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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1876 году Ф.Ницше одолевает глубокий духовный
кризис, усугубившийся резким ухудшением физического

здоровья. Вследствие этого в августе он неожиданно покидает

Байройт, где торжественно открывали оперный театр,

воздвигнутый по замыслу его недавнего кумира
— немецкого

композитора Рихарда Вагнера, а также берет годичный
отпуск в университете по состоянию здоровья.

Что же вызвало этот кризис у многообещающего

филолога, ставшего самым молодым профессором Германии? Спустя
десять лет сам Ницше в качестве причины назовет

впечатление от «подвергшегося уже разложению», «беспомощного и

с разбитым сердцем» Р. Вагнера. Но, пожалуй, дело в более

широком спектре причин: филолог все больше чувствовал
себя философом, его измучило ощущение десятилетнего при^-

служничества у корифеев А. Шопенгауэра и Р. Вагнера,
дремавшая в его душе «собственная задача» настойчиво

требовала своего осознания и осуществления. Короче говоря» гений
Ниише пробудился и рвался на свободу, разрывая многие его

привычки и духовные установки,
В 1878 году он заканчивает новое произведение

—

«Человеческое, слишком человеческое» (1878) и два послесловия

к нему: «Путаные мнения и изречения» (1879) и «Странник
и его тень» (1880). Сам Ницше рассматривал эти

произведения в единстве, как первое и второе приложения К

«Человеческому, слишком человеческому» или как «продолжение лс

чения его ума».
Бегство из Байройта - это всего лишь символ уже

сформировавшегося отдаления Ницше от Вагнера с его

романтически-националистической идеализацией немецкой

культуры. Композитор понял это сразу же, как только в 1878 го-
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ду взял в руки присланный ему философом первый том

«Человеческого, слишком человеческого». С тех пор
отношения между двумя великими немцами оборвались.
Вагнер, который искал в Ницше талантливого приверженца
своей культурно-политической деятельности, был глубоко
разочарован, вынужденный признать, что его младший
сподвижник пошел собственным путем. С той поры он не

только избегает упоминать имя Ницше, но и публикует в

«Байройтских листках» злобно-бестолковую критическую

рецензию, которая в очередной раз продемонстрировала,
насколько он уязвлен изменой подающего надежды

молодого профессора. Ницше, однако, сохранил почтительное

отношение к композитору до конца своей жизни, хотя и

критиковал его за антисемитизм и сближение с

христианством.

Во имя обретения самого себя разрывом с Вагнером
Ницше не ограничился. Он рвет и со своим «первым и великим

наставником» А. Шопенгауэром. Более того, он утрачивает

веру в прежние ценности — античную культуру,
христианство (не забудем, Ницше из рода пасторов), в метафизическую
философию. Другими словами, первый шаг перехода к само*

стоятельности Ницше видел в критике («переоценке*)
былых ценностей, в освобождении от всего казавшегося исконно

человеческим и в «подъеме на высоту, позволявшую азгля-

нуть на человека сверху вниз» взглядом, свободным от

всяческих романтических иллюзий Вагнера и метафизического
пессимизма Шопенгауэра, чтобы стать «реалистом* и

«адвокатом жизни*.

Работа «Человеческое, слишком человеческое*

произвела в ближайшем окружении философа эффект
разорвавшейся бомбы. В ней Ницше отрекается от закрепленных

верой и воспитанием староевропейских традиций, с

которыми еще недавно он чувствовал себя глубоко связанным.

В 1876—1877 годах из пропагандиста вагнеровских идей он

превращается в самозваного пророка новой немецкой

культуры. Он не знает еще, какие всходы даст его труд, но готов

к безжалостной расчистке почвы.

О своей новой книге сам Ницше пишет: «„Человеческое,
слишком человеческое" есть памятник кризиса. Оно

называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в

нем выражает победу — с этой книгой я освободился от
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всего не присущего моей натуре»1. И действительно, этой

публикацией Ницше открывает новую стадию своего

философского развития — стадию сокрушения былых кумиров и

ценностей. Он ясно сознает, что находится пока еще в

предварительной фазе нового строительства, относительно'

легкой, но уже требующей самостоятельности и немалых

усилий. В качестве «психолога и дутлеведа» (Seelen-Errater) он

намеревается выяснить условия, на которых могут
основываться новые ценности и более высокие жизненные

достижения. Решению этой задачи он посвящает себя с

«твердостью и весельем» (такова его формула мужской духовной
добродетели), что позволяет уйти в «веселую науку» и

соединить «лукавство» и «шутку» с «местью».

Около 1878 года в мышлении Ницше случается перелом
и он переходит от традиционных поисков истин,

высказанных в греческой культуре (мифологии и трагедии), от

свойственной его ранним произведениям теоретической
разработки старых философских тем к «радостной» и острой критике,
призванной освободить людей от заблуждений и

самообольщений.
Соответственно смене тематики меняется и стиль работ

Ницше. Видимо, не случайно перед тем, как покинуть Бай-

ройт, он посетил в марте 1876 года распшюженкый недалеко
от Женевы дом Вольтера, в духе которого постарался

заострить свое критическое перо и выработать афористический
стиль. На место академичности первых произведений Ницше
теперь приходит искусное использование изощренных

формулировок (афоризмов). Образцами служат, кроме текстов

Вольтера, афоризмы Монтеня» Ларошфуко, Лабрюйера, Лих-

тенберга. Для отработки нового стиля он изучал также

фрагменты досократиков, античную нравоучительную литературу,
«Максимы и рефлексии» Гете, «Афоризмы житейской

мудрости» Шопенгауэра.
Хотя параллельно разрыву с Вагнером Ницше

освобождается и от пессимистической философии воли Шопенгауэра,
последний остается для него образцовым стилистом. Сарказм
и реатшэм этого прежнего учителя Ницше был в

результате критического :*аострения представлен его учеником как

1 См. Ницше Ф. Генеалогия морали. Падение кумиров. Казус Ватера.
Антихрист. Егсе Homo. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 378-379.
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самостоятельное открытие. В разных частях «Человеческого,
слишком человеческого» еще не установился единый

литературный стиль —

наряду с афоризмами встречаются куски,
написанные научной прозой, притчи, короткие сатирические

выпады... При этом постоянно ощущается желание Ницше

быть не только философом, но и художником слова, желание,

достигшее апогея в «Так говорил Заратустра». Возможно,
закрепление афористического стиля связано с укрепившимся

убеждением Ницше в противоречивой организации реально*
го мира, последовательное, систематическое описание

которого было бы неадекватно его строению.

Подзаголовок первой части трилогии «Человеческое,
слишком человеческое. Книга для свободных умов»

характеризует читателя, к которому обращена книга. Она рассчитана
на людей, способных к независимому мышлению, свободных
от замшелых предрассудков и готовых на беспощадную
критику иллюзий своего времени. Ницше признает, что

«свободных умов» еще нет, но уверен: «...наша Европа будет иметь

среди своих сыновей завтрашнего и послезавтрашнею дня

таких веселых и дерзких ребят во плоти и осязательно...» Он

надеется содействовать ускорению этого, «описывая наперед,

в чем я вижу условия и пути их прихода» '. Скорее
«свободным умом» обладает сам автор, который вырвался из

сковывающей разум националистической романтики вагнеровского
толка и желает быть теперь свободным европейцем,
стремящимся, как он неоднократно говорит, осуществить «великое

освобождение» от унаследованных добродетелей и ценностей,

ориентированным на самостоятельное, независимое и

радикальное суждение обо всем во имя того, чтобы наконец-то
действовать, опираясь на собственные силы и согласно

собственным целям.

В период написания «Человеческого, слишком

человеческого» мировоззрение немецкого философа наиболее
неустойчиво и противоречиво. В первом отделе книги, где

рассматриваются общефилософские проблемы, нетрудно

обнаружить влияние набирающего тогда силу позитивизма. Автор
полагает, что после освобождения от суеверных и

религиозных понятий и страхов нужно теперь «с величайшим

напряжением своей рассудительности преодолеть метафизи-

См. настоящее издание. С. 21.
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ку* (20)1. Вполне в позитивистском духе, но с сохранением

собственной стилистики он замечает ранее: «Признаком вые·

шей культуры является более высокая оценка найденных

строгими методами маленьких» незаметных истин, чем

благодетельных и ослепительных заблуждений, обязанных
своим происхождением метафизическим и художественным
эпохам и людям» (3). Провозгласив, что «научный дух
могущественен в частностях, но не в целом», он выступает против

метафизической философии за философию историческую,

кошрую нельзя мыслить отдельно от естествознания.

Вместе с тем, в отличие от первых поэитивисгов, он не считает

математику образцовой наукой, а видит ее истоки в

заблуждении, что существует множество одинаковых вещей, тогда

как на самом деле нет ничего одинакового.

В этом же отделе проступают некоторые специфические
для Ницше идеи, приобретите позднее развернутый вид. Он

настаивает на историческом рассмотрении любого явления:

морали, религии, искусства, мышления вообще и т. п. (2, 10,
17,18),— демонстрируя одновременно интерес к их истокам

в человеческой психике и призывая при оценке
познавательных способностей человека к «добродетели скромности».

Второй отдел («К истории моральных чувств») Ницше
начинает с указания на важность психологических

наблюдений2 для оценки общественных явлений (скажем, той же

морали) и отдельных людей. Для него такие наблюдения

представлены в афоризмах Ларошфуко и подобных ему
авторов-моралистов, ведь научной психологии тогда еще ne

было. Интересу к наблюдениям такого рода мешает, по

мнению немецкого философа, «своего рода стыдливость перед

обнаженностью души», боязнь попасть в «черную точку

человеческой природы». Тут уже совсем недалеко до Фрейда,
который, прочитав Ницше на склоне лет, подивился, о

скольких предшественниках он не знал.

