется какъ будто только одною частью, отрывкомъ. 

который дрлжепъ читатель дополнить уже самъ. Въ главнейшихъ его уче

ныхъ сочинешяхъ — „Лаокооне" и „Драматургш", эта необходимость даль-

нейшаго самостоятельнаго изеледовашя выражается даже внешнимъ образомъ: 

заключая „Лаокоона", онъ обещаеть современемъ прибавить вторую часть 

*) Въ гораадо мевыпихъ размЬрахъ можно почти то же сказать о Го го, it, 
если приводить примеры изъ нашей литературы. Пушкину подражали тадантлниые 
люди, но подражав1е Гоголю зпмЬтпо только у писателей мало талантливыхъ. Ны-
нЬише даровитые писатели произошли отъ Гоголя,—а, между темъ, ни въ чемъ ве 
подражаютъ ему, — не наномпваютъ его ни чемъ, кроме какъ только тЬмъ, что. 
благодаря ему, стали самостоятельны, изучая его, пр!училпсь попимить жизнь и 
поэзш, думать своею, а ве чужою головою, писать своимъ, а не чужямъ перомъ. 
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къ этому йзслъдовашю, которое положительно наэываетъ только первою 

частью; въ „Драматургии" также несколько разъ говорится, что вся она 

только первые отделъ труда, который долженъ иметь продолжеше; „Листки 

противъ Геце" прекращены, можно сказать, въ самомъ начале. Въ каждой 

частности слышится тотъ же вызове читателю на дальнейшее обсуждение 

дела. Можно сказать, что и общее направлеше. деятельности Лессинга не 

имеетъ такой общей темы, которую не сменила бы другая тема, если то 

потребуется развмчемъ мысли,—онъ началъ, какъ литературный критикъ, 

а кончилъ теологическими изследовашями, которыя, наверное, оставилъ бы 

для другихъ нзъискашй, если бы прожилъ долее. 

Но мы слишкомъ давно забыли о бюграфической нити разсказа. Воз

вратимся же къ отношешямъ Лессинга съ Мендельсономъ и Николаи, на 

которыхъ остановились. Весь характеръ деятельности Лессинга былъ таковъ, 

что вляше его рождало не учениковъ, а самостоятельныхъ деятелей. По

зднее, это обнаружилось всемъ ходомъ немецкой литературы и науки, ко

торыя, въ эпоху, порожденную Лессингомъ, отличаются чрезвычайно энерги-

ческимъ стремлешемъ къ самостоятельности. Но, прежде всего, это обнару

жилось на ближайшихъ друзьяхъ и непосредственныхъ воспитанникахъ Лес

синга.—на Мендельсоне и Николаи. Они хотели бытъ его учениками, хо

тели составить школу, главою которой былъ бы Лессингъ.—Онъ не захо-

твлъ того, и когда увидувль ихъ имеющими уже довольно силъ, тотчасъ 

же предоставилъ имъ действовать, какъ они хотятъ. Внешнимъ образомъ 

это выразилось въ томъ, что онъ не хотвлъ бытъ постоянныыъ сотрудни-

комъ журналовъ, ими издаваемыхъ;—существеннымъ следсшемъ заботы 

Лессинга не о пршбретеши себе учениковъ, а, напротивъ, о пробужденга 

самостоятельности въ каждомъ, было то, что Николаи и Мендельсонъ со

хранили, какъ мыслители, полную оригинальность своихъ различныхъ на-

туръ, и напоминаютъ Лессинга не содержашемъ своихъ учешй, а только 

темъ, что въ немъ имели нравственную поддержку, и безъ этой поддержки 

действовали бы не такъ смело и самостоятельно. 

Въ самомъ деле, Лессингъ такъ мало хотелъ сделаться главою nap-
Tin, что вскоре после того, какъ сошелся съ Николаи и Мендельсономъ, 

уехалъ изъ Берлина, съ намерешемъ несколько летъ ничего не печатать. 

Уже семь летъ онъ жилъ литературного работою,—успелъ, наконецъ, со

ставить себе очень громкое имя,—не только какъ критикъ, но и какъ поэтъ 

сталъ выше всехъ своихъ современниковъ во мненш лучшей части публики: 

за первыми одами и комедиями его, которыя заслужили ему имя одного изъ 

знамевитейшихъ поэтовъ въ тогдашней литературе, последовала трагед)я 

„Миссъ Сара Сампсопъ", которая съ перваго же раза была признана яв

лешемъ, какихъ еще но бывало въ немецкой литературе, и поставила Лес

синга, какъ драматурга, выше всехъ соперниковъ * ) . Но трудъ упорный н 

*) ЗамЬчательнЪпипя произведения Лессинга—именно драматическ1я пьесы. 
.Миссъ Сара Сампсонъ", „Минна фонъ Варнгельмъ", „Эмил1я Галвтти* и „Натпвъ 
МудрыЛ": также „Литературный письма* въ связи съ другими критическими статьями, 
.Лнокоонъ* и „Гамбургская Драматурпя" и, отчасти, полемически статьи протпвъ 
Гёце будутъ вами разсмотрЪны после, чтобы ие прерывать бюграфш слишкомъ длин
ными эпизодами и анализами. 
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«частливый въ лнтературномъ отнешенш, едва доставлялъ Лессингу сред

ства для жизни,—въ его переписке речь идетъ всегда о талерахъ, много 

о десяткахъ талеровъ. Безконечная работа, соединенная съ матер1альнымн 

лишешяни, утомила Лессинга. Онъ сталъ искать себе какого нибудь заняли, 

легче, нежели литература, обезпечиваюшдго жизнь. Судьба едва не увлекла 

«го на нашу родину, которой столько пользы принесли его соотечественники 

«воими занятоями. Вотъ что писалъ онъ къ 'отцу весною 1755 года, въ 

ответь на настойчивый просьбы старика, чтобъ сынъ позаботился опреде

литься на службу.. 

„О моемъ определеши на службу, мои знакомые хлопочутъ больше 

меня, а я мало думаю объ этомъ. Въ последнее время сильно уговаривали 

меня ехать въ Москву, где, какъ вы внаете, конечно, по газетамъ, осно

вывается университетъ. Изъ всвхъ подобныхъ предположений, это скорее всего 

можетъ осуществиться". 

Но предположено не исполнилось: вместо Лессинга, поехалъ въ Москву 

готтшед1анецъ Рейхель*). 
Когда разстроился планъ получить место въ Москве, Лессингъ, не 

«казавшись, по своему обыкновению, никому изъ своихъ пр1ятелей, исчезъ 

изъ Берлина и очутился въ Лейпциге. Какъ и зачемъ онъ переехалъ изъ 

Борлина въ Лейпцигъ—совершенно неизвестно; надобно полагать только, 

что оне имелъ въ виду какъ нибудь избавиться отъ необходимости зара-

<5отывать себе хлебъ лнтературнымъ трудомъ, утомительнымъ и неблагодар

ным̂  надеясь найти себе кашя нибудь иныя средства для жизни. Дей

ствительно, скоро сошелся оне въ Лейпциге съ молодымъ богатынъ куп-

цомъ Винклеромъ, который хотвлъ несколько летъ употребить на путеше-

CTBie по различнымъ европейскимъ странамъ, для довершешя своего обра

зовашя, и предложилъ Лессингу быть ему спутннкомъ, въ качестве, отчасти, 

товарища, отчасти наставника, съ жалованьемъ по 300 талеровъ (около 

275 р. сер.) въ годъ. Путешесше должно было продолжаться года три. 

Триста талеровъ въ годъ, на всемъ готовомъ содержали, и, притомъ, съ 

возможностью объехать всю Европу!—это было великимъ счаспемъ для 

Лессинга. Въ письме къ Мендельсону (декабрь 1755), разсказавъ. кашя 

сочинешя и издашя онъ готовить къ Пасхальному сроку следующаго года * * ) , 

Лессингъ продолжаете: 

*) Кстати, говоря о Poccin, скажемъ, что въ Императорской Публичной Би
блиотеке должво быть довольно много книгъ, принадлежавшихъ Лессингу. Когда, 
прп переселении изъ Берлина въ Гамбургъ, Лессингъ распродалъ свою обширную 
блблштеку, собранную имъ въ БреславлЬ, много книгъ было куплено для Варшав
ской библютекн графа Залускаго. которая потомъ, какъ известно, перевезена была 
въ Петсрбургъ и послужила основашемъ нынешней Публичной Библютеки. Изъ 
книгъ, которыя находились въ библштекъ Лессинга и были проданы съ аукцДона. 
находились ..Journal des Savants", полный экземпляръ до 1764 года, составляющий 
254 тома: ,Acta Eruditorum": „Аппёез litteraires* Фрсрова:—кроме того говорится 
всобще, что у него было много первоначальныхъ нздашй (editio princeps) греческихъ 
и латинскихъ классиковъ. По этимъ указашямъ, быть можетъ, не напрасно было бы 
сделать поиски въ Публичной БнбшотекЬ. См. Данцель и Гурауэръ, первая поло
вина 2-го тома, стр. 136. 

**) Известно, что и до сихъ поръ въ Гормав1и книжная торговля имеетъ два 
важиейпне полугодичные термина, къ которымъ все готовится, отъ которыхъ завн-
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„Ну, что вы свлжете? Не сдваномъ м много? Если публиев осудить женя за 
излпшвее усерд1е въ угощенш ел иония проиаведенишн, то въ взвинеше себе скажу 
одно: съ следующей Паси, целые три года не услышать ояа обо Hat. Caestus artemque 
геропо. Даю покой рувагь я ремеслу. 

„Какимъ это образомъ? наверное спросите вы. Слушайте же важнейшую взъ 
все» новостей, кашя только могу сообщать о себе. Не въ дурной часъ выехалъ я 
пзъ Берлина. Нашлось мне очеяь выгодное дело"... 

И онъ съ восторгомъ разсказываеть о предложеии Винклера. Заклю-

ченъ былъ формальный контракте на три года. Срокомъ отъезда назначена 

весна 1756 года, около Пасхи. Въ мае, путешественники действительно 

пустились въ свое странствоваше, и, черезъ Магдебурге, Брауншвейгъ, Гам

бургъ, Грешшгенъ, къ началу августа npiexaiu въ Амстердамъ. Осмотревъ 

замечательные города Голландии, хотели они въ октябре отправиться въ 

Англ1ю, — по страшная новость принудила Винклера скорее возвратиться 

домой. 

Въ августе 1756 года, внезапнымъ нападешеыъ на Саксошю, Фрид

рихъ П началъ войну, которая теперь известна подъ именемъ Семилетней. 

Лейпцигъ былъ занять пруссаками. Смятеше въ городе, ужасъ жителей 

были безмерны: некоторые умирали отъ страха, наводимаго ожидашенъ на-

ступающихъ бедствШ. Винклеру надобно было возвратиться, чтобы спасать 

свое имущество: въ Лейпциге былъ у него домъ. Такимъ образомъ, нача

тое путешесше пришлось отложить,— но только отложить: обеэопасивъ свой 

домъ отъ контрибущй и конфискаций, Винклеръ Х О Т Б Л Ъ , черезъ несколько 

мёсяцевъ, снова пуститься въ странствовашя, и потому Лессингу по кон

тракту, оставался жить у него. Но скоро они поссорились, и Лессингъ 

опять увиделъ себя въ томъ самомъ положении, отъ котораго хотЬлъ из

бавиться, уезжал изъ Берлина. 

Причина ссоры очепь характеристична для личности Лессинга. Онъ 

былъ родомъ изъ Саксонш. Саксонцы теперь проклинали пруссаковъ, угне-

тавшихъ несчастную Саксошю поборами и наборами, контрибущями и рекви-

зищями. Но, —справедливо или несправедливо,—остальныя германшя племена 

смотрели на Фридриха II, какъ на героя-защитника немецкой нащональ-

пости противъ вл1яшя иноземцевъ. Справедливо или нетъ, но образованные 

люди во всей Гермаши считали его защитникомъ просвещения и поборни-

коме благотворныхъ реформъ. 

Есть въ раздробленной Германш чувство, которое, къ счастш, неиз

вестно у народовъ, успевшихъ соединиться въ одно государство,—это пар

тикуляризму предпочтение местнаго патрштнзма—гессенскаго, баденсваго, 

виртембергскаго, саксонскаго, прусскаго—общему немецкому патрютизму. 

Благодаря вл!яшю литературы, начавшемуся съ Лессинга, это мелочное чув

ство ослабело, теперь оно не имеетъ и десятой части того могущества, ко

торымъ обладало за сто летъ. Но и до сихъ поръ оно еще сильно, дока-

зательствомъ тому служать собыпя последнихъ годовъ. 

ситъ весь ходъ литературныхъ эаняий, продажъ, закааовъ и т. д.—это две Лейп-
цигския кннжпыя ярмарки — Михайловская и Пасхальная. Сто летъ тому назадъ, 
а паче Hie этихъ сроковъ было еще важнее. 
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Какъ ни силенъ теперь въ Германш партикуляризме, все-таки теперь 

это чувство, отжившее свой въкъ, остатокъ старины, не больше какъ рутина, 

привычка. Сто лъть тому назадъ было не такъ. Саксонецъ считалъ себя 

только саксонцемъ, пруссакъ только пруссакомъ, а не немцемъ; вся его 

национальная гордость, все его патрштичесшя чувства были прикованы исклю

чительно къ провинщальному племени, въ которомъ онъ родился,—для 

чувствъ тогдашняго немца существовала только Саксошя, Пруодя. Бавар1н, 

по не Гермашя: Гермашя исчезала, какъ скоро являлся поводъ къ пробу-

ждешю партикуляризма. 

Лессингъ и въ этомъ, какъ въ остальномъ. былъ выше своего века,— 

употребляемъ выражение, которое редко можете применяться къ делу, почти 

всегда будучи пустою фразою, но совершенно применяется ке Лессингу,— 

потому что, если кто нибудь бывалъ на Столетов впереди своего века, то именно онъ. 

Какъ етоялъ онъ выше литературныхъ партой, такъ точно етоялъ опъ 

и выше провинщальныхъ, племенныхъ подразделешй. Онъ думалъ только о 

Германш,—Саксон1я, Пруссш, Австтля были для него ничто предъ Герма-

шею. Подданные и солдаты Фридриха П были немцы,—армш, се которыми 

онъ сражался, состояли изъ венгровъ, кроатовъ, французовъ, русскихъ. 

Фридрихъ былъ хорошимъ администраторомъ, а въ Саксонш самовластво-

валъ Брюль,—выборъ былъ ясень для Лессинга, и онъ принялъ сторону 

Фридриха П. 

Вместе съ Винклеромъ, онъ обедале за table d'hote, гд* всегда было 

большое общество, преимущественно состоявшее изе купцовъ. Все прокли

нали пруссаковъ и Фридриха, Лессингъ защищалъ ихъ. 

Изъ прусскихъ офицеровъ, стоявшихъ гарнизономъ въ Лейпциге, со 

многими Лессингъ подружился, особенно съ поэтомъ Клейстомъ, майоромъ 

прусской службы, черезъ несколько времени раяенымъ на смерть при Ку-

нередорфе. Талантъ Клейста не былъ великъ; но его прекрасный характеръ. 

соединявший въ себе задумчивость се воинственною энерпею, и его пре

данность Лессингу привязали къ нему Лессинга. Онъ приводилъ Клейста и 

другихъ пруссаковъ за table d'h6te, где самъ обедалъ, и такиме образомъ, 

явилась тамъ, кроме саксонской партш, прусская. 

Саксонцы негодовали на непрошенныхе собеседниковъ, и мнопе взъ 

прежнихъ постоянныхъ посетителей перестали обедать ве этомъ ресторан! 

Хозяйка ресторана, оставшаяся въ убытке, стала говорить Винклеру, что 

просите его и Лессинга, съ его пр1ятелями, не бывать ве ея ресторане, 

потому что пруссше мундиры лишаюгь ее другихе, более многочисленныхъ 

гостей. Винклеръ, уже прежде несколько разъ имевший мелочныя ссоры сь 

Лессингомъ,—вероятно, также главнымъ образомъ по поводу его любви къ 

пруссакамъ, напнсалъ ему теперь невежливую записку, и Лессингъ долженъ 

былъ прекратить съ нимъ всяшя сношешя. 

Такимъ образомъ, остался онъ въ Лейпцигв опять безъ всякихъ ередствъ 

къ жизни, кроме литературной работы; а доставать деньги литературной 

работою, все-таки было для него удобнее въ Берлине, нежели где-нибудь, 

и въ 1759 году возвратился онъ въ Берлинъ. Тамъ съ нетерпешемъ ждалъ 

его Николаи. 
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Вскоре после того, какъ сблизился съ Лессингомъ, и потомъ, черезъ 

Лессинга, съ Менделъсовомъ, Николаи сталъ думать о томъ, какъ бы осно

вать критичешй журналъ. Когда Лессингъ возвратился въ Лейпцигъ изъ 

по*здки съ Винклеромъ, Николаи просйлъ его принять на себя хлопоты 

найти въ Лейпциге книгопродавца, который бы согласился издавать этотъ 

предполагаемый журналъ, которому Николаи хотвлъ дать назваше „Би-

блютека изящныхъ искусстве и словесности". Издатель, после многихъ на-

прасныхъ поисковъ, былъ наконецъ найденъ Лессингомъ; статьи, присылае

мый изъ Берлина Николаи, Мендельсономъ и ихъ друзьями, передавались 

въ типографш черезъ Лессинга, который иногда, въ случае какихъ-нибудь 

неггредвиденныхъ обстоятельствъ, дълалъ необходимыя измененш по редак

ционной части, но, вообще, не желалъ иметь влшшя на духъ и направле

ше журнала, редакторомъ котораго былъ Николаи, при содействш Мен

дельсона * ) . 

Когда Лессингъ возвратился въ Берлинъ, коммерческое положеше Ни

колаи изменилось. До сихъ поръ, книжный магазинъ принадлежать его 

отцу, потомъ, ио смерти отца, брату,—писатель Николаи, младппй брать, 

былъ просто прикащикомъ въ магазине и получалъ отъ брата небольшую 

часть годичной прибыли. Теперь, по смерти брата, онъ самъ сделался хо-

злиномъ книжнаго магазина; продолжать писать для журнала, издаваемаго 

другимъ книгопродавцемъ, ему было уже не выгодно. Онъ передалъ „Би-

бл10теку изящныхъ искусствъ" другой редакщя, и основалъ новый журналъ 

„Литературиыя письма". Душою этого журнала былъ Лессингъ, изъ статей 

котораго почти исключительно составлены были первыя книжки „Литератур

ныхъ писемъ". 

*) Николаи сообщаегь любопытный фактъ о томъ, какъ вознаграждался тогда 
литературный трудъ книгопродавцами-издателями. Николаи и его сотрудники полу
чали отъ своего книгопродавца по двадцати-пяти талеровъ за целый вумеръ „Би
блиотеки", состоявш!й изъ пятнадцати печатиыхъ листовъ, то есть по 1 руб. 50 коп. 
сер. за печатный листъ,—почти то, что надобно заплатить писцу за переписку статьи. 
Положимъ, что фор мать листа былъ невеликъ, положимъ, что плата, по замечанию 
Николаи, была и для того времени очень умеренною, и въ другихъ случаяхъ писа
тели получали несколько более, но все-таки—эта цифра одна уже поясняегь намъ, 
каково было тогда въ Герман1и матер1альное по ложе ale п (сателя, который жилъ 
литературной работой, не имея другихъ источниковъ дохода.—Впрочемъ, какъ мы 
говорили, такихъ писателей было очень мало.—Напрнмеръ, изъ тъхъ, которыхъ мы 
назвали въ этой статье,—Ланге и Глеймъ были пасторы, Клейстъ—офицеръ, Зуль-
церъ—профессоръ, Николаи—книгопродавецъ, Мендельсонъ—бухгалтеръ въ тор*" 
вомъ доме,—одинъ Лессингъ былъ писатель и больше ничего. » 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

.Литературиыя письма". — Освовав1е ихъ сильнаго действи на немецкую литера
туру.—Черты, ими впесевныя въ характеръ немецкой мысли.—Лессингъ принимает], 
место секретаря при Тауэвциве.—Жизнь его въ БреславлЪ.—Возвращен1е къ лите
ратурному Mipy.—.Миссъ Сара Сампсонъ".—„Минпа фонъ-Барнгельмъ".— „Лаокоовъ*. 

(1759—1767). 

„Бнблштека изящныхъ искусстве", которую издавалъ Николаи при со-

д-bfiCTBin Мендельсона, была лучшимъ критическпме журналоме своего вре

мени. Она стояла выше мелочныхъ интриге, самолюбивою суетою замедляв-

шихъ успехи немецкой мысли; основашя критики ея надобно назвать спра

ведливыми, ея суждешл—вообще здравыми и благородными, умными и без-

пристрастными. И однако же, при всвхъ своихъ достоинствахъ, „Бнб.потека 

изящныхъ искусстве" осталась безъ заметнаго вл1яшя на литературу; она 

приносите большую честь даровашлмъ и добросовестности своихе соучаст-

никове, но мало принесла пользы немецкой публике. 

„Литературиыя письма", по многнме существенныме чертамъ харак

тера, были сходны съ „Библштекою паящныхъ искусствъ". Ужъ одне 

внешн1я приметы достаточно показываютъ степень близости этнхъ двухъ 

журналовъ. Николаи, редакторъ „Библютеки", былъ редакторомъ и издате-

лемъ „Литературныхъ писемъ"; Мендельсонъ, главный его сотрудникъ въ 

„Библиотеке", принималъ не менее деятельное участие и въ „Литератур

ныхъ письмахъ". Столь же решительны и факты внутренняя родства обо

ихъ журналовъ. Николаи и Мендольсонъ развились, какъ мы видели, подъ 

вл1яшсмъ Лессинга; „Библютека" была по преимуществу ныражеш'емъ мы

слей, въ первый разъ высказанныхъ имъ; Николаи и Мендельсонъ съ во-

сторгомъ приняли его сотрудничество при изданш „Литературныхъ писемъ" 

главнымъ образомъ потому, что видели въ немъ человека, думающаго оди

наково сь ними о всехъ существенно важпыхъ вопросахъ, и не обманулись, 

ожидая совершенной гармонш между его и своими статьями: впоследствии 

Лессингъ ушелъ далеко впередъ отъ свонхъ друзей, и они уже не могли 

понимать его, но до конца издашя „Литературныхъ писемъ" не замечалось раз

ницы между его п ихъ воззрешями,—пе замечалось до такой степени, что 

и публика и писатели, не только противныхъ парий, но даже изъ друзей 

Лессипга, все. непосвященные въ тайны редакцш, не умели отличить, кому 

нзъ трехъ главныхъ лицъ такъ называвшейся тогда Берлинской или Нпко-

лаитской школы принадлежитъ та или другая статья. Лессингу приписыва

лись мнопя рецензш вь „Биб.потоке", въ которой онъ пе участвовалъ: и 
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наоборотъ, мнопя статьи въ „Литературныхъ письмахъ", принадлежавшая 

Лессингу, приписывались Мендельсону или Николаи. Иныя рецензии были 

написаны Лессингомъ вместе съ Мендельсономъ, какъ прежде, радсуждеше-

о метафизик* Попа; друпя служатъ развипемъ статей „Библиотеки"—сло

вомъ, сходство этихъ двухъ журналовъ такъ очевидно, что многими „Ли

тературный письма" считались за продолжеше „Библиотеки". И однако же, 

при всей видимой одинаковости направления, „Литературный письма" произ

вели совершенный перевороте въ немецкой литературе, между твмъ, какъ 

„Библиотека" не имела особенной важности въ исторш немецкаго развития. 

Эту разницу въ значении двухъ журналовъ, бывшихъ выражешемъ од

ной мысли, надобно, конечно, приписывать исключительно участию Лессинга 

въ „Литературныхъ письмахъ". Въ самомъ деле, громадное действ1е про

изводилось именно ого статьями; когда онъ оставить „Литературный письма", 

нумера этого журнала утратили большую часть той электрической силы, 

которая приводила въ движение умы читателей и волновала литературный 

Mipe, и если онъ продолжалъ еще пользоваться значительнымъ влшшсмъ, 

то почти исключительно благодаря ронутащи, прюбретенной первыми, лес-

синговскими нумерами. Тайну этого превосходства нельзя вполне объяснить-

ни славою Лессинга, ни даже огромнымъ перевесомъ его таланта надъ си

лами другихъ его сподвивниковъ. 

Что касается таланта, Николаи и Мендельсонъ, какъ ни далеко усту

пали Лессингу, все же были писатели великихъ даровашй, стало быть и 

они могли бы им̂ть сильное вл1яше, еслибъ для того нужно было только' 

хорошо изложить справедливыя мысли. Притомъ же, мы видели, что пу

блика и литература не умели отличать въ журнале статей Лессинга отъ 

статей, написанныхъ другими, стало быть, мало еще были способны оце

нить превосходство его мастерскаго изложешя. - Что же касается славы, 

Лессингъ, конечно, уже пользовался громкою, даже очень громкою извест

ностью въ публике, но все-таки далеко еще не достнгъ той общепризнан

ной репуташи великаго, гешальнаго писателя, которая увлекаете толпу од

нимъ авторитетомъ имени. Такое положение дастся только времевемъ, при

вычкою; авторитете прюбретается не такъ быстро, какъ слава, а Лессипгъ 

еще и славою не равнялся съ Клопштокомъ, Галлеромъ и некоторыми дру

гими тогдашними знаменитостями. Люди, особенно проницательные, конечно, 

уже видели въ немъ перваго немецкаго писателя,—но число такихъ людей 

(шло очень невелико; у каждой литературной партой были еще свои авто

ритеты, внушавппе болёе уважешя, нежели чуждый всемъ котер1ямъ Лес

сингъ; а публика еще не успела отвыкнуть отъ поклоношя старымъ свети-

ламъ. Лессингъ не только не имелъ первенствующаго положешя во всей 

иемецкой литературе,—онъ не считался даже -главою и той школы, къ ко

тором его причисляли. Николаи былъ редакторомъ журналовъ этой школы, 

онъ считался и ея главою; все говорили о Николаитахъ, никому и въ го

лову не приходило называть ихъ Лесспнпанцами. 

Правда, въ одномъ отношенш никто уже не находилъ соперпнковъ 

Лессингу—именно, въ жестокости нападошй. Со времени своей полемики 

съ Ланге онъ считался самымъ злымъ спорщнкомъ, человекомъ безпокой-
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язйшаго литературнаго характера, писатедемъ, находящимъ лучшее свое 

удовольичне въ безпощадномъ терзанш всвхъ и каждаго, кто только под

вернется ему подъ руку. „Лессингъ душить всехъ, чтобы самому было 

просторнее жить", писалъ въ 1759 году бдизкш прштель Лессинга, Рам-

леръ, другому близкому его и своему пр1ятелю, Глейму: „Отъ этого ужъ 

нельзя его исправить: такова его натура". Если такъ говорили между со

вою о Лессингв его друзья, то можно вообразить, каково было мнъше о 

его критической свирепости у всехъ другихъ писателей и читателей. Онъ 

представлялся литераторамъ и публике какимъ-то людоедомъ. Онъ самъ 

зналъ. что самая яркая черта его репуташи—его безпощадная строгость въ 

критике, его страшная резкость въ полемике, и онъ указываетъ на это 

общее мнеше о себе шуткою, отвечая на вопросъ Николаи о томъ, какой 

девизъ написать подъ его портретомъ (Николаи, когда былъ редакторомъ 

„Библштеки изящныхъ нскусствъ", вздумалъ приложить къ своему журналу 

портреты некоторыхъ писателей, въ томъ числе и Лессинга). „Чтобы не 

думать долго—говоритъ Лессингъ—выставьте подъ моимъ портретомъ: 

„ Hie nig/er est, nunc tu, Romane, caveto" * ) , 

„Или, пожалуй: 

„Quid immerentes hospites vexas, canis"? **) 

Кажется, трудно было прославиться безпощадностью полемики въ тотъ 

векъ ожесточеннейшей, нескончаемой, не знавшей никакихъ граннцъ, забы

вавшей все законы прилич1й полемики,—когда литературный партш пресле

довали одна другую самою плоскою и циническою бранью, съ бесконечными 

антикритиками, рекритиками, ответами на рекритики и ответами на ответы 

на рекритики. Но Лессингу эта непривлекательная слава считаться жесто-

чайшимъ изъ всехъ жестокихъ эоиловъ досталась очень легко. Въ самомъ 

деле, его критики должны были раздражать самолюб1е тогдашнихъ писате

лей сильнее, нежели чьи бы то ни было. Если Бодмеръ бранилъ Гот

тшеда,—Готтшеду казалось это очень натурально,—ведь онъ самъ бранилъ 

Бодмера,—для того и другаго одинаково ясно было, что противникъ бранить 

его только изъ-за оскорбленнаго самолюб1я,—они оба уже были приготовлены 

къ тому, чтобы не ждать другъ отъ друга ничего, кроме грубейшей брани. 

Каждая изъ враждующихъ партш считала всехъ людей противнаго лагеря 

глупцами и негодяями — утвшешемъ каждому служило то, что его бранять 

глупцы и невежды,—которыхъ онъ и его друзья много разъ выводили на 

свежую воду, уничтожали и бранили. Но, кроме этихъ заклятыхъ враговъ 

всего талантливаго и умнаго (то есть, принадлежащаго къ его партш), отъ 

всехъ другихъ критиковъ каждый писатель слышалъ только похвалы и ком

плименты, а все люди съ умомъ и вкусомъ (то есть люди его собственной 

партш) превозносили его до небесъ. Брань отъ записныхъ противниковъ, 

*) „Это злой человекъ, берегись его". — Изъ извъетваго прорицав1я о реке 
НигерЬ, Лессингъ дълаетъ тутъ каламбуръ, ставя вместо Niger (имя реки) — niger 
(черпый, злобный). 

**) „Что ты, собака, кидаешься иа людей, которые тебя но трогаютъ?" 
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ест и бываетъ груба, все таки въ сущности довольно легко переносится 

самолюб1бмъ. И вдругь—явился человекъ, который осуждалъ, напримъръ, 

Готтшеда но потому, что былъ поклонникомъ Бодмера,—напротивъ, онъ не 

менее строго осуждалъ и Бодмера,—это было уже нарушевлемъ обычая,— 

это было уже непонятнымъ, непредвидъннымъ нападешемъ. „За что жъ онъ 

осуждаетъ меня,—думалъ Готтшедъ: — если онъ не хочетъ мстить мне за 

Бодмера? По какому праву? На какомъ основашн? Дело другое, еслибъ 

овъ хвалилъ Бодмера,—тогда это было бы натурально. А теперь видно, что 

онъ человекъ безъ всякихъ правилъ, злобный человекъ, который бранится 

не потому, что мы съ нимъ принадлежишь къ враждующимъ лагерямъ, а 

просто потому, что онъ любить мучить людей. Это не аеинянинъ, поражаю

щей спартанца потому, что Аеины и Спарта ведутъ войну, а просто дуще-

губецъ, которому одинаково пупятно резать и аеинянъ и спартанцевъ, это 

не войнъ, а разбойникъ". 

Мы видели, что подъ влшшемъ Лессинга образовались въ немецкой 

литературе писатели, подобно ему, не сочувствовавшие ни одной изъ враждо-

вавшихъ партш,—критики, которые, подобно ему, должны были возбуждать 

къ себе одинаковую нелюбовь во всехъ парпяхъ. Ихъ органомъ была „Би-

блштека изящныхъ искусствъ". Но мненш этихъ людей были заимствован-

ныя, навеяниыя, не превративпняся еще въ ихъ собственную плоть и 

кровь,—потому довольно бледный, довольно снисходительный. Эти ученики 

еще ве такъ сильно прониклись новыми понятиями, чтобы совершенно ото

рваться отъ прежнихъ,—не на столько были сильны, чтобы логически про

вести свой новый принципъ по всей системе своихъ убеждешй,—это были 

люди того характера убежденш, который ныне принято въ критике назы

вать „умереннымъ образомъ мыслей". Они могутъ быть очень благородны, 

очень благоразумны,—но не имъ увлекать вслёдъ за собою большинство; 

они могутъ быть очень почтенны, но они вовсе не эффектны, если можно 

такъ выразиться. 

Ихъ учитель былъ не таковъ. Онъ говорилъ то, что глубоко обдумалъ 

и сильно прочувствовать,—его убеждешя имели уже логическую стройность 

и полноту, — онъ уже не могъ делать уступокъ явленшмъ, которыя не 

оправдывались его принципомъ,—онъ обсудилъ и безвозвратно осудилъ все 

устарелый ПОНЯЛА,—словомъ сказать, онъ былъ то, что теперь называется 

человекъ неумолимой логики, человекъ убежденш. 

Бываютъ эпохи въ литературе, когда нужны обществу люди умерен-

ныхъ мнений, люди прииирешя, люди уступокъ,—они бываютъ очень полезны 

въ конце борьбы, когда нужно дать пощаду признавшимся въ своемъ без

силш побежденнынъ. Но—начало борьбы, какова была во время Лессинга, 

ямеетъ друпя условш,—туть нужна была энергия. Когда вводился въ жизнь 

новый принципъ, правъ котораго еще не хотели признавать, онъ долженъ 

былъ со всею силою предъявлять все свои права, долженъ былъ не коле

блясь обнаруживать всё слабыя стороны явленш, неудовлетворительность ко

торыхъ делала появлеше этого новаго принципа историческою необходи

мостью. 

Мы не будемъ здесь излагать содержашя лессингова журнала, — это 
томъ ш. 45 
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мы сдлиаемъ въ особенной главъ, а теперь скажемъ только несколько словъ 

объ его общемъ дъйствш, о твхъ чертахъ, которыми, со времени „Литера

турныхъ писемъ", резко запечатлелась вся жизнь немецкой нащи. 

Мы видели, какую репутащю имелъ Лессингъ и за что онъ имелъ 

ее. Человекъ энергическаго ума и смелаго характера, онъ ненавиделъ то, 

что называется „половинчатостью" (Halbheit); чего онъ хотвлъ, того хо

телъ не шутя, что. говорилъ, то говорилъ вполне, до конца,—если онъ не 

виделъ возможности или не находилъ надобности выражать свою мысль во 

всей ея силе, онъ лучше вовсе не выражадъ ея. Поэтому, первое впечат-

леше, произведенное „Литературными письмами", было впечатлеше страш

ной резкости суждешй.- Видя необходимость для немецкой литературы въ 

совершснномъ разрыве съ прежними вздорными формалистическими стре-

млевьицами, онъ безъ всякихъ церемошй и безъ малейшихъ уступокъ дока

зывать, что все произведетя, нравивппяся до той поры публике и превоз

носим ыя рецензентами, никуда не годятся, а самыя великля литературный 

знаменитости—или люди безталанныс, или погубивппе свой талантъ (послед

нее говорилъ онъ о Клопштоке, первое—о всехе остальвыхъ знаменито-

стяхъ), что все прежшя литературный понятя—чистый вздорь. Никакихъ 

уступокъ не делалъ онъ заблужденш, и безусловно отрицалъ всякое до

стоинство въ явлешяхъ, важнаго значешя которыхъ не смели отвергать 

даже люди, принадлежавпие къ его школе. Въ этомъ состоите очевидней

шее отлич1е „Литературныхъ писемъ" отъ „Библ1отеки изящныхъ искусствъ". 

Примеромъ его пусть служить знаменитая фраза о Готтшеде, какъ дра

матурге: „Никто не будетъ отрицать,—говорила „Библштека",—что немецкш 

театре въ значительной степени обязанъ своимъ первымъ усовершенствова-

шемъ г. профессору Готтшеду".— „Я этотъ никто, — говорилъ Лессингъ. 

цитуя слова эти въ XVII-мъ письме— я совершенно отрицаю это44. 

Резкость суждешй была первыиъ услов1емъ сильнаго вл1яшя „Литера

турныхъ писемъ" на публику и писателей. Немецкая мысль была тогда 

одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли 

пробудить ее. Въ этомъ отношении, какъ и во всехъ другихъ, Лессингъ 

былъ именно человекъ, въ какомъ нуждалось то время. Только безпощадная 

д1алектвка, не оставлявшая ни одного уступчиваго слова для усповоенш. 

могла заставить публику и писателей признаться въ томъ, что литературный 

дела ихе действительно въ плохомъ состоянш, и пробудить въ нихъ по

требность исправлешя безжалостно раскрытыхъ недостатковъ. 

Теперь, мысли, возбуждавпия изумление, когда ЯВИЛИСЬ В Ъ „Литера

турныхъ письмахъ", стали общими местами, суждешя 0 писателяхъ и ихъ 

произведешяхъ, возбуждавпия негодоваше, смешанное съ удивлешемъ, когда 

являлись В Ъ „Литературныхъ письмахъ", повторяются въ каждомъ учеб-

пике, — стало быть, энерпя выводовъ и выражешя не заводила Лессинга 

въ несправедливую односторонность; но не въ томъ только дело, что онъ 

былъ правъ, осуждая Клопштока и Крамера, Готтшеда и Бодмера: но много 

бы выиграли немцы, если бы научились изъ „Литературныхъ писемъ" только 

верному взгляду на факты, обсуждавппссл въ этомъ журнале—факты были 

вообще пе слишкомъ важны, и, по правде сказать, не стоило бы труда во-
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все п говорить о нихъ, еслибъ немцы были приготовлены къ тому, чтобъ 

слушать и понимать суждешя о чемъ нибудь иажнъйшемъ, нежели произве

детя Готтшеда съ его союзниками и противниками. Важно было не столько 

прмбрътеше немецкимъ обществомъ еуждешй о литературныхъ явлешяхъ, 

сколько то, что вместе съ содержашемъ суждешй перешелъ въ немецкую 

мысль ихъ духъ,—духъ строгой, неостанавливающейся ни передъ какими 

выводами логики, не призвающей за заблуждешемъ права на уступки, ищу

щей только чистой истины, какова бы ни была отъ того судьба нашихъ 

личныхъ предубежден̂ и поползновений. 

Нелепо было бы намъ, людямъ постороннимъ, быть безусловными по

клонниками немцевъ и ставить ихъ поэтовъ и мыслителей идеалами, передъ 

которыми ничтожны, напрнмеръ, поэты и мыслители анг.ийше и француз-

cKie.—сами немцы не впадаюгъ въ такую ошибку, темъ нелепее была бы 

она у насъ. Но безпристрастные люди всехъ нащй согласны въ томъ, что 

если, вообще говоря, французсше или анг.ийсше писатели имеютъ во мно

гихъ отношешяхъ превосходство надъ немцами * ) , то, по смелости взгляда 

и логичности выводовъ, немцы стоять далеко выше ихъ. Французы съ па-

радоксадьнычъ экстазомъ провоэглашаютъ, сами изумляясь своей смелости, 

ташя мысли, наивность которыхъ кажется пресною для немца; англичане 

цресерьеэно докаэываютъ справедливость понятой, нелепость которыхъ оче

видна для немца съ перваго взгляда, — кроме того, они слишкомъ n.ioxie 

дйалектики сравнительно съ немцами. Широта и безпристрастое взгляда чаще 

встречаются у немца, нежели у кого нибудь. Несправедливо было бы счи

тать это достоинство особеннымъ качествомъ немецкой национальности—ло

гическая сила ость общее достояше человечеекаго ума; но то несомненно, 

что веледстчне привычки къ глубокому и бозпристрастному мышление, это 

драгоценное качество сильнее развито въ настоящее время въ немецкой, 

нежели въ какой бы то ни было другой нащи. Нельзя приписывать, ко

нечно, развитое этой привычки исключительно или преимущественно вл1яшю 

одного какого нибудь человека, — оно было стЬдсшеме обп;аго состояшя 

Гермаши въ половине прошлаго века и свойства тёхъ вопросовъ, на кото

рые первовачально устремились умственныл силы немецкаго народа. Съ од

ной стороны, факты его жизни были такъ незавидны, что не могли поро

ждать особеннаго пристрастоя къ себе: у немцевъ но было ни блестящей 

национальной исторш, ни блестящихъ перюдовъ литературы, какъ у фран

цузовъ и англичанъ, ни причинъ гордиться устройствомъ своего внутрен-

пяго быта, какъ у англичанъ, или умственнымъ владычествомъ надъ Евро

пою, какъ у французовъ. Они не имели поводовъ быть пристрастными—не 

кь чему было пристраститься; не имели поводовъ быть робкими въ выводахъ 

изъ опасешя коснуться отрицашемъ чего нибудь драгоцвннаго, — имъ было 

нечего беречь и щадить. Съ другой стороны, первовачальною школою, въ 

которой воспитывалась ихъ мысль, было обсуждеше вопросовъ, более или 

*) Мы, конечно, говоримъ вообще о характере литературъ, а не о немногихъ 
писателяхъ, составляющихъ ръдк1я исключения; Гизо, напрнмеръ, въ своей „Истор1и 
цивилизации" французъ только по изложена, а по духу—немецъ: Гейне—чистый 
Французъ; Мальтусъ—нЬмецъ по неуклоиноЛ логичности пыводовъ. 

45* 



— 708 — 

менъе отвлечевныхъ,—литературы, науки,—въ этихъ сферахъ, привыкнуть 

къ смелости и безпристрастою выводовъ легче, нежели въ сфере бытовыхъ и 

общественныхъ вопросовъ, гд* отъ положительная или отрицательнаго pt-

шешя непосредственно зависитъ все материальное и общественное положеше 

человека. И самая натура вопросовъ, къ которымъ первоначально обрати

лась пробуждавшаяся немецкая мысль, и обстоятельства, въ которыхъ про

будилась она, развивали въ ней наклонность и потомъ привычку къ логич

ности выводовъ и широте взгляда. Но того нельзя отрицать, что на сколько 

отдельный фактъ можетъ иметь вл1яше на развитое въ обществе нзвест-

выхъ стремлений, на столько „Литературиыя письма" содействовали обра

зован̂ въ немецкой мысли тога драгоценная качества, о которомъ гово

рили мы. Эти письма были первымъ и чрезвычайно блестящимъ указашемъ 

пути, по которому пошла немецкая мысль. Дейстые, произведенное ими, 

было очень сильно: все могли учиться изъ этого примера, все почувство
вали желаше идти по дороге, въ первый разъ проложенной Лессингомъ. 

По своей натуре, чрезвычайно живой и пылкой, Лессингъ вообще былъ 

расположевъ работать именно только надъ тЬмъ, что не,могло быть совер

шено другими; въ немъ жило инстинктивное влечеше гешальныхъ людей 

устремлять свое силы только на существеннейшую часть дела, предоставляя 

другимъ второстепеннымъ людямъ то, что уже по силамъ для нихъ—именно, 

разработку поставленной руководителемъ задачи и пользоваше доставленныип 

имъ къ тому средствами; кроме того, онъ, какъ мы видели, имелъ ту осо
бенность, что не любилъ держать въ зависимости отъ себя волю и умъ дру

гихъ,—ему было противно завидное для столь многихъ положеше главы 

школы, окруженнаго последователями,—главною его задачею было возбу-

ждеше самостоятельной деятельности въ другихъ, какъ скоро истинный путь 

былъ указаиъ, деятельность возбуждена, онъ чувствовалъ свое дело совер-
шеннымъ, ему скучно и противно было участвовать въ немъ долее, стесняя 

своимъ превосходствомъ развитое другихъ,—онъ чувствовалъ уже влечеше 

обратиться къ решешю другихъ задаче, еще не тронутыхъ. Именно такой 

характеръ и былъ тогда нуженъ для возрожденш немецкой мысли въ мысли

теле, который былъ бы предводителемъ новаго движешя. Характеръ Лес

синга, какъ человека, соответствовалъ потребности Германш въ такомъ пи

сателе, который возбуждалъ бы къ деятельности, не отнимал работы у про-

бужденныхъ умовъ своимъ неотступнымъ участоемъ, который научалъ бы, не 

подчиняя. Ему скучно было долго оставаться на одномъ месте И Л И В Ъ ОДИ-
наковыхъ отношешяхъ,—ему нужна была перемена обстановки, разнообраше 

занятой. 

У частое его въ „Литературныхъ письмахъ" было очень непродолжи

тельно,—оно длилось не более того, сколько нужно было, чтобы возбудить 

напряженное внимаше общества къ новому критическому направленно и обра

зовать его деятелей, поставить, такъ сказать, на ноги людей, которые могли 

бы итти по указанному направлевш. „Литературный письма" начались съ 

началомъ 1759 года, они выходили маленькими еженедельными тетрадками,— 

первыя восемь тетрадокъ были написаны почти исключительно Лессингомъ 

(изъ девятнадцати „Писемъ", которыя составляютъ ихъ, только одно те-
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стое написано не Лессингомъ,—всв остальныя восемнадцать и общее вве

дете принадлежать ему),—потомъ онъ писалъ много,—около третьей доли 

всвхъ статей,—до конца октября 1759 года,—потомъ его статьи стали 

являться уже очень редко, почти случайно,—потомъ и вовсе прекратилось 

его учасие, и онъ только пишеть наконецъ заключительное (332-е) письмо, 

которымъ въ 1764 году оканчивается издаше журнала, для котораго онъ 

въ первые два месяца работалъ одинъ, потомъ несколько более полугода 

былъ однимъ изъ самыхъ деятельныхе участниковъ, но после, втечеше че

тырехъ съ половиною летъ, уже не считалъ нужнымъ принимать участче, 

когда новое, начатое имъ направлеше, получило уже возможность продол

жаться- безъ его помощи. 

Внешнею' причиною прекращешя постоянной работы Лессинга для „Ли

тературныхъ писемъ" было то, что онъ, проживъ около двухъ летъ въ 

Берлин*, уехалъ изъ этого города,—отчасти соскучившись жить въ немъ, 

отчасти наскучивъ добывать себе пропиташе литературной) работою и поду-

мавъ о томъ, чтобы обезпечить несколько свое существоваше, отчасти нако

нецъ и то, что ему стало скучно общество берлинскихъ друзей. 

Вообще, Лессингъ не встречалъ въ жизни такихъ людей, дружба кото

рыхъ долго сохраняла бы силу надъ его душевными стремлешлми. Онъ былъ 

слишкомъ многимъ выше самыхъ лучшихъ изъ твхъ, съ которыми сводило 

его взаимное расположено и уважеше. Слишкомъ коротшя свошешя съ кемъ 

бы то ни было скоро становились для него отчасти скучными, отчасти стес

нительными, и онъ чувствовалъ потребность изменить свою обстановку, 

чтобы дружесшя отношешя не разорвались его утомлешемъ. Эту черту мы 

замечаемъ во многихъ гешальныхъ людяхъ,—можно сказать, во всехъ техъ 

изъ числа ихъ, которые не- были подвержены пороку мелкой суетности, на

ходящей удовольстае въ порабощенш себе кружка поклонниковъ, который 

воскурялъ бы имъ-ешмамъ. Это надобно отличить отъ холодности или эго

изма. Почти каждый испытывалъ нечто подобное, когда случалось ему жить 

въ постоянномъ общеши съ людьми, стоявшими по уму и развитш ниже 

его,—какъ бы сильно ни любилъ Онъ этихъ людей, общество ихъ мало по 

налу становилось для него скучно, и онъ, сохраняя готовность делать для 

нихъ все возможное, начиналъ думать, что свидашя съ ними были бы npi-

ятнее, если бы сделались реже. Чувство, испытываемое случайно, временно 

многими изъ насъ, почти постоянно испытываетсл гешальвыми людьми. На

долго могутъ быть пр1ятны постоянныя, ежедневныя беседы только между 

людьми, равными между собою. А такихъ людей почтн не приходится встре

чать человеку, который самъ составляете редкое исключеше. Отсюда наклон

ность къ уедииешю, овладевающая теми изъ людей гешальныхъ, которые 

могутъ довольствоваться уединешемъ. 

Лессингъ былъ не таковъ. Онъ не могъ жить безъ людей, однако же, 

всяшй кружокъ скоро утомлялъ его,—отсюда у него происходило стремлеше 

къ перемене кружковъ,—и самымъ легкимъ средствомъ къ достижешю этого 

были переезды съ одного места на другое. Ни къ одному изъ своихъ дру

зей не охладевалъ онъ, но нигде не могъ ужиться долго, и темъ заду

шевнее были возвращешя его на некоторое время въ тотъ или другой кру-
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жове, после двухъ-трехъ лъть отсутстимя, въ продолжеше котораго также 

поддерживались самыя дружеская отношешя перепискою. Одинъ только другъ 

не наскучилъ ему во всю жизнь,—правда и то, что этотъ единственный не

заменимый другъ была женщина, мадамъ Кёнигъ, сделавшаяся его женою, 

когда, после пяти-летнихе мучительныхе хлопотъ обе обезпечеши своего 

положешя для семейной жизни, онъ увиделъ наконецъ возможность ввести 

въ свой домъ ту, которая уже пять летъ была его невестою. Тогда Лес

сингъ поселился въ Вольфенбюттеле,—а теперь, ему не для кого еще было 

слишкомъ долго оставаться въ Берлине. Темъ съ большею радостью поки

ну ль онъ Берлинъ, что жилъ тамъ единственно литературной) работою, а 

этотъ способъ добывать хлебъ тяжелъ казался Лессингу; да и действительно 

былъ тогда самымъ скуднымъ обевпечешемъ. Случайно представилась ему 

возможность занять место секретаря при генерале Тауэнцин*, бреславскомъ 

губернаторе, съ теме вместе заведывавшеме чеканкою монеты. Генерале 

былъ любимцемъ Фридриха, преданный всею душею своему государю и пол

ководцу. Лессингъ давно уже хлопоталъ, чтобы найти себе какое нибудь 

место. Онъ хотвлъ принять даже должность квартирмейстера при одномъ 

изъ прежнихъ полковъ,—маю того, носились слухи, что онъ готовь даже 

поступить офицеромъ въ одинъ изъ милищонныхъ батальоновъ. Темъ съ 

большею радостью принялъ онъ место секретаря при Тауэнцинъ,—место се 

хорошиме жалованьеме, простиравшимся чуть ли не до тысячи талеровъ, — 

место, обещавшее самую разнообразную и живую обстановку, потому что 

Бреславль быле однимъ изъ главныхъ центровь военнаго управлешя и въ 

то время,—время Семилетней войны, -кипелъ жизнью; —быть можетъ, Лес

сингъ разсчитывалъ и на лагерную жизнь, которую действительно пришлось 

ему испытать черезъ несколько времени, когда Тауэнцинъ валъ осаду кре

пости Швейдница. 

По обыкновенно, Лессингъ ни съ кемъ не советовался въ этомъ слу

чае; по обыкновешю, даже пе предупредилъ друзей о своемъ отъезде, и 

внезапно исчеэъ изъ Берлина, какъ прежде исчезале изъ Лейпцига, изъ 

Виттенберга и т. д.,—Николаи съ Мендольсономъ только могли покачать 

головою при этомъ сюрпризе, какъ прежде качалъ головою Вейссе, неожи

данно нашедши опустевшей квартиру своего друга. 

Ускакавъ изъ Берлина въ конце 1760 года, Лессингъ былъ сначала 

въ восторгв отъ перемены своего положешя. Но скоро восторгъ прошелъ. 

Cyxifl должностныя обязанности отнимали слишкомъ много времени у новаги 

секретаря, -онъ думать, что эта механическая работа будетъ служить ему 

отдыхомъ отъ ого ученыхъ и поэтическихъ трудовъ,—но онъ тосковал, о 

томъ времени, когда могъ располагать всеми часами дня по своему произ

волу. Служебный свои обязанности онъ исполнялъ, какъ надобно думать, 

очень внимательно, потому что остава!ся на этомъ местЬ более четырехъ 

летъ, и Тауэнцинъ просилъ его остаться, когда онъ решился возвратиться 

въ Берлинъ, -но оне были скучны для него. Въ матор̂альномъ отношенш. 

служба при Тауэнцинъ была самымъ лучшимъ першдомъ въ жизви Лег-

сипга. Получая значительное (сравнительно се своими привычками) жало

ванье, оне быле далеке оть нужды, напротпве, пмеле даже избытоке, ко-
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торый употребнлъ на составлеше прекрасной библиотеки. Не менее пр1ятны 

были и его отношешя къ бреславскому обществу. Не стесненный денежными 

недостатками, онъ могъ иметь все развлечения, и, какъ следовало ожидать 

оть его характера, пользовался ими вполне. Почти каждый вечеръ, окру

женный толпою пр1ятелей, онъ бывать въ театр*,—потомъ вечеръ заканчи

вался дружескими ужинами у самого Лессинга или у кого нибудь изъ его 

пр!лтелей. Но интереснее ужина и даже веселыхъ или ученыхе беседе, 

было для Лессинга другое препровождеше времени, къ которому онъ при

страстился въ Бреславле,—это карты. Дессингъ велъ большую игру,—въ 

результате, онъ не проигрался и не разбогателъ, но выигрыши и проигрыши 

его часто бывали очень значительны. Любовь къ картамъ онъ еохранилъ 

до конца жизни, хотя впослъдствш игралъ уже не такъ часто, и будучи 

менее обезпеченъ, долженъ былъ вести игру осторожнее и умереннее. Въ 

Бреславле же, оне скоро прослылъ однимъ нзъ самыхъ отважныхъ и страст-

ныхъ игроковъ. Старые берлинские друзья, да и изъ бреславскихъ те, ко

торые были близки въ нему, сильно упрекали его за эту страсть,—во Лес

сингъ шутливо отвечалъ имъ целыми длинными речами, въ которыхъ дока

зывать тысячами самыхъ основательныхъ доводовъ, что азартная игра—за

нятое не только привлекательное, но истинно полезное для души и тела. 

Для прим*ра, вотъ одно изъ этихъ доказательствъ. По словамъ Лессинга 

карты—превосходное гипеническое средство. Этимъ онъ опровергать извест

ное замечание, что, не говоря о раззорительности для кармана, надобно удер

живаться отъ большой игры уже и потому, что ея волненья разрушительны 

для организма. „Напротивъ, говорилъ онъ:—я играю именно для здоровья. 

Волнев1е оживляете мой организмъ; онъ возвышаете энерпю всехъ физю-

логическихъ отправлешй, разгоняете все накопляющиеся дурные соки и т. ц. 

Вы говорите съ ужасомъ о поте, который выступаете у меня на лбу при 

большихъ ставкахъ—именно этотъ поть и есть прекрасное лекарство. Вспо-

тввъ хорошепько, человекъ исцеляется отъ всякихъ болезней". На подоб

ный выдумки въ защиту своего любимаго развлечошя онъ былъ неисто-

щимъ. 

Не однимъ твмъ, что онъ пристрастился къ игре, были недовольны 

его старые друзья—они упрекали его въ томъ, что онъ для карте и долж

ностные бумагъ бросилъ литературу. Въ самомъ деле, во весь перюдъ 

своей бреславльской жизни, Лессингъ ничего не напечатать; целыя пять летъ 

пемсцкая публика не читала ни одной новой строки, имъ написанной. Это 

въ самомъ дъле казалось непростительным!, погребешеме таланта ве землю. 

Словеснымъ и письмеанымъ укоризнамъ не было конца. Выведенный изъ тер-

пешя, Мендельсонъ (съ которымъ онъ былъ ближе, нежели съ кемъ нибудь) 

не удовольствовался даже и этими способами обличешя. Издавая въ 1763 
году собрате своихъ „ Философскихъ сочиненш", онъ при несколькихъ 

экземплярахъ этой книги,—изъ которыхъ одинъ былъ посланъ къ Лессингу, 

а друпе розданы общимъ ихъ друзьямъ,—припечаталъ следующее полу

шутливое, полусерьезное 

ч 

П О С В Я Щ Е Н 1 Е С Т Р А Н Н О Й У Ч Е Л О В Е К У . 



— 712 — 

„Писатели, поклоняюпиеся публике, жалуются ва глухоту этрб богиив: она тре
буете, чтобы ее чтвлв и умоляли, говорятъ они, отъ утра до полудня они взыаають 
къ ней—и неть ви гласа, вв ответа ва вс* мольбы. Я приношу ною книгу къ сто-
панъ идола, имеющаго упрямство быть столь же. глухвнъ къ мольбе. Я взывать къ 
нему, в овъ ве отвечаете. Теперь обвввяю его передъ глухвнъ судьею, публикою,— 
судьею, очевь часто взрекаюпшмъ справедливые приговоры, ничего ве слыша. 

„Насмешники говорятъ: Взывай громогласно! овъ пишеть драиы, онъ занять де
лами, овъ уехалъ въ путь влв быть можетъ онъ спите, да пробудится овъ!—0, нъть! 
писать драны онъ можетъ, во—увы! не хочетъ; пуститься въ oyreinecTBie овъ заю-
телъ бы, но не можеть; спать?—для этого слишкомъ бодръ его ду1ъ; завиматься at-
ломъ?—для этого овъ слвшкомъ ленпве. Некогда серьезвая речь его была оракуломъ для 
мудрецовъ, насмешка его—бичомъ для глуоцовъ; во теперь заиолкъ оракуле, и безна
казанно буВствуютъ глупцы. Овъ переделе свой бить другинъ, но они бьють слишкомъ 
слабо, потому что боятся видеть кровь;—а овъ—если онъ ве сдышить я не говорить, 
не чувствуете и ве видить—чтожь оиъ делаете?—играете! 

„Wenn ег nicht hOrt, noch spricht, nicht fflhlt, 
Noch siebt, was thot er denn?—Er spielt". 

Но не трогался Лессингъ никакими упреками,—онъ действительно быль 

глухъ и немъ,—ничего не печаталъ и игралъ въ карты. Сколько ужъ летъ, 

работая какъ почтовая лошадь, онъ мечталъ о такомъ положенш, въ кото

ромъ не былъ бы принужденъ писать и писать, чтобы не умереть съ голоду! 

Принужденная литературная работа тяжелее и прискорбнее всякой другой 

принужденной работы,—отдыхъ после нея кажется отраднее всякаго другаго. 

Лессингъ наслаждался имъ. Но не пропали для него, какъ писателя, эти 

годы, въ которые, какъ казалось постороннему зрителю, онъ покидалъ свой 

секретарски! столь только для того, чтобы перейти къ карточному столу, 

изъ-за оффипл'альнаго обеда у своего начальника вставалъ только за Т Б М Ъ . 

чтобы ехать въ театръ или на вечеръ (кстати, надобно заметить, что Лес

сингъ былъ отличный танцоръ) и потомъ сесть за шумный ужинъ,— не без

полезно прошли эти годы. Онъ находилъ время для ученыхъ занятой, очень 

разнообразныхъ и серьезныхъ,—въ этомъ отношенш онъ сделалъ для себя 

теперь больше, нежели когда нибудь. Онъ читалъ, по обыкновешю, страшно 

много, и постоянно переходилъ оть одной отрасли науки къ другой, оть 

одного ученаго изысканы къ другому. Богослов1е, философ1я, эстетика, нсто-

pifl, законоведеше, естественный науки по очередно были изучаемы имъ 

вновь. Но пропали и часы, проведенные въ обществе—напротивъ, они были 

для него, какъ литератора, полезнее, нежели вся его прежняя жизнь. Обык

новение, литературная или ученая карьера какъ то мало-по-малу отдаляете 

человека отъ непосредственной жизни въ такъ называемыхъ прозаическихъ. 

общественныхъ отношешяхъ, а между темъ эти отношешя составляютъ основ

ной элементе жизни, ту почву, на которой развивается вся умственная, 

нравственная, эстетическая и т. п. и т. п. жизнь,—почву, безъ непосред-

ственнаго изучешя Которой все такъ называсмыя выспня направлешя и стрем

лешя будутъ представляться въ фалыпивомъ свете. Писатель или ученый, 

если онъ принадлежите только цеху своего спещальнаго занятой, мало-помалу 

пр1учается смотреть на жизнь съ своей цеховой точки зрешя; а смотреть 

на Mipe съ цеховой точки вредно для мысли, какому бы цеху ни прннад-
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лежала эта точка,—яысокому или низкому, пошлому или идеальному. Поэтъ, 

рассматривающий людей въ артистическомъ отношешй, не менъе односторо-

ненъ и, по правде говоря, не менее пошлъ, нежели сапожникъ, разсматри-

ваюшдй ихъ въ отношенш нъ сапожному производству. Потому великое сча-

CTie для литератора, если онъ испыталъ жизнь не только какъ лнтораторъ, 

а также какъ человекъ многоразличныхъ положешй, въ которыя ставить 

человека прозаическая карьера,—тогда легче ему оторваться отъ односторон

ности, понять жизнь во всей ея правде. На последующихъ драмахъ Лес

синга отразилось то, что онъ долго имедъ сношешя съ людьми не какъ 

литераторъ, а какъ секретарь, черезъ руки котораго проходили и военный, 

и гражданская, и финансовыя дела. 

Всеми критиками это залечено на драме, докончивъ которую, онъ 

оставилъ место при Тауэнцинъ,—знаменитой „Минне фонъ-Барнгельмъ". 

Изъ того, что Лессингъ ничего не печаталъ, пока жилъ въ Бреславле, 

напрасно заключали его недоверчивые друзья, что онъ бросилъ литератур

ный трудъ. Напротивъ, лишь только отдохнулъ онъ отъ истощающей нрав-

ственныя и физичесшя силы срочной работы, какъ съ новымъ жаромъ и 

гораздо большею сосредоточенностью, нежели когда нибудь, принялся за ли

тературу. Отдыхъ отъ срочной и мелкой работы послужилъ ему для созда-

в\я капитальныхъ произведений, изъ которыхъ однимъ положилъ онъ начало 

истинно национальной поэтической литературе въ Германш, другимъ основалъ 

новую теорш искусства, принципы которой остались навсегда непреложными. 

Въ Бреславле напнсалъ онъ драму „Минна фонъ-Барнгельмъ" и изеледо

ваше о характеристическихъ отлнчшхъ поэзш отъ другихъ искусствъ, 

„Лаокоонъ". 

Въ пять летъ ему страшно наскучили оффищальныя обязанности, тоска 

по литературной жизни развивалась все сильнее и сильнее. Онъ долго оста

вайся на месте, которымъ скучалъ,— это потому, что ему хотелось возста-

новить отдыхомъ свое здоровье и сбережешями изъ жалованья несколько 

обезпечить себе на первое время средства къ жизни. Накояецъ, эти цели 

были достигнуты,—'Здоровье поправилось; денегъ онъ сберегъ, правда, не

много,—всего несколько сотъ талеровъ,—но онъ виделъ, что при своей 

беззаботности о деньгахъ, больше онъ не соберете. Оставаться долее въ 

Бреславле было не зачемъ, и онъ решился покинуть место секретаря. Въ 

матер1альномъ отношенш, променъ службы на литературу былъ пе выго-

денъ,—это зналъ онъ самъ, это говорили ему и родные, уже наделвнмеся 

было, что онъ навсегда останется на служебной дороге, обещавшей много 

выгодъ, и сожалевпие теперь, что онъ разрушалъ ихъ мечты о его буду-

щемъ высокомъ ранге, богатстве и т. д.,—но ему стало несносно долее 

тратить часть времени на cyxifl оффищальныя .обязанности, ему до край

ности опротивело быть въ оффищальной зависимости. „Большую половину 

своей жизни я прожиль*—писалъ онъ отцу, какъ бы предчувствуя, что не 

доживете до старости (тогда ему было 34 года)—и не знаю, зачемъ било 

бы мне отравлять зависимостью меньшую остающуюся ми Г. пиловиоущ-

Пишу (и долженъ писать) вамъ это, батюшка, чтобы вамъ не Ш0шшшкш 
странно, когда я вдругъ (и это будетъ скоро) откажуь отъ. 
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деждъ и притязашй на такъ называемое прочное счастье. Теперь я тверже. 

<ГБМЪ когда нибудь, решился не принимать никакого должностнаго места, 

«ели оно не будетъ совершенно по моему вкусу". Въ самомъ деле, видно, 

что очень надоели ему оффищальныя обязанности: ему предлагали каеедру 

•словесности въ Кенигсбергскомъ университете, но онъ отказался и явился 

въ Берлинъ (въ мае 1765) снова литературныыъ бобылемъ. 

Именно, бобылемъ, потому что, когда онъ обзавелся хозяйствомъ, онъ 

увнделъ, что изъ небольшой суммы, сбереженной въ Бреславле, не остается 

у него ровно ничего. Часть денегъ,—более, нежели могъ,—онъ, по обыкно-

вешю, отдалъ роднымъ, которыхъ постоянно поддерживалъ, не смотря на 

собственную нужду,—обзаведете хозяйствомъ обошлось дороже, нежели онъ 

разечитывалъ,—провозъ библиотеки стоилъ дорого,—помогь истощешю его 

кошелька и непредвиденный случай: слуга, съ которымъ обращался онъ 

чрезвычайно ласково и гуманно, „скорее, какъ съ братомъ, нежели какъ 

•съ слугою", — и котораго онъ отправилъ раньше себя въ Берлинъ съ 

платьемъ и вещами, по пргвзде ве Берлинъ вздумалъ действительно разъ-

играть роль бевцеремоннаго брата: оделся въ платье Лессинга, нанялъ 

квартиру „для себя и своего брата", въ качеств* брата воспользовался 

кредитомъ, который имелъ Лессингъ, набралъ себе денегъ на его имя, по

томъ удалился изъ Берлина съ платьемъ, вещами и деньгами. Такимъ об

разомъ, пришлось Лессингу не только делать себе платье (въ чемъ онъ 

думалъ долго не иметь нужды), но и платить долги. Огорчился и рассер

дился онъ, нашедши въ Берлин* такой сюрпризъ,—особенно потому, что 

теперь долженъ былъ прюетановиться на некоторое время исполнешемъ 

разныхъ об*щашй сестр*, которой хотвлъ послать подарки, и брату, кото

рому хотвлъ дать денегъ—но лишь только прошла порвал вспышка досады, 

врожденное добродушие взяло верхъ, и онъ не хотвлъ даже подать жалобы 

иа вора. И когда ему сказали, что бреславльшй его слуга купилъ въ 

какомъ-то городк* домикъ и открылъ кофейную, онъ заметилъ только: „А, 

яу такъ значить, мои деньги пошли ему въ прокъ". 

Много было ему хлопоть и нужды, — пришлось отказаться и оть 

обольстительнаго проэкта посетить Италш, и особенно Грецию, чего ему 

очень ХОТЕЛОСЬ,—пришлось отказаться и отъ мечты не торопиться срочною 

литературною работою для денегъ, а работать только надъ капитальными 

произведешями. 

Онъ хотвлъ было ограничиться одною, двумя любимыми отраслями 

знашя (говоритъ его братъ, котораго онъ взялъ къ себе, пере*хавъ въ 

Берлинъ). Этого неудалось, тяжело ему было безвыходно сидеть за пись

менными, столомъ въ душномъ кабинетномъ воздух*,—что ему представля

лось такою npiflTHOK) перспективою въ Бреславл*. Тяжело было и работать 

не такъ, какъ ХОТЕЛОСЬ , а по требовашю оригинала въ типографш. Воть 

онъ погрузился въ работу —кругъ его мысли расширяется, надобно сделать 

новыя изеледовашя, внести въ сочинеше новые взгляды—какое открытое! 

каке проясняется предмете! Вопросе представляется ве новомъ свътв!— 

Но стучится въ дверь разсыльный изъ типографш, и требуетъ продолжешя 

рукописи, которая печатается.—Листы для отсылки въ типографш были го-
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товы, надобно быдо только просмотреть ихъ,—поэтому онъ всталъ рано, 

и сълъ просматривать поскорее,—но ему пришли новыя мысли,—онъ сталъ 

писать, рукопись осталась не просмотрена,—„зайди черезъ два, три часа, 

будетъ готово1'—„ахъ, какъ развлеклись мысли, трудно съ внимашемъ про

сматривать прежнюю рукопись",—но онъ не встанетъ съ места, пока не 

приготовить для типографш,—приходить раасыльный въ назначенное время,— 

та же нстор1я, то же мученье. 

„Онъ ходилъ по комнате, садился за столь, вставалъ, бросался на 

кровать,—опять садился.—„Нетъ, лучше асе, что угодно, чемъ прочиты

вать къ типографскому сроку свою работу! Брать!—говорилъ онъ:—быть 

пнсателемъ отвратительнейшее, пошлейшее дело! Мой примерь тебе урокъ"! 

Но такъ или иначе, печатать было нужно, чтобы не быть безъ гроша 

денегъ,—и эта необходимость заставила его неутомимее трудиться надъ 

окончательною обработкою „Минны фонъ-Барнгельмъ" и „Лаокоона". 

Имя Лессинга, какъ драматурга, было уже прославлено драмою „Миссъ 

Сара Сампсонъ", которая явилась въ 1755. Мы не будемъ рассказывать 

здесь содержаше пьесы,—это мы сделаемъ после; теперь довольно сказать 

несколько словъ о ея значеши въ искусстве. Известенъ перевороте, про

изведенный во французской драме Teopieio Дидро о томъ, что драме пора 

начать, вместо героевъ и полководце въ, изображать человека такого, какъ 

мы все, въ такой обстановке и такихъ коллиз'шхъ, которыя знакомы всемъ 

намъ изъ собствен наго опыта, по собственной радости и скорби, а не изъ 

.Тита Лшя и Плутарха; известно громадное действ1е драмъ, написанныхъ 

Дидро по этому принципу. Дидро опирался въ этомъ на англгйскихъ дра-

матурговъ,—Лессингъ, изучнвпий Дидро (котораго онъ переводилъ) и ашшй-

скую драму, проникся тою же Teopieio, и „Миссъ Сара Сампсонъ" была 

следств1емъ этого настроенш. 

Въ теорш первенство остается безспорно за Дидро. Лессингъ самъ 

говоритъ, что учился у него; но оправдать на деле теорго,—значить, 
вполне прояснить ее для себя, Лессингъ успелъ раньше, нежели самъ из

обретатель теорш. Первая драма Дидро изъ быта среднихъ классовъ (tra-

gedie bourgeoise, drame bourgeois) явилась двумя годами после „Сары 

Сампсонъ". Дидро напнсалъ разборъ ея въ „Journal Granger", и, конечно, 

восхищается блистательнымъ приложешемъ своей теорш къ делу. Ве общей 

исторш литературы, Дидро, предупредивши Лессинга ве одноме отношенш. 

былъ предупрежденъ имъ въ другомъ. Въ исторш немецкой литературы 

„Сара Сампсонъ" занимаетъ такое же место и произвела такое же дей-

CTeie. какъ драмы Дидро во французской. Тутъ въ первый разъ холодный 

блескъ и пустозвонное велич1е внешности уступило место истинному пате-

тизму, театральный герой ст картоннымъ мечомъ — действительному че

ловеку. Дидро справедливо заключаете свою рецензш драмы Лессинга 

слонами: 

„Бытъ можетъ, искусству нужно &uip_jy^gQffia£9gMti въ Герма

нш; но германсшй гешй уже обратило 

да идеть онъ по этому пути". 

Искусству действительно оста 
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сколько шаговъ, чтобы создавать истинно великое,—чрезъ всв эти ступени 

провелъ его Лессингъ последующими своими драмами. Первое требование, 

которому надобно было удовлетворить после того, какъ „Сарою Сампсонъ" 

введена была въ искусство натура, введенъ былъ человекъ и истинный 

паоосъ, —первое требование далее было введете въ искусство напдоналънаго 

и современнаго - содержашя. Это было исполнено Лессингомъ въ дралгЬ 

„Минна фонъ-Барнгельмъ". 

Мы уже говорили, что Лессингъ былъ первымъ сильнымъ представи-

телемъ въ немецкой литератур̂ того плодотворнаго вл1яшя иноэемной высшей 

цивилизации, когда народъ отъ слепаго подражашя внешней форме пере

ходить къ понимашю и Bocnpiflriio духа цивиливащи. „Миссъ Сара Сампсонъ" 

была произведешемъ этого перюда. Теорш Дидро и практически примерь, 

указанный англШскими драматургами, произвели эту пьесу. Мы видели уже, 

что Дидро узналъ въ ней плодъ своей мысли; еще более очевидно въ ней 

влшше англшскихъ ' обраэцовъ, которое отразилось на самомъ сюжете, вы-

бранномъ для пьесы. Действуюпц'я лица въ ней—англичане; вся обстановка 

д*йствш—англйская. Немецъ виделъ въ ней человека, но еще не виделъ 

въ ней себя. У насъ нетъ оригинальнаго произведения, съ которымъ можво 

было бы сравнить „Сару Сампсонъ" по бтношешямъ ея къ прежней подра

жательной формалистической и последующей самобытной литературе съ на-

щональнымъ содержашемъ,—наши руссшя оригинальный произведетя соот

ветствующей степени исторического развития слишкомъ ничтожны.—Но, хотя 

посредствомъ другаго способа, въ другой отрасли поэзш, въ гораздо тесней

шей односторонности содержашя, сделалъ для русской литературы нечто 

подобное Жуковскш своими переводами и подражаншми. Онъ познакомилъ 

насъ въ поэзш съ человеческими (вообще человеческими, не нашими 

именно) чувствами, черезъ него мы узнали, что истинная поэз1я не въ 

пылшыхъ сюжетахъ и пустозвонной реторике одъ, не въ изображены ге

роевъ, которые 

Огупятъ на горы—горы трещать, 
Лягутъ на бездны—воды кивать, 

которые берутъ приступомъ города и, не удовлетворяясь этимъ. 

Башни за облаке рукою кидаюгь,— 

а въ доступныхъ каждому изъ насъ, более или менее знакомыхъ каждому 

изъ насъ чувствахъ девушки, у которой убить милый („Ленора"), юноши, 

бросающагося на неизбежную почти смерть, чтобы получить руку любимой 

и любящей девушки („Кубокъ"), въ ревности мужа, тоскливыхъ страдашяхъ 

жены, полюбившей другаго („Замокъ Смальгольмъ")—это еще не мы, какъ 

руссше, но мы, какъ люди. 

Внешность явлешй, нами сближаемыхъ, совершенно различна: у Лес

синга—драма, у Жуковскаго—лиричесыя стихотворев1я; у Лессинга—ори

гинальное создаше, у Жуковскаго переводы; у Жуковскаго во всемъ примесь 

болезненнаго романтизма, у Лессинга—здравое понимаше свежей жизни,— 

сами по себе, сближенныя нами явлешя не имеютъ ни малейшаго сход-
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ства; нел*по было бы находить и какое нибудь подоб1е можду ними по 

внутреннему достоинству. Но въ цъпи развитш литературной мысли, но по 

дЬиствш на публику, деятельность Жуковскаго соотвётствуетъ до некоторой 

степени тому, что сделалъ для немецкой литературы Лессингъ своею „Сарою 

Сампсонъ". Это соответспне состоитъ въ томъ, что въ поэзш введенъ былъ 

человекъ, истинно человечески} паеосъ, вместо подражательной формалистики 

и холоднаго блеска обстановки,—но еще не введено было национальное со

держаше. Введете его должно было составить новый фазисъ литературнаго 

развит. 

Это сделано для немецкой литературы Лессингомъ въ следующей 

драме, „Минна фонъ-Барнгельмъ". Тутъ въ первый разъ увидали немцы 

себя и свою жизнь предметомъ художественнаго воспроизведешя. 

По принятому плану, мы разскажемъ содержаше „Минны фонъ-Барн

гельмъ" въ отдельномъ эскизе, а здесь довольно будетъ заметить, что 

сюжетъ пьесы таковъ: майоръ фонъ-Телльгеймъ, храбрый пруссюй офицеръ, 

при уменьшеши состава армш после Семилетней войны, уволенъ въ от

ставку. У него была невеста, девушка изъ богатой саксонской фамилш 

(Минна фонъ-Барнгельмъ). Они любятъ другъ друга. Но, оставшись безъ 

куска хлеба и безъ значешя въ обществе, Телльгеймъ думаеть, что без-

честно было бы ему теперь не освободить отъ всякихъ обязательствъ от

носительно его девушку, которая дала ему слово при другихъ обстоятель

ствахъ. Между темъ невеста съ дядею своимъ пр1езжаетъ въ городъ, где 
живетъ онъ,—такъ было условлено прежде. Но женихъ решился скрыться 

отъ невесты,- -случайно встречаетъ она его въ гостинницв, въ которой 

остановилась,—онъ говоритъ: „я теперь долженъ отказаться отъ васъ, я 

вамъ не парня"; дело кончается, конечно, свадьбою, вследств1е различныхъ 

коллизгё, которыхъ не нужно здесь рассказывать въ подробности,—читатели 

ужиз видятъ, что содержаше пьесы взято целикомъ изъ немецкой жизни и 

должно касаться живыхъ тогда современныхъ вопросовъ,—действительно, 

оно касается ихъ до такой степени, что въ Берлине сначала запретили 

было представлеше пьесы, но тотчасъ одумались. Судьба многихъ храбрыхъ 

офицеровъ, оставшихся по окончанш войны безъ куска хлеба, подобно 

Телльгейму, возбуждала въ Пруссш живое участие (это было вскоре по за

ключены мира). Сюжетъ пьесы заимствованъ, по признанш самого Лессинга, 

изъ действительнаго случая, бывшаго въ Бреславле. Лица и нравы въ 

пьесе—чисто немецкие. Наконецъ, читатели заметять истинно нащональную 

тенденцш пьесы,—любовь саксонки Барнгельмъ и пруссака Телльгейма слу

жить какъ бы символомъ примирения разорванныхъ иемецкихъ "племенъ, 

соединешя ихъ въ одномъ нащональномъ чувстве, и вся пьеса является 

протестомъ противъ племенной вражды, воззвашемъ къ примирешю, забвешю 

прошлыхъ обидь,—воззвашемъ къ национальному единству. 