Ницше же готов, как напишет десять лет спустя,
реалистически анализировать «человеческое, слишком человечес-

1
Здесь и далее в скобках указывается номер цитируемого афоризма —

3itea> и далее прим.. автора.
5 D этом, видимо, сказалось влияние еги пошли приятеля, философ«*

и психолога Пауэля Рэ, автора книги «Психологические наблюдения*

(1875), которому некоторые биографы приписывали роковое влияние в

перемене мировоззрения Нищие.
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кое», «скинуть с себя каждый предрассудок, говоривший в

угоду человека, и идти всеми теми путями, которые уводят

на высоту, вполне достаточную для того, чтобы... взглянуть

на человека сверху вниз*1. Исходя из этого, немецкий

философ приступает к сокрушению привычных представлений
о нравственности. Первым под удар попадает убеждение в

существовании свободы воли. Ницше категорично заявляет:

«Человек не ответствен ни за что — ни за свое существо,
ни за свои мотивы, ни за свои поступки, ни за результаты

своих действий» (39). Если же люди и чувствуют порой
раскаяние и угрызения совести за содеянное* то только

потому, что мнят себя свободными, не располагая
действительной свободой.

Потом приходит очередь широко распространенного
представления об автономии этики (Платон рассматривал ее в

качестве самостоятельной области бытия, Кант говорил о ее

«необусловленности» и самодостаточности). Ницше же в

качестве герольда исторической философии заявляет:

«...порядок ценности благ непостоянен и неодинаков во все времена»

(42). Он подробно рассматривает зависимость

нравственных чувств и представлений от социальных обстоятельств:

«Понятие добра и зла имеет двойную предысторию, а

именно, во-первых, в душе господствующих родов и каст. Тот,

кто в состоянии отплачивать добром за добро и злом за

зло... называется хорошим; кто бессилен и не может

совершать возмездия, признается дурным. <...> Во-вторых, в

душе порабощенных, бессильных. Здесь всякий иной человек

считается враждебным, бессовестным, насилующим,
жестоким, хитрым, будь он знатного или низкою происхождения.
<...> Наша современная нравственность выросла на почве

господствующих родов и каст» (45). Позднее этот, говоря

современным языком, социокультурный подход будет
развит в «Генеалогии морали», а здесь применен для острой
критики традиционных нравственных представлений о

добродетелях и пороках (среди них сострадание, доброта,
благожелательность, ложь, месть, вспыльчивость).

В третьем отделе («Религиозная жизнь») Ницше
предстает перед нами в качестве продолжателя
просветительской критики христианства. Как бы в подражание Вольтеру,

1 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 792.
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он пишет: «Бог» который производит на свет детей от

смертной женщины; мудрец, который призывает не работать
больше, не чинить суда, но внимать знамениям предстоящего

конца мира; справедливость, принимающая жертву

невинного как всеискупительную жертву; некто, велящий своим

ученикам пить его кровь; молитвы о свершении чуда; грехи,
содеянные против Бога и отпущенные Богом; страх перед

потусторонним, врагами которого оказывается смерть;

образ креста как символ в некое время, не ведающее больше

назначения и позора креста,
- как загадочно веет от всего

этого на нас, как из гробницы древнейшего прошлого!
Можно ли поверить, что в нечто подобное еще верят?» (ИЗ)

Но рядом с этим нелицеприятным обличением мы

обнаруживаем тонкие наблюдения о психических корнях

религии, о привлекательных сторонах религиозного чувства. Так,

Ницше говорит о христианстве как средстве преодолеть Tiyc-

тоту и монотонность повседневной жизни (115), об
очаровании религиозного чувства (131) и др.

И тем не менее он бескомпромиссно отвергает религию как

иллюзорную подмену (в мыслях и переживаниях) реальности,

утверждая: «Чем более падает господство религий и всякого

рода наркотических искусств, тем основательнее люди

обращают внимание на действительное устранение бедствий.,.»

(108) Кроме того, он резко критикует своего былого
наставника Шопенгауэра, признававшего относительную

— в

аллегорическом смысле — ценность религии для познания. Он

решителен до крайности: «...никогда еще никакая религия ни прямо,

ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не

содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды

и вторглась в жизнь через заблуждения разума..* (110)
По сравнению с концепцией молодого Ницше о диоии-

сийской и аполлоновской линиях в культуре четвертый
отдел («Из души художников и писателей») выглядит менее

масштабно и глубоко, выигрывая при этом в тонкости и

точности описания некоторых особенностей искусства
середины XIX века, психологии художника и его творчества. Так,
Ницше говорит о страсти художников к выдумкам (лжи), от

которой им трудно освободиться и в повседневной жизни

(154); о вдохновении как накоплении продуктивной силы

(156); о стремлении художников вернуться к

мировоззрениям тех эпох, в которые искусство процветало сильнее всего
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(159), и т.д. и т.п. И наконец, этот замечательный

художник, главное произведение которого «Так говорил Зарату-
стра» написано как бы на одном дыхании, рассказывает о

гигантской, многолетней работе, предшествующей созданию

шедевра. Он утверждает, чти великие люди пали «униями»

(как обычно говорят), потому что «имели ту деловитую

серьезность ремесленника, которая сперва учится в

совершенстве изготовлять части, прежде чем решается создать

крупное целое» (163).
Будучи сам замечательным немецким поэтом, Ф. Ницше

называет поэтов «облегчителями жизни». Они «либо

отвращают свой взор от тягостного настоящего, либо помогают

настоящему приобрести новые краски посредством света,

которым они заставляют излучаться прошедшее» (148). Правда,
поэты «успокаивают и исцеляют только временно, только на

мгновение; они даже задерживают людей в работе над

действительным улучшением условий жизни, устраняя или

паллиативно облегчая страсти неудовлетворенного, влекущие к

действию» (14S). Поскольку психологические функции
искусства и религии сходны, то оно поднимает голову, когда религия

приходит в упадок, заимствуя у последней множество

порожденных ею чувств и настроений.
В пятом отделе Ницше с тонкой наблюдательностью

рассматривает проблемы развития культуры. Наряду с вполне

естественными для знатока античности блестящими
психологическими афоризмами о греческой культуре (261, 262,
275) можно упомянуть оригинальную оценку Возрождения
и Реформации (237). Но, пожалуй, еще более впечатляют

рассуждения Ницше о динамике культуры. Он признает
ограниченность социал-дарвинистского подхода (при всей своей

увлеченности идеями Дарвина): «...пресловутая борьба за

существование кажется мне не единственной точкой зрения,
с которой может быть объяснено прогрессированис и

усиление человека или расы» (224). Такой прогресс имеет своим

истоком, с одной стороны, солидарность общества,
скрепленного общими идеями и принципами его граждан, с

другой - появление «разнузданных, неустойчивых и морально
слабых личностей: от людей, которые ищут нового и вообще

пускаются в разные поиски» (224). Они ослабляют
стабильность, склонную к окостенению, и тем самым содейсгвуют
культурному развитию. Ницше как бы предвосхищает слова
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основоположника синергетики в России академика С. П. Кур-
дюмова: «Неустойчивость — основа всякого развития*.

В другом месте философ называет подобных людей
«свободными умами», определяя это понятие так: «Свободным

умом паэьтают того, кто мыслит иначе, чем от иего ждут на

основании его происхождения, среды, его сословия и

должности или на основании господствующих мнений эпохи» (225).
Такой «ум» не укоренен в традиции, имеет «слишком много

мотивов и точек зрения и потому.» неуверенную, неопытную

руку» (230). Ницше рассуждает, как сделать этот слабый в

действии «свободный ум» «сильным умом», способным
значительно содействовать развитию культуры (231, 235, 241).

Оригинально Нищие оценивает будущее науки. По его

словам» «высшая культура должна дать человеку двойной

мозг, как бы две мозговые камеры: во-первых, чтобы

воспринимать науку и, затем, чтобы воспринимать не-науку... В
одной области находится источник силы, в другой — регулятор;
иллюзиями, одмосторонностями, страстями нужно нагревать,
а с помощью познающей науки

—

предупреждать дурные
и опасные последствия чрезмерного нагрева» (251).

И торжественным аккордом звучит последний в пятом

отделе афоризм *Влеред1»: «Итак, вперед по пути мудрости,

бодрым шагом и с бодрым доверием 1 Каков бы ты ни был,
служи себе самому источником опыта! Отбрось
неудовольствие своим существом, прости себе свое собственное „Я":
ибо во всяком случае ты имеешь в себе лестницу с тысячью

ступенями, по которым ты можешь подыматься к

познанию» (292). Ницше еще не знает, куда приведет эта

лестница, но уже встал на ее первую ступеньку, чтобы взойти

по ней к учению о сверхчеловеке.

Два следующих отдела («Человек в общении» и «Женщина
и дитя») написаны в стиле французских моралистов XVII века

Лабрюйера и Ларошфуко: лапидарность и пестрое многотемье,

неожиданные наблюдения и выводы, тонкий юмор,
переходящий нередко в иронию и даже сарказм. Здесь мы не встретим

выпадов в адрес женщин, типичных для последующих

произведений немецкого философа.
Отдел восьмой («Взгляд на государство») Ницше не

случайно начинает цитатой из Вольтера: «Когда чернь
принимается рассуждать, все потеряно». Его политическую
позицию характеризует аристократизм и крайний консерватизм.
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Ницше подвергает резкой критике современные ему формы
демократии, социалистические идеи, революционеров и

ведомые ими массы. В частности, он обвиняет социализм в

том, что тот якобы «жаждет такой полноты государственной
власти, какой обладал только самый крайний деспотизм»

(473). Справедливости ради заметим, что Ницше критикует
и милитаристскую политику Бисмарка, объявившего как раз

в это время войну социализму (были запрещены
политические митинги и социалистическая пресса). Говоря о

перспективах Европы, он пророчествует «Торговля и

промышленность, обшегте через письма и книги, обшность всей
высшей культуры» быстрая перемена дома и местности,

теперешняя кочевая жизнь всех не~землевладелъцев — все эти

условия неизбежно ведут за собой ослабление и в конце

концов уничтожение наций, но крайней мере европейских;
так что из всех них в результате непрерывных скрещиваний
должна возникнуть смешанная раса

—

раса европейского
человека* (475). Этому сближению европейцев мешает

насаждаемая национальная вражда, которая, по мнению Ницше,

наиболее ярко проявляется в антисемитизме« Признавая, что

«неприятные и даже опасные свойства имеются у каждой
нации, у каждого человека; жестоко требовать, чтобы еврей
составлял исключение» (475), Ницше заявляет: «...я хотел бы

знать, сколько снисхождения следует оказать в общем итоге

народу, который, не без нашей совокупной вины, имел

наиболее многострадальную историю среди всех народов и

которому мы обязаны самым благородным человеком (Христом),
самым чистым мудрецом (Спинозой), самой
могущественной книгой и самым влиятельным нравственным законом в

мире. Сверх того, в самую темную пору Средневековья*
когда азиатские тучи тяжело облегли Европу, именно

иудейские вольнодумцы, ученые и врачи удержали знамя

просвещения и духовной независимости под жесточайшим

личным гнетом и защитили Европу от Азии...» (475) Это слова

человека, которого не раз и не только советские идеологи

объявляли духовным отцом германского фашизма.
В последнем, девятом отделе книги («Человек наедине

с собой») Ницше, вопреки его названию, размышляет об

общественной ситуации человека, возвращаясь при этом вновь

к основным темам французских моралистов, к которым

теперь присоединяются темы Бальтазара Грациана-и-Морале-
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са, испанского монаха XVII века, автора книги афоризмов,
и Артура Шопенгауэра. Среди них суетность всех

человеческих деяний, безумие погони за славой, непонимание и

самонепонимание творческого человека. Конец книги

звучит как апология «свободным умам*, где Ницше пытается

раскрыть социальные условия, способствующие их

появлению. В заключительном афоризме возникает образ
«странника» — аллегорическое описание «свободных умов». О таких

людях говорится: «Рожденные из таинств утра, они мечтают

о том, какое чистое, сияющее, просветленно-радостное лицо

может иметь день между десятым и двенадцатым часом« —

они ищут дополуденной философии» (638), открывающей путь

философии сверхчеловека.