Въ первый разъ являлось все это въ немецкой поэзш,—эта народ

ность лицъ и сюжета, идеи и обстановки. Ч̂очШ̂швее. цошгп. значение 
„Минны фонъ-Барнгельмъ" въ развитш D i j f ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ 0 | p j g | i b при

помнить значеше „Евгения Онегина" въ 

произведен̂ въ художественномъ отио 
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было бы нелепо. Но они сходны въ тонъ, что составляете ихъ главвое 

значеше: оба они были, каждое въ своей литературе, первыми произведе

ниями съ содержашемъ, взятымъ изъ национальной жиэви, и какъ „Онегн-

нымъ" въ русской, такъ „Минною о)онъ-Барягельмъ" въ немецкой литера

тур* вводится новый мементъ, начинается новый фазисъ развитая. 

Вспомнивъ громадный успехе „Онегина", мы легко можемъ вообра

зить себе, каково было впечатлеше, произведенное „Минною фонъ-Барн-

, гельмъ". Оно было огромно. По нескольку мёсяцевъ каждый день давалась 

эта пьеса на театрахъ,—впродолжеше десятковъ следующихъ летъ число 

ея представлешй на каждомъ изъ иемецкихъ театровъ надобно считать едва 

ли не тысячами. Вся литература быстро изменила характеръ,—количество 

пьесъ, напнсанныхъ* подь вл!яшемъ „Минны фонъ-Барнгельмъ", было неимо

верно. Эти подражашя и переделки, по общей судьбе подражаний, мало 

обогатили немецкую литературу; но открылся литератур* новый м1ръ,—м!ръ 

родной жизни,—быстро развилась въ ней самобытность, окрылились этимъ 

направлешомъ самобытные генш, и черезъ шесть-семь летъ после „Минни 

фонъ-Барнгельмъ" является уже „Гецъ фонъ-Берлихингенъ" и „Вертеръ". 

После краткихъ указашй на содержаше „Минпы фонъ-Барнгельмъ", 

петь надобности говорить, даромъ ли прошли для Лессивга, какъ поэта, 

годы, которые прожвлъ онъ секретаремъ у Тауэнцина,-<-вся пьеса возникла 

нзъ той жизни, свидетелемъ и участникомъ которой Лессингъ былъ въ Бре

славле. Черезъ восемь л*тъ поел* „Миссъ Сары Сампсонъ"—„Минна 

фонъ-Барнгельмъ" * ) , —какой огромный шагъ впередъ! Эти пьесы разделены 

одна отъ другой тою бездною, какая разделяете, напрнмеръ, „Светлану" 

или „Людмилу" отъ пьесы Пушкина „Женихе",—беремъ для сравнешя 

мелкие примеры, за отсутстемъ более значительныхъ, но вообще, отноше

ше Лессинга, какъ автора „Сары", къ Лессингу, какъ автору „Минны", 

таково же, какъ отношеше Жуковскаго къ Пушкину * * ) . 

До того перюда, который начался появленюнъ „Минны фонъ-Барн

гельмъ",. немецкая noeeifl страдала безжизненностью. Этотъ недестатокъ былъ 

общимъ характеромъ и всехъ техъ перюдовъ различиыхъ литературъ, ко

торыя въ первой половине ХУШ века считались перюда ми высочайшаго 

развитш поэзш,—безжизненностью страдала noaaifl римлянъ и особенно Вир-

ги.ня, который былъ идеаломъ для итальянскихъ поэтовъ X V I в*ка и 

французскихъ поэтовъ XVII века; безжизненностью страдали и эти поэты, 

въ свою очередь; холодная о>ормалистика, изъ Италия покорившая Франщю, 

въ конце ХУП и начале XVIII века изъ Франщи распространилась ие 

только на едва возникавшую литературу Германш, но овладела даже и 

модною анг.пйскою литературою, подавила продажи, завещанный Шекепи-

*) Эта драма напечатана въ 1767 году, но написана въ 1763. 
**) Конечно, мы грввниввемъ не таланты поэтовъ, а места, аанимаемыя имя 

пъ раэшти той и другой литературы; не достоипетпо произведетя, а элементы 
жп.ши, ими обнимаемые. Само собою разумеется, что и въ послЬдаемъ смысле, и-'-
доб1е не есть равенство. Преемственность фааисовъ развита одинакова; но по сте
пени силы и полноты, съ которыми охватывается данный элементъ содержавши, 
между параллельными фазисами различныхъ литературъ можетъ существовать бев-
к.шечвое различ1е. 
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ромъ и Мильтономъ. При такомъ всеобщемъ владычестве, недостатокъ былъ-

возведенъ въ теорш, безжизненность, губившая искусство, была поставлена 

верховнымъ заковомъ его. Неподвижность, отсутстае дъйств1я въ поэзш 

проповедывались Teopieio, лозунгомъ которой были знаменитые слова Гора

щя: „Ut pictnra poeeis"—слова, понимавпияся въ самомъ утрнрованномъ 

смыслъ: „пусть noasifl превратится въ живопись, пусть она подражаете-

живописи". Всемъ поэтамъ было заповедано стараться превзойти другъ-

друга длиннотою и мелочностью всякихъ описашй, разсматривающихъ пред

метъ какъ неподвижный, бездейственный. Описательная поэз1я была повсюду 

любимымъ родомъ; во всехъ другихъ родахъ поэзш рисовались безчислен-

ные длиннейпие ландшафты, портреты красавице и героевъ съ описашемъ 

каждаго волоска; изъ-за ландшафтовъ поэтъ забывалъ о действующихе ли

цахъ, изъ-за портретовъ действуюпшхъ лицъ забывалъ о нхъ жизни. 

Все это делалось по теорш. Teopifl имеетъ очень сильное ьлияше на 

практику. Не довольно было для оживлешя немецкой поэзш практически 

ввести въ поэзш жизнь: чтобы поданный примерь оказалъ полное в.ияше 

на деятелей литературы, надобно было также теоретически разрушить теоре

тически предразсудки, сбивавшие се толку поэтовъ. Не довольно было про

ложить прямой путь,—надобно было также объяснить, что этотъ путь един

ственный прямой путь, что кривые пути, казавпиеся прямыми сбившимся 

съ толку людямъ, действительно кривы. Нужно было создать новую теор1ю 

поэзш, раэрушивъ ошибочный теорш, на которыя опиралась формалистика 

н безжизненность. 

Это сделать Лессингъ своимъ „Лаокоономъ". Мы не будемъ излагать 

здесь содержаше этого изслвдованш о верховномъ принципе поэзш, отлагая 

подробный обзоре его до другаго места,—теперь надобно только сказать 

о томъ общемъ принцип*, который оставилъ Лессингъ въ „Лаокооне" су-

существеннымъ характеромъ поэзш, въ отлич1е отъ другихъ искусствъ, осо

бенно отъ живописи, которой прежняя безжизненная Teopifl подчиняла и 

теме обезсиливала поэзш, требуя отъ нея того, чего не можетъ она дать,, 

и заставляя ее забывать о томъ, чемъ она сильна. Предметъ поэзш—дей-

CTBie, сказалъ Лессингъ. Не тело, не природу должна она описывать, - въ 

этомъ она безсильна, это область живописи, недоступная для поэзш,—она 

можетъ давать намъ понятие только о действш. Ж И В О П И С Ь изображаете са

мые предметы, поэз\я изображаете действ предметовъ на человека,—ей 

никогда не удастся изобразить пейзаже такъ отчетливо, какъ то делаете 

живопись,—но дейсше этого пейзажа на душу человеку изобразить она со-

всею точностью и живостью,—дело, невозможное для живописи,—а зная 

ifeficTBie предмета, мы узнаемъ и самый предметъ. Передайте мне впечат-

леше, производимое пейзажемъ, и пейзажъ живъ и отчотливъ возсоздается 

моимъ воображсшемъ, хоть онъ и не описанъ у васъ. Не описывайте мне-

въ стихахъ красоту,—описаше будетъ бледно и смутно, но покажите дей-

CTBie красоты на людей, и она живо, живее, быть можете, чеме на кар

тине, обрисуется моимъ вообрадквашвь̂Ж такъ, дейсше, дейсше—вотъ 

составляете силу поэзш, Л^^^^^ШШШйшим^ШЛШ^ь. 
Такимъ образомъ, челв4\\\\\иИ|и^^^^^в^^^^^||Р^ гвевнымъ 
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кореннымъ предметомъ, единственнымъ существеннымъ содержашемъ поэзш. 

драматичесшй элемента, признавался основною силою ея. Ничего неподвижнаго, 

ничего мертваго и отвлеченнаго не должно быть въ поэзш. Она разсказы-

ваетъ только, какимъ образомъ действуете обстановка на человека, и чело

веке действуете на окружающей его Mipe. Поэз1я есть драма жизни*). 

Со времене Аристотеля, никто не понималъ сущность поэзш такъ верно 

и глубоко, какъ Лессингъ. Его „Лаокоономъ", въ первый разъ втечеше 

двухъ тысячъ летъ, были объяснены и оправданы намеки Аристотеля, оста

вавшиеся непонятными до той поры. 

Дейсгае, произведенное „Лаокоономъ" на развитое немецкой литера

туры, было также огромно, какъ действие „Литературныхъ писемъ" п 

„Минны фонъ-Барнгельмъ". Гете и потомъ Шиллеръ воспитались этою 

Teopieio. Самъ Гето, который не любить Лессинга, говоритъ въ своей авто-

бюграфш: „Надобно быть юношею, чтобы вообразить себе, какое дейсгае 

оказать на насъ лессинговъ Лаокоонъ (Гете было тогда летъ восемнад

цать),—онъ поднялъ насъ изъ бедной сферы внешннхъ очерташй въ сво

бодную область мысли. Разомъ было низвергнуто искаженное понятое о томъ, 

что поэз1я должна подражать живописи. Мы были озарены, какъ молшею, 

отбросили все прежшя поняти, какъ ветхую рухлядь, намъ казалось, что 

мы спасены теперь отъ всякаго зла". 

Влшше „Лаокоона" на главныхъ поэтическихъ деятелей следующаго 

перюда немецкой литературы было такъ решительно, что даже второстепен

ный, мелочныя замечашя Лессинга были строго соблюдаемы ими. Укажеиъ 

два примера. Лессингъ, разбирая места, которыя считались примерами по

этической живописи у Гомера (онъ первый сказалъ, что если есть руково

дители въ искусстве, то этими руководителями должны считаться Гомеръ и 

Шекспиръ, и въ написанной части „Лаокоона" все свои выводы основы

ваете преимущественно на анализе Гомера), объясняеть, что это не опи-

сашя предметовъ, а разсказы о происхождеши и судьбе этихъ предме-

товъ,—Гомеръ не описываете корабля, а разсказываетъ, какимъ образомъ 

былъ построенъ корабль. Этимъ примеромъ подтверждаетъ онъ свою мысль, 

что, если поэту нужно обрисовать части и принадлежности предмета, при

личнее всего ему не прямо изображать ихъ въ неподвижномъ ихъ состоянш, 

готовыми, какъ то делаете жнвописецъ, а все-таки разсказывать для этой 

цели о движенш, переменахъ дейсшя. У Гете постоянно соблюдается 

этоть npieMb. Далее, Лессингъ замечаете, что у Гомера нетъ портретовъ 

действующихъ лицъ—онъ не говоритъ намъ даже, какого роста и какого 

характера красоты была Елена—а между темъ все черты лица Елены 

очень ясны и живы для его читателя,—это потому, что онъ разсказываетъ 

о впечатлешяхъ, которыя производило это лицо на видевшихъ его,—и это 

опять соблюдается у Гете: у него нетъ портретовъ, есть только разсказы о 

*) Драматичесшй элементь, конечно, не должно смешивать съ драматическою 
формою. По тсор1и Лессинга, форма разсказа, воспроизводящая все элементы дЬй-
ств1я полнее и свободнее, нежели односторонняя д1алогическая форма драматичв-
скикъ сочипешй, есть самая совершевиая изъ поэтвческнхъ формъ. Въ ней более 
истиннаго драматизма, нежели въ узкой д1алогической форме. 
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впечатлешяхъ, производимыхъ лицами. После такихъ примеровъ ясно, до 

какой степени „Лаокоонъ" воспиталъ поэзш Гете: Гете, конечно, никто не 

станетъ воображать человеком!», который могъ останавливаться на внешней 

зависимости отъ мелочныхъ правилъ,—если эти детали лессинговой системы 

отразились на немъ, то, конечно, только потому, что онъ слишкомъ глубоко 

проникся духомъ, изъ котораго возникала необходимость такихъ деталей. 

Поел* „Литературныхъ писемъ" Лессингъ началъ считаться первымъ 

критикомъ Гермаши; поел* „Лаокоона" утвердилась его репутащя, какъ 

великаго мыслителя и великаго ученаго; поел* „Минны фонъ-Барнгельмъ" 

онъ былъ признанъ знаменитвйшимъ изъ поэтовъ. Теперь все видели, что 

оне стоить во главе немецкой литературы. 

Онъ былъ оракуломъ молодаго поколешя. Гёте, Гердеръ, Меркъ, изу

чая его, готовились выступать на дорогу, имъ открытую. Какое живитель

ное апяше производило прикосновеше его мысли и на людей, которые были 

старше его летами и ученою славою, но не отжили еще свой векъ въ ум-

ственномъ отношенш, показываете случайно сохранившая анекдоте о сви-

даши его съ Михаэлисомъ. Около того времени, о которомъ мы говорили 

въ конце статьи, Лессингъ ездилъ изъ Берлина въ Пирмонтъ, отчасти для 

развлеченш, отчасти для поправлешя здоровья. На возвратномъ пути, онъ 

заехалъ въ Гёттингенъ, где жилъ Михаэлисъ, основатель новой экзегетики. 

Мнхаэлисъ былъ, какъ мы упоминали, знаменитый человекъ еще въ то 

время, когда Лессингъ только еще начиналъ писать, и своею похвалою 

ободрялъ юношу. Лессингъ чувствовалъ къ нему признательность и навестилъ 

его. Разговоръ склонился на теологически науки, въ которыхъ Михаэлисъ 

по справедливости считался тогда первымъ спещ'алистомъ. Лессингъ заме-

тилъ вообще, что наука въ Германш остается до сихъ поръ доступна только 

записнымъ ученымъ, которые не заботятся о томъ, чтобы распространять въ 

масс* читателей ея результаты. Напрнмеръ, говорилъ онъ, переводъ Библш 

Лютера конечно уже могъ бы быть эамененъ лучшимъ и точнейшимъ— 

этого никто не сделалъ, а надобно было бы сделать это, и издать новый 

переводъ съ пояснительными историческими и археологическими примеча

ниями, которыя, имея ученое достоинство, были бы написаны не'для однихъ 

спефалистовъ, а для всей массы читателей. Михаэлисъ до того времени и 

не думалъ объ этомъ—теперь мысль заронилась въ его умъ,—и следств1емъ 

визита, сделаннаго ему Лессингоме, было появлеше знаменитаго Михаэли-

сова немецкаго перевода Библш, по плану, изложенному Лессингомъ. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Жизнь Лессинга въ Берлинъ по возвращеи1и изъ Вреславля. — Гамбургсый нащо-
нальвыи театръ.—„Гамбургская Драматург1я".—Типография.—Клоцъ.—, Автикварешя 
письма".—Жизнь Лессивга въ Гамбург*.—Переселеше въ Вольфевбюттель.—Лессингъ. 
какъ бнблютекарь.—„Эмвл1я Галотти".—Поэты новаго поколЬв1я.—Отношен)я Гёте къ 

Лессингу.—Лессингъ покидяетъ беллетристическую деятельность. 

(1767—1774). 

Оставивъ место секретаря при Тауэнцинъ, около двухъ лъть арожилъ 

Лессингъ въ Берлине, постоянно чувствуя необходимость ИЗМЕНИТЬ свое тя

желое положеше, но не имея ве виду ничего лучшаго. Никакая нужда не 

могла заставить его заняться теме, что называется „пршекивать себе ме

сто": ни разу въ жизни не поклонился онъ никому, не сделалъ ни одного 

шагу къ сближешю съ такъ называемыми „нужными и полезными людьми".— 

„Кто думаеть, что я могъ быть полезенъ на какомъ-нвбудь месте, пусть 

саме придетъ ко мне и предложить его"—отъ этого правила не отступалъ 

онъ никогда. Конечно, ему долго приходилось ждать такихъ предложений. 

Когда, наконецъ, приходили и предлагали ему место, опять-таки трудно 

было угодить ему. Не то, чтобъ онъ хотелъ непременно важнаго м*ста или 

места съ большимъ жалованьемъ, — напротивъ, онъ съ радостью готовь 

былъ принять самую скромную должность, но только тогда, если она удовле

творяла двумъ услов1ямъ: не вовлекать его ни въ кашя партой, нп въ 

кашя интриги и не возлагать на него обязанностей, несообразныхъ съ его 

убеждешями. Эти два требовашя не позволяли ему принимать именно техъ 

должностей, которыя чаще всего предлагались ему,—именно, профессорскихъ 

месть. Тогдашше немецюе университеты казались Лессингу ремесленными 

заведошямн, въ которыхъ господствуете педантство, въ которыхъ все де

лается по интригамъ мелкихъ партой, и могутъ иметь весь только льстецы 

и шарлатаны или обскуранты. Сделавшись профессоромъ, онъ долженъ былъ 

бы принимать участое въ интригахъ, долженъ былъ бы отказаться отъ не

зависимости мнешй, потому онъ всегда на-отрезе отказывался отъ предло

жен!̂  занять каеедру въ томъ или другомъ университете. Скорее онъ го

товь былъ опять взять должность по гражданской службе, но такихъ слу

чаевъ ему не представлялось. Такъ прошло два года. Наконецъ дождался 

Лессингъ предложешя, которое могъ принять: его пригласили быть „драма-

тургомъ" при театре, который устроивался въ Гамбурге подъ громкимъ 

нменемъ „нацюнальнаго" и во многнхъ пробуждалъ великолепнейпня надежды. 
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Образованные любители театра не могли не видеть, что сценическое 

искусство въ Германш находится въ жалкоиъ положенш сравнительно съ 

твмъ, что представляли парижсше и лондонсше театры. Гермашя имела 

несколько превосходныхъ артистовъ и артистокъ,—напрнмеръ, въ это время 

(1765—1770) Экгофа, г-жу Экгофъ, Шульцъ-мать, Бека, г-жу Гензель, 

г-жу Мекуръ; но ни одинъ городъ не имелъ постояннаго театра, обстановка 

пьесъ была плоха. Главною причиною этого недостатка считалось то, что 

все труппы содержимы были частными антрепренерами, не имевшими боль

шихъ ередствъ, заботившимися исключительно о своихъ выгодахъ, и потому 

переезжавшими изъ одного города въ другой, смотря по тому, где надея
лись получить больше прибыли. Мысль о необходимости основать въ боль

шихъ городахъ постоянные театры, содержимые на общественный счетъ, 

естественно представлялась каждому, кто думалъ объ этомъ положении делъ. 

Около 1765 года нельзя еще было надёяться, чтобы какое-нибудь изъ 

горманскихъ правительствъ приняло на себя эту заботу. Дворы хотели 

иметь только французешй театре или итальянскую оперу, о неиецкомъ 

театре и не думали вельможи, все мысли которыхъ были заняты версаль

скими модами. 

Изъ городовъ, богатейшимъ,—можно сказать единственныиъ, действи

тельно очень богатымъ, былъ тогда Гамбургъ. На немъ прежде всехъ дру

гихъ лежала обязанность помочь усовершенствовашю немецкаго театра, отъ 

котораго отказывались Дворы. Некто Левенъ, жена котораго, урожденная 

Шенеманъ, была прекрасною актрисою, и который самъ, занимая довольно 

хорошее положеше въ обществе, очень любилъ писать для театра, началъ 

около 1766 года сильно хлопотать о томъ, чтобы составить изъ гамбург-

скаго купечества общество меценатовъ, которое основало бы въ Гамбурге 

постоянный театре, съ богатыми средствами. Случайный обстоятельства по

могли его хлопотамъ; составилось общество, душою котораго былъ Левенъ, 

и которое располагало значительнымъ капиталомъ. Общество это взяло у 

прежняго содержателя гамбургской труппы на аренду здаше театра, и при

гласило, къ бывшей уже труппе, многихъ хорошихъ актеровъ изъ другихъ 

труппъ. Левенъ былъ назначенъ директоромъ театра. По его мысли, ди-

рекщя должна была всеми силами заботиться о развитой вкуса и образо

ванности въ актерахъ. Самъ Левенъ хотвлъ читать имъ лекщй о сцениче-

скомъ искусстве. Кроме того, при театре долженъ былъ находиться „дра

матурге". По мнешю Левена, Лессингъ былъ первымъ драматическнмъ пи-

еателемъ Гермаши, потому Лессингу и было предложено место „драматурга". 

Жалованья ему назначалось 800 талеровъ. 

Лессингъ принялъ это приглашеше. „Когда, съ годъ тому назадъ 

(говоритъ онъ въ конце своей „Драматургш"), некоторымъ почтеннымъ лю

дямъ вздумалось попробовать, нельзя ли поднять немецкий театръ, взявъ 

его изъ власти антрепренеровъ,—не знаю, какимъ образомъ вздумалось этимъ 

добрынъ людямъ вспомнить и обо мне и вообразить, что я могу быть по-

лезенъ этому делу. А я въ то время етоялъ на рынке безъ работы; ни

кто не хотелъ меня нанять, безъ сомнешя потому, что я никому нп на 

что не годился,—только эти друзья предложили мне работу. Всякое занн-

46-
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Tie было для меня равно въ кивни. Никогда я не напрашивался ни ва 

что, но никогда и не отказывался отъ самаго ничтожнаго дъла, если только 

мне казалось, что его мне предлагаютъ потому, что считаютъ меня год-

нымъ къ этому делу. Потому нечего было мяв и задумываться надъ во-

просомъ: принять ли мне участие въ этомъ дълъ? Надобно было подумать 

только о томъ, могу ли, и чъмъ именно могу я быть полезенъ для осно-

вывавшагося въ Гамбурга театра?" После этихъ словъ, Лессингъ говорить, 

что сочипешемъ драматическихъ пьесъ онъ не могъ оказать новому театру 

большой пользы, потому что неспособеиъ писать по тринадцати драмъ или 

комсдШ въ годъ, какъ Гольдони; „я долго обдумываю пьесу, и если напн

салъ что-нибудь порядочное, то единственно потому, что самъ очень по

дробно и внимательно критиковать свой планъ и всв его подробности, го

воритъ онъ: только поередствомъ критики производили» я поэтическая со-

здашя, оттого и не могу писать ихъ скоро, какъ дълаютъ друпе".— „На

конецъ придумали, что именно то самое качество, которое дълаетъ меня 

такимъ медленнымъ, или, по мнешю моихъ друзей, одаренныхъ более жи

вымъ талантомъ, такимъ ленивымъ работникомъ,—что это самое качество, 

критику, можно обратить въ пользу для театра. Такимъ-то образомъ яви

лась мысль объ этихъ листкахъ" („Гамбургской Драматургии").—„Чемъ 

должны были быть эти листки, я говорилъ въ объявленш о нихъ (продол

жаете Лессингъ): они должны были следить за каждымъ шагомъ искусства на 

здешнемъ театре, каке относительно достоинства самыхе пьесъ, такъ н 

игры актеровъ". 

Зачемъ приглашаемъ былъ Лессингъ въ Гамбургъ, этого, кажется, не 

не попималъ хорошенько самъ Ловенъ, пригласивши его; ему казалось во

обще полезнымъ, чтобы при театре, отъ котораго ожидали такихъ велнкихъ 

последствии, находился и первый дранатичесшй писатель Германш; — онъ 

думалъ, что Лессингъ будетъ писать пьесы для театра; думалъ и то, что 

онъ будетъ давать советы относительно выбора пьесе; думалъ, вероятно, и 

то, что онъ будетъ участвовать въ ихъ постановке; наконецъ, быть можетъ, 

думалъ и то, что Лессингъ будетъ театральнымъ критикомъ. 

Лессингъ, npiexaBb въ Гамбургъ, тотчасъ же решилъ, что будетъ 

издавать театральный листокъ, въ которомъ станетъ съ равнымъ внимашемъ 

разбирать и пьесы, игранныя на театре, и игру актеровъ. Въ этомъ деле 
онъ могъ быть совершенно независимъ, между темъ, какъ въ выборе пьесъ, 

кажется, онъ вовсо не участвовать,—такое решеше было сообразно съ его 

характеромъ: онъ не принимался за дело, котораго не могъ вести, каке 

ему казалось нужнымъ. Отъ сочинешя пьесъ для театра онъ вовсе отка

зался. Такимъ образомъ онъ, подъ именемъ „драматурга", принялъ на себя 

обязанность театральнаго критика. 

Скоро, однако, онъ у виделъ, что и этого дела нельзя исполнять 

такъ, какъ ему сначала хотелось: актеры и особенно актрисы обижались 

его замечашями объ ихъ игре; одна изъ первыхъ актрисе, г-жа Мекуръ, 

съ самаго начала требовала, чтобъ о ея игре въ лессинговыхъ листкахъ 

не говорилось совершенно ничего. Эти стьтнешя и претензии тотчасъ же 

надоели Лессингу, и онъ броенлъ разборъ игры актеровъ, ограничившись 

разборомъ самыхъ пьесъ. 



„Разбирать игру актеровъ скоро мае наскучило (продолжаетъ Лесспнгь въ во-
слъднеиъ нумере Д̂раматурги", после выннсавваго у васъ отрывка). Актеры обид
чивы. Сколько не хвали ихъ, имъ всо кажется мало; каждое занъчаже кажется имъ 
уже чрезмерною строгостью11. 

По своему характеру, Лессингъ не любплъ ничего делать на поло

вину: онъ бросилъ, каке мы сказали, заботу обе актерахе и занялся ис

ключительно пьесами. 

Сначала нумера „Драматурги]" выходили действительно отдельными 

листками, по два раза въ неделю. Но черезъ несколько времени, Лессингъ 

узналъ, что они перепечатываются какимъ-то недобросовестнымъ кннгопро-

давцемъ, и, чтобы прекратить эту кражу, онъ издалъ продолжеше своей 

„Драматургш" ужъ целою книгою, сохранивъ въ ней только счетъ нумеровъ 

и обозначено числа и месяца, когда долженъ былъ выйти каждый нумеръ. 

По этому счету (104 нумера, отъ 22 апреля 1767 до 19 апреля 1768 г.) 

издаше журнала продолжалось ровно годъ. 

Немногимъ дольше продолжалось и сущсствоваше „нащональнаго театра". 

Актеры и потомъ основатели театра начали ссориться между собою; пу

блика плохо поддерживала великолепное предпр1ят1е, расходы котораго были 

такъ велики, что не могли покрываться обыкновенными сборами. Театръ 

былъ открыть въ конце апреля 1767 года; въ декабре дирекщя увидела 

уже необходимость на зиму перевести труппу ве Ганновере, съ темь, 

чтобы весною снова начать представлешя ве Гамбурге, то есть сделать то 

же самое, что делали антрепренеры, переносившие свои представлешя изъ 

города въ городъ, потому что одинъ городъ не могъ долго давать полныхъ 

сборовъ. Весною труппа действительно возобновила свои представлешя ве 

Гамбурге, но денежный дела дирекщи запутывались все больше и больше, 

и въ ноябр* громадный замыселъ кончился банкротствомъ. Акерманъ, ко

торый прежде содержалъ въ Гамбург* театръ и изъ труппы котораго были 

лучшие актеры въ трупп* „нащональнаго театра", снова сделался антре-

пренероме, и гамбургцы были очень рады, что театре ихъ возвратился къ 

тому самому положенш, въ какомъ былъ за два года. 

Бдинственнымъ результатомъ пышной, но преждовременной и дурно 

обдуманной въ свонхъ подробностяхъ и средствахъ попытки Ловена остался 

театральный журналъ Лессинга, знаменитая „Гамбургская Драматурпя". 

Въ томъ, что Лессингу, вместо безплодныхъ и мелочныхъ заботь режис

сера, вздумалось принять на себя обязанность театральнаго критика, Ле

венъ былъ вовсе не виноватъ,—онъ и не думалъ объ этомъ, какъ по всему 

видно. Мысль издавать театральный журналъ принадлежала одному Лес

сингу; ни во что другое Лессингъ не вмешивался,—и единственное дело, 

возникшее въ этомъ предпр1ятш по его мысли и исполненное имъ, осталось 

единственною важною стороною предпр1япя. Правда и то, что это дело 

своею важностш далеко превысило все надежды, кашя возлагались на 

„гамбургский национальный театръ". 

„Литературными письмами" Лессингъ доказать ничтожность прежней 

немецкой литературы и очистилъ место для новаго здашя, сломит, х н л и л 
и гнилыя лачуги, отбросивъ далеко всю гниль, которою покрывали пн 



— 726 — 

землю. „ Лаокоономъ" онъ указалъ вообще, въ чемъ долженъ состоять дугь 

истинной поэзш. яГамбургская Драматурпя" объяснила, въ чемъ должны со

стоять существенный качества того рода поэзш, который долженъ былъ гос

подствовать въ начинающемся съ Лессинга перюдъ немецкой литературы, — 

далъ теорш драмы. 

Въ палю время, когда господствующий родъ поэзш есть разсказъ, по
весть, романъ, трудно понять, почему когда нибудь драматическая форма 
могла быть важнейшею формою поэзш * ) . Признаемся, что мы не умеемъ 
сказать, почему въ цветущий перюдъ немецкой поэзш драма могла иметь 
живое и законное право на господство въ поэзш, почему Шиллеръ и прежде 
его Гете были драматургами, а не романистами, если не объяснять этого 
пристрасия къ драматической форме просто теме, что поэз1я новой исторш 
еще не успела ве то время выработать себе соответствующей формы, ка
кую выработала теперь ве повести и романе, еще не успела понять, что 
придворная (каке у Шекспира, Корнеля или Расина) или праздничная (какъ 
у греческихъ драматурговъ) одежда сценическаго искусства недостаточна для 
нея, будничной подруги каждаго' изъ насъ. Господство драматической фюрмы 
въ цветущий перюдъ немецкой поэзш кажется намъ просто деломъ преда-
шя, отпечаткомъ исторической связи новой поэзш съ старинною. Но это 
наше личное мнение, котораго мы не хотимъ навязывать читателямъ. А 
друпя объяснешя этого факта—превосходствомъ драматической формы надъ 
эпическою или необычайно важнымъ эначешемъ театра для немецкой жизни 
въ последней половине прошлаго века—решительно не выдерживаютъ кри
тики. Книга тогда для немцевъ была настолько же важнее сцены, на¬

') Само собою разумеется, что мы здесь говоримъ съ читателемъ, который 
судить о вещахъ такъ, какъ понимаете ихъ самъ, а не съ устарелыми т е о р 1 я и и . 

предпочитающими драматическую форму форме разсказа. Конечно, сценическое 
представление есть нечто более живое и сильнее действуете на человека, нежели 
чтение книги. Но пе должно забывать, что театръ существуетъ для немногихъ горо
довъ, и въ этихъ городахъ—для немногихъ опредъленныхъ часовъ.—Книга—прони-
кпетъ повсюду, готова для каждаго везде и во всякай часъ. Театръ—рЪдк!й празд
ник!, для горожанъ; книга—постоянное достояв̂е всего народа. Сценическое пред-
ставлеше, конечно, есть нечто высшее, нежели читаемая п о э з 1 я ; но оно не принад
лежим исключительно поэз1и, какъ отдельному искусству, а само должво считаться 
особеввою формою искусства, соединяющею въ себе силы, которыми каждою въ от
дельности владеютъ друпя искусства, — скульптура (и даже архитектура, въ деко-
раЩяхъ), живопись, музыка, поэз1я—все соединяется въ сценической форме искус
ства. Печатный текстъ трагедш или комедш въ драматическомъ спектакле играетъ 
роль немногимъ важнее той, какъ либретто въ опере,—онъ только одинъ изъ эле-
мевтовъ целаго. А если мы возьмемъ этотъ элементъ (печатную драматическую 
пьесу), какъ нечто, предназначенное для чтен!я, и сравнимъ съ проиэведеыемъ по
эзш, имеющимъ форму разсказа (повесть, романъ), то будемъ поражены оборван-
ностью, угловатостью, бледностью, натянутостью этой несчастной печатной драмы. 
Сценическое искусство, принимая въ себя словесный текстъ, страшно обрезываете 
и уроду етъ его, чтобы втиснуть въ рамку д!алога все моменты жизни. Театръ без-
жалостенъ къ поэту. 

При настоящемъ состоянш общества, когда нац1я не есть одинъ городъ, какъ 
было въ Аеивскомъ государстве: когда п о э з 1 Я нужна намъ не два раза въ годъ, 
какъ аеинянамъ, слишкомъ занятымъ другими делами, а каждый день,—когда дня 
наши книга въ тысячу разъ нужнее и важнее театральваго спектакля,—истинный 
поэтъ не должепъ бы писать для театра: пусть люди второстепенные, пусть таланты, 
которые способны только къ арранжировке, переделывают, его разсказы для сце-
вическихъ представление Изъ „Ламмермурской Невесты" трагед1ю сделать также 
легко, какъ и либретто. Прсвращен1е романовъ въ драматвчесмя пьесы могло бы 
быть предоставлено темъ же людямъ, которые цревращаютъ романы въ либретто. 
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сколько важнее она теперь для нъмцевъ, французовъ, англичанъ, русскихъ. 

Л въ превосходств* драматической формы надъ разсказомъ не уверишь чи

тателя нашего времени. Не желая навязывать читателю своего объяснения, 

быть можетъ ошибачнаго, не желая обманывать его и себя другими объяс-

неешми, безъ всякаго сомн*шя ошибочными, мы лучше хотимъ просто ука

зать голый фактъ: въ цвътупцй перюдъ немецкой поэзш, драме суждено 

было господствовать надъ поэз.ею. 

Въ произведешяхъ Лессинга, какъ поэта, крон* лнрическихъ стихо-

творешй, мы находимъ только драмы; вс* поэты следующаго перюда „бур-

ныхъ стремлении" (Sturm-und Drang-Periode) также, кром* лнрическихъ 

стихотворенш, писали почти только драмы; Гете напнсалъ только одинъ 

удачный романъ („Вертеръ")—вс* остальныя его произведешь въ эпической 

форм* неудачны; у Шиллера н*тъ ни одного такого произведешя; слава 

обоихъ поэтовъ основана (кром* лнрическихъ стихотворешй) на драмахъ. 

Отъ чего бы это ни происходило, но, во всякомъ случа*, вопросъ о 

драм* былъ самымъ важнымъ для н*мецкой поэзш въ ея цвету 1фй nepi-
одъ. Съ Лессинга начинается господство драматической формы, которое про

должалось до самаго упадка немецкой поэзш, и которое отчасти должно 

быть приписано, кром* вл1ян.я Шекспира, примеру, поданному Лессингомъ, 

но основание которому лежало, конечно, въ дух* времени. Надобно было дать 

и образцы и теорш этой формы искусства,—то и другое сделалъ Лессингъ. 

„Минна фонъ Барите л ьмъ" уже была написана, и производила огромное 

дейстше; вскоре за нею должна была последовать „Эмиля Галотти", вл1я-

н!е которой- было не мен*е сильно. Теперь, по поводу гамбургскаго театра, 

Лессингъ даль теорш драмы въ своей „ Драматурги". Нетъ надобности по

вторять то, что мы уже сказали по случаю „Лаокоона" о важности теорш 

для практики; нетъ надобности говорить въ частности о томъ, какое великое 

значение имела для поелвдующаго развитой немецкой поэзш „Драматурпя", 

объяснившая теорш важнейшей формы этой поэзш. „Гамбургская Драма

турги" была кодексомъ, на основании котораго возникли „Гецъ фонъ Бер-

лнхипгенъ" и „Фаустъ", „Разбойники" и „Вильгельмъ Телль". „Лаокоо

номъ" былъ воспитанъ обпцй духъ поэзш Гете и Шиллера; „Гамбургскою 

Драматурпею" даны законы ихъ трагед1ямъ. 

Есть въ „ Драматурги!" другая сторона, имевшая не менее значешя 

для немецкой поэзш, но съ темъ вместе простершая свое вл1яшо далеко за 

пределы искусства, на всю умственную жизнь германскаго народа. Чтобы 

очистить место для истинной теорш драмы, Лоссингъ долженъ былъ разру

шить прежнюю ложную теорш, показать, что и правила псевдо-классической 

теорш, и произведешя, написанныя по этимъ правилами, ве выдерживаютъ 

критики. Такимъ образомъ, пришлось ему иметь' непосредственное дело съ 

французскими драматургами, которые считались величайшими гешями по 

своей части,— съ Корнелемъ, Расиномъ и Вольтеромъ. Нечего и говорить о 

томъ, съ какою безпощадною резкостью разбиралъ онъ ихъ произведения, — 

они были истерзаны и одерганы до того, что человекъ, прочитавший а Гам

бургскую Драматурпю", не могъ безъ некотораго презрешя подумать о пи

сателяхъ, нелепость произведении которыхъ доказана такъ ясно и язвительно. 
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Эта безжалостность была необходима для разрушешя закоснелаго предубе-

ждешя, чрезвычайно упорнаго и наглаго. Она достигла своей цели, — ве 

только немцы, но всв люди другихъ нащй, знакомые съ германскою лите

ратурою, до последний) времени не могли вспоминать о классической фран

цузской драме безъ презрительной усмешки. Напрасно Шиллеръ и Гете, 

лете черезъ тридцать после „Драматургии", по общему уговору, переводили 

французсшя драмы, думал, что уже настала пора отдать справедливость 

тому, что было въ нихъ хорошаго. Лессингова насмешка отзывалась въ па

мяти всехъ, и велише поэты только подвергались осуждешю за то, что за

нялись произведешями, недостойными ихъ таланта. „Гамбургская Драма-

турпя" разомъ похоронила псевдоклассицизме. 

Эта полемическая сторона не составляете гдавнаго въ ней,—Лессингъ 

занимается отвержешемъ псевдоклассической драмы только для того, чтобы 

ОЧИСТИТЬ место для новыхъ идей, изложеше которыхъ и было его суще

ственною ц*лью. Но владычество псевдоклассической драмы было такъ сильно, 

что борьба съ нею всего сильнее заинтересовала на первый разъ умы чи

тателей. Они не могли сомневаться въ томъ, что Корнель и Вольтеръ (какъ 

драматурге) совершенно уничтожены Лессингомъ. Какъ, немецъ поразить 

на смерть величайпие французские авторитеты, передъ которыми преклони

лась вся Европа! Эта победа чрезвычайно ободрительно подействовала ва 

немецкий умъ. Это не то, что пустая похвала своей национальности,—нетъ, 

это положительное доказательство того, что немцы могутъ выйти изъ подъ 

умственной зависимости отъ иноземцевъ—мало того, что немцы могутъ те

перь въ свой чередъ ИМЕТЬ решительный голосъ въ умственной ЖИЗНИ Ев

ропы, что Гермашя должна стать центромъ умственнаго движешя новой 

эпохи. Действительно, съ той поры совершенно изменяется характеръ по

нятия, какое немцы имеютъ о значеши своемъ между другими народами. 

„Намъ нечего ждать чужихъ решешй,—у насъ есть головы, какихъ неть 

нигде; ужъ если прислушиваться къ чьему нибудь мнешю, то прислушаемся 

къ тому, что говорятъ въ Гамбурге, въ Вольфенбюттеле, въ Кенигсберге, 

въ Берлине, въ Веймаре, въ 1ене",— за Лессингомъ выступають Кантъ, 

Гёте, Шиллеръ, Фихте,—у всехъ этихъ людей одно общее чувство: созна

ние великаго своего превосходства надъ иноземцами, действующими на од

номъ съ ними поприще; одинъ общий тонъ въ голосе: тонъ человека, со-

знающаго, что онъ идете во главе умственнаго движешя своего времени, 

что онъ трудится не для одного своего народа, а для всего цивилизован

ная света, потому что народъ, которому онъ говоритъ, долженъ вести за 

собою все народы. Это сознашо проникаете всю нацию. И скоро все осталь

ныя нации действительно начинають говорить: „вамъ нужно учиться у нем

цевъ: кто не хочетъ быть отсталымъ человекомъ, долженъ пройти школу 

иемецкихъ поэтовъ и мыслителей". 

У насъ, которые этому сознанию превосходства иемецкихъ поэтовъ н 

мыслителей не могли противопоставить воспоминанш о какомъ нибудь преж-

немъ умственномъ владычестве нашемъ надъ Европою, ненецкое влаяше 

утвердилось очень быстро. У англичанъ и французовъ. которые имеютъ въ 

этомъ случае очень блистательный воспоминашя, борьба узкаго нащональ-



наго пристрастия съ требовашями справедливости должна была быть гораздо 

упорнее. Она ведется до сихъ поръ, и съ каждымъ годомъ усиливается въ 

Англш и Франщи вл1лн.е мыслей, выработанныхъ на немецкой почв*. 

Между Т Б М Ъ , какъ сами н*мцы, уже достигнувъ результатовъ, которыхъ 

искали въ области эстетическихъ чувствъ и философскихъ понятой, ужо 

охладеваютъ къ своимъ прежними, поэтамъ и философамъ, и переносить 

свои стремлешя къ другимъ сферамъ жизни, въ которыхъ чувствуютъ себя 

отсталыми, — въ это время французы и англичане все более и более про

никаются сознашемъ необходимости усвоить себе то, что уже приобретено 

немцами, и заменить своего Декарта или Локка Кантомь и Гегелемъ. 

Странно подумать о томъ, къ какимъ сферамъ часто принадлежать 

факты, оказываюпце решительное вл1яше на развитое народнаго сознашя, 

и на кашя дороги часто становятся историческими отношешями люди, дея

тельностью которыхъ изменяется понятое целаго народа о самомъ себе. Во

просъ о теорш драмы былъ важнейшимъ случаемъ, изъ котораго немцы 

получили гордое сознание своихъ силъ,—а между Т Б М Ъ , казалось бы здра

вому смыслу, что можетъ быть для исторической жизни народа маловажнее 

такого спора? Но, когда внимательно посмотришь на ходъ историческаго 

развитой, почти всегда видишь, что оно шло по какимъ то узкимъ и из-

вилистымъ путямъ, тамъ, где прямая и естественная дорога была загромо

ждена непреоборимыми препятсшями. 

Надобно заметить одну черту Лессинга, о которой уместнее всего ска

зать по случаю „Гамбургской драматургш", произведена, начивающаго со

бою эпоху справедливая уважешя немецкаго народа къ самому себе. Пи

сатель, деятельность котораго пробудила въ Германш патрютическую гор

дость и самое чувство нащовальности, былъ решительный космополите и 

етоялъ въ отрицательномъ отношенш къ понятою нащовальности. 

После того, какъ разрушилось предпрштое, подавшее поводъ къ изда

нш гГамбургской Драматургш", Лессингъ вновь увидвль себя въ очень 

затруднительныхъ обстоятельствахъ. Когда онъ переезжалъ въ Гамбургъ, 

онъ имелъ въ виду, кроме места при „нащональномъ театре", еще дру

гое занятое, которымъ надеялся обезпечить свою будущность. Некто Воде, 
довольно известный писатель того времени, вздумалъ основать вь Гамбурге 

типографш, и предложилъ Лессингу, съ которымъ былъ хорошъ, сделаться 

ого компаньономъ. Лессингъ собрали, несколько сотъ талеровъ, продавъ съ 

аукщона въ Берлине свою обширную библиотеку, которую составилъ, когда 

служилъ въ Бреславле, и принялся вместе съ IViy на пик графское ut.m. 

но дело пошло неудачно, главнымъ образомъ поточу, что у основателей гм-

пографш было гораздо меньше денегъ, нежели би.ю НУЖНО. Отчасти поирс-

дило предпрмтою и то, что Боде и особенно .'ктгшп т, жертвовали киммер-

ческимъ разечетомъ желанш ввести въ типографские д!..и» разныя усонер-

шенствовашя, которыя были не подъ силу имъ и отвергались ьпигопродаи-

цами. Типограф1я принесла только убытокъ и Лессингу и егояишшиъм 

Давно уже Лессингъ не принималъ участоя въ н е м ц ш г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ч 
духъ партой и KOTepiti былъ невыносимъ для него; с ш Р 
нибтдь школы казалось ему несообоазнымъ съ дтг"5^^ 
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которой требовалъ онъ для себя и которую всегда хотвлъ онъ внушать 

другимъ. Съ первыхъ томовъ „Литературныхъ писемъ" пересталъ онъ пи

сать рецензш, какъ только показалось ему, что онъ уже достаточно указать 

дорогу для новаго критическаго направлешя. Когда, после „Литературных!, 

писемъ", Николаи основадъ (1765) „Всеобщую немецкую библиотеку-

{Allgemeine Deutsche Bibliothek), Лессингъ но принялъ никакого участия 

въ новомъ журнале, каке давно уже пересталъ участвовать и въ „Лите

ратурныхъ письмахъ". Журналы эти, благодаря тому, что первый изъ нихъ 

получилъ направлеше отъ Лессинга, сохраняли господство въ литературъ, 

твмъ более, что масса публики все еще предполагала его участое не только 

БЪ „Литературныхъ письмахъ" до конца ихъ издашя, но и во „Всеобщей 

<5иблютек4". Однако же, не напрасно жаловался Мендельсонъ * ) , что „без

наказанно стали снова буйствовать глупцы", съ техъ поръ, какъ Лессингъ 

покннулъ „Литературный письма". Въ самомъ деле, противники, смирив

шиеся переде Лессингомъ, почувствовали, что „друпе, которымъ онъ пере

дать свой бичъ", „бьютъ слишкомъ слабо", и ободрившись, снова попробо

вали поднять голову. Те люди, которые подверглись удараиъ Лессинга, уже 

ие могли возстановить своего авторитета, но явились новые люди, вздумав-

пае действовать ве духе прежнихе партой. Самымъ сильнымъ взъ этнхъ 

людей былъ Клоцъ, въ короткое время достигший значительности теми же 

самыми средствами, кашя некогда доставили литературное могущество Гот

тшеду. Клоцъ былъ безспорно человеке очень даровитый, ио недобросовест

ный. Ученая и литературная деятельность была для него только средствомъ 

возвысить свое положеше въ обществе. Льстивый и наглый, онъ, сделав

шись профессоромъ въ Галле, скоро, посредствомъ интригъ и шарлатанства, 

получилъ значеше не только въ своемъ университет*, но и во многихъ дру-

гихе. Людей, которые покровительствовали или служили ему, оне превозно-

силъ безъ всякой совести и умелъ оказывать имъ услуги. Стоило только 

молодому человеку примкнуть къ нему, и Клоцъ наверное доставлялъ ему 

каеедру въ томъ или другомъ университете. Онъ основадъ два критичеше 

журнала,—одинъ на латошскомъ язык*, чтобы задавать тоне педантамъ, 

другой на немецкомъ, чтобы распространять вл'шше издателя на маггу. 

Кумовство и личныя отношешя были единственными правилами критики 

Клоца и его клевретовъ. Писателей, искавшихъ его покровительства, Кюцъ 

хвалилъ безъ всякой меры; писателей, заслужившихе его немилость,-онъ не 

только бранилъ безстыдно, но и чернилъ передъ публикою, выставляя нхъ 

частную жизнь въ грязномъ виде. Никто не былъ безопасепъ отъ его вра

жды. Особенно преследовалъ онъ „Всеобщую немецкую библштеку" Николаи, 

изъ корыстнаго соперничества. 

Клоцъ былъ человеке очень даровитый; онъ писалъ прекрасно, умелъ 

выказать себя великимъ учонымъ, былъ въ самомъ дел* богатъ знаниями, 

и еще богаче былъ шарлатанскими уловками, владелъ сарказмомъ съ боль

шою ловкостью, въ борьб* за своихъ кллентовъ или противъ своихъ враговъ 

пе прснебрегалъ никакими средствами, имея очень сильныя связи въ лите-

*) Въ погвящев1и своихъ сочинешй, которое привели мы въ пррдъпдущеЛ глав*. 
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ратур* и въ обществ*,—зато, онъ былъ оракуломъ всвхъ простаковъ, по-

кровителемъ всвхъ самолюбивыхъ людей, которые превозносили его отъ души, 

оолучая отъ него плату тою же монетою, и внушалъ страхъ всвмъ безъ 

исключешя. Самые учен*йпие люди писали панегирики его учености, самые 

знаменитые поэты возвышали до небесъ его критичесшй талантъ. Такого 

блестящего положешя онъ успълъ достичь очень быстро, — ему было всего 

еще только двадцать девять лътъ. Наглецовъ и шарлатановъ много, но 

редко кто изъ нихъ такъ рано достигаетъ свое» цели. Клоцъ былъ чело

веке, далеко возвышавппйся своими способностями надъ обыкновеннымъ 

уровнемъ. 

Клоца боялись вс*; самъ онъ достигъ уже такого положешя, что смо-

трелъ на вс*хъ свысока, и чувствовалъ инстинктивный страхъ только къ 

одному Лессингу. Когда явился „Лаокоонъ", галлессый диктаторъ напнсалъ 

къ Лессингу льстивое письмо, въ которомъ, осыпая его похвалами, просилъ 

позволешя разобрать эту книгу въ своемъ журнал*. Лессингъ отв*чалъ ему 

очень учтиво, но подъ деликатными фразами проницательный Клоцъ зам*-

тилъ что-то похожее на презр*ше, и былъ жестоко оскорбленъ. Всякому 

другому онъ даль бы почувствовать свой гн*въ безцеромонною печатною 

бранью, по съ Лессингомъ онъ не хотелъ ссориться, и скрылъ свое чув

ство,—почелъ даже нужнымъ вновь заискивать его расположешя новымъ, 

чрезвычайнымъ доказательствомъ своего уважешя. Клоцу вздумалось сделать 

извлечено изъ огромной „Всеобщей исторш", составленной обществомъ ан

шйскихъ ученыхъ. Одинъ изъ друзей советовалъ ему не браться за это 

дело. Клоцъ поручилъ этому пр1ятелю, отправлявшемуся въ Берлинъ (тогда 

Лессингъ жилъ еще въ Берлин*), спросить, что думаете Лессингъ. Лессингъ 

сказалъ, что не совътуетъ Клоцу браться за д*ло, которое ему не по си-

ламъ,—н Клоцъ послушался. Написавъ разборъ „Лаокоона", Клоцъ послалъ 

эту статью Лессингу при льстивомъ письм*. Реценз.я проникнута чувствомъ 

восторга; въ некоторыхъ вопросахъ рецензенте высказываете мнвн.е, несо

гласное съ мнешемъ автора, но эти вопросы неважны, зам*чан1я изложены 

самымъ почтительнымъ образомъ, и въ первомъ своемъ письм* Клоцъ уже 

просилъ цоэволешя сделать ихъ; они служатъ только къ тому, чтобы еще 

более возвысить книгу и автора, которому Клоцъ р*шительно отдаетъ пер

вое место между всеми знаменитостями Германш — cui dudum principem 

inter Germaniae ornamenta locum Musae tribuerunt, говоритъ онъ о 

Лессинг* (рецензия помещена была въ латинскомъ журнал* Клоца)—„его 

давно уже музы сд*лали первымъ изъ людей, которыми гордится Гермашя".— 

Бедиый Клоцъ! всегда онъ д*йствовалъ по разсчету, хвалилъ не по убе

жденш, а изъ выгоды, тутъ только въ самомъ деле говорилъ отъ чистой 

души,—въ письм* къ одному изъ пр1ятелей, гд* не было ему нужды при

творяться, онъ также говорилъ, что Лессингъ, какъ знатокъ древностей, 

выше самого Винкельмана по учености, и обладаетъ божественнымъ геш^^В 

быть можетъ, въ первый разъ онъ отдавалъ добросовестно, Шг^ 
убежденш справедливость чужимъ эаслугамъ,—и могъ jv>^f 
награду за то бсзжалостн*йшаго преследовала отъ е," 

котораго искренно уважалъ! Глеймъ, пр1ятель Лессив 
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Клоца, пришелъ въ восторгъ отъ рецензш и воображалъ, что она восхи

тить Лессинга. А еслвбъ онъ прочелъ письмо, при которомъ она была по
слана къ Лессингу, онъ восхитился бы еще вдвое больше. 

Лессингъ не отвечалъ ни слова на его письмо. 

Теперь очевидно стало для Клоца, что никакими заискивавший и*-

войдеть онъ въ милость къ Лессингу, что Лессингъ не хочетъ иметь съ 

нимъ сношешй, презираете его. Это было въ 1766 году. 

Лессингъ еще не презиралъ Клоца, потому что не зналъ литератур

ныхъ продълокъ галлесскаго оракула, который велъ свои интриги очень 

хитро,—ему просто не нравился льстивый тонъ его писемъ. Но въ 176S 

году Клоцъ основадъ свой немецкий критичесшй журналъ, и развернулся 

въ немъ совершенно безцеремонно, — Лессингъ убедился изъ многихъ ре

цензш, что знаменитый ученый и критикъ — человекъ недобросовестный: 

весною этого года, Лессингу случилась надобность быть на лейпцигской 

пасхальной ярмарке, куда собирались не одни книгопродавцы, но и лите

раторы; тутъ онъ узналъ вполне все безсовестныя проделки Клоца, и во

ротился въ Гамбургъ съ решительнымъ намерешемъ сбить спесь съ этого 

наглеца. „Наслушался я объ этомъ человеке, — пишеть Лессингъ къ Ни

колаи, возвратившись въ Гамбургъ:—онъ слишкомъ подымаете носъ. Загля

ните же въ следующие ЛИСТКИ здешней „Новой Газеты". Но это еще пу

стяки. Я ему готовлю салюте гораздо погромче"... Въ „Новой Гамбург

ской Газет*" начали печататься „Письма антикварскаго содержашя". 

Ближайшимъ поводомъ къ издашю этихъ писемъ было то, что въ од-

'номъ изъ своихъ новыхъ сочинешй, книге „О резныхъ камняхъ у древ

нихъ", Клоцъ сделалъ три замечашя на „Лаокоона", въ которомъ боль

шую часть примеровъ и доказательствъ беретъ Лессингъ изъ исторш древ-

няго искусства. Замечашя эти выражены въ форме деликатной, такъ что 

сами по себе никакъ не могли бы разсердить Лессинга, который вообще не 

охотвикъ былъ ни оскорбляться критическими замечашями, ни возражать 

на нихъ. Но Лессингъ только искать случая, чтобы уничтожить Клоца, и 

громъ разразился надъ несчастнымъ интригантомъ, который при всей нена

висти, какую питалъ къ Лессингу за предугадываемое его презр*ше къ 

себе, все-таки, въ противность своей привычке, не смелъ говорить о неме 

непочтительно. 

Лессингъ какъ будто находилъ удовольсше въ томъ, чтобы терзать 

Клоца,—на три-четыре вежливыя строки, онъ отвечалъ тремя книгами, -

правда, небольшими, но все-таки тремя книгами * ) . Резкость тона въ этихъ 

книгахъ чрезвычайва. Клоцъ, и прежде боявпийся Лессинга, теперь совер

шенно убедился, что ему не подъ силу бороться съ такимъ противникомъ. 

и, какъ человекъ благоразумный, разечиталъ, что ему следуете отмолчатьсн,— 

о первой части „Антикварскихъ писемъ" онъ напнсалъ въ своемъ журнале 

очень смиренную рецензш, говоря, что решительно не понимаетъ, чемъ 

могъ огорчить Лессинга. Но Лессингъ не укротился этимъ смирешемъ. и 

иродолжалъ писать „Автикварския письма"; Лессингъ разбиралъ въ нихъ 

*) Двумя частями „Лнтвкварскпхъ писс-мъ1" и изеледовашемъ ,0 томъ, кагл. 
древше изображали смерть". 
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«то антнкварсшя сочинения, доказывая, что онъ поверхностно знаетъ древ

ности,—Клоцъ говорилъ друзьямъ, что перестанете писать о древностяхъ и 

займется другими предметами,—и это не должпо было спасти его: „Пусть 

онъ берется за что угодно, говорилъ Лессингъ своимъ пр1ятелямъ; — разъ 

принявшись за него, не покину я его: хотя бы онъ ушелъ въ римское 

право, я и туда пойду за нимъ". 

Независимые ученые и литераторы, боявппеся, но неуважавппе Клоца, 

сначала радовались тому, что Лессингъ началъ школить этого наглеца, но 

черезъ несколько времени имъ стало уже казаться, что Лессингъ довольно 

терзалъ его, что пора прекратить это иетязаше, имъ стало жаль бед

няге Клоца, они стали прямо говорить Лессингу, что чрезмерная ожесто

ченность и продолжительность полемики вредить его собственной репуташи, 

заставляя считать его человекомъ злобнаго характера. Мендельсонъ и Ни

колаи, которые особенно страдали прежде отъ нападешй Клоца, особенно 

радовались первымъ „Антикварсвимъ письмамъ", — но потомъ не только 

Мендельсонъ, человекъ мягкаго характера, но и Николаи, суровый и мсти

тельный, жалели Клоца, осуждали Лессинга н советовали ему прекратить 

эту полемику. Публика, принявшая первую часть „Антикварскихъ писемъ" 

съ интересомъ, мало покупала вторую часть * ) , — ей ужъ наскучило это 

дело. Ничто не останавливало Лессинга, и онъ съ как яме-то страннымъ 

пристраспенъ работалъ надъ продолжешемъ „Антикварскихъ писемъ", оста

вить для этого друпя занятой, которыя должны были бы казаться ему го

раздо важнее и привлекательнее. Третья часть „Антикварскихъ писемъ" 

приготовлялась къ изданш, когда внезапно умеръ Клоцъ — только этимъ 

могло прекратиться ожесточенное преследовано со стороны Лессинга. „Ум

нее онъ поступилъ, нежели я ожидать отъ него, — онъ умеръ", напнсалъ 

Лессингъ, получивъ неожиданное известое:—„не забавно ли? Нетъ, впро

чемъ, вовсе не забавно, не могу теперь смеяться". 

Это неумолимое преследовано, которое было прекращено только смертью 

Клоца, которое казалось слишкомъ продолжительно и жестоко даже друзьямъ 

Лессинга и врагамъ Клоца, которое наконецъ заставило почти всехъ осу

ждать непримиримую сварливость Лессинга,—было ведено Лессингомъ не въ 

увлечеши досадою, не въ горячемъ расположеши духа, которое, казалось, 

одно только могло бы служить извинешемъ ожесточешю,—нетъ, совершенно 

обдуманно, по хладнокровному соображешю. 

.Г. Клоцъ предполагаете (въ рецензш о первой части „Антикварскихъ писемъ"), 
что я вооружеяъ противъ него",—говорить лессингъ въ КОНЦЕ второй части этихъ 
.Писемъ":—„вооружеяъ ли я противъ него, могу ли казаться вооруженвымъ, этого я 
не знаю. Знаю только, что подъ в.шшегь какигъ бы побуждешй я ни писалъ, пишу 
очень хладнокровно. Не горячность, не увлечете заставило меня принять тонъ, кото
рымъ я говорю съ г. Клоцемъ. Каждое слово противъ вего ппшу я съ самою спокой
ною преднамеренностью, съ самою внимательною обдуманностью. Встречая у меня ка
кое нибудь насмешливое, горькое, жосткое слово, пусть не думаютъ, что оно только 
сорвалось у меня съ языка. Я по всевозможномъ обсужденш рт>шнлъ, что съ г. Клоцемъ 

*) Только первыя письма были помещены Лессингомъ въ „Новой Гам' 
гков ГазетЬ" продолжено ихъ сталъ издавать Лессингъ отдельными K B H X J ^ 
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нужна наомвшливая, горькая, жесткая речь, что он отъ одного такого слова взъ наон-
санныхъ мною я вс йогу пощадить его, ве становясь предателемъ делу, которое защи
щаю иротявъ него". 

„ЧБяъ быле г. Клоцъ? Чехе захотелъ ове стать? Чемъ овъ сталъ?" 

Отвечая на этотъ тройной вопросъ, знаменитый въ исторш немецкой 

полемики, Лессингъ чрезвычайно язвительно доказываете фактами, что Клоцъ 

былъ льстецомъ, интригантомъ и пасквилятомъ; что онъ хотвлъ бытъ вср-

ховнымъ судьею въ литературе, не имея на то права; что оне сделался 

страшилищемъ всехъ честныхъ и независимыхъ людей, сталъ предводите-

лемъ шайки безеовестныхъ литературныхъ бандитовъ. „Какъ же нужно 

поступать съ такимъ человекомъ?—спрашиваеть онъ дальше.— Такъ, какъ 

поступаютъ съ нимъ „Антикварсшя письма". 

Цослелств!я действительно оправдали способъ дейпечя и тонъ, из

бранный Лессингомъ. Надобно было разъ навсегда положить конецъ влияшю 

интригантовъ и наглецовъ на литературу, надобно было вырвать еъ кор-

иемъ всякую возможность возрождешя того порядка делъ, какой существо

валъ во времена Готтшеда п Бодмера. „Антикварсшя письма" сделали это/ 

Уничтожая Клоца, они уничтожили и ту систему, тотъ духъ, въ которомъ 

действовале этотъ последшй и самый блестящий представитель гнилаго и 

безстыднаго тщеслашя, которое прежде управляло немецкою литературою. 

Новые люди, проникнутые инымъ направлешемъ, были навсегда осво

бождены „Антикварскими письмами" отъ опеки людей, подобныхъ прежнимъ 

авторитетамъ. Гердеръ, Меркъ и Гете (какъ рецензенте) почувствовали 

себя самостоятельными, и непосредственно после „Антикварскихъ писемъ" 

получили решительный голосъ въ критике. Старая привычка поддаваться 

авторитету интригантовъ и наглецовъ была очень сильна. Не говоря уже о 

писателяхъ прежняго поколешя, бывшихъ по времеви своего литературнаго 

воспиташя сверстниками Лессинга,—напрнмеръ о Гагедорне, Глейме, даже 

писатели новаго поколешя, воспитанные ужо „Литературными письмами" 

Лессинга, все еще не освободились отъ вл1яшя старой привычки, поддер

живаемой всеми прежними поэтами и учеными. До „Антикварскихъ пи

семъ", самъ Гердеръ, первый изъ людей поколешя, следовавшая за Лес

сингомъ, восхищался знаменитымъ Клоцемъ,—а потомъ, тотъ же Гердеръ 

жалелъ, что Лессингъ тратилъ время на борьбу противъ „такого ничтож

ная человека", какъ Клоцъ, и на занятое „такими незначительными пред-

мотами", какъ изеледоваше о резныхъ камняхъ у древнихъ. Опъ забылъ, 

что самъ отбросилъ вредное чувство уважешя къ такимъ „ничтожнымъ" 

(armselig) людямъ только благодаря лессинговой полемике противъ Клоца. 

Не только противнике, но и предметъ спора казался черезъ несколько 

летъ Гердеру нодостойнымъ Лессинга. Въ самомъ деле, главное содержание 

„Антикварскихъ писемъ"—изънскашя о резныхъ камняхъ у древнихъ, 

предметъ незначительный, способный скорее занимать сухая специалиста, 

нежели великаго двигателя нацюнальной исторш. Но, чтожь делать? Только 

днллстанты занимаются Т Б М Ъ , что кажется важно именно для нихъ самихъ: 

предметы занятой историческая человека определяются духомъ времени и 

потребностями окружающей его среды. Мы видели, что уничтожить Клоца 
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было д*ломъ нужнымъ. Не любя ничего делать на половину, Лессингъ 

взялся за свою задачу орнгинальнымъ, но совершенно вернымъ образомъ. 

Слава Клоца основывалась на его учености; ученость Клоца состояла глав-

нъйшнмъ образомъ въ знашй антиковъ. „Клоцъ и Вннкельманъ" — было въ 

то время обыкновенно» фразою. Взявшись за уничтожение авторитета Клоца, 

Лессингъ виделъ, что не довольно оборвать ветви,—надобно вырубить са

мый корень этого вреднаго дерева; не довольно было доказать, что Клоцъ 

плохой критикъ; силлогизмъ, на которомъ основывалась его репутация, былъ 

таковъ: „онъ велики) знатоке древностей,—онъ великий ученый; а вели

каго ученаго надобно слушать съ почтешемъ",—надобно было доказать, что 

онъ плохой знатокъ древности, и, съ уничтожешемъ этого корня, падали 

невозвратно все ветви его славы. Репутацш, укоренившуюся прочно, нельзя 

убить во мненш большинства несколькими замечаниями, какъ бы метки и 

решительны ни были они; указать шесть-семь промаховъ Клоца, какъ бы 

грубы они ни были, было недостачно: масса литераторовъ и публики, разъ 

проникнувшаяся верою въ его ученость, все таки продолжала бы говорить: 

лну, да; въ некоторыхъ случаяхъ овъ ошибался; но все-таки онъ велимй 

ученый; и на солнце есть пятна"... Надобно было просмотреть весь двскъ 

этого мнимаго солнца, и доказать, что нетъ на немъ ни одного места, которое 

не было бы пятномъ. Такъ и сделалъ Лессингъ: взялъ книгу Клоца, про

смотреть ее съ начала до конца, показалъ, что вся она — непрерывный 

рядъ шарлатанскихъ заимствован̂ и промаховъ. Уничтоживъ основание славы 

Клоца, Лессингъ не имелъ уже нужды подробно доказывать ничтожество 

другихъ его притязаний,—„если онъ, какъ это теперь уже доказано, плохо 

знаетъ даже то, въ чемъ вы предполагали его особенно сильнымъ, то легко 

вы поймете, какъ слабъ онъ во всемъ остальномъ"— нужно было доказать 

тезисъ, а выводъ следствий быль уже несомнителевъ для каждаго. 

Впрочемъ, разъ мы уже заметили, но поводу „Вадемекума для г. 

Ланге", привычку Лессинга постоянно вплетать въ основной ходе изеле

довашя эпизодичешя изъискашя, предметъ которыхъ часто бываетъ важ

нее общей темы сочиношя,—та жо метода соблюдена и здесь. Мной и изъ 

„Антикварскихъ писемъ*' имеютъ до сихъ поръ живой интересъ. а изеле

доваше „о томъ, какъ изображалась у древнихъ смертьвозникшее также 

пзъ „Антикварскихъ писемъ", есть одинъ изъ твхъ трактатовъ, которые 

всего более способствовали утверждению истиннаго взгляда на систему гре

ческихъ верований. 

„Лаокоонъ" и „Минна фонъ-Барнгельмъ" поставили Лессинга выше 

всехъ знаменитостей Германии; „Гамбургская драматургия" еще более 

упрочила его славу. Но по прежнему, слава не давала ему хотя бы скром-

ныхъ ередствъ къ жизни. Съ техъ поръ, какъ упалъ „национальный те

атръ", постоянною мечтою Лессинга снова сделалось путешествие вь Италию, 

о которомъ думать онъ еще въ Бреславле; раза три-четыре въ годъ наз-

началъ онъ сроки, когда сядетъ на корабль или въ почтовую карету, чтобы 

скакать или плыть къ желанному иегу,— но каждый срокъ проходилъ, и 

мечта все еще оказывалась неисполнимою. Напрасно продавалъ оиъ книги, 

которыя удержалъ было какъ необходимейишя для себя, когда разставался 
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съ своею библиотекою,—денегъ все-таки у него недоставало не только для 

путешествия, но и для жизни въ Гамбурга„Положеше мое таково, что 

я долженъ продать всв книги и вещи, которыя еще остаются у меня",— 

писалъ онъ, въ июле 1769 года, къ брату, жившему въ Берлинъ. „Сер

дце у меня обливается кровью, когда я подумаю о томъ, что не могу те

перь послать денегъ роднымъ въ Каменецъ: но въ настоящую минуту я 

бзднзв всвхъ своихъ родныхъ; они по крайней мъръ ие обременены дол

гами, а я, при частыхъ недостаткахъ въ необходимъйшемъ, по уши въ 

долгу. Какъ и помочь этому, не знаю". Долги, изъ которыхъ онъ не 

надеется выпутаться, состояли всего въ нзсколькихъ стахъ талерахъ, —но 

для Лессинга и эта сумма была огромна. 

Но отъ своего правила: не искать месть, и не принимать предла-

гаемыхъ месте, если они ему не по сердцу, Лессингъ не отступался. Весною 

1769 года ему предлагали место драматурга при венскомъ театре съ 3,000 

гульденовъ (около 2,000 рублей сер.) жалованья,—но Лессингъ отказался, 

потому что, присмотревшись въ Гамбурге къ театральнымъ интригамъ, не 

хотелъ уже иметь никакого дела съ театрами. Когда же ему черезъ несколько 

мёсяцевъ было предложено место библиотекаря при знаменитой библиотеке 

въ Вольфенбюттеле, съ 600 талеровъ (550 руб. сер.) жалованья, онъ 

се восторгомъ принялъ это приглашение, которое действительно спасало его 

отъ самыхъ ствснительныхъ обстоятельствъ. 

Место это было предложено ему отъ имени наследная принца Фер

динанда Брауншвейгскаго, который ждалъ его «.приезда се нетерпешемъ. Но 

более четырехъ мёсяцевъ прошло прежде, нежели Лессингъ выехалъ изъ 

Гамбурга. Профессоръ Эбертъ, черезъ котораго наследный принцъ сделалъ 

приглашение, решительно недоумевать, как!я остановки могли такъ долго 

задержать его; Лессингъ извинялъ свое промедлеше то болезнью, то неудоб-

ствомъ погоды, то различными другими предлогами; но истинная причина 

была совершенно другая—Лессингъ продавать свои остальныя вещи, чтобы 

собрать небольшую сумму денегъ, какая нужна для переезда изъ Гамбурга 

въ Брауншвейгъ. Наконецъ, кое какъ дела были устроены, и въ апреле 

1770 года Лессингъ при"ехалъ въ Брауншвейгъ, былъ представленъ ко 

Двору, и въ мае отправился къ своему библиотекарскому месту въ Вольфен-

<5юттель. 

Первое время новой жизни прошло для Лессинга очень приятно: биб

лиотека очаровала ого своимъ богатствомъ, сотнями тысячъ книгъ и огром

ною коллекщею рукописей, въ числе которыхъ мнопя были очень важны 

для науки и совершенно еще неизвестны. Лессингъ вступилъ въ должность 

съ тверды мъ намёрениемъ сделать все возможное для открытой и обнаро

дования скрывавшихся въ ней сокровищъ, и поиски его были очень сча

стливы. Въ первые же дни по приезде, онъ нашелъ очень важное для 

церковной истории XI века сочинение известная богослова Беренгария Тур-

скаго, до той поры считавшееся утрачонпымъ, и немедленно издать обширное 

историко-теологическое изеледоваше о немъ съ обзоромъ его содержания. За 

темъ быстро следовали друпя важный открытия и изеледовашя. Къ каждому 

издаваемому отрывку или сочиненш, Лессингъ писалъ предисловий, которое 
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бывало обыкновенно еще важнее самого сочиненш, объясиешемъ которому 

служило. 

Но Лессингъ былъ не такой человеке, котораго могли бы надолго 

удовлетворить старый книги и рукописи. Не прекращая занятой ими, онъ 

скоро принялся за обработку давно задуманной трагедии, которая изобра

жала бы среди новаго Mipa коллизию, подобную той, которая известна всемъ 

изъ римской легенды о судьбе Виргинии. Въ 1772 году явилась „Эмилия 

Галотти". Мы не будемъ говорить объ успехе, который имела эта пьееа, 

—заметимъ только, что въ даровитой молодежи произвела она фуроръ. Че

резъ несколько десятковъ летъ, вепоминая о действии „Эмилии Галотти" 

на тогдашнюю литературу, Гете сравниваетъ немецкую поэзию съ Латоною, 

которая, гонимая гневоме Геры, долго и напрасно искала себе приюта, и 

говоритъ: „наконецъ поел* долгой, многолетней борьбы, возникла эта пьеса, 

„какъ остро вь Делось, изъ пучины готтшедо-геллерто-вейссевскаго наводнения, 

„чтобы upiroTHo успокоить странствующую богиню. „Эмилия ГалоттиИ обо

дрила насъ, молодыхъ людей; мы были очень много обязаны Лессингу". 

Сравнение немецкой музы съ Латоною, а „Эмилии Галотти" съ островомъ 

Делосоиъ, слишкомъ кудревато, но оно довольно ясно показываетъ, что 

Гете (которому было тогда 23 года, и который въ следующемъ году из-

далъ своего „Геца") и его литературнымъ друзьямъ „Эмилия Галотти" пред

ставилась, какъ явлеше, до той поры небывалое, безпримервое въ немец

кой поэзии, какъ достижение цели, къ которой стремилось все многолетнее 

развитое немецкой поэзии, что на поэтовъ молодаго поколения (и въ томъ 

числЬ Гете) эта трагедия имела сильнейшее влияние. Заметимъ здесь кстати 

слова: „она ободрила насъ, молодыхъ людей"—они напомнить читателю то, 

что мы говорили о существенномъ характере влияния Лессинга*. оно развязы

вало руки талантливымъ людямъ, оно вызывало на самостоятельную деятель

ность,—редкое, какъ мы уже говорили, исключение изъ обыкновенная по

рядка делъ, по которому гений, возвышая васъ до себя, съ тёмъ вместе 

порабощаетъ васъ себе. У Лессинга была не такая натура: независимость 

была его задушевнымъ желашемъ для себя и для другихъ; подчинять себе 

другихъ было ему также противно, какъ и подчиняться другимъ. Черта, отличав

шая характеръ человека, отразилась на духе и действии его произведений. 

Гете и его друзья 1770-тыхъ годовъ не ошибались, видя въ „Эмилии 

Галотти" явление, небывалое до той поры. Этою трагедиею начинается новый 

периодъ немецкой поэзии. Мы видели, что уже черезъ два фазиса развитой 

провелъ немецкую поэзш Лессингъ своими двумя прежними драмами: „Сара 

Сампсонъ" ввела въ поэзию патетизмъ и человека, вместо прежней пусто

звонной шумихи и деревянныхъ героевъ; „Минна фонъ-Барнгельмъ" ввела 

въ немецкую поэзию национальный элементе. Оставалось поэзии совершить 

еще одинъ шагъ, чтобы занять положение, приличное ей въ национальной 

жизни,—оставалось ей принять въ себя такоо содержаше, которое ставило 

ея произведения въ гармонию съ великими историческими интересами на

цюнальнаго развитой. Примерь тому, „ободривший насъ, молодыхъ людей", 

какъ признается за себя и своихъ друзей Гете, былъ показанъ „Эмилиею 

Галоттиа. 

томъ in. 47 
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Мы не буДенъ пересказывать здесь сюжетъ „Эмилии Галотти", отла

гая это до другаго места. Довольно заметить, что эта трагедия—встория 

Виргинии, совершающаяся при итальянскоыъ Двор* въ XVI, или, пожалуй. 
XVII, или, еще вернее, въ ХУШ веке. Просимъ читателей вспомнить, 

что мы говорили о Германии ХУШ века въ нашей первой главе, и для 

нихъ будетъ ясно, какое отношеше имелъ такой сюжетъ къ фактамъ, со

вершавшимся въ глазахъ тогдашней немецкой публики. „Гецъ фонъ-Бер-

лихингенъ", ,.Эгмонтъ", „Разбойники", „Донъ Карлосъ", „Коварство и 

Любовь", „Вилыельмъ Телль" — все это драмы того разряда, который 

начинается „ЭмилиОй Галотти"*). 

„Эмилия Галотти" въ поэзш стоить на границе между эпохами де

ятельности двухъ различныхъ поколешй; точно также стоить на границе 

между эпохами деятельности двухъ различныхъ поколешй „Гамбургская 

Драматургия" въ литературной критике. До сихъ поръ, все ряды, все 

партш литературы состояли изъ людей, бывшихъ сверстниками Лессинга 

или старше его. Онъ, человекъ далеко опередивший свое поколеше, былъ 

нравственно одинокъ между ними. Правда, мнопе изъ нихъ были воспи

таны имъ; почти все остальные сильно были переделаны его влияниемъ. 

Но истинно въ плоть и кровь обращаются идеи воспитателя только у того, 

кто воспитанъ имъ съ самаго детства. Изъ всехъ друзей Лессинга, блн-

жайшимъ былъ Мендельсонъ; его развитое подвергалось постоянному дей

ствию Лессинга съ более ранней поры, нежели развитое кого ннбудь дру

гаго; до появлешя на сцену новыхъ людей, Лессингъ называлъ его „лучшею 

головою", какую только знаетъ; по своему исключительному положенш въ 

обществе, Мендельсонъ былъ скорее всякаго готовь къ принятою новыхъ 

пдей. И, однако же, Мендельсонъ, втечете многихъ летъ ежедневно бесе

дуя съ нимъ, не понялъ Лессинга такъ хорошо, какъ человекъ новаго по

колений, Якоби, который провелъ съ Лессингомъ всего только несколько 

вечеровъ. А между темъ, Якоби, по своей натуре, былъ гораздо ниже 

Мендельсона и, между людьми! новаго поколения, былъ однимъ наименее спо-

собнымъ понимать Лессинга. Между своими сверстниками Лессингъ былъ 

совершенно одинокъ. 

Но вотъ, воспиталось новое поколение,—въ критике появляются Гер

деръ, Меркъ, Лихтенбергъ, Гете; въ поэз1и—Гете, Ленцъ, Клингеръ, Лой-

зевнцъ, и, въ одно время съ ними, около начала 1770-тыхъ годовъ, все 

безчисленные критики и поэты периода „бурныхъ стремлений". Все они 

воспитаны преимущественно Лессингомъ, мнопе— исключительно Лессингомъ. 