Внутренний кризис Ницше начался до написания

«Человеческого, слишком человеческого». Именно эта книга, по

мнению Ницше, положила начало его выздоровлению. По

словам философа, с ее появлением он приобрел способность
хладнокровно говорить «о долгом периоде внутреннего
одиночества и лишений». Через восемь лет он заявит: «На этой

книге... как бы лежит отпечаток соединенного с радостью

и любопытством хладнокровного психолога» \
В 1879 и 1880 годах он пишет два уже упоминавшихся

приложения, которые в 1886 году издает в качестве второго
тома «Человеческого, слишком человеческого». В них

продолжается освобождение от былых романтических иллюзий,
излагается то, что Ницше удалось преодолеть.

В продолжение работы над всеми частями

«Человеческого, слишком человеческого» Ницше переполнен чувством
одиночества и недоверия ко всему, даже к самому себе.

Поэтому приложения по содержанию не отличаются от основной

части. Различие состоит, пожалуй, в одном
- в способе

борьбы с мучительным чувством одиночества, хотя он и говорит.
«Тогда-то (то есть во время болезни) научился я тем

уединенным речам, которые знакомы лишь одиноким и много

страдавшим людям»2. В конце первого приложения («Путаные
мнения и изречения»), не вошедшего в данное издание, Ницше

заявляет, что после долгого странствия в одиночестве он готов

1
Иицщр Ф. Человек, как он есть. М.: Издание Д. П. Ефимова, без гада

выпуска. С. 204—205,
2
Цит. по: Достоевский и Нищие. Paris: Imca-Press, 1971. С. 155.
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слушать со вниманием голоса четырех пар умерших
мыслителей — Эпикура и Монтеня, Гете и Спинозы, Платона и Руссо,
Паскаля и Шопенгауэра

Во втором приложении («Странник и его тень*) Ницше

приближается к «выздоровлению*. Чтобы не страдать от

молчания, «странник» («свободный ум») общается си своей

«тенью» (alter ego — второе Я)» что позволяет ему говорить

за себя и против себя. В результате философия «до

полудня» приближается к философии «полудня», в которой
противоположности светлого и теневого» высокого и низкого

в человеке соединяются весьма напряженным образом.
Такое динамичное единство явно проступает в афоризме
«Терять себя»·: «Если человек находит себя» то он должен уметь

время от времени терять себя и потом снова находить...»1.
Такое мистическое соединение противоположностей в час

полудня» во время высшего стояния Солнца, ввергает
странника в удивительное состояние: «Он ничего не хочет» ни о

чем не заботится, сердце его перестало биться, живо только

зрение: это смерть с открытыми глазами. Человек, находясь

в таком состоянии, многое видит из того, чего раньше он

никогда не видел, и все кажется ему сплетенным в светлую

сеть и прикрытым ею. Он при этом чувствует себя

счастливым, но какое это тяжелое счастье!»2 Однако полдень

минует, и жизнь, полная обманов, грез, желаний, наслаждений,
снова влечет человека. Должно быть, в этом загадочном

образе полудня содержится намек на необходимость
продолжения работы над решением «своей задачи», на достижение,

как кажется Ницше, середины своей жизни и затаившуюся

поразительно близко от нее смерть.

Р.Доделщев

См. настоящее издание. С. 444.

См. настоящее издание. С. 445.



Человеческое,
слишком человеческое





ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Довольно часто и всегда с большим удивлением мне

говорили, что есть что-то общее и отличительное во всех моих

произведениях. Начиная с «Рождения трагедии* вплоть до

недавно опубликованного «Пролога к философии
будущего» все они содержат

-

говорили мне -

западни и сети для

неосторожных птиц и едва ли не постоянный незаметный

призыв к перевороту всех привычных оценок и привычек.
Как? Все это только — человеческое, слишком

человеческое? К этому вздоху приводит чтение моих произведений;
читатель испытывает некоторого рода испуг и недоверие

даже к морали, более того, его немало искушает и поощряет
к защите отнюдь не лучших вещей мысль: а что, если это —

только очень ловко оклеветанные вещи? Мои произведения
называли школой подозрения, даже — школой презрения, к

счастью, еще и школой мужества, а также дерзости. И

действительно, я и сам не допускаю мысли, чтобы кто-то

когда-либо глядел на мир с таким глубоким подозрением, как

я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но

и — выражаясь богословски — в качестве врага и

допросчика Бога; и кто угадывает хоть что-нибудь из последствий
всякого глубокого подозрения

— из озноба и тревог

одиночества, на которые осуждает всякая безусловная отличность

взора,
— тот поймет также, как часто, чтобы отдохнуть от

себя и как бы временно забыть себя, я тщился приютиться
где-либо - в какой-либо почтительности, или вражде, или

научности, или шаловливости, или глупости, а также

почему, когда я не находил того, что мне было нужно, мне

приходилось искусственно овладевать им, подделывать и

сочинять себе это (и разве поэты делали когда-либо что-нибудь
другое? и для чего же и существует все искусство на све-
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те?). Но что мне было всегда нужнее всего для моего

лечения и самовосстановления, так это вера, что я не одинок в

этом смысле, что мой взор не одинок,
— волшебное чаяние

родства и равенства во взоре и вожделении, желание довер-
«швого покоя дружбы, слепоты вдвоем, без подозрении и

знаков вопроса, наслаждение внешностью, поверхностью,
близким и ближайшим — всем, что имеет цвет, кожу и

видимость. Может быть, в этом отношении меня можно уличить
в кое-каком «искусстве» и признать тонким

фальшивомонетчиком; уличить, например, в том, что я

намеренно-умышленно закрывал глаза на шопенгауэровскую слепую волю к

морали в ту пору, когда я уже хорошо разбирался в делах

морали, а также что я обманывал себя насчет неизлечимого

романтизма Рихарда Вагнера, как если бы он был началом,

а не концом; а также насчет греков, а также насчет немцев

и их будущности —

и, может быть, наберется еще целый
список этих «также»? Но допустим, что все это так, что во

всем этом можно с полным основанием уличить меня; что

же вы знаете, что можете вы знать о том, сколько хитрости

самосохранения, сколько разумности и высшей

предосторожности содержится в таком самообмане - и сколько

лживости мне еще нужно, чтобы я мог каждый раз снова

позволять себе роскошь моей правдивости? Довольно, я еще

живу; а жизнь уж так устроена, что она основана не на морали;

она ищет заблуждения, она живет заблуждением... но не

правда ли? — я опять уже принялся за свое, начал делать

то, что делаю всегда, — я, старый имморалист и птицелов,
-

говорить безнравственно, вненравственно, «по ту сторону

добра и зла»?

2

Так, однажды, когда мне это было нужно, я изобрел для

себя и «свободные умы», которым посвящена эта

меланхолично-смелая книга под названием «Человеческое, слишком

человеческое»; таких «свободных умов» нет и не было —

но, повторяю, общение с ними было мне нужно тогда, чтобы

сохранить хорошее настроение среди худого устроения
(болезни, одиночества, чужбины, acedia1, бездеятельности); они

Уныння, угрюмости (лат.). — Здесь и далее прим. ред.
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были мне нужны, как бравые товарищи и призраки, с

которыми болтаешь и смеешься, когда есть охота болтать и

смеяться, и которых посылаешь к черту, когда они становятся

скучными,
— как возмещение недостающих друзей. Что

такие свободные умы могли бы существовать, что наша

Европа будет иметь среди своих сыновей завтрашнего и

послезавтрашнего дня таких веселых и дерзких ребят во плоти

я осязательно, а не, как в моем случае, в качестве схем и

отшельнической игры в тени — в этом я менее всего хотел

бы сомневаться. Я уже вижу, как они идут,
медленно-медленно; и, может быть, я содействую ускорению их

прихода, описывая наперед, в чем я вижу условия и пути их

прихода?

3

Можно предположить, что душа, в которой некогда

должен совершенно созреть и налиться сладостью тип

«свободного ума*, испытала, как решающее событие своей жизни,

великий разрыв и что до этого она была тем более

ограниченной душой и казалась навсегда прикованной к своему
углу и столбу. Что связывает и ограничивает крепче всего?

Какие путы практически неразрывны? У людей высокой и

избранной породы то будут обязанности — благоговение,

которое присуще юности, робость и нежность ко всему

издревле почитаемому и достойному, благодарность почве, из

которой они выросли, руке, которая вела, святилищу, в

котором они научились поклоняться; их высшие мгновения

будут сами крепче всего ограничивать и дольше всего

обязывать их. Великий разрыв приходит для таких

ограниченных людей внезапно, как подземный толчок: юная душа

сразу сотрясается, отрывается, вырывается
— она сама не

понимает, что с ней происходит. Ее влечет и гонит что-то,

точно приказание; в ней просыпается желание и стремление

уйти, все равно куда, во что бы то ни стало, горячее опасное

любопытство по неоткрытому миру пламенеет и пылает во

всех ее чувстнах. «Лучше умереть, чем жить адрсы* — так

звучит повелительный голос и соблазн; и это «здесь*, это

«дома» есть все, что она любила доселе! Внезапный ужас и

подозрение в отношении того, что она люблгга, молния

презрения к тому, что звалось ее «обязанностью», бунтующий,
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произвольный, вулканически пробивающийся порыв к

странствию, чужбине, отчуждению, охлаждению, отрезвлению,
оледенению, ненависть к любви, быть может, святотатственный

выпад и взгляд назад, туда, где она доселе поклонялась и

любила, быть может, пыл стыда перед тем, что она только

что делала, и вместе с тем восторженная радость, что она

это делала, упоенное внутреннее' радостное содрогание, в

котором сказывается победа — победа? над чем? над кем? —

загадочная, чреватая вопросами и возбуждающая вопросы
победа, но все же первая победа, — такие опасности и боли

принадлежат к истории великого разрыва. Это есть вместе

с тем болезнь, которая может разрушить человека, — этот

первый взрыв силы и воли к самоопределению,
самоустановлению ценностей, эта воля к свободной воле; и какая

печать болезненности лежит на диких попытках и

странностях, посредством которых освобожденный стремится теперь
доказать себе свою власть над вещами! Он блуждает, полный

жестокости и неудовлетворенных вожделений; все, чем он

овладевает, должно нести возмездие за опасное напряжение

его гордости; он порывает со всем, что возбуждает его. Со
злобным смехом он опрокидывает все, что находит скрытым,

защищенным какой-либо стыдливостью, он хочет испытать,

каковы все эти вещи, если их опрокинуть. Из произвола и

любви к произволу он, быть может, дарует теперь свою

благосклонность тому, что прежде числилось на плохом

счету,
— и с любопытством и желанием испытывать проникает

к самому запретному. В глубине его блужданий и исканий —

ибо он бредет беспокойно и бесцельно, как в пустыне,
—

стоит знак вопроса, ставимый все более опасным

любопытством. «Нельзя ли перевернуть все ценности? И, может быть,
добро есть зло? А Бог — выдумка и ухищрение дьявола? И,

может быть, в последней своей основе все ложно? И если

мы обмануты, то не мы ли, в силу того же самого, и

обманщики? И не должны ли мы быть обманщиками?» — такие

мысли отвращают и совращают его все больше и больше.

Одиночество окружает и оцепляет его, становится все

грознее, удушливей, томительней, эта ужасная богиня и mater

saeva cupidinuml,— но кто еще знает нынче, что такое

одиночество?..

Свирепая мать страстей (лат.).
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4

От этой болезненной уединенности, из пустыни таких

годов испытания еще далек путь до той огромной, бьющей
через край уверенности, до того здоровья, которое не

может обойтись даже без болезни как средства и уловляю-
щего крючка для познания, - до той зрелой свободы духа,

которая в одинаковой мере есть и самообладание, и

дисциплина сердца и открывает пути ко многим и

разнородным мировоззрениям, — до той внутренней раскованности
и избалованности чрезмерным богатством, которая
исключает опасность, что душа может потерять самое себя на

своих собственных путях или влюбиться в них и в

опьянении останется сидеть в каком-нибудь уголке,
— до того

избытка пластических, исцеляющих, восстанавливающих и

воспроизводящих сил, который именно и есть показатель

великого здоровья,
— до того избытка, который дает

свободному уму опасную привилегию жить риском и иметь

возможность отдаваться авантюрам
—

привилегию
истинного мастерства, признак свободного ума! Посередине, быть

может, лежат долгие годы выздоровления, годы, полные

многоцветных, болезненно-волшебных изменений,
руководимые упорной волей к здоровью, которая часто

отваживается рядиться и играть роль настоящего здоровья.
Среди этого развития встречается промежуточное состояние,

о котором человек, испытавший такую судьбу, позднее не

может вспомнить без трогательного чувства: счастье

окружает его, подобно бледному, тонкому солнечному свету, он

обладает свободой птицы, горизонтом и дерзновением

птицы, чем-то третьим, в чем любопытство смешано с нежным

презрением, «Свободный ум» — эти холодные слова дают

радость в таком состоянии, они почти греют. Живешь уже
вне оков любви и ненависти, вне «да» и «нет*,

добровольно близким и добровольно далеким, охотнее всего

ускользая, убегая, отлетая, улетая снова прочь, снова вверх;

чувствуешь себя избалованным, подобно всякому, кто видел

под собой огромное множество вещей, — и становишься

антиподом тех, кто заботится о вещах, которые его не

касаются. И действительно, свободного ума касаются теперь
вещи, — и как много вещей! —

которые его уже не

заботят...
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5

Еще шаг далее в выздоровлении
— и свободный ум снова

приближается к жизни, правда медленно, почти против воли,

почти с недоверием. Вокруг него снова становится теплее, как

бы желтее; чувство и сочувствие получают глубину, теплые

ветры всякого рода обвевают его. Он чувствует себя так, как

будто теперь у него впервые открылись глаза для близкого.

В изумлении он останавливается: где же он был доселе? Эти

близкие и ближайшие вещи — какими преображенными
кажутся они ему теперь! Какую пушистость, какой волшебный

вид они приобрели с тех пор! Благодарный, он оглядывается

назад,
— благодарный своим странствиям, своей твердости и

самоотчуждению, своей дальнозоркости и своим птичьим

полетам в холодные высоты. Как хорошо, что он не оставался,

подобно изнеженному темному празднолюбцу, всегда «дома»,

«у себя*! Он был вне себя — в этом нет сомнения. Теперь
лишь видит он самого себя — и какие неожиданности он тут

встречает! Какие неизведанные содрогания! Какое счастье

даже в усталости, в старой болезни и ее возвратных припадках

у выздоравливающего! Как приятно ему спокойно страдать,

прясть нить терпения, лежать на солнце! Кто умеет, подобно
ему, находить счастье зимой, наслаждаться солнечными

пятнами на стене! Эти наполовину возвращенные к жизни

выздоравливающие, эти ящерицы
— самые благодарные

животные в мире: некоторые из них не пропускают ни одного дня

без маленькой хвалебной песни. Серьезно говоря, самое

основательное лечение всякого пессимизма (как известно,

неизлечимого недуга старых идеалистов и лгунов)
— это заболеть

на манер таких свободных умов, долго оставаться больным и

затем еще медленнее возвращаться к здоровью, я хочу

сказать — становиться «здоровее*. Мудрость, глубокая
жизненная мудрость содержится в том, чтобы долгое время

прописывать себе даже само здоровье в небольших дозах.

6

И в эту пору, среди внезапных проблесков еще

необузданного, еще изменчивого здоровья, свободному, все более

освобождающемуся уму начинает наконец уясняться та

загадка великого разрыва, которая доселе в темном, таинст-
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венном и почти неприкосновенном виде лежала в его

памяти. Если он долго почти не решался спрашивать: «Отчего я

так удалился от всех? Отчего я так одинок? Отчего я

отрекся от всего, что почитаю,
—

отрекся даже от самого

почитания? Откуда эта жестокость, эта подозрительность, эта

ненависть к собственным добродетелям?» — то теперь он

осмеливается громко спрашивать об этом и уже слышит

нечто подобное ответу: «Ты должен был стать господином

над собой, господином и над собственными добродетелями.
Прежде они были твоими господами; но они могут быть
только твоими орудиями наряду с другими орудиями. Ты

должен был приобрести власть над своими „за" и „против"
и научиться выдвигать и снова прятать их, смотря по твоей

высшей цели. Ты должен был научиться понимать начало

перспективы во всякой оценке — отклонение, искажение и

кажущуюся телеологию горизонтов и все, что относится к

перспективе, и даже частицу глупости в отношении к

противоположным ценностям, и весь интеллектуальный ущерб,
которым приходится расплачиваться за каждое „за" и

каждое „против". Ты должен был научиться понимать

необходимую несправедливость в каждом „за" и „против",
несправедливость, неотрешимую от жизни, обусловленность самой

жизни началом перспективы и em несправедливостью. Ты

должен был прежде всего воочию видеть, где

несправедливости больше всего: именно там, где жизнь развита меньше,

мельче, беднее всего, где она всего более первобытна и все

же вынуждена считать себя целью и мерой вещей и в угоду

своему сохранению исподтишка, мелочно и неустанно

подрывать н расшатывать все высшее, более великое и

богатое.
— ты должен был воочию увидеть проблему иерархии

и как сила, и право, и широта перспективы одновременно

растут вверх. Ты должен был...» — довольно, свободный ум
знает отныне, какому «ты должен» он повиновался, и знает

также, на что он теперь способен и что ему теперь
—

позволено...

7

Такого рода ответ дает себе свободный ум в отношении

загадки разрыва и кончает тем, что, обобщая свой случай, он

объясняет себе пережитое. «Что случилось со мной, - гово-
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рит он себе, — то должно случиться со всяким, в ком

воплощается и „хочет явиться на свет" задача*. Тайная сила и

необходимость этой задачи будет властвовать над его

судьбой и ее частными событиями, подобно неосознанной

беременности, — задолго до того, как он уяснит самое эту задачу

и узнает ее имя. Наше назначение распоряжается нами, даже

когда мы еще не знаем его; будущее управляет нашим

сегодняшним днем. Допустив, что именно проблему иерархии мы,

свободные умы, можем назвать нашей проблемой, лишь

теперь, в полдень нашей жизни, мы понимаем, в каких

приготовлениях, обходных путях, испытаниях, искушениях,

переодеваниях нуждалась эта проблема, прежде чем она могла

встать перед нами, и что мы сначала должны были испытать

душой и телом самые разнообразные и противоречивые
бедствия и радости в качестве искателей приключений и

путешественников в том внутреннем мире, который зовется

«человеком», в качестве измерителей каждого «выше», каждого

«сверх иного», которое тоже зовется «человеком», —

проникая повсюду почти без страха, не пренебрегая ничем, не

теряя ничего, пробуя все, очищая и как бы отсеивая все

случайное,— пока мы, свободные умы, не сможем нахонец

сказать: «Здесь лежит новая проблема! Здесь длинная лестница,

на ступенях которой мы сами сидели и по которой мы
поднимались,

— какими мы некогда сами были. Здесь есть

высота и глубина, есть мир под нами, есть огромный длинный
порядок и иерархия, которую мы видим; здесь — паша

проблема!»