•) .Мы проводили параллель между фазисами немецкой литературы, ознаые-
нояавнымп появлеюемъ .Сары Сампсовъ* и „Минны фонъ-Барнгельмъ* и соответ
ствующими фазисами русской литературы. Попнлен1емъ „Эинл!н Галотти*1 прекра
щается возможность такого сравнев1я, потому что пъ русской литературе подобнаго 
uepioja мы пе находимъ. Намъ могутъ указать на Гоголя н его продолжателей. Не 
уступам никому пъ упажннш къ этимъ писателямъ, мы должны, однако же, при
знаться, что, по шпроте изображаемы» сюжетоиъ, сравнивать ихъ произведешя п. 
произнецевйтмн. наапаппымн нами иъ тексте, невозможно. Когда смотришь на non;iin> 
съ исторической точки зрьшя, то нельзя не заметить, что обстановка, среди которой 
сонершаетсн нъ помтическомъ произведен»! д ъ В с т п 1 е , есть нлементъ чрезвычайно 
важный дли значеши произведен!}*. 
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Каково-то будетъ отношение учителя къ нимъ, каково-то будетъ отношеше 

ихъ къ учителю? 

Именно тутъ и обнаружилась самымъ яркимъ и рвдкимъ образомъ его 

натура, удивительная по своей необыкновенности, совершенно нормальная по 

своей разумности. Когда они выступили на сцену, онъ совершенно сошелъ 

съ этой сцены, вполне уступал имъ место. Онъ пересталъ работать для 

поэзш, для литературной критики. „Теперь и безъ меня довольно исправ-

ныхъ работниковъ на этихъ поляхъ,—мое дело кончено, я стаде бы только 

мешать имъ; они и безъ меня сделаюте все, что нужно, —они умеюгь и 

хотятъ работать, пусть жо трудятся, какъ умеютъ и какъ хотятъ". Роль 

воспитателя должна кончаться, когда воспитанники совершенно приготовлены. 

Значило ли это, что онъ вполне ими былъ доволенъ? Значило ли это, 

что онъ увиделъ себя бозсильнымъ побороть ихъ, если не былъ доволенъ 

ими? Или это значило, что онъ усталь работать и радъ былъ случаю бро

сить работу? Въ известныхъ отношешяхъ, на все эти вопросы надобно от

вечать: „да", въ другихъ отношешяхъ—„нетъ". 

Новые деятели поэзш и критики сильно возбуждали мысль своего на

рода, все были проникнуты любовш ке добру и истине, мнопе изъ нихъ 

были чрезвычайно даровиты, некоторые —гениальны: во всехъ этихъ отно

шешяхъ Лессингъ могъ быть совершенно доволенъ ими. Еще важнее было 

то, что они были люди незавнсимыхъ мнЬтй и самостоятельныхъ стремле

ний; ихъ нельзя было ни запугать, ни ослепить авгоритетомъ, они прове

ряли! самымъ строгимъ образомъ каждый авторитетъ, и скорее расположены 

были, лишь бы только допустила истина, воспротивиться, чемъ последовать 

ему—въ такомъ настроен!и умственной жизни была существеннейшая исто

рическая потребность, оно требовалось и натурою самого Лессинга, —въ 

этомъ отношенш, онъ могъ гордиться своими наследниками. Каждый изъ 

нихъ шелъ по тому пути, какой самъ считалъ лучшимъ,—но по какому 

бы пути ни шелъ кто изъ нихъ, Лессингъ могъ видеть, что этотъ путь, 

въ числе многихъ другихъ путей, указанъ и проложепъ имъ, Лессингомъ. 

Каждый изъ нихъ разработывалъ общее поле по своему, но поле это 

было то самое, которое указалъ Лессингъ, и цель у всехъ была общая, 

та самая, для которой трудился и онъ—пробуждеше сознания въ немецкомъ 

народе, пробуждение энергии и прямоты въ умственной жизни народа. 

Люди новаго поколения были воспитанники Лессинга и работали, во

обще говоря, сообразно примеру, поданному общимъ учителемъ. Конечно, 

мы не можемъ здесь перечислять все признаки, которыми отразилось изу

чите его произведен̂ на каждомъ изъ этихъ новыхъ деятелей,—но пусть 

представителями родовой связи будутъ два значительнейшие изъ нихъ, Гер

деръ и Гете, которые, оставаясь каждый очень многостороннимъ, все-таки 

какъ бы разделили между собою деятельность, обнимавшую у Лессинга 

чавно все стороны литературы, и сделались знамениты, одинъ-

ществу теоретическими трудами, другой—осуществлешемъ 

жественныхъ произведенияхъ. -/ 

Гердеръ до такой степени былъ пропитанъ сочввЩ 

нзъ теорети ческихъ произведений учителя но ост" 



— 740 — 

торое не подало бы ученику случая къ сочиненш въ томъ же родъ, на ту 

же тему. Лессингъ писалъ „Защищешя" (Rettungen—изъисканш съ целью 

возстановить добрую славу о характер* и нравственныхъ правнлахъ того 

или другаго знаменитаго стараго писателя, по неосновательнымъ обвинешямъ 

прослывшаго дурнымъ человекомъ), между прочимъ „Защищено Горащя" — 

и Гердеръ напнсалъ „Защищено Горащя"; Лессингъ напнсалъ изеледова

ше объ эпиграмм*—и Гердеръ напнсалъ изеледоваше обе эпиграмм*: Лес

сингъ написалъ изеледоваше о басн*—и Гердеръ напнсалъ изеледоваше о 

басне; различный раэсуждешя или отдельный мысли Лессинга породили из

еледовашя Гердера „О энанш и незнати", „Взгляды на будущность чело

вечества", „Полингенезш" и т. д. „Литературными письмами" Лессинга 

были порождены „Отрывки для немецкой литературы" Гердера; „Лаокоо

номъ" и „Алтикварскими письмами" Лессинга— „Критическая леса" Гер

дера и т. д. * ) . Не даромъ говорилъ Гердеръ, что „какъ онъ ни бьется, 

а все таки единственный человекъ, интересующий его,—Лессингъ". Ми по 

необходимости указываемъ только некоторые изъ т*хъ случаевъ, когда це

лое сочинеше Гердера все цвликомъ возникло изъ сочиненя, написаннаго 

Лессингомъ; разсматривать связь идей Гердера съ идеями Лессинга было 

бы слишкомъ долго и неуместно здесь,—но легко угадать, до какой сте

пени воззр*шя Гердера обусловливались мыслями, указанными ему Лессин

гомъ, если большая часть его сочинешй прямо написаны на темы, данныя 

ему Лессингомъ. И не надобно воображать, чтобы такое отношеше суще

ствовало только въ первый першдъ деятельности Гердера,—нетъ, оно но 

изменялось до конца его жизни. 

Случайно, мы уже приводили несколько суждешй Гете о д*йствж н*-

которыхъ сочинешй Лессинга на развитое самого Гете,—мы уже видели, 

какъ онъ самъ признавался, что „Лаокоонъ" „озарилъ его какъ молния", 

и овладълъ его мыслью на Мнопе годы, что „Эмилия Галотти" „ободрила" 

его,—прибавимъ къ этому слова Гете о „Минне фонъ-Барнгельмъ".— 

„Очень сильно подействовала на насъ эта пьееа. Действительно, она была 

блестящимъ метеоромъ въ т* темныя времена. Она дала намъ понять, что 

существуете нечто высшее всего того, о чемъ знала тогдашняя эпоха". Мы 

видели также, какой сильный отпечатокъ на манеру Гете положили даже 

второстепенныя замечашя Лессинга, напрнмеръ хотя бы о томъ, что опи

сано предмета должно въ поэзш заменяться разсказомъ его происхождешя 

и судьбы. Число этихъ примеровъ легко было бы умножить**). Но мы 

лучше хотимъ заменить ихъ несколькими чертами сходства между Лессин

гомъ и не однимъ Гете, а всеми поэтами той эпохи, которой по духу и 

манере принадлежать „Вертеръ" и „Гецъ фонъ-Берлихингенъ". 

Лессингъ осмеялъ знаменитое правило о соблюдеши въ драме трехъ 

сдииствъ, указа л ъ на Шекспира, какъ поэта, произведетя котораго должны 

вечно быть въ памяти каждаго драматурга, — тотчасъ после этого является 

*) Гервипусъ. 
**) Напримъръ: Гете, когда былъ пъ Нталш, почедъ необходимостью напитать 

иаслъдовшпе о статуе Лаокоопа; перевелъ сочивен5я Дидро, на которыя указал. 
Лессингъ, и проч. 
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поклонеше Шекспиру, подражаше Шекспиру, забота о томъ, чтобы не по

казаться соблюдающимъ какое нибудь изъ трехъ единстве; преимущественно 

вл1яшю Лессинга надобно приписать и . преобладало драмы въ тотъ перюдъ 

немецкой литературы: Лессингъ писалъ исключительно драмы, и всв начали 

писать драмы и драмы. 

Тоже самое было и съ литераторами, которые действовали на ученомъ 

поприщ*: Лессингъ былъ полигисторъ, и вс* захотели быть полигисторами, 

трудиться не для одной какой нибудь науки, а для всехъ гуманическихъ 

наукъ за разъ, отъ эстетики и философа до древностей и тоологш. Лес

сингъ писалъ все только отрывки, яикогда не доканчивая всего сочинешя, 

какъ сначала хотелъ написать его,—и вс* начали писать отрывки, и яви

лось въ немецкой литературе целое племя „фрагментаристовъ**; Лессингъ 

возставалъ противъ цеховой учености и педантства,—и все начали воэста-

вать противъ цеховой учености и педантства. Наконецъ—общая черта, въ 

которой соединялись и поэты и мыслители перюда, следовавшая за „Гам

бургскою Драматурпею" и „Эмшиею Галотти'*: Лессингъ говорилъ о само

стоятельности, о строжайшемъ переизследоваши всего, что внушается авто

ритетами, завещано предашемъ, о поверке собственнымъ анализомъ всехъ 

правилъ, всего, что принято нами съ детства, какъ аксшма', - независимость 

мненш стояла для него выше всего: — и самымъ горячимъ стремлешемъ 

перюда, начавшаяся съ 1770 годами, было стремлеше къ проверке, къ 

переизследовашю всехъ правилъ, всехъ авторитетовъ, непринимаше ничего 

на-слово, общимъ лозунгомъ всехъ была самостоятельность и оригинальность. 

Сильно было его вл1яше на эту эпоху и всехъ лучшихъ ея деятелей: 

если иметь въ виду только обиця черты этихъ людей, то они все сходятся 

въ томъ, что вышли изъ Лессинга. Но ихъ крикъ о самобытности не былъ 

пустою претешиею: действительно, развившись благодаря Лессингу, ни одинъ 

нзъ нихъ не утратилъ черезъ это воспитание ни одной черты, принадле

жавшей его личности. Укажемъ опять на одного изъ двухъ главныхъ пред

ставителей того времени, на Гердера. О Гете нечего и говорить: каждому 

изъ читателей, конечно, очевидно, что онъ нимало не напоминаете собою 

Лессинга; о подчиненности его, какъ поэта, Лессингу не можетъ бытъ и 

речи: онъ несравненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту. 

Но Гердеръ, всемъ обязанный Лессингу, напоминаете собою, однако же, 

вовсе не Лессинга, а другаго своего учителя, известная полигистора Га-

манна, который не долюбливалъ Лессинга и составдялъ решительную про

тивоположность съ нимъ: тотъ же фосфорически! блескъ отдельныхъ мыслей, 

но и тотъ же восточный тонъ восторженной речи, та же безпорядица въ 

воззрешяхъ, тоже фантазерство, таже раздражительность ипохондрическая 

самолюбш, тотъ же оттенокъ чего-то въ роде юнгъ-штиллингизма или ла-

фатерщины,—вообще, въ манере и въ воззрешяхъ что-то похожее на Ша-

To6piaHa. Отчасти превосходствомъ натуры, отчасти вл1яшемъ Лесеинга зна

чительно сгладились въ Гердере эти недостатки и углошвйнйма̂таш 

они остались еще очень резки. Вотъ одинъ изъ
 ПРЧи\\ии1и|\||̂ ^̂ ВЩ^ 

можно судить о томъ, до какой степени отличались̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ И 

вл]ян1я отъ обыкновенныхъ следствШ, какими .-Jfljip .̂ЙЛ 
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подчинено чьему нибудь влляшю: Гаманнъ, гораздо менъе Лессинга содъй-

ствовавппй развитою Гердера, отразился въ немъ со всеми своими недо

статками; Лессингъ, давний ему все, не навязалъ ему ничего чуждаго его 

натуре. Не говоримъ уже о томъ, что Гамаяну Гердеръ до конца только 

поддакивалъ, какъ авторитету, а съ Лессингомъ съ самаго начала спорить, 

какъ съ простымъ человекомъ, нимало не стесняясь,-- а пробуждение такой 

независимости и было существенной потребностью исторш, главвою задачею 

Лессинга. 

Итакъ—возвращаемся къ нашимъ вопросамъ — Лессингъ могъ быть 

вполне доволенъ людьми, которымъ совершенно уступать критическое и 

поэтическое поприще? Быть можетъ, именно потому онъ и сошелъ съ этого 

поприща, что иного и лучшаго, нежели делали они, и не могъ желать сде
лать?—Не совсемъ. 

Все вместе, какъ одно целое, люди молодаго поколвнш были верны 

Лессингу. Но въ частности, каждый изъ нихъ по кругу своихъ воззрений 

и сочувпый былъ гораздо одностороннее его*). Таковъ естественный ходъ 

историческаго развитой во всехъ сферахъ, что первоначальное равновеае 

различныхъ элементовъ, обнимаемыхъ вновь возникшимъ стремлешемъ, раз

рушается при дальнейшемъ движеши этого стремлешя, такъ что одна сто

рона его беретъ перевесь надъ другими, и основное единство распадается 

на множество направлешй, изъ которыхъ одно, наиболее благопр1ятствуемое 

историческими обстоятельствами, становится господствующимъ, оттесняя все 

друпя на заднш планъ. 

Было бы слишкомъ долго и неуместно говорить здесь, почему силън*й1ше 
люди новаго поколешя, Гердеръ и Гете, склонились на ту, а не на дру

гую сторону'. Довольно сказать, что сторона, къ которой склонялись они. 

была антипатична Лессингу. У Гердера слабою стороною было излишнее 

преобладаше воображешя надъ разсудкомъ, у Гете (въ ту эпоху, эпоху 

„Вертера" и увлечешя поддельными осыановскими песнями) сантименталь-

ность. Отсюда • происходило пристрастое Гердера къ Гаманну, прнстрастое 

Гете къ людямъ, подобнымъ Лафатеру, уживчивость его съ людьми, подоб

ными Юнгу-Штиллингу. Таюя предпочтешя казались Лессингу неразумными 

и вредными, и произведетя, написанныя въ этомъ направлешн, фальши

выми. Чтобы не растягивать нашего разсказа. приведемъ только одинъ при

мерь—суждеше Лессинга о „Вертере". Читатели знаютъ, что сюжетъ этого 

романа данъ Гете действительнымъ событоемъ—судьбою 1ерузалема (сына 

известнаго теолога), который лишилъ себя жизни. Вотъ знаменитое письмо 

Лессинга къ Эшенбургу объ этомъ романе: 

*) Мы говоримъ о духЬ, проникавшемъ систему воазрЬн1й того или другаго 
нзъ новыхъ деятелей, а не о широте круга ихъ занят1й,—занят!я могли бы быть 
разделены между различными людьми безъ вреда для всесторонности духа, нхъ 
оживлявшего,—но эта всесторонность и была утрачена; а кругъ аанятШ у многихъ 
нзъ людей новаго поколешя былъ чрезвычайно многостороненъ. Гете былъ въ этомъ 
отношен'и даже универсальнее Лессинга, обнимая, кроме техъ отраслей знаШя или 
мысли, для которыхъ трудился Лессингъ, и естественный науки, которыя лежали 
вне круга деятельности Лессинга, хотя и бывшаго, подобно Шиллеру, въ молодости 
медпкомъ. 
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„Чрезвычайно благодарень ваш, любезный Эшенбургь, за удовольсгае, которое 
доставил! вы внё, одолжнвъ роиаяъ Гете. Возврата» ва» его даемъ раньше усло-
влсннаго срока, чтобы др-frie поскорее деглв насладятъса этихъ удовольстаемъ. 

„Но какъ вамъ кажется: чтобы ве наделать больше вреда, нежели пользы, не 
должво бы это столь теплое произведение петь коротевькИ холодный эггилогъ? Нужно 
бы несколько словъ о томе, каке развился ве Be рте pi такой странный характеръ: 
какъ другой юноша съ подобными наклонностями можете уберечь себя отъ этого. 
Ведь овъ, пожалуй, •ожетъ принять поэтическую красоту за нравственную • вообра
зить, что если этотъ человеке столь сильно возбуждаете наше учасле, то значить, 
что оне былъ хорош5. А онъ вовсе ве былъ хорошъ. И если бы вашъ 1ерузалегь*) 
былъ совершенно въ такомъ душеввомъ еостоаши, то я... почти что, презиралъ бы 
его. Скажите, гречесгай ш рвмсл! юноша дишилъ-ли бы себя жизни такъ я изъ-за 
такой причины? Яав*рно, неть. О, оня уяели не поддаваться фантазерству въ 
любви, я во времена Сократа такую ex erttos katoche (воллиню оть любви), дово
дящую до ti tolmain para physin (до лишешя себя жвзап) простили бы разве какой-
нпбудь девченке. Производить такие иелво-велнкнхъ, презренно-милыгь оригяналовъ 
было предоставлено только нашему нпво-евроиейсвояу воспитает, которое такъ от
лично уяеетъ превращать фвзячесвую потребность въ душевное совершенство. И такъ, 
любезный Гёте, прибавьте ве конце еще маленькую главу, и ТБМЪ циничнее, те1ъ 
лучше". 

Лессингъ хотвлъ очистить память своего молодаго друга отъ „пре

зренной слабости", которую взводилъ на него романъ,—для этого онъ из-

далъ сочинешя 1ерузалема сына, съ предислов1емъ, въ которомъ изобра-

жалъ покойнаго, какъ человека съ мужественнымъ характеромъ и светлой 

головой. Лессингъ такъ сильно возмущался „Вертеромъ" Гете, что у него 

однажды мелькнула даже мысль развить эту тему съ здоровой мужествен

ной точки зрешя: сохранился листокъ, на которомъ онъ набросалъ въ нЬ-

сколькихъ строкахъ планъ первой сцены для драмы „ Werther, der bes-

sere"—„Вертеръ, более достойный уважения". 

Нетъ надобности доказывать, что Лессингъ былъ правъ въ своемъ 

недовольстве тенденщею, отразившеюся на „Вертере"; онъ верно предуга-

далъ, что романъ этотъ будетъ иметь вредное вл!яше на молодежь, вы

ставляя въ идеальномъ свете болезненное малодутше своего героя. 

Не былъ доволевъ Лессингъ и тъмъ направлешемъ, какое получила 

драма въ перюдъ .бурныхъ'стремлешй". Онъ внушалъ уважеше къ Шек

спиру,—но молодежь, съ обыкновенною своею наклонностью доводить всякое 

чувство до крайностей, дошла въ эвтуз1азме къ Шекспиру до нелепостей, 

и старалась какъ можно ближе подражать даже тому, что вовсе не важно 

въ Шекспире и, скорее, составляете его недостатокъ, нежели достоинство: 

эксцентричность выражешй и друпя особенности, объясняемый только вку

сомъ века, въ которомъ жилъ Шекспиръ, казались этимъ драматургамъ 

столько же драгоценными и необходимыми принадлежностями „гешальности", 

какъ действительный достоинства шекспировыхъ драмъ. Тогда-то возникло 

понятое о качествахъ поэта и его произведен̂, известное намъ по преда-

в1ямъ романтизма: только тотъ истинный поэтъ, кто растрепапъ, кто съ 

пренебрежешемъ смотритъ на людей, ведущихъ себя благоприлично, кто 

старается каждою строкою своихъ произведешй шокировать раэсудительныхъ 

*) Лессингъ любилъ этого несчастпаго юношу. 
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людей. Это все называлось „тотальностью". • Тамя эксцентричный замашки 

сильно не правились Лессингу, который сыотрълъ на искусство, какъ древ-

шй грекъ. 

Молодежь инстинктивно предчувствовала, что Лессингъ не можетъ со

чувствовать ея одностороннимъ излишествамъ, и если мнопе изъ новыхъ 

деятелей литературы,—напримъръ, Гердеръ и Лейэевицъ,—лично были въ 

дружескихъ отношешяхъ съ Лессингомъ, то иные какъ-то чуждались его. 

Любопытное свидетельство последняя оставилъ Готе о себе и своихъ 

лейпцигскихе друзьяхъ въ своей автобюграфш. Весною 1768 года Лессингъ 

пргвзжалъ въ Лейпцигъ,—Гете былъ тогда студентомъ Лейпцигскаго Уни

верситета (ему было 19 летъ): „Вогь знаетъ, что такое было у насъ тогда 

въ голове, разсказываетъ онъ:—намъ вздумалось ве только не искать слу

чая видеть Лессинга, напротивъ, избегать твхъ месть, где могли бы мы 

встретить его. Это временное дурачество, которое нередко находить на 

самолюбивыхъ и капривныхъ юношей, было впосл*дствш наказано теме, 

что я уже никогда не имелъ случая узнать въ лицо этого великаго и 

чрезвычайно уважаемая мною человека". 

Радуясь вообще пробуждешю свежихъ и могучихъ силъ, стремившихся 

вообще къ цвлямъ, которыя были также и его целями, Лессингъ эам*чалъ 

въ деятельности главныхъ людей молодая поколения и важныя ошибки, 

отъ которыхъ предвидвль дурныя следстшя, — какъ то и исполнилось на 

деле возникновешемъ романтической школы: Шлегели, Тикъ и проч. про

изошли изъ односторонностей, которымъ поддались Гете, Гердеръ и ихъ 

друзья. Почему же онъ не боролся противъ этихъ уклонены? 

Борьба человека стараго поколешя противъ молодая поколешя всегда 

бываетъ безуспешна, хотя бы этотъ человекъ и говорилъ правду. Истори-

чесшя увлечешя не могутъ быть побеждаемы въ самомъ начале своемъ 

отвлеченными разсуждешями, — только тогда они отвергаются обществомъ, 

когда они принееутъ плоды, по которымъ испытаете общество ихъ ошибоч

ность и вредность. Съ успехомъ начать борьбу противъ увлечениЗ санти-

менталнзма и фантазерства можно было только тогда, когда романтизме 

уже выказалъ, каковы последствия этихъ наклонностей, являвшихся въ на

чале идеально-прекрасными, возвышенными и очаровательными,—уже только 

въ наши времена, а не въ 1770-тыхъ годахъ. 

Чего невозможно сделать, за то и не принимался Лессингъ. Духъ 

века, все живыя симпатии нащи, все даровитые люди молодаго поколешя 

были бы противъ него, еслибъ онъ началъ борьбу противъ направления, ко

торое наложило свою печать на „Вертера" и „Геца фонъ Берлихингена". 

Напрасны были бы его усил1я—а натура его была такова, что онъ не делалъ 

ничего напрасная. Не въ его характере было бороться противъ новаго, 

онъ по природе своей былъ расположенъ только приготовлять его. А когда 

оно было приготовлено его трудомъ, когда овъ виделъ своихъ воспитанни

ке въ, которые были уже въ силахъ осуществить его мысль,—онъ уже те-

рялъ охоту наблюдать за темъ, чтобы эта мысль была во всехъ подробно-

стяхъ исполнена именно такъ, какъ ему казалось лучше -- довольно того, 

что она исполняется—надобно же дать волю людямъ; нравственная опека. 



— 7 4 5 — 

предохраняя отъ ошибокъ, убиваетъ и энергию и разумъ, если будетъ про

стираться далее, нежели надлежитъ ей по закону природы. Въ .историче

скомъ развитой неизбежны увлечешя и сшибки— кто хотелъ бы непременно 

воспрещать ихъ, воспрещалъ бы вместе съ ними всякое развитое, Х О Т Б Л Ъ 

бы убивать жизнь. 

Натура Лессинга была такова, что работа становилась для него уто

мительна, какъ скоро онъ виделъ, что ова можетъ быть удовлетворительно 

исполнена другими, какъ скоро онъ чувствовалъ, что поставилъ вопросъ въ 

надлежащемъ светв и выэвалъ людей для его разрешения. Ему скучно 

стало писать для „Литературныхъ писемъ", когда его трудами были уже 

достаточно приготовлены люди, мопше продолжать это дело; и теперь, когда 

были приготовлены люди, мопше продолжать дело, начатое его драмами, 

„Лаокоономъ" и „Гамбургскою драматургией)", ему скучно стало писать 

драмы и заниматься литературною критикою. Эти занятия утомили его, опро

тивели ему—много разъ онъ отказывался отъ всякихъ предложений вновь 

заняться при томъ или другомъ театре деломъ, которое столь блистательно 

исполнилъ при гамбургскомъ нащональномъ театре; после издашя „Эмилии 

Галотти", онъ во всехъ письмахъ говоритъ, что потерялъ всякое распо

ложение и всякую способность писать драмы, и никогда уже ничего не 

думаеть писать въ этомъ роде. Правда, черезъ несколько летъ напнсалъ 

еще драму, которая стоить выше всехъ прежнихъ, которую немцы ставятъ 

выше всехъ произведений самого Гете, кроме „Фауста", — но она была 

внушена ему мыслями, уже совершенно чуждыми любви къ театру или же

ланию трудиться для искусства. У вей была другая цель. 

Лессингъ усталь работать — но только для тъхъ целей, достижение 

которыхъ было теперь обезпечено. Не работать онъ не могъ. Мы знаемъ, 

что такое называется въ Северо-Амервканскихъ Штатахъ колоннстомъ 

„Дальняго Запада"—это человекъ, которому скучно жить и работать на 

техъ заселенныхъ поляхъ, обработка которыхъ стала уже доступна силамъ 

каждаго; онъ уходить далеко за границы поселений, въ неведомыя пустыни, 

прокладываеть дорогу среди болоть и лесовъ, поселяется одинокъ среди 

дикихъ зверей и враждебныхъ дикарей, прогоняетъ ихъ, очищаеть землю 

отъ нихъ и открываете для цивилизации обширныя, обильныя области. 

Сколько битвъ выдержалъ онъ, сколько лишений перенесъ онъ, сколько 

опасностей и затруднений преодолеть онъ!—Но вотъ, безопасенъ сталъ за

нятый имъ округь, даетъ уже богатую жатву—тогда, привлеченные молвою, 

приходятъ по проложенной имъ дороге толпы людей, селятся вокругъ вего, 

привольно работаютъ, безъ всякихъ лишений, въ безопасности начинають 

веселую и сладкую жизнь. И онъ могъ бы наслаждаться всемъ, чемъ насла

ждаются они,—именно ему больше всехъ и должно было бы наслаждаться, 

потому что все окружающее его благоденствие возникло благодаря его пред

приимчивости, мужеству и силе. Но нетъ, ему уже скучно и противно 

жить на этомъ привольномъ, безопасномъ, роскошномъ месте,'—натура вле

четъ туда, куда еще нетъ путей, где каждый шагъ соединенъ съ лише

ниями, опасностями в борьбою, — и онъ, покидал спокойное село, опять 

идетъ въ пустыню, дальше и дальше, прокладывая путь цивилизации... 
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Таковъ былъ Лессингъ. Его трудами была открыта и очищена почва, 

на которой могла возникнуть богатая литература. Его дъло было совершено 

въ этой области. Онъ устремился къ завоеванию новыхъ областей для на

родной жизни. 

Одинъ перюдъ въ исторш ньмецкаго развития былъ подготовленъ н 

вызванъ къ ЖИЗНИ его трудами. Онъ началъ работать для подготовлешя 

следующая периода. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Жизнь Лессинга въ Вольфенбюттелъ.—Г-жа Кенигъ.—Препятств1Я къ браку.—Отно
шения Лессивга къ Брауншвейгскому Двору.—Поездка въ Вину и путешествие по 
11тал1и.—Отношения Лессивга къ тогдашнимъ немецкимъ нравамъ.—Бракъ.—Кончив» 
супруги.—Лессингъ изнемогаетъ.—Новый периодъ его литературной деятельности. -
„Отрывки изъ Вольфевбюттельскаго Анонима".—Борьба противъ объ нхъ вражду ю-
щнхъ между собою и съ католиками протестантскихъ парий.—Отрывки изъ поле-
мическихъ статей,—Следствия этой борьбы. — Отношения Лессинга къ последующей 
немецкой философш.—Отношения къ нравственно-политнческимъ наукамъ.—„Разго
воры между Эрвстомъ и Фалькомъ*.—Общдй характеръ деятельности Лессинга.— 

Его личный характеръ. 

(1771—1781). 

Новому гиериоду ве литературной деятельности Лессинга соотвЬт ство-

вало изменение характера и частной его жизни. До сихе поре, оне быле 

скитальцемъ и, едва основавшись ве одноме город*, уже переезжалъ ве 

другой, чтобы также скоро покинуть его. Изъ Лейпцига переселялся оне ве 

Берлинъ, изъ Берлина въ Виттенберге, изъ Виттенберга снова въ Берлинъ, 

изъ Берлина въ Бреславль, потомъ опять въ Берлинъ, потомъ въ Гамбургъ. 

Но, переселившись изъ Гамбурга въ Вольфенбюттелъ, онъ становится осед-

лымъ челов*комъ и живете въ этомъ городке около одиннадцати лете, до 

самой своей смерти. Оседлость не была у него следствиемъ довольства 

Вольфенбюттелемъ; напротивъ, онъ постоянно и, какъ увидимъ, справедливо 

жаловался на положете своихъ делъ и отношешй къ людямъ въ этомъ 

мъсте. Не была она и следешемъ неподвижности, которая обыкновенно 

овладеваете человекомъ, достигшймъ зрелыхъ летъ: несмотря на то, что, 

поселяясь въ Вольфенбюттеле, Лессингъ былъ уже не молодъ (въ 1770 году 

ему исполнилось сорокъ-одинъ годъ), онъ сохрапядъ всю прежнюю пылкость 

характера и постоянно порывался переселиться изъ Вольфенбюттеля, то въ 

Вену, то въ Маннгеймъ. Но теперь онъ ужъ не могъ такъ беззаботно, какъ 

прежде, менять немногое верное, что имелъ, на совершенно неверное, чтобы 

совершенно съизнова, „съ-ничего", начинать жизнь въ новыхъ о т н о ш е ш я х ъ . 
Прежде, не будучи связанъ ничемъ, онъ могъ поступать подобно своему 

дервишу Аль-Хафи (въ „Натане Мудромъ"), который оезъ котомки за 
плечами, только съ посохомъ въ рукв, идетъ съ Ь р д а п а иа Г а н г е с ъ . Т е 
перь, онъ долженъ былъ действовать осторожнее. 

Въ Гамбург*, изъ числа его знакомыхъ, самымъ близкими, быль не

гоцианте Кенигъ, въ доме котораго собирались зачт.чательнъйгше литр*' 

торы и ученые Гамбурга. Уезжая по торговымъ деламъ гп. АвстршшвГ 



лш, Кенигъ поручилъ свое семейство заботливости Лессинга. Лессингъ свято 

исполнялъ поручено друга. Черезъ несколько времени, получено было изв-fe-

crie, что въ Вееещи Кенигъ внезапно умеръ. Коммерческая дъла его фирмы 

были, какъ обыкновенно, разстроены этимъ несчаспемъ. Теперь настало 

время доказать вполне искренность своей дружбы осиротевшему семейству. 

—=-Лессингъ, разумеется, былъ не такой человеке, чтобы изменить этой 

обязанности. Такимъ образомъ, онъ все более и более сближался съ г-жею 

Кенигъ, одною изъ образованнейшихъ и лучшихъ женщинъ своего времени. 

Она чувствовала признательность къ нему особенно за его нежную заботли

вость о ея детяхъ. Дружба эта продолжалась более года. Переселившись 

въ Вольфенбюттелъ, Лессингъ почувствовалъ, что дороже всего въ Гам

бурге была для него г-жа Кенигъ. Осенью 1771 года, онъ поехалъ въ 

Гамбургъ, чтобы сказать ей о своихъ чувствахъ, и узналъ, что она также 

сильно расположена къ нему. Они дали слово другъ другу, — но каждый 

изъ нихъ съ своей стороны прибавлялъ, что настоящее затруднительное по

ложеше его делъ не позволяеть ему вовлекать любим аго человека въ свои 

непр1ятности, и что, имел теперь comcie на бракъ, онъ потребуете испол-

ненш этого слова только тогда, когда устроить свои дела. Каждый изъ 

нихъ говорилъ,< что затруднешя, которыми останавливается другой, вовсе 

не кажутся тяжелыми для него. Г-жа Кенигъ уверяла, что бедность, ко

торую она должна была бы теперь разделять съ Лессингомъ, готова она 

переносить съ радостью, но не хочетъ обременять его своими детьми, со

стоя Hie которыхъ теперь еще неверно. Лессингъ говорилъ, что всяшя за

боты и жертвы для ея детей будутъ ему не обременешенъ, а радостью, 

но что онъ не хочетъ заставлять терпеть нужду любимую женщину. Оба 

они говорили правду, и доказали это впоследствш, — она действительно 

была совершенно довольна его скудными средствами къ жизни, онъ — за

ботился о ея детяхъ съ такою же любовью, какъ мать. И тогда ови были 

уверены въ искренности другъ друга. Но, будучи равно готовы на пожер

твован]̂ другъ для друга, равно не могли преодолеть въ себе благородной 

деликатности, запрещавшей пользоваться этою готовностью, и решились ждать 

того времени, когда препятствш, полагаемыя взаимною деликатностью, бу

дутъ устранены ихъ энергическими усилиями для устройства своихъ делъ. 

Оба они думали, что каждый изъ нихъ скоро управится съ своими делами, 

—но месяцъ проходилъ за м*слцемъ, и въ мучительныхъ хлопотахъ прошло 

около шести лёть. 

Это одно иаъ техъ положешй, которыя въ вымышленномъ разсказе 

казались бы натянутыми и неправдоподобными, какъ слишкомъ высокая иде-

ализащя чувствъ, но которыя нередко встречаются въ действительной жизни, 

и въ хорошемъ, какъ въ дурномъ, далеко превосходящей границы поэти

ческаго правдоподоб1я, какъ то испыталъ на себе почти каждый. Лес

сингъ и г-жа Кенигъ, хорошо понимая другъ друга, знали одинъ въ дру

гомъ невозможность поступить иначе, какъ упорно отказываться отъ пред-

лагаемыхъ пожертвован̂, хотя бы то стоило отсрочки самаго драгоценная 

желанш. Ихъ привязанность другъ къ другу была чрезвычайно сильна, 

хотя, разумеется, вовсе не имела саптииентальнаго оттенка, который не 
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только не былъ бы сообразенъ съ ихъ летами, но и въ молодости былъ 

чуждъ ихъ характеру. Переписка ихъ сохранилась (они, поел* отъезда 

Лессинга въ Вольфенбюттелъ, до самой свадьбы виделись всего три-четыре 

раза,—дела удерживали ихъ вдали другъ отъ друга); въ ней нетъ нн 

малейшаго следа какого нибудь нежничанья,— они даже не говорятъ другъ 

другу лыа, но зато господствуете полное уважение и дов*рие другъ въ 

другу. Содержаше и тонъ писемъ вообще таковы, какъ между старинными 

друзьями, которымъ нетъ ни нужды, ни охоты ув*рять другъ друга въ 

своихъ чувствахъ. Речь идетъ о делахъ, иредположенилхъ, важныхъ и ме

лочныхъ событияхъ жизни, но въ каждомъ слов* видна, самая нежная вза

имная заботливость. 

Со стороны Лессинга сила привязанности доказывается уже темь, что 

свои поступки онъ обыкновенно сообразуете съ мнвшемъ г-жи Кенигъ. До 

сихъ поръ, никто никогда не имелъ влияния на его образъ действии. Не 

только не слушалъ, но и не спрашивал» онъ ни у кого совета, какъ по

ступить ему въ томъ или другомъ случае. Мы видели, что важнейшие 

шаги въ своей жизни онъ делалъ, не считая нужнымъ заранее говорить о 

своихъ намерешяхъ даже самымъ близкимъ друзьямъ. ВеЙссе угнать о его 

отъезде изъ Лейпцига въ Берлинъ,—иначе сказать, о решимости бросить 

ученую карьеру для литературной,—потомъ Мендельсонъ узналъ о его отъ

езде изъ Берлина въ Бреславль,—иначе сказать, о его решимости испы

тать, не лучше ли добывать себе средства къ жизни служебными, а не 

литературными занятиями,—только тогда, когда опустела квартира увхав-

шаго друга. Отношенш Лессинга къ г-же Кенигъ были не таковы: онъ 

слушалъ ея советы, какъ ему поступить въ томъ или другомъ деле, по

тому что она совершенно понимала его характеръ, и одна -изъ всехъ его 

друзей смотрела на вещи теми же самыми глазами, какъ онъ, но обладала 

большимъ житейскимъ благоразумиемъ, нежели онъ. Онъ слушался ея, по

тому что она не советовала ему ничего, несогласнаго съ его правилами, 

какъ то делали друпе, не имевшие чрезвычайно щекотливаго чувства бла

городной гордости, какимъ отличался онъ. Подчиняясь вл'яшю г-жи Ке

нигъ, Лессингъ со времени своего переселения въ Вольфенбюттель посту-

палъ въ своихъ отношешяхъ съ людьми благоразумнее прежняго, и глав-

нымъ образомъ ея советы удерживали его нъ Вольфенбюттеле. Она дока

зывала ему, что трудно где нибудь въ другомъ месте найти человека, 

который такъ искренно расположенъ былъ бы къ нему, какъ наследный 

принцъ Фердинандъ Брауншнейгсшй, пригласивший его въ Вольфенбюттель и 

сохранивши! съ нимъ постоянный сношешя; что если кто нибудь, то ско

рее всехъ принцъ Фердинандъ можетъ дать ему положеше, которымъ устра

нялось бы важнейшее препятствий ихъ браку — недостаточность ередствъ 

Лессинга для семейной жизни. 

Действительно, принцъ Фердинандъ былъ расположенъ къ Лессингу, 

и Лессингъ делалъ все, что позволялъ его характеръ, для того, чтобы 

упрочить и улучшить свое положеше въ Вольфенбюттеле. Г-жа Кенигъ также 

неутомимо хлопотала о приводеши сноихъ делъ въ порядокъ. И, однако 

жо, около шести летъ прошло прежде, нежели препятствия были устранены. 
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Такая медленность въ достижении цели, о которой заботилась г-жа Кенигъ. 

не имтотъ ничего удивительваго: привести въ порядокъ запутанныя и раз-

строешшя коммерческий дъла — задача, требующая очень много времени. 