8

Ни одному психологу и толкователю знаков ни на

мгновение не останется непонятым, к какому месту только что

описанного развития принадлежит (или отнесена) предлагаемая
книга. Но где остались еше психологи? Наверное, во Франции,
быть может, в России; но, во всяком случае, не в Германии.
Нет недостатка в основаниях, по которым современные немцы

могли бы даже хвастаться этим — довольно скверно для

человека, который в этом отношении по природе и воспитанию не

похож на немца! Эта немецкая книга, которая сумела найти

себе читателей в широком круге стран и народов
— она

странствует уже около десяти лет — и которая, очевидно, не лишена
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какой-то музыки и звуков флейты, с помощью коих можно

склонить к вниманию даже тугие уши иностранцев,— эта

книга именно в Германии читалась небрежнее всего, и ее хуже
всего слушать чем это объясняется? «Она требует слишком

многого,— отвечали мне,— она обращается к людям, не

угнетенным грубыми обязанностями, она ищет тонких и

избалованных ощущений, она нуждается в избытке времени, в

избытке светлого неба и сердца, в избытке otium '
в самом дерзком

смысле; но всех этих хороших вещей мы, нынешние немцы, не

имеем, а следовательно, не можем и давать». После столь

милого ответа моя философия советует мне умолкнуть и не

спрашивать далее; тем более что в некоторых случаях, как на то

намекает поговорка, можно остаться философом только

благодаря тому, что — молчишь

Ницца,
весна 1886 г.

1 Досуга (лат,).



ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ:

О ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ ВЕЩАХ

1

Химия понятий и чувств. Философские проблемы
принимают теперь опять почти во всех областях ту же форму, какую
они имели две тысячи лет назад: как может что-либо

возникнуть из своей противоположности, например разумное из

неразумного, ощущающее из мертвого, логика из нелогичного,

бескорыстное созерцание из вожделеющего хотения, жизнь

для других из эгоизма, истина из заблуждений?
Метафизическая философия одолевала доселе эту трудность тем, что

отрицала возникновение одного из другого и в отношении

более высоко ценимых вещей принимала чудесное
происхождение непосредственно из ядра и существа «вещи в себе».

Напротив, историческая философия, которую вообще нельзя

уже мыслить отдельно от естествознания и которая есть

самый новый из всех философских методов, установила в

отдельных случаях (и, вероятно, к такому результату она придет
во всех случаях), что это вообще не противоположности

—

разве только в обычном преувеличении популярного или

метафизического понимания — и что в основе этого

противопоставления лежит заблуждение; согласно ее объяснению, не

существует, строго говоря, ни неэгоистического поведения, ни

совершенно бескорыстного созерцания: то и другое суть лишь

утончения, в которых основной элемент кажется почти

испарившимся, так что лишь самое тонкое наблюдение может

обнаружить его присутствие. В чем мы нуждаемся и что лишь

при современном уровне отдельных наук может быть нам

дано — есть химия моральных, религиозных, эстетических

представлений и чувств, равно как всех душевных движений,

которые мы испытываем в крупных и мелких отношениях

культурной и общественной жизни и даже в одиночестве; а что,

если эта химия закончилась бы выводом, что и в этой области
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самые роскошные краски добыты из низменного,

презираемого материала? Многие ли будут иметь охоту подчиниться

таким исследованиям? Человечество любит заглушать в своем

сознании вопросы о происхождении и началах; и не нужно
ли почти лишиться человеческого облика, чтобы
почувствовать в себе противоположное влечение?

2

Наследственный недостаток философов* Все философы
обладают тем общим недостатком, что они исходят из

современного человека и мнят прийти к цели через анализ

последнего. Непроизвольно им преподносится «человек» вообще, как

некая aeterna Veritas1, как неизменное во всеобщем потоке, как

надежное мерило вещей. Однако все, что философ
высказывает о человеке, есть, в сущности, не что иное, как свидетельство

о человеке весьма ограниченного промежутка времени.
Отсутствие исторического чувства есть наследственный недостаток
всех философов; многие из них принимают лаже

самоновейшую форму человека, возникшую под влиянием определенных

религии иногда просто под влиянием определенных
политических событий, за прочную форму, из которой следует
исходить. Они не хотят усвоить того, что человек есть продукт
развития, что и его познавательная способность есть продукт

развития, тогда как некоторые из них хотят даже вывести весь

мир из этой познавательной способности. Но все существенное
в человеческом развитии произошло в первобытные времена*

задолго до тех 4000 лет, которые мы приблизительно знаем; в

этот последний промежуток человек вряд ли сильно

изменился. Философ же видит «инстинкты* в современном человеке
и признает, что они принадлежат к неизменным фактам
человеческой жизни и в этом смысле образуют даже ключ к

пониманию мира вообще: вся телеология построена на том, что о

человеке последних четырех тысячелетий говорят как о вечном

человеке, к которому все вещи в мире изначально имеют

естественное отношение. Однако все когда-то возникло, не

существует вечных фактов, как не существует абсолютных истин.

Следовательно, отныне необходимо историческое
философствование, а вместе с ним и добродетель скромности.

Вечная истина (лат.).
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3

Оценка незаметных истин. Признаком высшей культуры
является более высокая оценка найдешгых строгими
методами маленьких, незаметных истин, чем благодетельных и

ослепительных заблуждений, обязанных своим

происхождением метафизическим и художественным эпохам и людям.

Первые встречаются насмешкой, как будто не может быть и речи
об их равноценности последним: ведь по сравнению с

блеском, красотою, упоительностью и, быть может,
благодетельностью последних они кажутся такими скромными,

простыми, трезвыми и лаже наводящими уныние. Однако добытое

упорным трудом, достоверное, длительное и потому полезное

для всякого дальнейшего познания есть все же высшее;

держаться его означает действовать мужественно и

свидетельствует о смелости, непритязательности и воздержанности.
Постепенно не только отдельная личность, но и все

человечество возвысится до этой мужественности, когда оно наконец

приучится больше ценить прочные, длительные познания и

потеряет веру во вдохновение и чудесное приобретение
истин. Правда, почитатели форм с их мерилом прекрасного и

возвышенного будут сначала иметь основания насмехаться,

когда начнет преобладать научный дух и оценка незаметных

истин, но лишь потому, что их взору еще не открылась
прелесть простейшей формы, или же потому, что воспитанные в

этом духе люди еще долго не проникнутся им всецело и

внутренне, так что они все еще будут бессмысленно подражать
старым формам (и притом довольно плохо, как всегда, когда

не придают большого значения тому, что делают). Некогда
дух не был занят строгим мышлением, и тогда он со всей

серьезностью посвящал себя выдумыванию символов и форм.
Теперь все изменилось; такое серьезное отношение к

символическому стало признаком низкой культуры. Подобно тому
как сами наши искусства становятся все более

интеллектуальными и наши чувства
— все более духовными, как,

например, мы теперь совсем иначе судим о чувственном

благозвучии, чем сто лет тому назад, так и формы нашей жизни

становятся все более духовными, для взора прежних эпох, быть

может, более безобразными, но лишь потому, что он не

способен видеть, как постепенно углубляется и расширяется
царство внутренней, духовной красоты и как для нас всех теперь
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одухотворенный взор может иметь большее значение, чем

прекраснейшее строение тела и самое возвышенное

архитектурное произведение.

4

Астрология и тому подобное. Весьма вероятно, что

объекты религиозного, морального и эстетического чувства
также принадлежат лишь к поверхности вещей, тогда как

человек склонен верить, что по крайней мере здесь он

прикасается к сердцу мира; его обманывает то, что эти вещи дают

ему такое глубокое счастье и несчастье, и он обнаруживает
здесь, следовательно, ту же гордость собой, как и в

астрологии. Ибо последняя полагает, что звездное небо

вращается вокруг судьбы человека; высокоморальный же человек

предполагает, что все, что дорого его сердцу, должно быть

также существом и сутью вещей.

5

Неправильное понимание сна. В эпохи грубой,
первоначальной культуры человек полагал, что во сне он узнаёт
другой реальный мир; здесь лежит начало всей метафизики.
Без сна человек не имел бы никакого повода для деления

мира на две половины. Деление на душу и тело также

связано с самым древним пониманием сна, равно как и

допущение воображаемого душевного тела, т. е. происхождение
всей веры в духов и, вероятно, также веры в богов.

Мертвый продолжает жить, ибо он является во сне живому> —

так умозаключали некогда, много тысячелетий подряд.

6

Научный дух могуществен в частностях, но не в целом.

Отдельные, самые мелкие области науки трактуются чисто

объективно; в отношении же общих крупных наук,
рассматриваемых как целое, легко возникает вопрос

— весьма

необъективный вопрос: к чему они? какую пользу они приносят?
В силу этого соображения полезности, они, как целое,

трактуются менее безлично, чем в своих частях. Наконец, в

философии, как в вершине всей пирамиды знания, непроизволь-
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но поднимается вопрос о пользе познания вообще, и каждая

философия бессознательно имеет намерение приписать ему

высшую полезность. Поэтому во всех философиях есть

столько высоко парящей метафизики и такая боязнь
незначительных с виду решений физики: ибо значительность познания

для жизни должна казаться большей. В этом антагонизм

между отдельными научными областями и философией.
Последняя, подобно искусству, хочет придать жизни и действованию
возможно большую глубину и значительность; в первых ищут
только познания» и ничего более, — что бы из этого ни вышло.

Не существовало доселе еще ни одного философа, в чьих

руках философия не превращалась бы в апологию познания; в

этом пункте по крайней мере каждый философ — оптимист

и уверен, что познанию должна быть приписана высшая

полезность. Все они тиранизированы логикой, а лотка есть по

своему существу оптимизм.

7

Возмутитель спокойствия в науке. Философия
отделилась от науки, когда она поставила вопрос: каково то

познание мира и жизни, при котором человек живет счастливее

всего? Это совершилось в сократовских школах: точка

зрения счастия задержала кровообращение научного
исследования — и задерживает его еще и поныне.

8

Пневматическое1 объяснение природы. Метафизика
объясняет книгу природы как бы пневматически, подобно тому
как церковь и ее ученые прежде толковали Библию. Нужна
весьма большая рассудительность, чтобы применить к

природе тот же самый характер строгого искусства объяснения,

который филологи создали теперь для всех книг стараться

просто понимать, чтб книга хочет сказать, а не подозревать

двойной смысл и тем более не предполагать его заранее. Но

подобно тому как лаже в отношении книг плохое искусство
объяснения отнюдь не преодолено окончательно и в самом

лучшем и образованном обществе еще постоянно наталкива-

Духовиое.
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ешься на остатки аллегорическою и мистического

толкования — так же дело обстоит и в отношении природы, и даже

еще юраздо хуже.