Но страпнымъ должно казаться, что Лессингъ, при благосклонности принца 

Фердинанда, такъ долго не могъ выйти изъ эатруднешй, въ сущности нич-

тожныхъ: все дъло состояло въ нъсколькихъ лишнихъ сотнвхъ талеровъ 

жалованья,—этому желашю принцъ Фердинандъ, повидимому, могъ бы удо

влетворить безъ всякихъ затруднен̂, потому что жалованье, получаемое 

Лессингомъ по должности библиотекаря, действительно было скудно, и оче

видно нуждалось въ увеличеши; особенно странно покажется неисполнение 

такого справедливаго желания, когда мы скажемъ, что при Брауншвейг-

скомъ Дворъ часто открывались должности, которыя желалъ получить Лес

сингъ и изъ которыхъ иныя даже безъ всякой просьбы Лессинга предна

значалось поручить ему. Но загадка эта очень легко объясняется твмъ, что 

мы уже знаемъ о Лессингъ: у него былъ характеръ, съ которымъ никогда 

ииельзя было возвыситься при тогдащнемъ ньмецкомь порядке дълъ, когда 

все зависело отъ уменья пользоваться людьми. Гордому бедняку не помо

жете никакое благоразумие, не поможетъ даже никакое благорасположено 

сильныхъ людей. Все, на что Лессингъ имелъ полное право, проходило 

мимО него, обиднымъ и тяжелымъ для него, незаметнымъ для принца Фер

динанда образомъ, и годъ за годомъ шелъ, ни мало не улучшая его по

ложешя. Утомительно было бы пересказывать все эти мелшя неудачи и 

разочарования. Скажемъ только о двухъ-трехъ случаяхъ, соедяненныхъ съ 

сдинственнымъ биографическимъ фактомъ, о которомъ надобно упомянуть, 

говоря объ этомъ времени,—именно, съ поездкою Лессинга въ Италию. 

Положение Лессинга въ Вольфенбюттеле было тяжело. Въ маленькомъ 

городке скучно было бы ему, еслибъ даже не стеснялся онъ недоста

точностью своего жалованья. Овъ привыкъ жить въ Борлине и Гамбурге, 

самыхъ большихъ и оживленныхъ городахъ тогдашней Германии, центрахъ 

умственной деятельности всей страны; привыкъ проводить вечера въ боль-

шомъ и разнообразномъ обществе. Кроме того, и жалованье, получаемое 

Лессингомъ по должности библиотекаря,—всего 600 талеровъ, было незна

чительно. Поэтому, большою радостью для Лессинга было известие, что 1о-

снфъ II, думая учредить въ Вене Академию Наукъ, желаетъ знать, при

меть ли онъ место академика въ Вене. Особенно приятно это предложение 

было для Лессинга потому, что г-жа Кенигъ, по своимъ деламъ, тогда 

жила также въ Вене. Но скоро обнаружилось, что намерение 1осифа не 

одобряется Mapieuo Терезиею, которая не соглашалась терпеть въ Вене 
протестантскихъ ученыхъ, опасаясь за католическую религию, исоторой она 

была чрезвычайно предана. Однако же, Лессингъ бросилъ бы Вольфенбют

тель. еслиибъ не удержалии его советы г-жи Кенигъ, предвидевшей, что въ 

Вене Лессингъ не получить ничего. Действительно переговоры объ Акаде

мии тянулись безъ всякаго результата, и наконецъ 1осифъ долженъ былъ 

отказаться отъ своего памерешя. Въ то время, когда была еще некоторая 

надежда, что проекте основать Академш въ Вене исполнится, Лессингъ 

былъ вызванъ изъ Вольфенбюттеля въ Брауншвейгъ принцемъ Фердинан-
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домъ. Открылась вакансия брауншвейгскаго исторшграфа, и наследный принцъ, 

управлявший государственными делами по дряхлости царствующая герцога, 

предложилъ Лессингу занять эту должность, съ сохранешемъ должности би

блиотекаря въ Вольфенбюттелъ. „Такимъ образомъ, ваше положеше при 

нашемъ Дворъ упрочится, прибавлялъ принцъ:—и притомъ, отъ васъ самихъ 

будетъ зависеть, удовольствуетесь ли вы вашею ученою карьерою, или из

берете себе другую*1.—Этими словами принцъ очевидно выражалъ, что го

товь открыть Лессингу дорогу къ высокимъ государственнымъ почестямъ, 

какъ черезъ несколько времени была она открыта для Гете герцогомъ Вей-

марскимъ. Не видно, чтобы Лессингъ желалъ или надеялся быть министромъ; 

но по крайней мере, несомненно было, что онъ получаетъ место Hcropio-
графа, которое давало бы ему возможность начать семейную жизнь, о чемъ 

онъ такъ долго мечталъ. Но черезъ несколько дней принцъ Фердинандъ 

уехалъ въ Потсдаме, для свидания съ Фридрихомъ П, въ службе кото

раго находился. Недели черезъ две онъ хотвлъ возвратиться,—но прожилъ 

въ Потсдаме около двухъ мёсяцевъ. Дело Лессинга не двигалось впередъ. 

Принцъ возвратился—оно не двигалось впередъ; и наконецъ Лессингъ уви

дел ъ, что не получить места, которое безъ всякой просьбы съ его стороны 

вздумалъ было такъ положительно обещать ему принцъ. Его неудовольствие 

было очевь сильно. Онъ хогЪлъ уехать изъ Вольфенбюттеля, и только со

веты г-жи Кенигъ удержали его.—„Я взбешенъ, писалъ онъ ей. — Безъ 

всякаго моего искательства приэываютъ меня, даютъ мне нежнейпйя обещашя, 

—и потомъ—поступаютъ такъ, какъ будто ни о чемъ не было и помину. 

Два раза ездилъ я въ Брауншвейгъ; меня видели во дворце, я спраши-

валъ, въ какомъ положенш мое дело. Ответа нетъ, или такой ответь, изъ 

котораго ничего не поймешь. Я воротился въ Вольфенбюттель и поклялся, 

я то нога моя не будетъ въ Брауншвейгв-, пока сами они не порешать этого 

дела. Лишь только я кончу свои начатыя работы, которыхъ не могу кон

чить безъ Вольфенбюттельской библштеви, ни что въ Mipe не удержите меня 

здесь. Я думаю, что везде могу найти то, что брошу здесь, — а если бы 

не нашелъ, то лучше буду просить милостыню подъ окнами, чемъ позволю 

поступать съ собою такимъ образомъ!"—Три месяца Лессингъ не выходилъ 

изъ своей комваты никуда, кроме библютски,—такъ велико было его него

дование и его желаше скорее кончить начатыя работы, чтобы уехать изъ 

Вольо)енбюттеля. Но г-жа Кенигъ доказала ему, что все-таки благоразум1е 

требуетъ остаться въ Вольфенбюттеле, пока нетъ въ "виду ничего лучшая, 

чемъ -надежды на принца Фердинанда. „Со мною поступаютъ нестерпимо, 

отвечалъ Лессингъ г-же Кенигъ: — и только ваше положительное запреще

ние могло удержать меня отъ необдуманная шага, решиться ва который я 

однако же каждую минуту чувствую искушеше. И не долженъ ли я буду 

паконецъ сделать его? Потому что, клянусь Богомъ, я не могу дольше вы

носить этого".—Черезъ полгода онъ пишеть ей: „Четыре месяца я, можно 

сказать, безвыходно сиделъ въ своемъ проклятомъ замкё. Только два раза 

ездилъ въ Брауншвейгъ, и то на несколько часовъ, потому что даль себ* 

зарокъ не ночевать въ Брауншвейге * ) , где поступаютъ со мною (вы знаете, 

*1 Конечво для того, чтобы пе быть обязапнымъ являться на придворные вечера. 
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о коиъ я говорю) невыносимо для меня; да и не сталъ бы я въ другое 

время, въ другихъ обстоятельствахъ, ни за что въ Mip* выносить этого. 

Потому я и не хочу подвергаться опасности встретить его * ) . Въ январь 

будетъ годъ, какъ онъ самъ сделать ми* это предложеше, — до той 

поры я подожду, я потомъ напишу ему свое мнъчпе такъ горько, какъ на

верное никто еще не писалъ ни одному изъ его собрапй. Мне ничего не 

остается, какъ только похорониться подъ своими книгами, чтобы, сколько 

можно, забыть всв мысли о будущемъ. Давно ужъ не писалъ я ни къ 

кому въ Mipe, крон* васъ, мой другъ, — не отвечалъ ни братьямъ, ни 

матери, никому. Лучше всего было бы мне разослать ко всемъ знакомымъ 

циркуляръ, чтобъ они считали меня умершимъ, потому что, мой другъ, я 

совершенно не въ силахъ писать". Потомъ четыре месяца не писалъ онъ 

и къ г-же Кенигъ. Она успела однако же убедить его не ссориться съ 

Фердинандомъ, и не отказываться отъ Вольфенбюттельской должности, не 

имея въ виду ничего другаго. Такъ прошелъ еще годъ. Наконецъ, Лес

сингъ чувствовалъ, что долженъ хотя на время уехать иаъ Вольфенбют-

теля, чтобы сколько нибудь развлечься. Онъ взяль отпускъ, и черезъ Бер

линъ и Дрезденъ проехалъ въ Вену, где жила г-жа Кенигъ, — онъ 

хотвлъ дождаться совершеинаго окончашя ея делъ, которыя были уже при

ведены въ порядокъ; потомъ они вступили бы въ бракъ и вместе отпра

вились бы въ Вольфенбюттель. Но едва прожилъ Лессингъ несколько дней 

въ Вене, какъ туда пр1ехалъ принцъ Брауншвейгсклй Леопольде, думав

ший сдълать путешествие въ Италш, и сталъ просить Лессинга быть его 

спутникомъ. Отказаться отъ такого приглашешя значило бы разорвать все 

связи съ Брауншвейгонъ, и Лессингъ долженъ былъ ехать, — такъ, про

тивъ его воли, исполнилась давняя мечта его посетить Италию. Путешо-

ств1е длилось более полугода, и въ начале 1776 года Лессингъ возвра

тился въ Вену, посЬтивъ вместе съ принцемъ Леопольдомъ Венещю, Римъ 

и Неаполь. Между тЬмъ г-жа Кенигъ должна была, по своимъ деламъ, 

переехать изъ Вены въ Гамбургъ, и Лессингъ черезъ Дрезденъ и Каме

нецъ, где провелъ несколько дней съ матерью (отецъ его умеръ въ 1770 

году), возвратился въ Вольфенбюттель. Дела, которыя г-жа Кенигъ хотела 

привести въ порядокъ прежде, нежели вступить во второй бракъ, прибли

жались къ концу, и Лессингъ торопился устроить свое положеше въ Воль

фенбюттеле такъ, чтобы не замедлять свадьбы. После долгихъ перегово-

ровъ, принцъ Фординандъ прибавилъ ему 200 талеровъ жалованья, выдать 

300 талеровъ, которые следовало Лоссингу получить въ счетъ жалованья 

еще за прежше годы, далъ впередъ въ счетъ жалованья еще отъ 800 до 

1.000 талеровъ и назначилъ более просторную квартиру — изъ за этихъ 

жалкихъ вознаграждешй тянулось дело около полугода. Наконецъ, Лессингъ 

имелъ въ рукахъ несколько сотъ талеровъ, чтобы обзавестись домашннмъ 

хозяйствомъ на семейную ногу, назначена была ему и квартира, въ кото

рой могъ онъ поместиться съ женою и ея детьми отъ перваго брака; все 

*) Т. о. Фердинанда, потому что не удержался бы отъ упрековъ при встреч* 
"ГЬ нимъ. 
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было готово къ свадьбе; и 6-го октября 1776 года, Лессингъ пргЬхалъ 

мъ Гамбургъ, гдъ жила г-жа Кенигъ, а черезъ два дня совершенъ былъ 

обрядъ бракосочеташя, безъ всякой церемошальности: Лессингъ не сделалъ 

гебе къ свадьбз даже новаго платья. Черезъ несколько дней, также тихо, 

онъ ввелъ жену въ свой Вольфенбюттельскш домъ. 

Эти немнопе примеры довольно показываютъ, каково было положеше 

Лессинга въ Вольфенбюттеле; а между темъ браупшвейгешй Дворъ очень 

хорошо понималъ, какую честь приносить маленькой брауншвейгекой земле 

то, что въ ной поселился писатель, которому удивляется вся Гормашя. 

Принцъ Фердинандъ, всегда имевпий большое вл1яше на дела, а въ послед

нее время управлявши! государствомъ лично, былъ расположенъ къ Лессингу: 

принцъ самъ при гласилъ его въ Вольфенбюттель, самъ потомъ предлагалъ 

открыть ему дорогу къ государственнымъ почестямъ; часто беседовале- се 

нимъ дружески, бралъ у него читать различный рукописи, защищалъ его, 

когда впоследствш издаше одной изе этихъ рукописей навлекло непр1ят-
иостн па Лессинга. Желашо Фердинанда сделать что нибудь полезное для 

Лессинга доводило иногда до странныхъ споровъ, изъ которыхъ особенно 

любопытенъ одинъ: когда передъ свадьбою Лессингъ требовалъ прибавки 

жалованья, брауншвейгекое правительство непременно хотело, сверхе де

нежны хъ награде, наградить его чиноме гофе-рата; Лессингъ, вообще не 

желая носить никакихъ титуловъ, не хотелъ принимать этого ранга, по

четная въ нвмецкомъ чиноначалии, и возникли жаршя претя; наконецъ, 

доброжелательное правительство восторжествовало, и Лессингъ противъ воли 

нрннужденъ былъ сделаться важнымъ чиновникомъ. После всехе этихъ 

зпаковъ благорасположешя, странно могло казаться, что нвеколькнхъ сотъ 

талеровъ, которые нужны были Лессингу, онъ долженъ былъ дожидаться не

сколько лете, и до конца жизни оставался, съ житейской точки зрешя, 

нъ незавидномъ положенш. Но по отрывкамъ изъ писемъ, которые приве

дены выше, читатель видить уже, что это и не могло быть иначе. У принца 

Фердинанда было, конечно, много другихъ делъ, кроме заботь о Лессингв. 

Принцъ предложилъ ему место, потомъ, развлеченный более важными де

лами, вероятно, и забылъ о своемъ обещанш. Лессингъ, какъ видимъ, не 

сказалъ самъ, или хотя бы черезъ кого нибудь другаго, ни одного слова, 

чтобы напомнить Фердинанду о его обещанш. Мало того: очень можетъ 

быть, что кто нибудь другой сказалъ Фердинанду что нибудь, помешавшее 

исполнение обещашя,—ИЛИ похло поталь за какого нибудь другаго кандидата 

на место исторюграфа, или намекнулъ принцу, что Лессингъ не доволенъ 

1тнмъ предложешемъ; последнее было темъ легче, что Лессингъ, конечно, 

принялъ предложеше Фердинанда, не разсыпаясь въ выражешяхъ своей 

радости и благодарности,—таково уже было его правило. Кроме того, во

обще надобно сказать, что правила и образъ дейсшй Лессинга совершен

но не подходили къ тогдашнему порядку немецкой жизни, твмъ менее 

годились для жизни въ придворномъ или аристократическомъ кругу. Уже 

одно дело о титуле гофъ-рата можетъ быть доказательствомъ тому, а та

кихъ анекдотовъ сохранилось довольно много, несмотря на скудость 6iorpa-

фическихъ извеспй о Лессинге. Все, что мы знаемъ о немъ, заставляете 

томъ ш. 48 
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полагать, что подобные случаи, при тогдашнихъ нъмецкихъ нравахъ, пред

ставлялись ему ежедневно. Положительно намъ говорятъ его современникп, 

что онъ чувствовалъ себя хорошо только въ кругу равньгхъ ему людей,— 

сюда принадлежали также всё низине, потому что онъ обращался съ ниин. 

какъ съ равными, и, действительно, не считалъ ихъ низшими себя. Мы уже 

упоминали, что съ своимъ слугою онъ обходится „какъ съ братомъ", п« 

выраженш его бюграфа. Ему пр1ятно было держать себя съ людьми ннз-

шаго звашя такъ, чтобы они забывали разницу его и ихъ состояшя. Эти 
относится не только къ общественному положешю, къ которому ещо могутъ 

быть равнодушны люди, чувствующие, что главное право ихъ на общее 

уважеше— умъ, талантъ или зваше (хотя и они редко возвышаются до 

такого чувства), но и къ умственному превосходству, отказываться оть 

котораго гораздо труднее: Лессингу несносно было затмевать своего собе

седника, тяжело было даже, когда начинался ученый или литературный 

споръ, одерживать верхъ надъ своимъ собоседникомъ. Онъ старался, про

тивъ обыкновеннаго правила всехъ споровъ, ве доказывать, что его противнике 

ошибается, а напротивъ, придавать его словамъ самый разумный смыслъ. 

объяснять ихъ такъ, чтобы они какъ можно ближе подошли къ истине: 

собеседникъ его, мало-по-малу принуждаемый исправлять свое ошибочное 

MHeuie, самъ не замечалъ того, что исправляете свои прежшя слова, при 

помощи Лессинга: ему казалось, напротивъ, что Лессингъ во всемъ нлп 

почти во всемъ долженъ былъ соглашаться съ нимъ. Это не было только 

следств1емъ редкой мягкости обращешя, которою отличался Лессингъ, по 
словамъ всехъ знавшихъ его: тутъ было и нечто другое, именно, желанЬ-

не унизить, а возвысить своего собеседника въ глазахъ присутствующнхъ. 

потребность явиться но высшимъ, а только равнымъ ему. Такой характеръ 

никогда не поведетъ къ особенно выгодной житойской обстановке, но по 

крайней мере, онъ не будетъ неуместнымъ, напрнмеръ, въ нынешней Фрап-

цш или въ Северо-амернканскихъ Штатахъ: а въ Германш ХУШ века, 

онъ совершенно нротиноречилъ всему заведенному порядку общежития. Въ 

Лессинге жплъ иной духъ, ни мало не подходишшй подъ норму иемец

кихъ отношенШ того времени, и это чувствовалось всеми, съ кемъ онъ 

имелъ дело. Не то. чтобъ онъ нарушалъ кашя нибудь формы общежитоя. 

—напротивъ, опъ соблюдалъ нхъ, какъ только можетъ соблюдать человекъ 

мигкаго, непритлзательнаго характера, желающий въ частной жизни одного 

только—добрыхъ отношешй со всеми окружающими. Не то, чтобы онъ 

высказывалъ кашя нибудь мнешя, несогласныя съ тогдашнпмъ порядкомъ 

гражданскаго устройства въ Германш: напротивъ, въ его письмахъ къ друзь

ямъ, нетъ ничего относящагося къ совремепнымъ государственнымъ собы-

тоямъ пли къ какимъ бы то ни было политичеекпмъ теор̂ямъ; сколько 

можно судить ио дошедншмъ до насъ извепчямь, и разговоры ого но ка

сались этнхъ иредметовъ. 

Да еслибъ и не дошло до насъ H3ut.cTift о томъ, каше вопросы были 

любимыми предметами разговоровъ Лессинга, всяшй. знакомый съ ого со

чи иешямн и перепискою, могъ бы быть уверенъ, что гражданская отноше

нш и государственное устройство не были въ числе этихъ иредметовъ: къ 
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какимъ бы отраслянъ умственной деятельности ни влекли его собственный 

наклонности, но говорилъ и писалъ онъ только о томъ, къ чему была устре

млена или готова была устремиться умственная жизнь его народа. Все, что 

не могло иметь современнаго значешя для наши, какъ бы ни было инте

ресно для него самого, не было предметомъ ни сочинешй, ни разговоровъ 

его. Приведемъ одипъ примерь". Безъ всякаго сомнешя, если былъ въ Гер

маши до Канта человеке, не менее одаренный природою для философш, 

то это былъ Лессингъ. Самъ Лейбннцъ. при всей своей гешальности, при 

всей своей привычке къ математическому методу, далеко не имелъ той 

необычайно строгой д1алектнки, той способности определительно созерцать 

понятой и точно отличать ихъ другъ отъ друга, какою постоянно удивляетъ 

своего читателя Лессингъ. Не даромъ Лессингъ особенно любнлъ Аристо

теля.—онъ былъ родствененъ стагнриту по названнымъ нами качествам ь. 

Прнбавимъ, что и та особенность въ ходе мысли, которая у немногихъ 

мыслителей была такъ сильна, какъ у Лессинга,—эта неудержимая наклон

ность отъ частнаго вопроса переходить въ область общихъ соображешй. 

каждый фактъ возводить къ осиовнымъ прннципамъ науки, въ падепш 

яблока видеть законъ тяготешя, постоянно съ необычайною силою влекла 

Лессинга отъ спещальныхъ вопросовъ частныхъ наукъ въ сферу философ

ская созерцашя. Если былъ когда нибудь человекъ, по устройству головы 

предназначенный для философш, то это былъ Лессингъ. А между темъ. 

инъ почти ни одного слова не напнсалъ собственно о философш, ни одной 

страницы ие посвятилъ ей вь свонхъ сочинешяхъ, и въ письмахъ своихъ 

говоритъ о ней почти только съ Мсидельсономъ, да и то только въ О Т В Е Т Ь на 

вопросы, затрогиваемые Мендельсоиомъ, ограничиваясь темъ, что нужно было 

для Мендельсона. Неужели, въ самомъ деле, лично онъ самъ, наперекоръ 

своей натуре, такъ мало интересовался фидософ1ею? Напротивъ: онъ Б Ы -
далъ намъ. чемъ была занята лично его мысль, когда чертилъ на даче 

Глейма классическое ,heii kai pan" (единое и все)— а между твмъ, онъ 

толковалъ сь Глеймомъ о его „песняхъ Гренадера", и его поэме „Халла-

дать". Дело въ. томъ, что не время еще было чистой философш стать 

живымъ средоточ1емъ немецкой умственной жизни,—и Лессингъ молчаль о 

философш; умы современниковъ были готовы оживиться поэз̂сю, а не были 

еще готовы къ философш,—и Лессингъ писалъ драмы и толковалъ о по

эзш. Не тяжелое ли самоотречеше было это съ его стороны? Съ перваго 

взгляда, можетъ показаться такъ. Тому, въ комъ есть философшй духъ и 

кто разъ увлекся въ область философш, трудно оторваться отъ ея вели-

кпхъ вопросовъ для мелочныхъ, сравнительно съ ними, вопросовъ частныхъ 

наукъ, и если эти науки имеютъ для него какую инбудь занимательность, 

то обыкновенно только ради отношешй своихъ къ задачамъ философш. Но 

для натуръ, подобныхъ Лесеипгу, существуете служешо, более милое, не

жели служеше любимой пауке,—это служеше развитою своего народа. И 

если какой нибудь „Лаокооиъ" или какая ннбудь „Гамбургская Драматур-

пя" приходится болье на пользу наши, нежели система метафизики или 

оптологическая теория, такой человекъ молчитъ о метафизике, съ любовью 

разбирая литературные вопросы, хотя съ абсолютной научной точки зрешя 

48* 
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Виргил'сва „Энеида" и Вольтерова „Семирамида"—предметы мелше и почтн 

пустые для ума, способная созерцать основные законы человеческой жизни. 

Какъ молчалъ Лессингъ о философш, точно также молчалъ онъ и о 

нопросахъ государственной жизни, — потому что умы его современниковъ 

были еще слишкомъ слабы для того, чтобы возбуждаться къ жизни фило-

mpieio или государственными науками. Живымъ вопросомъ эпохи до сихъ 

поръ была для Германш литература. Лессингъ служилъ ей, и молчалъ о 

томъ, что не нужно еще было той эпохе. Не делая ничего на половину, 

онъ, если молчалъ, то уже молчалъ. Безъ случайная разговора съ Якоби, 

случайно вызванная самимъ Якоби, который и не предчувствовалъ, что съ 

Лессингомъ можно говорить объ этомъ, и который также случайно вздумалъ 

сделать этотъ разговоръ эпизодомъ одного изъ своихъ сочинешй, мы только 

по догадкамъ могли бы судить о томъ, каковъ былъ хотя главный прин

ципъ философской системы, таившейся въ мысли Лессинга—-ни въ сочине

шяхъ, ни въ переписке самого Лессинга мы не имели бы яспыхъ указа

ний даже на этотъ принципъ (не говоримъ уже о подробностяхъ системы, 

до ныне остающихся мало известными), —и никто изе знакомыхъ Лессинга 

не могъ припомнить, чтобы и меле се нимъ разговоръ, подобный записан

ному у Якобн. 

Точно также, Лессингъ почти ничего не писалъ и почтн никогда не 

говорилъ о гражданскихъ отношешяхъ,—почти все, что мы знаемъ поло

жительная относительно его понятой объ этихъ предметахъ, основывается 

на некоторыхъ страницахъ его „Разговоровъ между Эрнстомъ и Фалькомъ". 

изданныхъ уже подъ конецъ его жизни, на двухъ-трехъ фразахъ, слу

чайно попавшихся ему подъ перо въ переписке еъ друзьями, на несколькихе 

мелочныхъ замечашяхъ, сделанныхе двумя или тремя изъ друзей, писавши хъ 

о немъ. Только въ последше годы своей жизни онъ увиделъ, что немцы 

могутъ интересоваться наукою государственнаго устройства; до тоя времени, 

говорить объ этихъ вопросахъ ему казалось преждевременно, немецкая на

щя казалась ему еще недостаточно приготовленной, чтобы живо заниматься 

TeopiflMH гражданскаго общества, и онъ молчалъ. Но когда убеждешя чело

века составляютъ его натуру, а не бываюгь мнешями, принадлежащими 

только голове и не совпадающими съ его характеромъ, вся личность такого 

человека, какъ бы, повидимому, ни сообразовался онъ съ обычаями, вну

шаете людямъ, имеющимъ съ нимъ сношешя, тоже самое чувство, какое 

внушали бы ея мысли, которыхъ они не знаютъ и, быть можетъ, не пред-

угадываютъ. Въ Браупшвейгв, никто не предиолагале, чтобы Лессингъ 

думалъ что нибудь особенное о порядке делъ, существовавшемъ въ Гер

манш его времени. Но все инстинктивно чувствовали, что Лессингъ, какъ 

человекъ, не приходится къ этому порядку, противъ котораго онъ, пови

димому, ничего не имеетъ даже въ мысли, не только не возстаетъ на деле. 

Никто не могъ указать, почему бы онъ не ядился для придворной жизни 

въ БрауншвейгЬ или какомъ бы то ни было другомъ немецкомъ владеши: 

овъ соблюдалъ обычный этикете, онъ соблюдалъ обычаи обращешя, кашя 

господствовали относительно каждая ранга; онъ одобрялъ, повидимому, все, 

что могъ одобрять каждый благоразумный человекъ, онъ меньше, нежели 



кто-нибудь, говорилъ о злоупотреблеиьяхъ и недостаткахъ. — и однако же, 

ьст> чувствовали, что онъ вообще не подходить къ той сфере, въ которой 

живетъ такъ мирно, которою, повидимому, доволенъ точно также, какъ и 

все. Потому-то, при всемъ своемъ расположенш къ Лессингу. принцъ Фер

динандъ и не могъ ничего сделать для Лессинга. 

Вступивъ въ бракъ съ г-жею Кенигъ. Лессингъ и не желалъ ника

кого нзменешя къ лучшему въ своихъ обстоятельствахъ. Глубокая симпа-

11я, существовавшая между мужеме и женою, делала ихъ счастливыми. 

Люди, посещавшие Лесспнга въ это время, не могли говорить безъ вос

торга о характере и качествахе г-жн Лессингъ, и о Т И Х О Й жизни въ ихъ 

доме. Осталось любопытное письмо Шпиттлера, впоследствш сделавшаяся 

знаменнтымъ нсторнкомъ. Онъ въ 1777 году, готовясь начать свою ученую 

карьеру, прожилъ несколько времени въ Вольфенбюттеле, занимаясь въ та

мошней библиотеке, и каждый день бывалъ у Лессинга. 

.Я пробылъ въ Вольфенбюттеле около трехъ недель, аисалъ Шопттлеръ Меп-
зелю, ко торы! в? прняадлежалъ къ числу друзей Лессивга:—„это были три ечастлни-вй-
mifl и поучнтельвеишт неделе въ моей жвзнн. Пе знаю, знакомы ля вы лично съ 
Лесснагоп. Уверяю васъ. это велнчайпнй друге человечества, снясходительнейпНй 
ободрнтель всякаго званйя. Незаметно, съ нвмъ сближаешься до того, что неизбежно 
забываешь, сь какимъ великимъ человекомъ говоришь. II если бы возможно было найти 
въ конь ввбудь более любви къ людямъ, более искренней готовяоетп сделать добро 
каждому, то разве въ его суоругв. Я не надеюсь никогда въ жизни встретить другую 
такую жевшиву. Безънсвусствевная доброта ея сердца, вечно аолиаго кроткимъ спо
койствие, сообщается очаровательнейшею симиапею всемъ, кто имеетъ счаспе наю-
дптъея ве ея обществе. Знакомство сь этою женщиною высокого благородства *) без-
конечво возвысило юн понятия о жевщввахъ". 

Во кратокъ былъ счастливый перюдъ въ жизни Лессинга: черезъ годъ, 

жена его умерла отъ родовъ, после тяжелыхъ страданий. Вотъ отрывки 

писемъ, сохранившихся отъ времени страшнаго удара, которымъ приблизи

лась могила и для самого Лессинга,—ппсемъ изъ этого времени, исполнен

ная) переходовъ отъ радости въ отчаяшю, отъ отчаяшя къ надежде, отъ 

надежды къ нравственному оцепенешю при роковомъ ударе. 

(Ке Эшенбургу, 3 января 177S г.). „Ловлю минуту, когда жена ноя лежать 
совершенно безъ памяти, чтобы благодарить Васъ за Ваше доброе учаспе. Моя ра
дость была коротка. Грустно мве было терять сына—во овъ былъ слишкомъ умевъ, 
—овъ ве хотелъ рождаться ва еветь,—железными щипцами заставали его явиться въ 
жизнь: овъ чувствовалъ, какъ гнусва жизнь, и разсталсл съ вею... Но овъ увлечете 
за собою в мать свою. Мало мве надежды сохранить ее. Вздумать я: дай же. я буду 
иметь радость въ жвзнн. какъ друпе люди. Но дурно пришлось мне счаспе. Ich 
wollte es auch einmal soirut haben, vie andere Menscben. Aber es ist mir sclilecht be-
kommen. 

(5 я в варя, къ брату). „Четырнадцать печальнейшпхъ дней въ моей жвзнн про-
хплъ я. Была мне опасность потерять жену, потеря которой горько отравила бы весь 
г статогь моей жизни. Ова родила мне юрошенькаго мальчика, здорова го и бодраго. 
Но овъ прожилъ только двадцать часовъ,—онъ не веревесъ жестокой операщя,— пли 
онъ мало радости ожидать отъ пиршества Ж И З Н И , къ которому ваенльно пригласило 

•) Шпнттлеръ выражается еще сильнее: dî sei v r r n « i n Fran.— .утоь' великою 
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его?... Мать лежала безъ памяти целыхъ девять пли десять двей, и каждый девь, 
каждую ночь несколько разъ прогоняли мевя отъ ея постели, говоря, что мой вядъ 
только делаетъ тяжелее последнюю минуту ея. Потому что она я въ безпаиятстве 
узнавала йены. Наконецъ, миновался кризясъ ея болезни, и съ третьяго дня я верно 
надеюсь, что сохравю ту, жизнь которой съ каждымъ часомъ становится необходи
мее мве. 

(7 явваря, къ Эшевбургу). „Должно быть, трагическое письмо напнсалъ я вамъ: 
не помню, что я писалъ. Стыжусь, если въ вемъ было отчаяше... Надежда на выздо-
ровлен!е моей жены опять ослабеваете; я теперь надеюсь только того, что скоро опять 
можно будетъ надеяться. 

(Эшенбургу, 10 января). „Жена моя умерла. И этотъ опыте не мвновалъ меня. 
Радуюсь я, что ужъ ве остается мве такихъ опытовъ, и мне легко... 

(Брату, 12 явваря). „Моя жена умерла. Еслнбъ ты ее анвлъ!.. Не буду внчего 
говорить о ней. Не, еслибъ ты ее зналъ"!.. 

Слишкомъ черезе полгода, ве сентябре 1778, оне пишете Элизе 

Реймарусе, подруге своей покойной жены: 
„О, какъ часто готовь я бываю проклинать то, что ХОТБЛЪ быть счастлпаъ, какъ 

друпе люди! Но я слишкомъ гордъ, чтобы считать себя несчаствымъ; я скрежещу 
зубами в оставляю мой челнокъ плыть, какъ хотятъ ветеръ и погода. Довольно того, 
что я самъ не хочу оорокннуть его"... 

Смерть жены нанесла решительный ударь самому Лессингу. Онъ по-

дряхлелъ, казался утомленнымъ, сделался задумчивъ до разсеянности. Ча

сто въ обществе, когда кругомъ шелъ живой разговоръ, въ которомъ прежде 

оиъ былъ бы самымъ живымъ участникомъ, онъ ендвлъ, до того задумав

шись, что казался дремлющимъ, и вдругь, какъ бы очнувшись, спрашивалъ: 

„ну, что же такое"? Здоровье его быстро разрушалось. Летомъ 1779 года 

онъ часто былъ боленъ такъ, что лежалъ въ постели. На следующую зиму 

(1779 —1780) здоровье его было еще хуже. „Эта зима очень печальна 

для меня, писалъ онъ въ конце ея: — изъ одной болезни я впадаю въ 

другую; ни одна изъ нихъ не смертельна, но каждая мешаетъ мне владеть 

моими душевными силами". Лето не поправило его здоровья. 

Но именно кь этимъ последнимъ тремъ годамъ жизни Лессинга, когда 

онъ. сокрушенный потерею жены, изнемогалъ тЬломъ, и жаловался, что отъ 

болезней нзнемогаютъ и духовныя силы его, относится самая сильпал и 

блистательная деятельность его, какъ писателя. Все прежшп победы его. 

какъ мыслителя, затмеваются его последнимъ торжествомъ, все ирежпш его 

поэтичесшя произведетя далеко уступаютъ въ художественномъ достоинстве 

и историческомъ значеш'и его последней драме. 

Начался уже блистательный перюдъ немецкой литературы, подгото

вленный его трудами. Воспнтавъ поэтовъ и критпковъ для своего парода, 

унндевъ людей, способныхъ продолжать его литературное дело, опъ усту

пать имъ дальнейшую разработку очищенной и вспаханной имъ почвы, и 

пошелъ далее сь своимъ плугомъ, принялся очищать и вспахивать новую 

местность, на которую должна была перенестись после литературной обла

сти жизнь немецкаго народа. За Гердеромъ и Гете должны были явиться 

руководителями немецкаго народа пъ историческомъ двнжонш Кантъ в Фихте, 

за поэз1ею философия. И тутъ. первымъ чолопъкомъ быль Лессингъ. Ири-

готонинъ перюдъ поэзш. оиъ занялся трудами, которые приготовили nepi-
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одъ философш. За совнашемъ единства по племени должно было следовать 

въ нъмецкомъ народе водвореше единства въ общихъ убеждев1яхъ,—поло

жи въ основаше первому, Лессингъ теперь полагалъ основаше второму. И 

на сколько второй перюдъ былъ выше перваго по историческому содержа-

шю, на столько же труднее и блистательнее было его приготовлеше, со

вершаемое теперь Лессингомъ. 

Такъ оканчивали мы предъидущую главу. Вь начале этой мы упо

мянули о факте, который повидимому находится въ странномъ противоре

ч а съ мыслью о приготовленш Лессингомъ философская перюда въ ум

ственной жизни Гермаши: Лессингъ почти ничего не писалъ по собственно 

такъ называемой философш, и метафизическая система его (да и то только въ 

общемъ очерке) положительно сделалась известна уже несколько летъ 

спустя после его смерти, изъ случайно напечатанная другнмъ ученымъ 

воспоминашя о случайномъ разговоре съ нимъ. И однакожь, действительно 

это было такъ: человекъ, не писавший чисто философскихъ сочинешй, дей

ствительно положилъ своими сочинениями основаше всей новой немецкой 

философш. 

Начиная эту бюграфш, мы сказали, что хотимъ представить эпизоде 

изъ исторш. немецкой литературы, а не изъ исторш немецкой философш 

или теологии, что безмерно расширило бы объемъ нашего очерка, и безъ 

того уже слишкомъ длинная. И здесь, мы коснемся философско-теологиче-

ской деятельности Лессинга толко вскользь, на сколько это нужно, чтобы 

дополнить изображеше личности Лессинга. О самоме предмете ея теологи

ческой полемики мы не будеме говоритъ ничего, и разскажемъ только чисто 

бюграфичесме факты, и то какъ можно короче. 

Издавая различный рукописи, найденныя имъ въ Вольфенбюттельской 

библиотеке, Лессингъ, между прочимъ, началъ печатать отрывки изъ сочи-

нежя, авторъ котораго былъ въ то время неизвестенъ и которое имело 

предметомъ своимъ евангельскую и отчасти Ветхозаветную исторш. Сочи

неше это, принадлежавшее, какъ впоследствш открылось, известному нату

ралисту и врачу Реймарусу, жившему въ Гамбурге и умершему около того 

времени, когда Лессингъ поселился въ Гамбурге, было паписано въ духе 

англгёскихе деистовъ X Y H века, враждобномъ хриспанству. Написано оно 

было съ такою ученостью, что далеко превосходило въ научномъ отношенш 

не только поверхностныя теологически) сочинешя Вольтера, но и аншйскихъ 

денстовъ, изъ которыхъ заимствовалъ свою ученость Вольтеръ. Въ рукописи, 

оно известно было несколькимъ лицамъ и распространялось все более и 

более. Аншйшй деизмъ, проникавпий въ Германш черезъ протестантскихъ 

богослововъ, и французгай вольтср1анизмъ, находивппй себе последователей 

и въ Германш, какъ повсюду, между людьми светская образовашя, приго

товляли читавшнхъ эту рукопись къ тому, чтобы безусловно соглашаться съ 

мнешями автора. Протестантше и католичесые богословы, оставашшеся 

верными символамъ своихъ исповедашй, писали множество возражешй про

тивъ Вольтера и аншйскихъ деистовъ, но рукоинси Реймаруса они не ка

сались, и потому человекъ, знавшШ ее, естественно приходнль къ мысли, 

что мненш. изложенный Реймарусомъ съ большею ученою силою и полно-
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тою, нежели какимр» нибудь другимъ противникомъ христианства, остаются 

неопровержимы: „Вы опровергаете Вольтера и Толанда, думалъ онъ:—чти 

жь И8Ъ этого? есть другое сочинеше, гораздо более ученое, нежели Воль

теръ и Толандъ, и, вероятно, оно неопровержимо, если вы молчите о немъ". 