9

Метафизический мир. Несомненно, метафизический мир
мог бы существовать; абсолютная возможность этого вряд ли

можег быть оспариваема. Мы видим все вещи сквозь призму
человеческой головы и не имеем права отрезать эту голову; а

между тем все же сохраняет силу вопрос: что осталось бы от

мира, если человеку отрезать голову? Это есть чисто научный
вопрос, мало способный озаботить человека; но все, что доселе

делало метафизические допущения ценными, ужасными,
радостными для людей, что их создавало, есть страсть,
заблуждение и самообман: веру в них воспитывали не самые лучшие,
а самые худшие методы познания. Открыть эти методы как

основу всех существующих религий и метафизик — значит

опровергнуть их! Тогда все еще сохраняется указанная выше

возможность; но с ней просто нечего начать, не говоря уж о

том, чтобы можно было ставить счастье, благо и жизнь в

зависимость от хитросплетений такой возможности. Ибо о

метафизическом мире нельзя было бы высказать ничего, кроме

того, что он — иной мир, что это есть недоступное,
непостижимое иное бытие; это была бы вещь с отрицательными

качествами. Если бы существование такого мира было доказано

совершенно точно, то все же было бы несомненно, что самое

безразличное из всех познаний есть именно его познание; еще

более безразличное, чем для моряка среди опасностей бури —
познание химического анализа воды.

10

Безвредность метафизики в будущем. Как только

религия, искусство и мораль будут описаны в их происхождении,
гак что их можно будет сполна объяснить, не прибегая к

допущению метафизических вмешательств в начале и в

середине пути,— прекратится сильнейший интерес к чисто

теологической проблеме «вещи в себе* и «явления». Ибо — как

бы дело ни обстояло — через религию, искусство и мораль
мы не прикасаемся к «существу мира в себе»; мы находимся
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в области представления, и никакое «чаяние» не в состоянии

унести нас дальше. Вопрос о том, каким образом наша

картина мира может так сильно отличаться от освоенного

существа мира, будет с полным спокойствием предоставлен

физиологии и истории развития организмов и понятий.

11

Язык как мнимая наука. Значение языка для развития

культуры состоит в том. что в нем человек установил особый

мир наряду с прежним миром,
— место, которое он считал

столь прочным, что, стоя на нем, переворачивал остальной

мир и овладевал им. Поскольку человек в течение долгих

эпох верил в понятия и имена вещей, как в aeternae Veritas,
он приобрел ту гордость, которая возвысила его над

животным: ему казалось, что в языке он действительно владеет

познанием мира. Творец языка не был настолько скромен,

чтобы думать, что он дал вещам лишь новые обозначения;
он мнил, напротив, что выразил в словах высшее знание

вещей; и действительно, язык есть первая ступень в

стремлении к науке. Вера в найденную истину явилась и здесь

источником самых могущественных сил. Гораздо позднее —

лишь теперь
— людям начинает уясняться, что из-за своей

веры в язык они впали в величайшее заблуждение. К

счастью, теперь уже слишком поздно, и развитие разума,

основанное на этой вере, не может быть снова отменено. И

логика также покоится на предпосылках, которым не

соответствует ничего в действительном мире, например на допущении

равенства вещей, тождества одной и той же вещи в

различные моменты времени; но эта наука возникла в силу

противоположной веры (что такого рода отношения подлинно

существуют в реальном мире). Так же обстоит дело с

математикой, которая, наверно, не возникла бы, если бы с самого

начала знали, что в природе нет точной прямой линии, нет

действительного круга и нет абсолютного мерила величины.

12

Сон и культура. Мозговая функция, нарушаемая сном,

есть память. Не то чтобы она совсем приостанавливалась
—

но она сведена к такому состоянию несовершенства, в каком

34



она находилась, вероятно, в первобытные времена у всякого

человека днем и наяву. Будучи произвольной и спутанной,
она постоянно смешивает вещи на основании самых

мимолетных ассоциаций; но с такой же произвольностью и

смутностью народы сочиняли свои мифологии, и еще теперь
путешественники часто замечают, как сильно дикарь склонен

к забывчивости и как его дух, после краткого напряжения
памяти, начинает шататься из стороны в сторону и от

переутомления он начинает лгать и нести чуть. Но все мы во

сне похожи на такого дикаря; неправильная интерпретация
виденного и ошибочное отождествление есть источник

дурных умозаключений, в которых мы повинны во время сна;
так что, когда мы хорошо помним наш сон, нам становится

страшно, что в нас таится столько безумия. Совершенная
отчетливость всех представлений сна, которая опирается на

безусловную веру в их реальность, напоминает нам

состояние прежнего человечества, когда галлюцинации были

чрезвычайно часты и иногда охватывали одновременно целые

общины и целые народы. Итак, во сне и его грезах мы снова

проходим урок прежнего человечества.

13

Логика сна« Во сне наша нервная система постоянно

возбуждается множеством внутренних поводов, почти все

органы находятся в работе, кровь совершает свой бурный
круговорот благодаря положению спящего, отдельные члены

тела придавлены, покрывала влияют различно на

ощущения, желудок переваривает и беспокоит своими

движениями другие opi'aHbi, кишечник работает, необычное
положение головы влечет за собой необычное положение мускулов,
голые ноги, ни на что не опирающиеся подошвами, будят
необычные ощущения, равно как и иное одеяние всего

тела.
— все это, ежедневно меняясь, усиливаясь и ослабевая,

своей необычностью возбуждает всю систему вплоть до

функции мозга. И таким образом, у духа есть сотни поводов

удивляться и искать причин этого возбуждения; сон же есть

поиск и представление причин для этих возбужденных
ощущений, т.е. мнимых причин. У кого, например, нош опоясаны

диумя ремнями, тому, может быть, снится, что две змеи

обвиваются вокруг его ног; это сначала гипотеза, затем вера,
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сопровождаемая образным представлением и

измышлением: «Эти змеи должны быть causa1 того ощущения, которое
испытываю я, спящий» — так судит дух спящего.
Умозаключенное таким образом прошлое становится для него,

благодаря возбужденной фантазии, настоящим. Так, всякий
по личному опыту знает, как быстро спящий вплетает в

свой сон доходящий до него сильный звук, например звон

колоколов или пушечный выстрел, т. е. объясняет его зад-
ним числом, так что ему кажется, что он сперва пережил

обусловливающие обстоятельства, а затем уже данный звук.
Но почему же дух спящего всегда ошибается, тогда как дух

бодрствующий обыкновенно столь трезв, осторожен и

скептичен в отношении гипотез? Почему он удовлетворяется

первой попавшейся гипотезой для объяснения чувства и

тотчас же верит в ее истинность? (Ибо во сне мы верим в сон,

как будто он есть реальность, т. е. мы считаем нашу

гипотезу вполне доказанной.) Я полагаю: как еще теперь
человек умозаключает во сне, так человечество умозаключало и

наяву много тысячелетий подряд: первая causa, которая

приходила в голову, чтобы объяснить что-либо нуждавшееся в

объяснении, была достаточна и принималась за истину. (Так,
согласно рассказам путешественников, поступают дикари еще

и теперь.) Во сне это первобытное свойство человечества

возрождается в нас, ибо это есть основа, на которой
развился и еще развивается в каждом человеке высший разум: сон

переносит нас назад, к отдаленным эпохам человеческой

культуры, и дает нам средство лучше понять их. Сонное

мышление удается нам теперь так легко, потому что в течение

очень долгих периодов развития человечества мы были так

хорошо приучены именно к этой фантастической и

дешевой форме объяснения всего окружающего любой

выдумкой. В этом смысле сон есть отдых для мозга, ибо днем

последний должен удовлетворять более строгим требованиям,
которые ставит мышлению более высокая культура.
Сходное состояние, образующее прямо-таки преддверие и ворота
ко сну, мы можем испытать и при бодрствующем сознании.

Когда мы закрываем глаза, то мозг создает множество

световых впечатлений и цветов, вероятно, как своего рода
отголосок и эхо всех тех световых ощущений, которые про-

ПрнчнноЙ (лат.).
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никают к нему днем. Но рассудок (в союзе с фантазией)
тотчас же перерабатывает эту, саму по себе бесформенную,
игру цветов в определенные фигуры, образы, пейзажи,
оживленные группы. Подлинный процесс при этом есть опять-

таки известного рода умозаключение от действия к

причине; задаваясь вопросом: «Откуда эти световые впечатления

и цвета?» —

дух подставляет в качестве причин указанные

фигуры и образы; они кажутся ему источниками этих

цветов и световых впечатлений, потому что он привык днем и

при открытых глазах находить действующую причину
каждого цвета, каждого светового ощущения. Здесь,

следовательно, фантазия постоянно снабжает его образами,
опираясь в своей деятельности на зрительные впечатления дня,

и совершенно то же делает фантазия во сне — т. е. мнимая

причина выводится из действия и представляется после

действия, и все это с необычайной быстротой, так что здесь,

как и когда смотришь на фокусника, может возникнуть

неправильное суждение, и то, что следует одно за другим во

времени, может показаться одновременным и даже в

обратной последовательности. Из этих процессов мы можем

понять, как поздно раявилось более острое логическое

мышление, строгое отношение к причине и действию, если еще

теперь наш разум и рассудок непроизвольно возвращаются
в своих функциях к этим примитивным формам
умозаключения, и мы приблизительно половину нашей жизни

пребываем в этом состоянии. Точно гак же поэт, художник
измышляет для своих настроений и душевных состояний

причины, которые отнюдь не суть истинные; он в этом смысле

напоминает нам прежнее человечество и может

содействовать пониманию последнего.

14

Отраженное звучание. Все более сильные настроения
заставляют отраженно звучать родственные ощущения и

настроения; они как бы будят память. Вместе с ними в нас

что-то просыпается и сознает сходные состояния и их

происхождение. Так образуются привычные быстрые сочетания

чувств и мыслей, которые под конец, когда они следуют

друг за другом с быстротой молнии, ощущаются уже не как

комплексы, а как единства. В этом смысле говорят о нрав-
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ствеином чувстве, о религиозном чувстве, как будто все это

суть единства; в действительности же это суть потоки с

сотней источников и притоков. Здесь, как и во многих других

случаях, единство слова ничуть не удостоверяет единства

предмета.

15

В мире нет ничего «внутреннего* и «внешнего».

Подобно тому как Демокрит перенес понятия «верх» и «низ»

на бесконечное пространство, где они не имеют никакого

смысла, так философы вообще перенесли понятия «внутри»
и «снаружи» на сущность и явление мира; они мнят, что

глубокие чувства вводят глубоко внутрь и приближают к

сердцу природы. Но эти чувства глубоки лишь в том

смысле, что ими, еле заметно, постоянно возбуждаются
известные сложные группы мыслей, которые мы называем

глубокими; чувство глубоко, потому что мы считаем глубокой
сопровождающую его мысль. Но «глубокая» мысль может

все же быть весьма далека от истины, как, например, всякая

метафизическая мысль; если от глубокого чувства отнять

примешанные к нему элементы мысли, то останется сильное

чувство; последнее же свидетельствует для познания только

о самом себе, точно так же как сильная вера доказывает

только свою силу, а не истинность своего объекта.

16

Явление и вещь в себе. Философы имеют обыкновение
становиться перед жизнью и опытом —

перед тем, что они

зовут миром явления, — как перед кар! иной, которая

развернута раз навсегда и неизменно указывает на одно и то же

событие; это событие — полагают они — надо правильно

истолковать, чтобы отсюда умозаключить к существу, которое

создало картину, т.е. к вещи в себе, которую принято
рассматривать как достаточное основание мира явлений.

Напротив, более строгие логики, резко установив понятие

метафизического как безусловного, а потому и необусловливающего,
отвергли всякую связь между безусловным (метафизическим
миром) и знакомым нам миром; так что, по их мнению,

именно в явлении отнюдь не является вещь в себе, и умозаклю-
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ченме от первого к последней должно быть отвергнута Обе

стороны, однако, упустили из виду возможность, что эта

картина — то, что люди теперь зовут жизнью и опытом, —

постепенно возникла и даже находится всецело в процессе

становления, и потому не должна быть рассматриваема как

постоянная величина, из которой можно было бы сделать —

или хотя бы только отвергнуть
—

умозаключение к ее творцу

(достаточному основанию). Благодаря тому что в течение

тысячелетий мы смотрели на мир с моральными, религиозными,
эстетическими притязаниями, со спелым влечением, со

страстью или страхом, в достаточной мере нагладились

бесчинством нелогичною мышления, этот мир постепенно стал столь

удивительно пестрым, ужасным, значительным и

одухотворенным, он приобрел краски,— но мы сами были его

колористами; человеческий интеллект заставил явления явиться

и внес свои ошибочные воззрения в вещи. Поздно. Очень
поздно — он опомнился; и теперь мир опыта и вещь в себе

кажутся ему столь безусловно отличными и отделенными,

что он отвергает умозаключение от первого ко второй, или

же грозно-таинственно требует отказа от нашего интеллекта,

от нашей личной воли - чтобы тем самым прийти к

сущности, чтобы стать подобным этой сущности. Другие же

собрали все характерные черты нашего мира явлений — т. е.

сотканного из наших интеллектуальных заблуждений и

прирожденного для человека представления о мире
- и, вместо

того чтобы признать виновным интеллект, обвинили
сущность вещей как причину этого действительно весьма

жуткого характера мира и проповедовали спасение от бытия. Со
всеми этими воззрениями когда-нибудь решительно
справится постоянный и упорный процесс науки, который некогда

отпразднует свой высший триумф в истории происхождения
мышле*тя% и результат, к которому он придет, быть может,

сведется к следующему положению: то, что мы теперь зовем

миром, есть результат множества заблуждений и фантазий,
которые постепенно возникли в общем развитии
органических существ, срослись между собой и теперь наследуются
нами, как скопленное сокровище всего прошлого

— как

сокровище,
— ибо на нем покоится ценность нашей

человечности. От этого мира представлений точная наука действительно

лишь в малой мере может освободить нас — что отнюдь не

желательно,
— ибо она не может по существу уничтожить
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силу древних привычек чувства; но она может постепенно,

шаг за шагом уяснять историю происхождения этого мира
как представления

— и, по крайней мере на мгновения,

возносить нас над всем этим процессом. Быть может, мы тогда

познаем, что вещь в себе достойна гомерического смеха: ибо

казалось, будто она содержит столь многое, и даже все,
— на

деле же она пуста, т. е. лишена значения.

17

Метафизические объяснения. В юности человек ценит

метафизические объяснения, потому что они обнаруживают
в вещах, которые он находил неприятными или презренными,
нечто весьма значительное; и если он недоволен собой, то это

чувство облегчается, когда он узнает глубочайшую загадку
мира или несчастье мира в том, что он не одобряет в себе.

Чувствовать себя самого менее ответственным и вместе с тем

находить вещи более интересными есть для него двойное
благодеяние, которым он обязал метафизике. Позднее, правда,
он начинает испытывать недоверие к метафизическому
способу объяснения; тогда, быть может, он также усматривает,
что эти результаты достижимы другим путем и более

научным способом, что физические и исторические объяснения

по меньшей мере столь же возбуждают это чувство

безответственности и что интерес к жизни и ее проблемам
разгорается при этом, может быть, еще более.

18

Основные вопросы метафизики. Если некогда будет
написана история происхождения мышления, то будет озарено
новым светом и следующее сузедение одного выдающегося
логика* «Первичный всеобщий закон познающего субъекта состоит

во внутренней необходимости познавать каждый предмет сам

по себе, в его собственном существе, как тождественный

самому себе, т. е. как самостоятельно существующий и в

основе пребывающий и неизменный, словом, как субстанцию» '.

1 Ницше имеет в виду А.А,Шпира (1837-1890) — немецкого

философа русского происхождения. Здесь цитируется его сочинение « Denken
und Wirklichkeit. Versuch einer Erneurung der kritischen Philosophie».
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И этот закон, который назван здесь «первичным», имеет свое

происхождение: когда-нибудь будет показано, как постепенно

в низших организмах возникла эта склонность; как

подслеповатые кротовьи глаза этих организаций сначала видели всюду
одно н то же; как затем, когда стали ощутительнее различные

ноэбуждения удовольствия и страдания, постепенно начали

различаться разные субстанции, но каждая
— с одним только

атрибутом, т. е. с единственным своим отношением к такому

организму. Первая ступень логического есть суждение;
сущность же его состоит, согласно признанию лучших логиков, в

вере. В основе всякой веры лежит чувство приятною или бо-
леэнвнного в отношении к ощущающему субъекту. Новое,
третье чувство. Как результат двух предшествовавших отдельных

чувств, есть суждение в его низшей форме. Нас, органические

существа, первоначально интересует в каждой вещи только ее

отношение к нам в смысле удовольствия и страдания. Между
моментами, когда мы сознаем это отношение, — меисду
состояниями чувств

— лежат состояния покоя, бесчувственности:
тогда мир и все вещи лишены интереса для нас, мы не за

мечаем никакого изменения в них (как еще теперь человек,

страстно заинтересованный чем-либо, не замечает, когда кто-

нибудь проходит мимо него). Для растения обычно все вещи

спокойны, вечны, каждая вещь равна самой себе. От периода
низших организмов человек унаследовал веру, что существуют
одинаковые вещи (лишь опыт, развитый при высшем уровне

науки, противоречит этому суждению). Первичная вера всего

органического с самого начала состоит, быть может, даже в

том, что весь остальной мир един и неподвижен. Менее всего

этой первичной ступени логического развития доступна мысль

о причинности; еще теперь даже мы, в сущности, считаем все

ощущения и действия актами свободной воли; когда

чувствующий индивид рассматривает самого себя, всякое ощущение,

всякое изменение представляется ему чем-то изолированным,

т.е. безусловным, вне связей: оно всплывает из нашего

сознания без связи с прошедшим или будущим. Мы чувствуем
голод, но первоначально не думаем, что организм ищет

самосохранения; напротив, это чувство, по-видимому, сказывается без

основания и цели, оно изолируется и считает себя

произвольным. Итак, вера в свободу воли есть первоначальное
заблуждение всего органического мира, столь же старое, как первые

пробуждения логической мысли; вера в безусловные субстан-
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ции и в одинаковые вещи есть также первоначальное, столь же

старое заблуждение всего органического мира. И поскольку
вся метафизика преимущественно занималась субстанцией и

свободой воли, ее можно обозначить как науку, трактующую
основные заблуждения человека,— но только так, как будто бы
это были основные истины.

19

Число. Открытие законов чисел было сделано на почве

первоначально уже господствовавшего заблуждения, что

существует множество одинаковых вещей (тогда как в

действительности нет ничего одинакового) и по меньшей мере что

существуют вещи (тотаа как не существует никакой «вещи»).

Допущение множественности всегда уже предполагает, что

существует нечто, что встречается неоднократно; но именно

здесь уже царит заблуждение, уже здесь мы измышляем

сущности, единства, которых нет на самом деле. Наши ощущения

пространства и времени ложны, ибо, будучи последовательно

проверены, они приводят к логическим противоречиям. Во

всех научных выводах мы неизбежно всегда берем в расчет

некоторые ложные величины; но так как эти величины по

крайней мере постоянны, как, например, наше ощущение
времени и пространства, то результаты науки приобретают все

же совершенную строгость и точность β их взаимоотношении

между собою; на них можно опираться
— до того последнего,

конечного вывода, в котором ошибочные основные

допущения — упомянутые постоянные ложные величины —

вступают в противоречие с результатами, например, в

атомистической теории. Тут мы все еще чувствуем себя

вынужденными допустить «вещь» или материальный «субстрат», который
движется,

-

тогда как вся научная работа именно и

преследовала задачу разложить все вещеобразное (материальное) на

движения: мы и здесь еще различаем в нашем ощущении

между движущим и движимым и не можем выйти из этого

круга, ибо вера в вещи издавна вросла в наше существо. Если

Кант говорит: «Разум не черпает своих законов из природы,

а предписывает их последней» \ то это совершенно верно

1 См.: Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей

возникнуть в смысле науки / Пер. В. С. Соловьева. М.. 1905.
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в отношении понятия природы, которое мы принуждены
связывать с ней (природа

β

мир как 1тредставление* т.е. как

заблуждение), но которое есть суммирование множества

заблуждений разума. К миру, которые не есть наше

представление, совершенно неприменимы законы чисел: последние

имеют значение только для человеческого мира.