Лессингъ думалъ вовсе не такъ. Оиъ вовсе не считалъ мнешя Рей-

маруса справедливыми,— издавая отрывки изъ его рукописи, онъ снабжалъ 

каждый отрывокъ предислов1емъ, въ которомъ подробно объяснилъ, въ чемъ 

и какъ ошибался Реймарусъ, и доказывалъ, что на предметъ разъисканш 

Реймаруса надобно смотреть совершенно съ иной точки зрешя, нежели какъ 

смотрели деисты. Зачемъ же онъ издавалъ рукопись, выводы которой самъ 

признавалъ ошибочными? — у него были на то свои причины. Умственпая 

жизнь его нащи готовилась отъ литературныхъ вопросовъ перейти къ уче-

нымъ, и изъ нихъ прежде всего и больше всего заняться теологическими 

(действительно, во всей последующей немецкой философш важнейшая сто

рона—та, которая имеете отношеше къ теологш). Натура Лесснпга требо

вала, чтобы онъ прнготовилъ нащю къ этому новому першду, подале бы 

свой решительный голосъ, который бы и очнстилъ поприще для следующихъ 

трудовъ, и далъ бы имъ точное направлеше. Въ протестантской Гермаши 

приготовлялось развитое философш; эта философ|'я должна была иметь глав-

нымъ предметомъ своимъ теологичесше вопросы,—и Лессингъ началъ гово

рить о протестантской теологш, въ которой были тогда две враждебный 

школы: старо-лютеранская и ращоиалистская. 

Какъ ученый, Лессингъ не былъ доволенъ мнешями лютеранскихъ 

богослововъ, слепо повторявшнхе каждое слово Лютера и не обращавшихъ 

внимашя на успехи наукъ и цивилизащи; ему казалось, что они своею за

коснелостью въ понятояхъ, которыхъ не сталъ бы защищать самъ Лютеръ. 

если бы жилъ во второй половине ХУШ века, вредятъ и делу протестант
ства и успехамъ немецкаго развитой. Ёще менее былъ онъ доволенъ Воль

теромъ, его учителями, английскими деистами и последователями Вольтера п 

англшскихъ деистовъ въ Германш. Ему казалось, что мнешя этихъ ново 

вводителей не последовательны, и не могуте выдержать строгой научной 

критики. Какъ человекъ жизни, онъ, кроме ученыхъ побуждеш'й не согла

шаться ни съ протестантскими богословами, повторявшими Лютера, ни съ 

нововводитслями, имелъ и друпя, более жнвыя причины желать, чтобы оба 

эти враждующий направлешя уступили место другому, более основательному 

взгляду, который господствовалъ въ первобытной христоанской церкви. 

Реформа Лютера, принесшая много пользы и католической и проте

стантской Европе, имела также и свои вредныя следств1я для исторпче-

скаго развитой, которыя особенно тяжело легли на Германш, и въ ХУП н 

XVIII векахъ оказывались уже чрезвычайпо пагубными для благосостояшя 

немецкаго народа. Реформа Лютера разделила Гермашю на две половины, 
католическую и протестантскую; этимъ враждебнымъ разделешемъ отнималась 

всякая возможность нащональнаго единодуцня; оно было сильнейшимъ пре-

пятешемъ къ национальному единству. Съ этой точки зрешя, обе партш 

протестантской теологш, о которыхъ мы говорили, равно были виноваты: опт. 
оне одинаково были враждебны католичеству, обе одинаково отталкивал!: 
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пристрастиыми насмешками надъ католичествомъ почтн половину немецкаго 

парода отъ сочувслшя образованныыъ стремлешямъ другой половины, потому 

что при всякомъ случае кололи католикамъ глаза такъ называвшимся на 

нхъ языке „католическимъ суевершие". Цивилизашя и национальное един

ство представлялись немецкимъ католикамъ чемъ-то враждебнымъ, потому 

что представлялись чемъ-то неразрывно связаннымъ съ лютеранскими иред-

убеждешямн противе нихъ самихъ. 

Лессингъ решился провозгласить и доказать, что долженъ быть другой 

взглядъ, при которомъ исчезла бы вражда между католиками и протестан

тами. Такъ какъ непосредственно онъ имелъ дело съ протестантскою поло

виною Германш, то онъ занялся. преимущественно протестантскими преду-

беждешями, и предпринялъ дело, которое смутило своимъ велич1емг обе 

протестантсшя партш и послужило залогомъ примирешю католиковъ С Т У проте
стантами, и основашемъ новой науки. 

Темъ протестантскимъ теологамъ, которые закоснели во мнешяхъ Лю

тера, онъ началъ говорить: „Оруж1смъ Лютера вы можете бороться только 

съ католиками; но есть у васъ друпе, гораздо более сильные противники, 

отъ которыхъ не защитить васъ Лютеръ; эти противники — деисты. Вы 

думаете, что успешно опровергаете ихъ нападешя доказательствами, которым 

были удовлетворительны для борьбы съ католиками. Вы ошибаетесь; 

напротивъ, вы отдаетесь имъ въ руки беззащитными: не послужатъ вамъ 

въ пользу аргументы, годные противъ католиковъ—напротивъ, все эти ар

гументы обращаются противъ васъ деистами. Вы уже безсильны противь 

Толанда и Вольтера, противъ Михаэлиса и Землера, и эта битва, котором 

вы теперь уже не можете выдерживать, еще ничтожна въ сравненш сь 

твми, которыя вскоре должны начаться противъ васъ: теперь вы имеет.* 

дъло еще только съ одними застрельщиками, съ одною легкою конницею— 

за нею двинутся на васъ плотныя колонны строевой пехоты съ тяжелою 

артиллер1ею—безсильные при всемъ напряжеши вашихъ силъ въ авангард-

номъ деле, какъ устоите вы въ генеральной битве? Вы воображаете, что 

все силы противниковъ выставлены противъ васъ Вольтеромъ, Толандомъ и 

Михаэлисомъ: нетъ, дсизиъ выведете противъ васъ людей, гораздо боле» 

сильныхъ и искусныхе. Вы думаете, что мои предсказаны — робость или 

обманъ?—вотъ вамъ доказательство, что это будетъ такъ: я издаю отрывки 

изъ рукописи, которая ходитъ по рукамъ въ протестантской Гермаши,— 

рукописи, о которой до сихъ поръ вы не хотели подумать: сравните эти 

отрывки съ тбмъ, что казалось вамъ до сихъ поръ замечательнейшимъ ме

жду сочинешями деистовъ, — вы увидите, что передъ этимъ неизвестными, 

авторомъ ея Вольтеръ не более, какъ шаловливый школьникъ, Михаэлисъ— 

не более, какъ трусливый заика. Лисица и волкъ были сильнее васъ— 

трудно ли будетъ растерзать васъ льву? Но и онъ — не последнее слово, 

не сильнейпий ратникъ деизма. Вы дождетесь того, что новыя поколешй 

воспитаютъ еще сильнейшихъ. Одна возможность вамъ победить этихъ но

выхъ противниковъ лютеранства: мнешй Лютера пе защитить вамъ противъ 

деистовъ; попробуйте защищать учеше Христа, проповеданное рыбакамъ и 

младенцамъ, и это учеше защитить васъ. Оно недоступно никакнмъ на-
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смъшкамъ остроум1я, никакимъ возражетямъ учености. Оружие враговъ опу

стится передъ учешемъ Христа, и они назовутъ васъ братьями своими, и 

благословить васъ. Но помните, что „тою мерою, которою мерите вы, бу

детъ возмерено вамъ", по учешю Христа: то, что деисты возстаютъ про

тивъ васъ, есть только следсше того, что вы сами возстаете противе 

всехе христоанъ, не признающихъ, подобно вамъ, каждое слово Лютера за 

кепогрешительное, — напрнмеръ, противъ католиковъ. Вы ругаетесь надъ 

ними—и деисты поругались и поругаются надъ вами; вы устремляете всв 

силы ваши на то, чтобъ уничтожить ихъ—и деисты уничтожаютъ васъ. Вы 

поднимаете ножъ противъ собратой вашихъ — помните же, что Христосъ 

сказалъ: „всякий, поднимающий ножъ, ножомъ погибнвтъ". Если вы хотите, 

чтобы нроклятоя противъ васъ обратились въ благословлешя, сами „благо

словляйте, а пе кляните"—благословлять, а не клясть училъ Христосъ. 

„Оставлешя вражды противъ католиковъ требуетъ оть васъ благоразуше, гово
рилъ Лессивгъ оротеставтскянъ богослованъ, оставшийся верными учент Лютера,—тре
буетъ учеше Христа; когда вы проникнетесь духомъ этого учешя, вы увидите, что того 
же требуютъ истина и справедливость; вы все толкуете о томъ, что католики верятъ 
папе, а вы не верите папе, вы верите Лютеру, а они ве верятъ Лютеру, и забываете, 
что вы одинаково съ вини верите Христу. До сихъ поръ, вы обращали свое внимаше 
на черты различ1я между исповедав1ями, оставляя въ тени черты единства,—а послед-
шя гораздо многочисленнее в драгоценнее первыхъ и для васъ в для нихъ. Христосъ 
не спрашпвалъ пришедшаго къ нему юношу, саддукейскую или фарисейскую секту счи
таетъ онъ справедливою,—овъ требоналъ отъ него любви къ Богу и ближнему,—а въ 
прнзнант зтпхъ заповедей вы совершенно сойдетесь съ католиками". 

Такъ говорилъ онъ одной партой протестантскихъ богослововъ, закос

невшей во мнЬшяхъ Лютера. Противной партш, партш деистовъ и paiuo-

налпетовъ. онъ говорилъ: 

„Вы торжествуете победу надъ вашими старо-лютеранскими п |'езуптскпмн про
тивниками,—но победа эта достается вамъ легко, слишкомъ легко для того, чтобы 
можио было вамъ торжествовать ее, чтобы можно было положиться на действительность 
ея. Вы видите, что укреплен1я, воздвигнутый противъ васъ, разрушаются отъ мелкой 
дроби, пускаемой въ нихъ вашиыъ Вольтеромъ, отъ камней, бросаемыхъ изъ-за угла 
нашвмъ Михаэлигомъ; но ведь эти старо-лютеранские я iesyBTCKie форты воздвигнуты 
недавно, людьми, плохо знающими свое дъло, отсталыми по науке, узкимп фанатиками 
по сердцу: а за ними скрывается древшп замокь, котораго строители не были похожи 
на вашихъ жал кип. противниковъ,—этотъ замокъ до сихъ поръ оставался ввё вашихъ 
ныстреловъ; его мирные жители—все тЬ мпллшны христиане, которые не знаютъ нн 
по-еврейски, ви даже оо-латыви, эти младенцы душою, которыхъ оризнавалъ Христосъ 
истинными детьми своими,—они н не слышали грома вашихъ бптвъ, ови ве только 
н е побеждены вами, они даже ве знаютъ васъ—рано же намъ торжествовать победу. 
Нападая на отсталый мнън'ш нътколькихъ старо-лютеранскихъ пасторовъ или 1езуитовъ. 
иы имеете дъло только съ ними, а не съ релипею Христа—эту релппю, живущую не 
нъ лютеровомъ катехизисе и не въ буллахъ папы, а въ сердцахъ мильоновъ людей, не 
такъ легко поколебать, какъ вы воображаете; она глубже и тверже вашихъ теорШ. Но 
км не верите тону, что она ближе къ человеческому сердцу н ирочмее вашихъ Ttopift, 
какъ н е п'Ьрягъ и старо-нотеранше пасторы, что пхъ мнёшя могутъ подвергнуться 
иъ блнлкомъ будущемъ нанадешямъ людей, более сильныхъ, нежели вы?—Я вамъ до
кажу, что ваши Tcopiii и аргументы безсильны противъ релипознаго чувства, и докажу 
иа томъ же самимъ сочиненш, которое выставляю для усмирешя гордости вашихъ против
никовъ. Никогда еще ваша парня не производила ничего столь глубокомысленная н 
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ученаго, какъ это сочинеше,—и никто изъ насъ не въ состоя Hi н наложить въ такой 
строгой формъ такихъ сильвыхъ довлзатсльствъ въ пользу вашей теорш. Ори той ис
тоде обороны, воторой держатся доныне ваши противввки, ови сокрушаются подъ бре-
менемъ веотразиныхъ ударовъ,—я покажу вамъ, что эти удары не только не опасны для 
религш Христа, что они даже не касаются ея. Вы уверены, что на вашей стороне 
наука и логика,—я докажу, что логики нъть въ вашей теорш, что наука, ва которую 
ны, по нашимъ словамъ, опираетесь, свидетельствуете противъ васъ, что вы или не 
умеете илн боитесь узнать истину. Я беру сочинеше, которое далеко оставляет!, за 
гобою все друпя ваша сочинев1я силою мысли и знашя,—и я докажу, что ни одввъ 
выводъ этого сочивешя ве выдержнваетъ строгой научной критики, что основной 
взглядъ его противоречить требовашямъ человечеекаго разума, а толковашя фактовъ, 
на которые опирается этОтъ взглядъ, противоречат историческимъ аксюмамь. 

.На этомъ решительнонъ испыташи вы увидите, что, если вы легко можете 
уничтожать иесвольквхъ отсталыхъ отъ науки педантовъ изъ старо-лютеранскихъ пасто-
ровъ ялв язь 1езунтски£ъ хитрецовъ, то противъ релнпознаго чувства мильоновъ вы 
безсильны и даже неправы, какъ неправы передъ логикою и наукою, что система вашей 
борьбы во ведетъ васъ къ торжеству. Вы увидите, что благоразум!е требуетъ, чтобы 
вы оставили эту систему. Но съ твмъ вместе вы увидите, что того же требуетъ отъ 
васъ и справедливость. Вы теперь, по чувствамъ своимъ относительно религш, разде
ляетесь на два разряда: одни изъ васъ, какъ Землеръ, хотя переделать протестант
ство сообразно съ свовми теориями, друпе, какъ ангд!йсш'е деисты, враждуютъ къ ре
лигш. Первые убедятся, что, на сколько ихъ поправки ученее отсталыхъ отъ науки 
М Н - Б Ш Й старопротестантскихъ пасторовъ и 1езуитовъ, на столько же учеше религш, 
исповедуемой хрисшнами, возвышеннее и почтеннее этнхъ велогическихъ поправокъ, 
и они потернютъ всякую охоту переделывать его. Вторые убедятся, что враждебный 
чувства, возбуждаемый въ нпхъ узкими или фанатическими мнешями старо-лютеран-
скихъ пасторовъ п 1езуитовъ, нимало ве возбуждаются тою релппею мильоновъ хрп-
сшнъ, невредимость которой отъ всехъ деистичесвихъ и ращоналистски1ъ нападе-
нiЛ докажу я, а что, напротивъ, эта религш въ • каждомъ безпристрастномъ и любя-
щеяъ людей человеке необходимо возбуждаете уважеше и любовь къ себе, какъ скоро 
онъ пойметъ духъ ея; и ови потеряютъ всякую охоту враждовать противъ вея,—на
противъ, будутъ чувствовать влечеше къ пей, п въ исповедующихъ ее увидятъ братьевъ 
своихъ". 

Чтобы дать читателямъ хотя ноболыше примеры знаменитыхъ статей 

Лессинга объ этомъ предмете, -статей, съ которыми по силе мысли и изло-

жешя могутъ быть сравнены разве „Провинщальныя письма" Паскаля, мы 

приведемъ по отрывку изъ двухъ его листковъ. Одинъ, называющийся „За-

г/г.щаше канна", написанъ въ ответь на замечания Шуманна и направленъ 

противъ старо-лютеранскихъ теологовъ, забывавшнхъ о хриспанской любви 

въ своей ревности сохранить непрпкосновеннымъ каждое слово Лютера. Отры

вокъ, приводимый нами нзъ другаго листка, озаглавленная „Парабола, съ 

маленькою просьбою и, на случай надобности, прощалышмъ письмомъ къ 

г. пастору Геце"—направленъ главиымъ образомъ противъ ращоналистовъ, 

желавшихъ переделывать учете церквп сообразно своимъ личнымъ теор1ямъ. 
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ЗАВЪЩАНШ ЮАНИ А. 

— qui In pectus Domini recubuit et 
de puriesimo fonte hausit reviluoi 
doctrinarum. 

Hiervnynius. 
(—который ва персяхъ Госиода BIM-
лежалъ и иаъ чисгвпшпго источника 
почерпнулъ потокъ учен1й. 

Блпж. 1еронимъ). 

• Р а з г о в о р ъ . 

ОНЪ и Я. 

Онъ. Очень вы затруднялись этимъ листомъ * ) , но это в видно во саюну 
листу. 

Я. Неужели? 
Овъ. Прежде вы писали яснее. 
Я. Въ ваввеличайшей ясности была для пеня всегда величайшая красота. 
Онъ. Неть, я вяжу, что вы вачпнаете склоняться на вашу сторону 1 ) , только 

вы ютите отделаться намеками на вещи, которыя известны разве одному взъ сотип 
читателей, да п вамъ стали известны, быть можетъ, только за девь вли за два 2 ) . 

Я. Напримеръ? 
Онъ. Не касаюсь вашей учености. 
Я. Напримеръ? 
Онъ. Та загадка, которою оканчивается вашъ листокъ — ваше .Завещаше 

1оанна" •*)—я напрасно искалъ его у себя въ rpa6iyce в Фабрпщусе4). 
Я. Да разве кроме книгъ нетъ вичего на свете? Б) 
Оиъ. Такъ не книга это зав̂щате 1оавва? Что жь это такое? 

*) Продъидущего полемическою брошюрою по этому же спору; она пааываетгн 
.0 доказательстве духа и силы. Онъ, т. е. Шуманвъ, воображаеть, что поставил!. 
Лессинга въ затруднительное положен!е, и что Лессингу было тяжело разрушить его 
возражешя. 

1) Статья Шуманна противъ Лессинга была написана умЪренмымъ товомъ: 
потому п первый ответь Лессинга былъ очень дсликатенъ; некоторые вообразили, 
что эта мягкость тона—слвдств1е слабости, и въ похвалахъ, дълаемыхъ Лессингомъ 
умеренности своего противника, увидели уступки его мнЪн!ямъ. 

2) Онъ вамекаотъ на то, что Лессингь щеголяетъ ученостью, которую соОн-
раетъ наскоро изь словарей и т. п. справочвыхъ квигъ. Со времевъ Ланге, против
ники Лессивга любили твердить, что ученость Лессинга заимствована вся изъ „Сло
варя" Бэля и т. д. Въ самомъ деле, тогдашннмъ спещалистамъ, ие занимавшимся 
вичЪмъ, кроме своей спещальной науки, очень трудно было понять, какимъ обра
зомъ человекъ, пнеавшш о двадцати иредметахъ, въ каждомъ предмете обладактъ 
анашями, чрезвычайно редкими и въ спещалистъ, который всю жизнь трудился 
надъ одипмъ предметомъ. Въ наше время, когда педантство ослабело, это пони
мается легче, и никто не скажетъ о Гумбольдте или лорде ВрумЪ, что „они наскоро 
набираются своей мнимой учености'*. 

3) Предшествовавшая брошюра Лессинга, о которой ведется речь, заключается 
словами: „Оканчиваю, желая: да соединить Завещание Гоанпа всехъ раэделевныхъ!* 

*) Граб1усъ и Фабрищусъ — авторы библюграфическихъ сочиненШ. Фабрпщу-
совы .Bibliotboca Orteca" и „Bibliotheca latina" служить до сихъ поръ справочными 
книгами, содержа полпейш1е перечни греческихъ и латинскихъ авторовъ и сочнневШ. 

а) Чтобы понять ирошю этого оборота, надобно вспомнить, что, по учен!» 
строги хъ пютсранъ, церковное предпше н учен1е церкви не имеетъ никакой важности. 
Они не хотятъ знать ничего, кроме Библш. Католическая церковь, верная въ этомъ 
случае учевш первобытной церкви (сохранившемуся въ Православной церкви), при
знавая всю важность Библш, съ темъ вместе говоритъ, что хриспавская религш 
осповывается не на одной только Библ1и, а „какъ иа Библш, такъ и на учеши церкви 
и прелан1и церковном!.". Лессингъ говорилъ, что вь этомъ случае учев1с Католи
ческой (и Греческой) церкви вернее исторической истины и поливе односторонним 
И|ч)геспмггекаго учетя. 
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Я. Последняя воля 1оанна;—послъдшя замечательные, много разъ повторенный 
слова уннрающаго (оанна,—ведь это тоже можете называться аавещашемъ? Можетъ? 

Онъ. Конечно, можетъ.—Но теперь ужь мве не такъ это любопытно.—А, впро
чемъ, что жь это за слова? Я мало знакомъ съ Абд1ею н тому подобными сочи-
нешяии, откуда ови, конечно, взяты. 

Я. НЬтъ, ови взяты у писателя, менее подоаритедьнаго. 1еровимъ «правиле 
пхъ вамъ въ своемъ толковавш ва послаше Апостола Павла къ Галатамъ. Поищите 
ихъ тамъ. Я не полагаю, чтобъ ови вамъ понравились * ) . 

Овъ. Почему знать?—Скажите же, что это за слова. 
Я. На память? Съ обстоятельствами, которыя мне теперь иамятны И Л И кажутся 

памятными? 
Онъ. Разумеется. 
Я. 1оаннъ, тотъ благой 1оаннъ, который не хотвлъ никогда разлучаться съ па

ствой, собранной вмъ въ Эфесе, которому эта паства казалась достаточно великимъ 
поприщемъ его поучптельныхъ чудесь в его чудотворваго учев1я—этотъ 1оаннъ сталъ 
старь, такъ старь... 

.Онъ. Что благочестивое простодуппе думало, что онъ ве умретъ. 
Я. Хотя каждый съ каждымъ днемъ видълъ, что онъ все более приближается 

къ смерти. 
Онъ. Cyceipie иногда слишкомъ много, иногда слишкомъ мало верить чувствамъ. 

Ужь в тогда, когда 1оавнъ умеръ, cyeaepie все полагало, что овъ не можетъ умереть, 
что овъ спить, а не умеръ. 

Я. Еакъ блпзко иногда подходить суевъ-pie къ истине! 
Овъ. Продолжайте разсказъ. Мне тяжело слышать, что вы заступаетесь за 

cyeeepie * * ) . 
Я. Неохотно в съ радостью, какъ другъ покидаете объяпя друга, чтобы по

спешить въ объяш своей подруги, постепенно, но быстро, видимо разлучалась чистая 
душа 1оанна отъ столь же чистаго, но изнемогавшего твла. Скоро его ученики едва 
могли носить его даже и въ церковь. 

И, однако же, 1оанну не хотелось пропустить ни одного собравш, и не пропу-
скалъ онъ нн одного собрашя паствы, не сказавъ назидашя пастве, которой легче было 
бы лвшвться наоущваго хлеба, нежели этого наэидав1я. 

Овъ. Въ которомъ, вероятно, часто недоставало искусственной обработки. 
Я. А вы любите искусственную обработку ***)? 
Онъ. Смотря по тому, какова ова. 

•) Одна изъ апокрифическихъ книгь Новаго ЗавЬта, которая раэсказываеть 
апостольскую исторш и приписывается Абдш или Авдш, первому епископу вави
лонскому. Известно, что и Греческая, и Католическая, и Протестантская церкви при-
чнаютъ подобный книги не заслуживающими веры, какъ подложный и еретичесюя. 
Омг намекаетъ, что Лессивгь любитъ еретиковъ и самъ еретнкъ. 

•) Намекъ, который объяснится, когда будутъ сказаны яти слова 1оанна Бого
слова. Читатель вспомнить, что, забывая для догматики о хриспанской любви, лю
теранке богословы должны были чрезвычайно разгневаться (и действительно раз
гневались), когда Лессингъ сталь напоминать имъ, какое важное место въ релнпи 
Христа должна занимать христианская любовь — за это особенно и стали осыпать 
его проклятиями обе протестантск1я парт1и. 

**) Старо-лютеранск1е богословы, а темъ более рацюналисты, находили, что 
Лессингъ отдаетъ суевЬрш предпочтете передъ просвещен1емъ, доказывая, что не
которые католичесше догматы, отвергнутые протестантствомъ, принадлежали перво
бытной церкви (они сохранились въ Греческой церкви) и содержать въ себе истины, 
более глубок!я, нежели как1я содержатся въ догматахъ, которыми заменило проте
стантство. Напримеръ, Лессингъ говорилъ это о томъ догмате первобытной церкви, 
что хриснанская релипя основана не на одной только Библш, но съ гвмъ вмЬстЬ 
и на предавай церковномъ. 

***) Ировпческш намекъ на то, что протестантск!е богословы обработывали дог
матику по системе очень искусственной и, ставя въ томъ величайшую заслугу, за
бывали оживить свои системы духомъ христианской любви. 
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fl. Haetpaoe, назнданле [оаана никогда не имело искусственной обработки, по
тому, что ово все шло отъ сердца; потому, что ово всегда было просто я кратко*), 
и съ каждымъ днемъ становилось проще в короче, до того, что наконецъ сократилось 
въ несколько словъ. 

Онъ. Какихъ же? 
Я. „Мнлыя дети мои, любите другъ друга!" 
Овъ. Немвого словъ. во хоропия слова. 
Я. Действительно, xopomia, по вашему мненш? — Но и хорошее, и наилучше'' 

споро утомляетъ, когда становится ежедневнынъ. Въ первомъ собранш паствы, когда 
1оаннъ не могъ сказать ничего больше, какъ: „мвлыя дети ноя, любите другъ друга!" — 
слова эти чрезвычайно понравились пастве. Они еще понравились и во второмъ, я нъ 
третьеыъ, и въ четвертомъ собранш, потому что паства говорила: слабый старецъ не 
можетъ сказать ничего больше этихъ словъ. Но и когда старецъ отъ времени дм 
времени чувствовалъ себя довольво бодрымъ, и, одяакожь, ве говорилъ ничего больше 
этигь словъ и все отпускалъ свою паству только съ наэндашемъ: „мнлыя детв моя, 
любите другъ друга!"—когда увидели, что старецъ не то, чтобы только не могъ ска
зать ничего больше, что оиъ преднамеренно и ве хочетъ сказать ничего больше этап 
словъ,—то эти слова: „мнлыя дети мои, любите другъ друга!* показались слабыми, 
малозначительными. Браня и ученики стали скучать и ваконецъ осмелились спросить 
благаго старца: „Но, учитель, почему же ты вечно повторяешь одно и то же"? 

Онъ. Ну, чтожь 1оаннъ? 
Я. 1оаннъ отвечалъ: „Потому, что это повелелъ Господь: потому, что этого 

одного, если оно исполняется, довольно,—н достаточно". 
Онъ. Такъ вотъ что! Такъ вотъ въ чемъ ваше Завъщаше 1оанна? 
Я. Да. 
Онъ. Гм! гм! 
Я. „Мнлыя дъти мои, любите другъ друга!" 
Онъ. Да, да! 
Я. Это „Завещаше 1оанна" постанплъ некогда симноломъ своего учешя Н);вто. 

Который былъ соль земли. 
Онъ. Такъ всегда отговариваются отъ беды некоторые господа! . 

Hieroitymus in Epist. ad Galatas, cap. 6. 

Beatus Ioannes Evangelista, cum Ephesi moraretur usque ad ultiraam senectuteni. 
et vix inter discipulorum raanus ad Eeclesiam deferretur, nec posset in plura тогеш 
verba contcxere, nihil aliud per singulas soleliat proferre collcctas, nisi hoc: Pilioli, dili-
gite alterutrum. Tandem discipuli et fratres, tacdio affecit, quod eadem semper audirent, 
dixerunt: magister, quare semper hoc loqueris? Qui re.spondit dignam loanue sentenliain: 
Quia praeceptum Domini est, ct si solum fiat, sufficit**). 

*) Опять намекъ ва то, что не слишкомъ вЪрные духу первобытной церкви 
протестантеше богословы, излагающее систему въры въ громадпыхъ фо.-пантахъ, на-
иолнепвыхъ страшною ученостью, такъ дълаютъ въроучен1е доступнымъ только для 
спещпльныхъ ученыхъ. 

**) Блаженный 1оапнъ евавгелистъ дожилъ въ Эфесп до глубочайшей старости, 
такъ что ученики едва могли ид рукахъ приносить его въ церковь, и, не имъя силы 
сказать болъе долгой ръчп, онъ въ собрапш паствы каждый разъ ничего ве гово
рилъ, кромъ с.тЬдующпхъ словъ: .милыл дЪти мои, любите другъ друга!" Нако
нецъ, ученики и браня, наскучивъ тъмь, что пъчно слышали одно и то же, сказали: 
.Учитель, почему каждый разъ говоришь ты одио и то же?"—На то онъ даль имь 
ответь, достойный 1оавпа: „Потому, что это заповъдь Господа, и если ее одну ис
полнять, то и довольно". 
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ПАРАБОЛА. 

„Мудрый н деятельный царь большаго, большаго государства имелъ въ своей 
столице дворецъ нензмтфимаго объема, еовершевво особенной архитектуры. 

„Неизмъримъ былъ объемъ, потому что царь собралъ во дворце вокругъ себя 
всехъ, которые были помощниками или орудиями его оравлеяш. 

„Странна была архитектура, потому что противоречила, можно сказать, всемъ 
прннятыыъ правиламъ; во ова нравилась и соответствовала цели. 

„Ова нравилась,—преимущественно темъ, что возбуждала удивлеше, которое 
ннушають простота и велич1е, когда кажутся скорее презревшими богатство в укра
шен in, вежели ве имеющими ихъ. 

„Ова соответствовала цели, — прочностью и удобствомъ. Прошло много, много 
летъ, а весь дворецъ етоялъ все въ той же частоте и целости, въ какой довершенъ 
былъ стронтелемъ, снаружи немного непонятный, во внутри повсюду светлый и 
связный. 

„Всяюй, кто воображалъ себя знатовомъ въ архитектуре, особенно недоволеяъ 
былъ наружными стенами дворца, которыя имели мало оковъ, разбросанныхъ здесь я 
тамъ, большихъ п маленькихъ, круглыхъ и четырехъ-угольвыхъ, во Т Б М Ъ больше за 
то имели дверей и воротъ различной формы и величины. 

„Непонятно этимъ людямъ было, какъ черезъ столь малочисленный окна въ 
столь многочисленные поков можетъ проходить достаточно света. Что главвейпне нзъ 
этихъ покоевъ получали свой свиль сверху, не приходило почти никому въ голову. 

„Они не понимали, зачемъ нужно столько и столь разнородныхъ входовъ, когда 
гораздо красивее было бы сделать большой одинъ порталъ съ каждой стороны,—онъ, 
казалось имъ, удовлетворилъ бы потребности. Потому что почти никому не приходило 
въ голову, что черезъ многочисленные маленьше вюды самымъ короткимъ и безонш-
бочнымъ вуТемъ каждый, призываемый во дворецъ, можетъ приходить туда, где онъ 
иадобевъ. 

„И, такимъ образомъ, возникли между мнимыми знатоками многочисленные 
споры,—споры эти обыкновенно велвсь жарче всего ткмп, которые всего менее ниълн 
случай ознакомиться съ внутренностью дворца. 

„И было одно обстоятельство, о которомъ ва первый взглядъ можно было по
думать, что оно необходимо очень облегчить и сократить споры, но которое именно и 
запутывало нхъ больше всего, которое именно давало имъ богатейшую пищу для упор-
нейшаго продолжешя. Именно, полагали, что есть различные древше плавы, которые 
приписывались первымъ строятеляиъ дворца; но эти планы оказались покрыты словами 
и знаками, языкъ н значеше которыхъ было почти совершенно потеряны. 

„Потому каждый объяснллъ эти слова а знаки по собственному желанш. Потому 
каждый, нзъ этихъ древннхъ плановъ, составлялъ новый, какой ему хотелось, и не
редко тотъ или другой составитель такъ увлекался своимъ новымъ планомъ, что не 
только самъ считалъ его непреложнымъ, но то уговарнвалъ, то принуждалъ и другихъ 
считать его непреложнымъ. 

.Только немнопе говорили: „какое вамъ дело до вашихъ плановъ? — они всв 
для васъ равны. Довольво того, что мы каждую мннуту убеждаемся опытомъ, что 
преблагою мудростью исполненъ весь дворецъ, и что нзъ него разливается по всей 
стране красота, порядокъ п благоденств1е. 

„Часто плою приходилось этимъ немногимъ! Потому что, когда, улыбаясь, они 
начинали несколько ближе пзслЬдовать тотъ или другой нзъ отдельныхъ плановъ, то 
люди, считавиие этотъ планъ непреложнымъ, съ воплемъ объявляли ихъ поджигателями 
н разэорителлми дворца. 

„Но они не останавливались этими криками, именно черезъ то становились до
стойны причисления къ людямъ, трудившимся внутри дворца, и не имевшпмъ ни вре
мени, ни охоты вмешиваться въ распри, которыя и не касались нхъ. 

„Однажды, когда споръ о иланахъ не столько былъ прнмиренъ, сколько ослаб-
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ленъ утомлсыемъ,—однажды около полуночи, раздался внезапно голосъ сторожей: по
жарь! пожаръ во дворце! 

„Что же тогда произошло? Каждый вскочилъ тогда съ постели, и какъ будто 
пожаръ ве во дворце, а въ собствевнонъ его доме, схватилъ то, что казалось ему 
драгоцъннейшимъ паъ своего достояыя,—свой плане. „Надобнотолько спасти планъ!— 
думалъ овъ: - если дворецъ и сгорать, то овъ тутъ, какъ есть, сохранится ва бумаге"! 

„И каждый выбъжалъ съ своимъ плаяомъ ва улицу, я тамъ, прежде того, не
жели оказывать помощь дворцу, одинъ сталъ показывать другому ва своемъ плаве, въ 
какомъ месте, по его соображенш, горптъ дворецъ. „Посмотри, соседь,—вотъ, где го
рите онъ! Отсюда—вотъ, лучше всего гасить огонь?"—„Нътъ, соседь, вернее сказать, 
что вотъ—здесь горитъ овъ!* 

Таковъ былъ духъ и характеръ борьбы, начатой Лбссингомъ дгь одно 

п то же время противъ закоснелыхъ старо-лютеранскихъ пасторовъ, счи-

тавшихъ вечною истиною каждое слово Лютера, и противъ нелогнческихъ 

нововводитслой, вздумавшихъ перетолковывать догматы и факты религш по 

своему личному соображенш. Теперь надобно сказать хотя два-три слова о 

томъ, какъ началась и развилась эта борьба, и къ какимъ результатамъ 

привела опа немецкую нащ'ю. 

По привычке своей, всегда начинать съ какого нибудь частнаго слу

чая, съ какого нибудь даннаго факта развнпе общихъ мыслей, Лессингъ 

воспользовался сочинешемъ Реймаруса, какъ поводомъ для изложен! я своихъ 

мыслей о двухъ боровшихся въ лютеранстве паргояхъ. Въ своихъ „Мате-

р1алахъ для исторш и литературы изъ сокровищъ Вольфенбюттельской би-

блютоки" (Beitrage zur Geschichte und Literatur), онъ, въ числе многихъ 

другихъ найденныхъ имъ въ этой библютоке сочиненш, сталъ печатать и 

отрывки изъ рукописи Реймаруса, къ каждому отрывку прибавляя свое пре-

.Uic.wBie, какъ то делалъ при каждомъ сочиненш, печатаемомъ въ этихъ 

„Матср1алахъ". Имени автора рукописи онъ не сообщилъ, не имея на то 

рэзрешешя отъ детей, потому и самое сочинеше Реймаруса осталось из

вестно подъ именеиъ „Вольфенбюттельской рукописи" или „Рукописи Воль-

фенбюттельскаго неизвестнаго". Первый отрывокъ былъ вапечатанъ въ 

третьемъ томе „Матер1аловъ", въ 1774 году. Онъ не возбудилъ никакихъ 

воплей противъ Лессинга, потому что никто,еще не понялъ цели, которую 

имелъ въ виду Лессингъ. Издаше отрывка изъ сочннешя, написаннаго нъ 

духе, враждобномъ христианству, не могло никого удивить вь Гермаши, 

давно уже познакомившейся съ сочинешлми Бэля, Вольтера, энциклопедн-

стовъ и ихъ иемецкихъ последователей. Притомъ, даже те изъ лютеран

скихъ теологовъ, которые были закоснелыми фанатиками лютеранства, были 

уже на столько благоразумны, что понимали, что сочинешя, подобныя Рей-

марусу, теряютъ часть своей опасности для ихъ учения, когда издаются 

публично, вместо того, чтобы распространяться въ рукописяхъ. тогда они 

становятся доступны опровержешямъ, которымъ недоступны, пока таятся подъ 

сскретомъ. Они помнили примерь 1еронима, на котораго впоследствш со

слался Лессингъ, и который даже перевелъ самъ на латинсмй языкъ сочи

неше Орнгепа „Peri агепоп", и доказалъ, что это дело полезно для истинной 

религш. „Когда 1ероиимъ перевелъ съ гроч̂скаго чрезвычайно вредное, по 
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<то собственному мнъшю, истинной христианской религии сочинеше, Оригена 

Peri archon, — зак"Ьтьте, перевелъ!—а перевестъ нечто более, нежели просто 

издать (говорилъ Лессингъ, защищаясь противъ Геце),—когда онъ перевелъ 

.что опасное сочинеше съ тою целью, чтобы охранить его отъ переправокъ 

и пскаженш другаго переводчика, Руфина, то есть, чтобы сообщить это со

чинение латинскому шру именно во всей его силе и во всей его искуси-

тсльности,—и когда ему за то некоторые люди стали делать упреки, будто 

бы онъ взяль преступный соблазнъ на свою душу—каковъ былъ тогда 

ответь Ьронима?—О impudentiam siugularem! Accusant medicum, quod 

venena prodiderit.—„О, удивительное безстыдство! они упрекають врача 

за то, что онъ обнаружилъ тайный ядъ!"—Зная этотъ примерь, мнопе 

пзъ ревностнейшихъ защитниковъ стараго лютеранства, которому была осо

бенна враждебна „Вольфенбюттельская рукопись", даже выражали свою 

признательность Лессингу за то, что онъ началъ знакомить ихъ съ этимъ 

сочинешимъ. 

Но чувства эти совершенно изменились, когда (1777) въ 4-мъ том в 

„Матерйаловъ" Лоссингъ издалъ еще пять отрывковъ изъ рукописи Рейма

руса. съ обширнымъ предислов1емъ, въ которомъ более обнаружились мне
ния Лессинга. Обе протестантшя партш, враждовавпня между собою, под

нялись противъ него. 

Прежде всего и съ особенною жестокостью возстали старо-люторансиие 

ревнители, и во главе ихъ Геце, имя котораго прюбрело несчастное без-

смертде, благодаря его излишней охотв вступать въ неравную борьбу. Глав-

иымъ содержатемь предисловий Лессинга къ издаваемымъ отрывкамъ было 

строгое раземотреше нападешй Реймаруса на христианство, съ целью дока

зать, что все эти возраженш не могутъ поколебать той веры, которая жи

вете въ сердцахъ народовъ,—и, однако же, лютеранше ревнители возму

тились не жестокими нападешями Реймаруса на хриспанство. а теми опро-

верженмми, которыя противопоставляетъ ему Лессингъ, доказывал непоколе

бимость религии съ той точки зрешя, которую указали мы выше. Нападать 

па защитника жесточе, нежели иа врага—это казалось безпрветрастнынъ 

людямъ такъ неестественно, что они предполагали безумными или недобро

совестными этихъ фанатиковъ лютеранства. Однако же, на самомъ деле, 
эти фанатики действовали очень логично: рукопись нападала на хрисиан-

ство,—это не касалось ихъ ближайшимъ образомъ; но предислов1е къ ру

кописи, защищать религш Христа, положительно признавало, что не хочетъ 

и ие можетъ защищать лютеранства,—это уже прямымъ образомъ было не

стерпимою опасностью для лютеранъ. 

После эакоснелыхъ лютеранъ, возстали противъ Лессинга и нововво-

дители —это было совершенно понятно, потому что онъ положительнымъ 

образомъ доказывалъ несостоятельность ихъ ученыхъ истолкои 

Горячая полемика закипела въ Германш. Шумъ 

и опять, какъ въ деле Клоца, все сверстники Ле 

синга,— одни за то, что оне не признаете учеше̂ р̂ г 

съ учетемъ Лютера, друпе за то, что онъ oj 
противъ хришанства, какою проникнуты иэдрЬ^̂ ^и^ \> 
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Лессингъ, не слушал никакихъ предостережен̂ и соризтовъ, неуклонно шелъ 

къ предположенной цели. Первый нападения на него'за его предислов!Я БЪ 
отрывкамъ издаваемой имъ рукописи появились оки>о времени смерти em 

жены,— и, жестоко, пораженный своею утратою, онъ, быстрыми шагами при

ближаясь къ могил*, выказалъ въ этой борьбе, что если слабело его тело, 

то умъ его сохранилъ всю свежесть молодости,—и не только всю све

жесть,—нетъ, и всю юношескую силу идти впередъ и впередъ. Онъ изда-

вадъ одинъ листокъ за другимъ противъ безчисленныхъ статей, брошюръ и 

книгъ, нападавшихъ на него,—и каждый изъ этихъ листковъ волновал ь 

умы Гермаши, какъ никогда ничто еще не волновало ихъ, и каждый ли

стокъ былъ блистательнымъ торжествомъ его гешя. 

Среди этой борьбы, онъ вспомнилъ о плане драмы, некогда задумав-

ной имъ,—и решился написать эту драму, служащую поэтическимъ вопло-

щешемъ мысли, которую защищалъ онъ противъ закосне.шхъ лютеранъ. 

Эта драма—„Натанъ Мудрый", выше котораго въ немецкой литературе по 
колоссальному значенш стоить только „Фаусть" Гете, явилась въ 1771» 

году, за полтора года до кончины Лессинга, и написана имъ среди стра-

дашй всякаго рода. 

Результаты борьбы, веденной Лессингомъ въ последше три года его 
жизни, были громадны. Она приготовила направлеше последующей немецкой 

философш, которая только въ последнемъ першде своего развития стала иа-

ту высоту мысли, которая была указана ей Лессингомъ, но съ самаго на 

чала была верна духу, проникавшему его сочинешя, написанныя по поводу 

„Вольфенбюттельской рукописи" и споровъ, ею возбужденныхъ. По плану 

нашего очерка, имеющаго главнымъ предметомъ одну литературную сторону 

деятельности Лессинга, мы только въ двухъ-трехъ словахъ коснемся отно

шешя между Лессингомъ и последующими немецкими философами. 

Прямымъ учеиикомъ его не былъ ни одинъ изъ зпамонитыхъ фплосо-

фовъ,—все они считаютъ своимъ родоначальникомъ Канта; Фихте говоритг. 

что его система-- доисршешс системы Канта, Шеллингь былъ продолжате-

лемъ Фихте. Гегель продолжателсмъ • Шеллинга, новая философш произошла 

изъ системы Гегеля. Но если мы сравнимъ все эти системы между собою, 

то увидимъ. что духъ ихъ совершенно различенъ, — это потому, что ) 

Фихте, Шеллинга и Гегеля были друпе учители, кроме Канта. Они сами 

признаются, что очень мпогимъ обязаны Гердеру и Гете, подъ влпишемъ 

которыхъ воспиталось ихъ воззреше на м1ръ,—-черезъ Гердера и Гете 

имелъ на нихъ вл1яшс и Лессингъ, который такъ могущественно господ-

ствовалъ надъ развитсемъ Гердера и Гете. Ужъ эта одна сторона его дЪй-

стн1я на нихъ имеетъ чрезвычайную важность. Но еще гораздо сильпее 

было то пл1яше, которое имелъ онъ на развито немецкой философш не 

посредствомъ того или другаго изъ воспитанныхъ имъ знаменитыхъ писате

лей, а силою направлен̂, развитаго имъ въ умственной жизни всего на

рода, среди котораго возникли эти философы. Часто, когда говорятъ объ 

исторш философш, имеютъ въ виду только связь фнлософскихъ снетсмъ 

между собою, забывая о связи ихъ съ духомъ времони и общества, въ 

которомъ one развились, -- а можду темъ, это забываемое отношеше обна-
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ружввахо всегда самое решительное влшше на ихъ характеръ. О филосо
фш, въ которой обпил стремлешя человечества находятъ самое прямое вы-
ражеше, надобно сказать скорее, нежели о какой нибудь частной науке, 
что она всегда бываетъ дочерью эпохи и нащи, среди которой возникаете. 

Изъ многихъ сторонъ родства всехъ философскнхъ системе, вознпк-
шихъ после Канта въ Германш, съ духомъ, проникавшимъ сочинешя Лес
синга, мы заметимъ только две, связь которыхъ съ характеромъ мненш 
Лессинга особенно ясна будетъ после того, что имели мы случай сказать 
выше о его стромлешяхъ. 

До Лессивга, немецкая философ1я вообще имела протестантшй харак
теръ, даже въ случаяхъ. когда являлась враждебною христианству. После 
Лессинга, хотя но прежнему все главные деятели ея принадлежали проте
стантской половине Германш, она становится въ другое положеше. Фило
софское м1росозерцаше становится столь же независимо отъ односторонняя 
протестантского оттенка, какъ прежде было независимо отъ католическаго. 
Изъ достоянш протестантской половины Германш, философ1я становится де
ломъ общенащональнымъ. 

При всемъ различш въ свонхъ иринцииахъ и вывода хъ, все немецшя 
фидософсш системы сходятся въ томъ, что ни одна изъ нихъ не имеетъ 
враждебности противъ хрисшнства, какою отличались системы некоторыхъ 
аншйскихъ и французскихъ философовъ. Каковы бы ни были поютя того 
пли другаго немецкаго философа объ общей системе Mipa, во каждый изъ 
нихъ на религш смотрите съ уважешемъ, высоко ценя важность ел. Все 
они чужды того суроваго ожесточешя противъ религш, которое заметно, 
напримеръ, у Гоббеса, или той насмешки, которая видна у Вольтера. Всё 
они смотрятъ на религш съ серьезностью, полною уважешя. 

Эти две черты сходства уже достаточно показываютъ тесное родство 
последующей немецкой философш съ теми стремлешями, которыми оду-
шевленъ былъ Лессингъ въ своей последней борьбе. Но вполне оценить 
гениальность его взгляда и силу его вл1яшя можетъ только тотъ, кто зна
комь съ новейшими немецкими философскими системами, сменившими си
стему Гегеля: оне чрезвычайно близки къ твмъ понят1ямъ, кашя были вы
ражены Лессингомъ. Мы ограничиваемся этими немногими словами, потому 
что разсмотреше развития философш въ Германш не составляете прямаго 
предмета этой бюграфш; но тотъ, кто захотёлъ бы заняться отношешямп 
Лессивга къ последующимъ немецкимъ философамъ, нашелъ бы гораздо бо
лее признаковъ его сильнаго вл1яшя на ихъ системы. 

Впрочемъ, все это не составляетъ еще главнаго значешн деятельности 
Лессинга ве последше годы его жизни. Еще важнее, нежели вл1яше его 
на характеръ последующнхъ философскихъ системъ, было то, что онъ при-
готовнлъ умъ своего народа для принят философской мысли. До того вре
мени, философ1я была деломъ школы, котораго чуждалось и пугалось обще
ство, какъ чего то не только таинственнаго, но и ужаснаго,—философский 
мысли, какъ скоро изъ T B C H J U O J | ^ ^ I L аадисныхъ ученыхъ проникали до 
сведешя людей, не тЩш/^^^^ШШЩШша^елш, были отвергаемы 
ими, какъ что-то протня̂ ИИшд̂ г̂ ^ ^ ^ H t t k A В' услов1ямъ 
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жизни. Черезъ двадцать лътъ не такъ была принята обществомъ философия 

Фихте и потомъ Шеллинга,—напротивъ, общество встречало философски! 

учешя съ живымъ сочувспнемъ, они быстро распространялись въ публике 

и переходили въ ел убеждешя. Эту перемену надобно отнести всего болея 

ке действш статей, написанныхъ Лессингомъ въ последше годы его жизни: 

оне пр1учили немецкую публику къ духу философскаго изеледовашя. 

Отъ замечашй о развиты) умственной жизни въ Германiи обращала 

къ прямому вл1ян!ю последнего перюда деятельности Лессинга на обще

ственную жизнь, надобно сказать, что оно было также решительно: съ той 

поры начинается заметное и постоянное ослаблешг» непр1язни, существовав

шей между католиками и протестантами. Главною причиною, поддерживав

шею эту Henpifl3Hb, надобно считать презреше протестантовъ къ католикамъ. 

какъ людямъ, заражен нымъ грубейшими суевершми. До Лессинга, едва ли 

кто изъ протестантовъ смотрелъ на особенности, которыми отличалось като

личество отъ протестаптства, иначе, какъ на невежественные предраэсудкн. 

унизительные для ума человечеекаго. Нововводнтели, последователи фран

цузскихъ эпциклопедистовъ и аншйскихъ деистовъ, были въ этомъ отноше

шй не лучше, а можетъ быть даже хуже другихъ протестантовъ. Лессингъ 

сталъ говорить о католичестве безпрпстрастно, всегда съ уваясешемъ, иногда 

съ сочувотпомъ. Это простиралось до того, что мнопе нзъ ого противни

ковъ обвинили его въ измене лютеранству для католичества, а самъ онъ. 

когда протестантсюе богословы ему грозили запрощешемъ писать и юрндн-

ческимъ осуждешемъ его сечинешй, былъ уверенъ, что если бы дело дошли 

до такой крайности, то оне нашелъ бы защиту отъ католиковъ, порепеся 

дело на решоше Имперскаго совета, въ которомъ католичеше члены ста-

нутъ на его стороне, когда онъ имъ объяснить, что осуждать его значило 

бы осуждать всехъ католиковъ. Примерь, авторитетъ и доказательства Лес

синга открыли глаза большинству образованныхъ протестантовъ, и съ тот 

времени насмешки надъ католиками ослабеваютъ, ослабеваетъ и возбуждае

мое ими нерасположеше католиковъ къ протестантамъ, и место непр1язни 
занимаете терпимость и взаимное уважеш'е. Мало того: Лессингъ развшшъ 

передъ немцами воззреше, въ которомъ должны сойтись, какъ братья, и 

католики и протестанты, и доказывалъ. что это воззреше, будучи одно до

стойно человека но своему благородству, въ то же вромя одно только и 

должно считаться справедливыми потому что оно одно логично, оно одни 

внушается потребностями человеческой природы и одно можетъ выдержать 

строгую научную критику. Эта сторона вл1яшя, конечно, казалась самой» 

важною и для Лессинга. Именно, желаше дать примирительное направлеше 

народной жизни и руководило Лессингомъ въ выборе теологическихъ вопро

совъ предметомъ своей деятельности. 

Н°, будучи по преимуществу человекомъ жизни, почему не предпочел-

онъ вопросовъ, более близкихъ къ жизни—почему не писалъ юридическихь 

и полнтическихъ сочинешй? По той жо самой причине, по которой не пи

салъ и чисто философскихъ сочиненш,—потому, что умственная жизнь «го 

нащи не достигла еще въ его время той зрелости, чтобы живо интересо

ваться этими вопросами. Летъ двадцать прошло после его смерти до тин 



поры, когда насталъ для Германш - перюдъ философскихъ интересовъ; еще 

позднее началась для ноя пора юридическихъ и гражданскихъ стремлешй. 

Только въ одномъ мъств одного изъ своихъ сочинешй и писемъ Лес

сингъ несколько касается понятш объ обществевныхъ отношешяхъ,—именно 

во второмъ изъ своихъ „разговоровъ между Эрнстомъ и Фалькомъ", которые 

издалъ только за несколько мёсяцевъ до смерти. Предметъ этихъ разгово

ровъ—масонство. Эрнстъ, услышавъ, что его пр1ятель Фалькъ вступилъ вь 

число масоновъ, начинаете разспрашивать его о томъ, что такое масонство, 

о которомъ все говорятъ, и о которомъ ни отъ кого нельзя добиться правды. 

Фалькъ. связанный обещашемъ не открывать тайне масонства, отвечаете 

ему на этотъ вопросъ косвен нымъ образомъ, размшемъ понятШ Эрнста объ 

общественномъ быте доводя его до заключешя, что собственно целью ма

сонства могло бы быть облегчеше неудобствъ жизни, но что эта цель нлп 

не понимается масонами, или понимается ребяческимъ образомъ. 

„Во все времена, все благородные и гуманные люди", заключаете 

Фалькъ, „заботились объ устранена и смягчеши неудобствъ, порождаемых!, 

устройствомъ всехъ гражданскихъ обществъ".—Эрнстъ, подъ вл1яшемъ своей 

мысли о масонахъ, воображаете, что Фалькъ этими словами указываете ему 

главное стремлеше масоновъ. Оболыцепный такимъ высокимъ шишчемъ о 

нихъ, онъ вступаете въ орденъ масоновъ—и, совершенно разочаровавшись 

въ своихъ ожидашяхъ, возвращается съ упреками къ Фальку. .Я думалъ 

найти въ масовскихъ ложахъ заботу о благе человечества, а нашелъ только 

одну праздную игру въ таинственныя фразы и церемонш, подъ которыми 

нетъ ровно ничего серьезнаго и полезнаго", говоритъ онъ своему другу.— 

„Но ведь я намекалъ тебе объ этомъ, - сколько могъ, не нарушая положп-

тельнымъ образомъ обещашя хранить тайну ордена", отвечаетъ Фалькъ:--

„вольно же тебе было не замечать моихъ намековъ, довольно ясныхъ. Но 

теперь ты человеке, посвященный ве тайны, я могу говорить се тобою 

прямо". Фалькъ начинаете разе называть исторш Масонскаго ордена,—на 

томъ и останавливается пятый разговоръ. Далее, какъ мы говорили, следо

вало бы, конечно, опнсаше тогдашняго состояшя ыасонскихъ ложъ въ Гер

манш,—и изъ того возникали бы или размышлешя о переменахъ, кашя 

должны быть произведены въ организащи и стремлсшяхъ ордена для того, 

чтобы онъ действительно приносилъ пользу обществу, или, что вероятнее, 

Фалькъ доказалъ бы, что никамя перемены и улучшешя не поведутъ ни 

къ чему дельному, потому что истинно великля и полезный цели всегда 

достигаются только прямымъ и открытымъ образомъ деВствШ, а не косвен

ными путями таинствонныхъ обществъ, всегда оказывавшихся и должен-

ствующихъ оказываться безеильнымп, и разговоры кончались бы провозгла-

шешемъ, что немцы должны, покинувъ пустую игру въ масоны, подумать 

о пр'юбретенш гражданскихъ добродетелей и действительномъ улучшенш 

евоего нащональнаго быта. Такъ надобно полагать, судя по ходу первыхъ 

пяти разговоровъ и действительному образу мыслей Лессинга о масонахъ, 

сохраненному несколькими анекдотами. Въ Гамбурге, онъ вздумалъ посту

пить въ масоншй орденъ, чтобы удостовериться, действительно ли справед

ливы его предположешя о пустоте масонства, и скоро вышелъ изъ ордена. 
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совершенно убедившись въ тонъ. Когда одинъ изъ магистровъ масонской 

гамбургской ложи, по приняли Лессинга въ число ея члоновъ, спросилъ 

его: „ну что, не правда ли, вы не нашли въ масонстве ничего противнаго 

государству и церкви?" —Лессингъ отвечалъ: „не только противнаго чему 

нибудь, но и ровно ничего не нашелъ". Черезъ несколько времени, Мен

дельсонъ разспрашивалъ его о масонстве и, но слыша отъ своего друга 

ничего дъльнаго о целяхъ ордена, сказалъ ему: „вы, вероятно, боитесь 

разглашать тайны масонства?"—Лессингъ расхохотался и отвечалъ: „О. 

перестаньте, Мендельсонъ! — въ этомъ отношенш орденъ совершенно бозо-

пасенъ". 

Предметъ. подавнпй Лессингу предлогъ къ разговорамъ Эрнста и 

Фалька, самъ по себе былъ незначителенъ въ глазахъ Лессинга, очевидно 

хогЬвшаго воспользоваться общимъ ннтересомъ, какой пробуждался въ Гер

манш толками о масонстве, единственно для того, чтобы, обнаружить пу

стоту этой забавы, обратить внимаше, ею развлеченное, на предметы, бо

лее достойные мысли гражданина. Эти разговоры имеютъ большую важность 

въ бюграфш Лессинга, не по отношешямъ въ масонству, которое служило 

ему только предлогомъ и казалось ему, совершенно справедливо, предме

томъ незначительнымъ, но какъ сочинеше, которымъ обнаруживается паые-

реше Лессинга сделать еще новый шагь въ приготовленш развитш немец

кой жизни, какъ выражеше намерешя перейти отъ философско-теологиче-

скихъ вопросовъ къ вопросамъ общественнымъ. Только передъ самою кон

чиною своею Лессингъ увиделъ возможность обратить къ этимъ вопросамъ 

внимаше немецкой публики, — два последн!е разговора Эрнста и Фалька 

были напечатаны имъ за несколько мёсяцевъ до кончины; кончина застигла 

его раньше, нежели успелъ онъ написать объяснительныя и дополнительныл 

прнмечашя къ пятому разговору, которыми занимался въ последнее время 

жизни, и напечатанные имъ разговоры остались только свидетельствомъ того, 

что въ последи ie месяцы жизни, среди физическнхъ страдашй и борьбы сь 

Геце. онъ задумалъ новое дело, столь же важное, какъ два прежшя, имъ 

совершенный: руководитель немецкой нащи сначала въ литературной, по

томъ въ научной жизни, онъ передъ кончиною становился уже руководите-

лемъ своей наши въ общественной жизни. Неудержимо стремилась впередъ 

могущественная мысль этого человека. 

Границы действш этой мысли полагались не степенью силы ея, а 

степенью готовности немецкаго общества живо принимать те или друпя 

япочатлешя, интересоваться Т Е М И И Л И другими вопросами. Друпе писатели 

говорили о такихъ предметахъ, которыми сами они особенно интересовались 

или въ которыхъ были особенно сильны. Лессингъ говорилъ о томъ, что 

было наиболее доступно разумешю и интересамъ его публики въ данную 

эпоху. Умственная жизнь его публики была очень тесна и слаба. Онъ упо-

треблялъ все силы своп на то, чтобы постепенно расширять кругъ этой 

жизни, усиливать ея деятельность, возводить' ее отъ однихъ интересовъ кь 

другнмъ, более живымъ и важнымъ. Смерть застала его при самомъ на

чале одного изъ такихъ фазпеовъ, и мы видимъ, что при каждомъ новомъ 

фазисе онъ становился сильнее, обнаруживалъ нее более гешальности, что 
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могущество его мысли всо только яснее и полнее охватывало предметъ, по 

мере того, каке предметы его деятельности становились выше и значитель

нее. На чемъ остановился бы этотъ процессъ, нельзя знать. Мы видимъ 

смерть его среди воэросташя могущества его мысли, но не видимъ призна

ковъ того, чтобы какая-нибудь изъ разрешенвыхъ имъ доселе задаче по

глотила все его силы или удовлетворила его. Мы видимъ, что, по мере 
возвышешя важности вопросовъ, за которые онъ брался, ближе въ его 

сердцу становились эти вопросы,—но не видимъ еще, изъ всехъ предста

влявшихся ему, ни одного вопроса, который бы являлся личнымъ задушев-

пымъ его вопросомъ, разрешешемъ котораго удовлетворялась бы потребность 

его личной натуры. Мы знаемъ только, чемъ до сихъ поръ позволяла 

являться Лессингу степень развитш его публики,—поэтомъ, критикомъ, уче-

нымъ, теологомъ, — но не знаемъ, до какой степени исчерпывалась этими 

проявлошями его натура. 

Половины того не сказалъ Лессингъ, что могъ сказать, что сказалъ 

бы, если бы прожилъ десятью-пятнадцатыо годами долее. Приближались 

историчешя собьтя, которыя должны были сильно содействовать пробу-

жденио немецкаго племени. Государственные перевороты во Франщи, потомъ 

войны германскихъ державъ съ Франщею и владычество Наполеона въ Гер

манш,—все это сделало немцевъ воспршмчивыми къ многимъ поняшмъ, 

которыми до техъ поръ не интересовались они. Положеше Германш было 

очень затруднительно; более, нежели когда-нибудь, нуждалась она тогда вь 

руководителе. Почти все известные сверстники Лессинга дожили до этого 

времени: Рамлеръ до 1798 года, Вейсе до 1804 года, Николаи до 18 L1 

года, Виландъ до 1813; дожили до этихъ событш и люди, бывпие 

старше Лессинга: Клопштокъ, родившшся пятью, и Глеймъ, родивпийся де

сятью годами ранее Лессинга, дожили до 1803 года. Лессингъ былъ ода-

ренъ отъ природы твлосложешемъ болео крепкимъ, нежели все эти люди. 

Но слишкомъ тяжела была его жизнь, и онъ одинъ, въ которомъ более 

всехъ нуждалась Гермашя, не дожилъ до той поры, когда его ясный умъ 

и могущественное слово наиболее нужны были для его народа. Всего только 

пятьдесятъ летъ было ему, но его крепшй организмъ уже изнемогалъ подъ бре-

менемъ зла, не подозреваемая въ немъ медиками, потому что оно не свой

ственно было его годамъ, и принадлежите только першду глубокой старости,— 

источникомъ его болезни было отвердЬше хрящей, какъ узнали врачи после 

ого смерти,—то самое отвердевде, которое бываетъ причиною смерти сто-

летннхъ стариковъ, когда организмъ совершенно ветшаете отъ продолжитель

ной жизни. Онъ въ свои немнопе годы пережилъ и перенесъ слишком), 

много: нравственная сторона его существа выдержала все, оставалась бодра 

и свежа до последней минуты; но физичесшй организмъ сокрушился. 

Со времени кончины своей супруги, Лессингъ изнемогалъ; съ каждымъ 

годомъ онъ становился хилее и хилёе; симптомы одной болезни сменялись 

симптомами другой, все усиливаясь; но оставалась при всехъ другихъ бо-

лезняхъ одна, служившая основашемъ для всехъ другихъ,—тяжелое удушье, 

становившееся все сильнее и сильнее. Друзья и доктора его опасались па-
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ралича. Онъ чувствовалъ тяжесть во всемъ организме, утомлеше, доводив

шее его до летаргической дремоты. Въ конце 1780 и. начале 1781 го

довъ это отяжелеше организма усилилось до такой степени, что съ откры

тыми глазами онъ иногда терялъ сознаме, не находилъ или забывалъ слово 

для окончашя фразы въ разговоре, не быль иногда въ состоянш правильно 

написать двухъ строке; зреше его затмевалось порою, такъ что онъ но 

могъ читать, вместо одной буквы писалъ другую. Полагая, что скука одино

кой вольфенбюттольской жизни губить его, онъ, въ начале февраля 1781 года, 

поехалъ въ Брауншвейгъ, чтобы несколько развлечь себя обществомъ. Но 

нъ Брауншвейге болезнь усилилась такъ, что друзья увидели ея смертель

ность. До сихъ поръ припадки удушья и летаргш миновались въ несколько 

минуть; но 13-го февраля. рано вечеромъ возвратившись изъ дружеской 

беседы, онъ почувствоваль чрезвычайно тяжелый и продолжительный при-

падокъ удушья, такъ что долго не могъ сказать ни слова. Однакоже, онъ 

не хотьмь послать за докторомъ, и велелъ прислуге оставить его одного 

вь комнате, которую приказалъ запереть. Ночь провелъ онъ очень дурно; 

однакоже, на другой день поутру, сталъ одеваться, чтобы ехать домой, 

въ Вольфенбюттель. Друзьямъ стоило большаго труда убедить его, что по

ездка эта была бы выше его силъ въ настоящее время, и уговорить его 

послать за лейбъ-медикомъ Брйкманомъ, его пр1ятелемъ. Брикманъ тотчасъ 

же пустилъ ему кровь, и страданш больного облегчились. Друзья послали 

въ Вольфенбюттель за падчерицею Лессинга, Амадею Кенигъ. Она поспе

шила npiexaTb. Припадки удушья часто возобновлялись, то сильнее, то сла

бее. Иногда казалось, что смерть очень близка, иногда надежда оживлялась 

въ друзьяхъ. Брикманъ и Зомиеръ, другой докторъ, надеялись, что побе

дить болезнь. Но самъ онъ зналъ, что приближается минута смерти. Ночь 

съ 14-го на 15- е была опять очень тяжела, но поутру Лессингъ сталъ чув

ствовать себя хорошо. Онъ могъ поддерживать разговоръ съ друзьями, иногда 

даже начиналъ шутить съ Брйкманомъ % другими, даже вставалъ съ 

постели. Вечеромъ Амзлля сидела въ зале1, переде комнатою больнаго, н 

плакала,—ее просили уходить изъ его комнаты, когда она не могла удер

живаться отъ слезь. Въ залъ вошли несколько знакомыхъ, чтобы узнать 

о здоровье Лоссинга; ему сказали это. Онъ' всталъ,—отворилась дверь его 

комнаты, онъ вошелъ въ залъ, страшно блёдный, поклонился, встречая го

стей, — молча пожаль руку дочери, съ выражешемъ нежной любви в* 

взгляде,- -и упалъ. Его поддержали, отнесли на кровать. Тихо, спокойно 

закрылъ онъ глаза,—онъ уже скончался; внражеше любви и спокойной ра

дости еще сохранялось на лице его. 

Это было 15-го февраля 1781 года, въ 9 часовъ вечера. Лессингъ 

скончался на 52 году жизни. 

Не пышно было погребете, совершенное 20-го февраля, — да и хо

рошо, что не пышно было оно, потому что 'издержки, сделанный на этоть 

предметъ браупшвейгекимъ придворныиъ ведомствомъ, — 154 талера съ не

сколькими грошами, были потомъ, какъ след̂уетъ, вычтены изъ суммы, сле

довавшей въ выдачу отъ казны наследникамъ Лессинга. 



На берлпнскомъ театре 24 февраля, ва гамбургскомъ театр! 9 марта, 

потомъ на другихъ иемецкихъ театрахъ даны были траурные спектакли по 

случаю смерти перваго драматурга Германш. После траурныхъ прологовъ, 

играли „Эмилию Галотти" на сцене, обитой чернымъ сукномъ. Актеры вы

ходили на сцену въ траурномъ платье. 

Были вырёзаны две медали въ память покойнаго; одна, въ Браун

швейгъ, Круллемъ. другая, въ Берлине, Абрамсономъ. 

Лицевая сторона обенхъ медалей одипакова: бюстъ Лессинга; кругомъ 

бюста „Gotthold Ephraim Lessing", внизу: „Natus M D C C X X I X " . На обо

роте брауншвейгской медали: „РоеЧа, Philosophus, Philologus. Criticus, 

Germaniae Decns, Musarum et Amicorum dum vivebat amor, nunc de-

siderium sempiternum". На обороте берлинской медали—погребальная урна; 

надъ урною склоняются Истина, съ опрокинутымъ факеломъ въ руке, и 

Природа, съ лицомъ, закрытымъ траурною вуалью; кругомъ идетъ надпись: 

„ Veritas Amicum luget, Aemulum Nature"; на пьедестале урны: .Na

than der Weise"; внизу: „Denatus M D C C L X X X I * ) . 

Въ 1853 г. воздвигнуть, по национальной подписке, памятникъ Лес

сингу въ Брауншвейге. 

Лессингъ былъ человекъ высокаго роста, крепкаго сложешя, широкой 

кости, такъ что казался плотнымъ, хотя никогда не имелъ полноты. Ла

сковое выражеше проницательных̂, темноголубыхъ глазъ придавало его 

правильному лицу особенную прелесть. Взглядъ его, обыкновенно кроткий и 

чрезвычайно спокойный, былъ въ то же время такъ выразителенъ, что, го

ворятъ, будто не только вблизи, но еще на очень дальнемъ разстояши со

беседники чувствовали его силу., Подъ конецъ его жизни распространилась 

мода носить парики, но онъ никогда не следовалъ ей, жалея своихъ гу-

стыхъ, прекрасныхъ темнорусыхъ волосъ, въ которыхъ рано начала пока

зываться седина. Походка и маяоры его были непринужденны: едва ли не 

первый изъ иемецкихъ ученыхъ ч поэтовъ онъ умелъ держать себя, какъ 

свётсклй человекъ. Одевался оиъ изящно, хотя всегда очень скромно. Од

ною изъ особенныхъ привычекъ i го было то, что зимою никогда не носилъ 

онъ плаща, и круглый годъ ходилъ въ летнемъ платье, — привычка, сви

детельствующая о чрезвычайной крепости здоровья. Ни въ наружности, ни 

въ манерахъ Лессинга не было ничего такого, что называется поразитель-

нымъ или особенно замечательными Но наждый, встречаясь съ нимъ, хотя 

бы не зналъ его имени, чувствовалъ, что видить передъ собою человека 

необыкновенная. Въ запискахъ Тьебо, француза, долго жившаго въ Бер

лине и оставившая намъ очень любопытный наблюдешя о тогдашней жизни 

нъ столице Пруссш. сохранился анекдотъ, довольно любопытный. „Однажды, 

говоритъ Тьебо, я пошелъ къ Зульцеру и засталь его съ другимъ знако-

мымъ, Бегленомъ, передъ большою, только что конченною картиною. Кар¬

*) Надписи: на брауншвейгекой медали: „Поэтъ. Философъ, Филологъ, Критикь, 

честь Гермав1и, при жизни любовь, нынЬ вЬчноскорбная утрата музъ и друзей11.— 

На берлинской: „Истина оплакиваетъ пъ немъ друга, природа—соперника.—Натанъ 

Мудрый.—Скончался 1781". ; 
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тина эта произвела на меня замечательное впечатление. Мы сидели и го

ворили, но мои глаза' невольно все обращались на картину. На ней была 

изображена фигура мужчины. „Кажется, эта нартина очень занимаеть васъ? 

сказалъ Бегленъ—Что вы скажете о вей?"—„Бьюсь объ завладъ, сказалъ 

а, что это чей-нибудь портретъ, и портретъ должно быть очень похожш". — 

„Почему же вы такъ думаете?"—„Потому что въ лице очень много на

туры."— „Въ такомъ случае скажите, какое поняло составляете вы по 

этому портрету о человеке, котораго онъ изображаете?"—„Этотъ мужчина 

долженъ быть человекъ большаго ума, деятельнаго, очень живаго и пыл-

каго ума. Те же качества должны отражаться и на его характере. Кроме 

того, въ характере у него должна быть замечательная твердость и большая 

природная веселость. Онъ добродушенъ, любить удовольствш и честенъ, по 

опасно затрогивать его убеждешя или предубеждешя".—„Значить, вы зна

комы съ этимъ человекомъ?" —„Нетъ, я никогда не видалъ человека, изо

браженная на этомъ портрете".—„А вотъ вы разсказалн о его качествахъ 

такъ верно, какъ будто прожили съ нимъ целую жизнь. Это портретъ 

г. Лессинга, писанный г. Граффомъ*. —„Это большая честь г. Граффу, 

потому что я никогда не видывалъ г. Лессинга". 

Домашшй образъ жизни Лессинга былъ простъ. любовь къ порядку 

доходила въ немъ до страсти. Въ кабинете его господствовала чрезвычай

ная чистота. Въ Вольфенбюттеле, когда онъ писалъ, на рабочемъ столе 

обыкновенно сидела его любимая кошка, и, если случалось ой разорвать 

или привести въ безпорядокъ бумаги, онъ не сердился, а начиналъ уха

живать за нею, зная, что эти безпорядки она деластъ только тогда, когда 

нездорова. 

Въ Вольфенбюттеле Лессингъ вставалъ въ шесть часовъ. Черезъ два 

или три часа пилъ въ кабинете кофе и продолжалъ работать до двенад

цати часовъ, не выходя изъ кабинета, кроме техъ дней, когда ему нужно 

было заняться въ Библштеке. Въ первомъ часу онъ обедалъ (въ Германш 

тогда вообще обедали очень рано). Часто изъ Биб.йотеки приводилъ онъ 

къ обеду гостей и потомъ очень наивно извинялся вь своемъ хлебосоль

стве передъ женою и дочерью, которая занималась хозяйствомъ по смерти 

жены. „Мне не ловко было не пригласить ихъ, говорилъ онъ. Но если къ 

обеду приготовлено мало, такъ я буду есть только закуску". Обедъ былъ 

очень незатБйливъ. Никогда не делалъ Лессингъ замечан1я, если какое ни

будь кушанье приготовлено неудачно. Каюо бы гости ни были за обедомъ, 

но разговоръ всегда шелъ за столомъ только о такихъ предметахъ, чтобы 

въ немъ могло участвовать все семейство: ученые вопросы и споры отлага

лись до другаго времени дня. Лессингъ говорилъ очень быстро и живо; но 

никогда но овладевать разговоромъ одинъ, всегда стараясь, чтобы онъ былъ 

общимъ. После обеда Лессингъ никогда не спалъ; онъ отправлялся съ се-

мействомъ прогуливаться пешкомъ или игралъ съ детьми. Участвовать въ 

играхъ детей было всегда его любимымъ удонодьствк'мъ. Вечеръ обыкно

венно посвящалъ онъ обществу. До женитьбы онъ почтн каждый депь по

сещалъ театръ или знакомыхъ. После женитьбы знакомые обыкновенно со-
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бирались въ его домъ. Въ Бреславле Лессингъ пристрастился къ картамъ. 

Впоследствии, постоянво нуждаясь въ деньгахъ, не ыогъ вести большой игры 

и долженъ былъ бросить это развлечете; тогда наклонность къ азартной 

игрЪ обратилась у него на лоттерею. Изъ Франщи, где государственныя 

лоттереи были однимъ изъ главныхъ источниковъ государственнаго дохода, 

эта финансовая спекулящя перешла и къ немецкимъ правительствами Лотте

реи разыггрывались безпрерывно, съ огромными выигрышами, на очень не

мнопе изъ безчисленныхъ билетовъ, продававшихся по очень дешевой цене. 
Лессингъ постоянно бралъ лоттерейные билеты, и чрезвычайно занимали его 

разечеты вероятностей выигрыша на тотъ или другой нумеръ. За несколько 

часовъ до смерти онъ просилъ одного изъ друзей взять для него три би

лета, изъ которыхъ особенно разечитывалъ онъ на одинъ № 52 и доказы

вала что этотъ нумеръ, по всей вероятности, долженъ выиграть. Любовь 

къ азартнымъ играмъ была у него не следачпемъ жадности къ деньгамъ, 

которыми онъ очень мало дорожилъ, но 'следедаемъ страсти его рисковать. 

Кроме картъ и лоттереи, онъ очень любилъ шахматную игру. Шахматы 

были началомъ сближешя его съ Мендельсономъ. Въ Гамбурге онъ особенно 

любилъ играть въ шахматы съ Клопштокомъ, потому что Клопштокъ очень 

забавно сердился, когда проигрывалъ. 

По своей разговорчивости' и блестящему остроумно, Лессингъ былъ 

очень занимательнымъ собеседникомъ. Посреди самаго живаго разговора онъ 

часто вдругь останавливался и молчалъ несколько минуть, увлекшись мыслью 

куда нибудь далеко отъ предмета беседы. Въ обществе онъ не давалъ воли 

своей наклонности къ горькому юмору, и шутки его были очень мягки и 

веселы. Но въ кругу семейства и близкнхъ друзей его знали, какъ чело

века, который, при всей врожденной веселости характера, смотрите на че

ловеческую жизнь чрезвычайно печально. При разсказе о какомъ нибудь 

бедствш или пошлости, онъ улыбался такъ горько, что люди, видЬвппе его 

въ таюя минуты, уверяютъ насъ, что никогда не видели человека столь 

печальнаго. При живости характера, онъ не могъ иногда удерживаться отъ 

гнева, и первый взрывъ негодовашя былъ страшенъ холодностью и равно-

дуппемъ, съ какимъ ироизносилъ два-три убшственно-саркастичсшя слова. 

Но порывъ гнева проходилъ быстро, и Лессингъ черезъ минуту становился 

снова добродушнвйшимъ изъ людей, осуждая себя за то, что такъ серьезно 

разеердился на человечесыя глупости, заслуживающая только сострадашя. 

Шутливость была неизменною чертою всехъ его разговоровъ. У него, какъ 

н у всехъ добродушныхъ мизантроповъ, она постоянно прикрывала глубо

кое сострадаше къ бедствшмъ человеческой жизни и глубокую скорбь сердца. 

При чрезвычайной мягкости и снисходительности обращешя, домашше 

необыкновенно любили его. Черезъ несколько летъ после смерти Лессинга, 

Кампе, проезжая черезъ Брауншвейгъ н остановившись въ гостинпице, 

спросилъ у кельнера, зналъ ли онъ покойнаго Лессинга? Кельнере этотъ 

некогда служилъ Лессингу. При одномъ имени покойнаго, онъ заплакалъ и 

долго разсказывалъ Кампе о томъ, какъ добръ былъ Лессингъ, какъ безъ 

всякой разечетливости помогалъ каждому нуждающемуся. „Часто выгбвари-
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валъ я ему за то, прибавлялъ"слуга, но безъ всякой пользы". Для родныхъ 

и друзей Лессингъ постоянно жертвовалъ собою. Но самою отличительною 

чертою его характера было великодушие. Друзьямъ служила источникомъ 

неистощимыхъ шутокъ его наклонность во что бы то ни стало защищать 

оскорбляемыхъ или несчастныхъ, какъ бы ни были эти люди виноваты въ 

своихъ бъдахъ. Жесточайшему врагу своему онъ прощалъ все, кяисъ] скоро 

узнавалъ о какой нибудь нецр1ятности, поразившей этого человека:. тогда 

всв прежшя причины осуждать его или досадовать ва него забывались Лес

сингомъ для желашя, чемъ возможно облегчить его судьбу ииугвшитъ его. 

К О Н Е Ц Ъ. 
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