20

Несколько ступеней назад. Одна, несомненно, весьма

высокая ступень образования достигнута, когда человек

преодолевает суеверные и религиозные понятия и страхи и,

например, уже не верит больше в милых ангелочков и в

первородный грех, а также отвыкает говорить о спасении души.

Достигнув этой ступени освобождения, он должен еще с

величайшим напряжением своей рассудительности преодолеть

метафизику. Но тогда необходимо обратное движение: он

должен понять историческую, а также и психологическую

правомерность таких представлений, он должен познать, что

величайшая мощь человечества исходила оттуда и что без

такого обратного движения можно было бы лишиться

лучших результатов, достшнутых человечеством доселе. В

отношении философской метафизики я вижу теперь все

больше людей, которые достигли отрицательной цели (именно
что всякая положительная метафизика есть заблуждение),
но лишь немногих, которые спустились несколькими

ступенями ниже: ибо существенное заключается в том, чтобы

смотреть поверх последней ступени лестницы, а не

успокаиваться на ней. Самые просвещенные люди достигают лишь

того, что освобождаются от метафизики и оглядываются на

нее с сознанием своего превосходства, тогда как и здесь, как

на ипподроме, необходимо свернуть с финишной черты.

21

Предположительная иобеда скепсиса. Попробуем
признать исходную точку скептицизма; допустим, что не

существует другого, метафизического мира и что все

заимствованные из метафизики объяснения единственного

знакомого нам мира непригодны для нас; какими глазами стали бы

мы тогда смотреть на людей и вещи? Это можно предста-
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вить себе, и это полезно сделать, даже если вопрос, доказали

ли Кант и Шопенгауэр научно что-либо метафизическое, был
бы отвергнут. Ибо с точки зрения исторической вероятности
весьма возможно, что некогда в этом отношении люди

станут в общем и целом скептиками; и вот, вопрос гласит как

сложится тогда человеческое общество под влиянием такого

настроения? Быть может, тучное доказательство

какого-либо метафизического мира уже настолько трудно, что

человечество не может более отрешиться от недоверия к нему.
А когда чувствуешь недоверие к метафизике, то это в общем
и целом приводит к таким же результатам, как если бы она

была прямо опровергнута и в нее нельзя было бы верить.
Исторический вопрос в отношении иеметафизического
настроения человечества остается в обоих случаях одинаковым.

22

Неверие в «monumentum аеге perennius» *.
Существенный ущерб, который приносит с собой уничтожение
метафизических воззрений, состоит в том, что индивид слишком

пристально всматривается в свою краткую жизнь и не

получает никаких более сильных импульсов, которые заставляли

бы его работать над длительными, предназначенными для

столетий организациями; он хочет сам срывать плоды с

дерева, которое он сажает, и потому он не хочет более сажать

те деревья, которые требуют векового равномерного ухода и

которые предназначены бросать тень на долгие ряды
поколений. Ибо метафизические воззрения дают веру, что в них

содержится последний, окончательный фундамент, на

котором отныне должна покоиться и созидаться вся будущность
человечества: отдельная личность содействует своему

спасению, когда она, например, строит церковь или основывает

монастырь; это, как она думает, зачтется и воздастся ей в

вечной жизни души, это есть работа над вечным спасением

души. Может ли наука пробуждать такую же веру в свои

результаты? В действительности она нуждается в сомнении

и недоверии как в своих вернейших союзниках; тем не менее

со временем сумма неприкосновенных истин, т. е. истин, вы-

1 «Памятник прочнее мели» (лам,). Шпата из оды Горация «Exegi
monuraentum aero perennius» («Я воздвиг памятник прочнее мели»).
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дсрживающих все бури скепсиса и все разрушения

(например, в диететике здоровья), может настолько увеличиться,

что ввиду их люди решатся создавать «вечные»

произведения. Пока же контраст нашего возбужденного эфемерного
бытия по сравнению с медлительным спокойствием

метафизических эпох действует еще слишком сильно, ибо обе эпохи

находятся еще очень близко друг от друга; даже отдельный
человек переживает теперь так много внутренних и внешних

эволюции, что не решается устроиться прочно и раз навсегда

хотя бы только в расчете на свою собственную жизнь.

Вполне современный человек, который, например, хочет

построить себе дом, испытывает при этом чувство, как будто он

живьем намерен замуровать себя в мавзолей.

23

Эпоха сравнения. Чем менее люди связаны традицией,
тем сильнее становится внутреннее движение мотивов и тем

больше соответственно тому становится в свою очередь

внешнее беспокойство, взаимное столкновение людских течений,

полифо!П1Я стремлений. Для кого существует еще ныне стро-
lOe принуждение прикрепить себя и свое потомство к

определенному месту? Для кого вообще существует еще

что-либо строго связывающее? Если люди воспроизводят теперь

одновременно все роды художественного стиля, то точно

так же и все ступени и виды нравственности, обычаев,

культур. Такая эпоха приобретает значение тем, что в ней могут
быть сравниваемы и одновременно переживаемы самые

различные миропонимания, нравы, культуры,
— что прежде,

ввиду всегда локализованного господства каждой культуры, было

невозможно, подобно тому как и все роды художественного

стиля были связаны известным местом и временем. Теперь
рост эстетического чувства будет произносить
окончательный приговор над столь многими поддающимися

сравнению формами: оно приведет к вымиранию большинства из

них — именно тех, которые отвергнуты этим приговором.
Точно так же теперь совершается отбор между формами и

привычками более высокой нравственности,
— отбор, целью

которого может быть только гибель низших форм
нравственности. Такова эпоха сравнения I В этом ее гордость, но

—

как и надлежит быть - также и ее страдание. Не будем
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бояться этого страдания! Напротив, постараемся
представить себе задачу, которую ставит нам эпоха, как можно

более высокой; и тогда нас благословит за это потомство,
—

то потомство, которое будет сознавать свое превосходство

как над замкнутыми оригинальными народными культура

ми, так и над культурой сравнения, но будет с

благодарностью озираться назад, на оба вида культуры как на достой*
ные почитания древности.

24

Возможность прогресса« Когда ученый старой культуры
дает себе клятву не иметь сношений с людьми, которые верят

в прогресс, он прав. Ибо величие и благость старой культуры
остались позади, и наше историческое образование вынуждает
признать, что ей никогда уже не удастся восстановить былую
свежесть; нужна невыносимая тупость или столь же несносная

мечтательность, чтобы отрицать это. Но люди могут
сознательно решиться развивать в себе новую культуру, тогда как

прежде их развитие шло бессознательно и случайно; они могут

создать теперь лучшие условия для рождения людей, для их

питания, воспитания, обучения; они могут рассудительно

управлять миром как целым, взаимно оценивать и распределять
общие силы человечества. Эта новая, сознательная культура

уничтожает старую, которая, рассматриваемая в целом, вела

бессознательную животную или растительную жизнь; она

уничтожает также недоверие к прогрессу
—

прогресс
возможен. Я хочу сказать: преждевременно и почти бессмысленно

верить, что прогресс должен наступить неотвратимо; но как

можно отрицать, что он возможен? Напротив, прогресс в духе

старой культуры и на ее пути даже немыслим. Коша
романтическая фантастика все еще употребляет слово «прогресс» в

применении к своим целям (например, к замкнутым
оригинальным народным культурам), то она, во всяком случае,

заимствует aO образ из прошлого, ее мышление и представление
в этой области лишены всякой оригинальности.

25

Частная и мировая мораль. С тех пор как утрачена вера,

что Бог руководит судьбами мира в целом и, несмотря на
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все кажущиеся отклонения в пути человечества, все же

превосходно ведет его,
— люди должны сами ставить себе

вселенские, объемлющие всю землю, цели. Прежняя мораль, в

особенности мораль Канта, требует or отдельного человека

действий, которых можно желать от всех людей; это было

прекрасное наивное мнение: как будто кто-либо без

дальнейших размышлений знает, при каком поведении человечество

как целое преуспевает, т. е. какие действия вообще
желательны; эта теория, подобно учению о свободе торговли,

предполагает, что всеобщая гармония должна возникнуть сама

собою по врожденным законам развития. Быть может,

будущий обзор потребностей человечества признает отнюдь не

желательным, чтобы все люди поступали одинаково,

напротив, в интересах вселенской цели придется для отдельных

этапов человечества поставить специальные задачи, при

случае, быть может, даже дурные задачи. Так или иначе,

если человечество не хочет погубить себя таким планомерным

всеобщим управлением, то должно быть найдено в

неизвестном доселе размере знание условий культуры как научное

мерило для вселенских целей. В этом состоит огромная

задача великих умов ближайшего века.

26

Реакция как прогресс. Иногда появляются острые,
могущественные и ошеломляющие, но тем не менее отсталые умы.

которые еще раз воскрешают пройденную фазу человечества;

они служат доказательством, что новые направления,

которым они противодействуют, еще недостаточно сильны, что в

них чет-то не xeaiaer: иначе последние сумели бы лучше

отразить этих заклинателей прошлого. Так, например,
Реформация Лютера1 свидетельствует о том, что в его эпоху все

движения свободы духа были еще неверными, робкими,
юношескими; наука еще не могла поднять головы. И даже все

Возрождение кажется первой весной, которая вновь

засыпается снегом. Но и в нашем столетии метафизика
Шопенгауэра доказала, что и теперь еще научный дух недостаточно

силен; поэтому средневековое христианское миропонимание

1 Лютер Мартин (1483-1546) - немецкий религиозный деятель,
илохиовитель Реформации, основоположник лютеранства.
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и человекоощущение могло еще раз полностью воскреснуть
в учении Шопенгауэра, несмотря на давно уже
осуществленное уничтожение всех христианских догматов. Науки в его

учении хоть отбавляй, но не она властвует над последним, а,

напротив, старая, хорошо знакомая «метафизическая
потребность». Несомненно, одним из величайших и неоценимых

преимуществ, которое мы получаем от Шопенгауэра,
является то, что он временно оттесняет наше чувство назад, к

старым, могущественным формам понимания мира и людей, к

которым иначе мы не так легко нашли бы путь«
Приобретение это для истории и справедливости весьма велико: я

думаю, теперь никому не удалось бы легко без помощи

Шопенгауэра проявить справедливость к христианству и его

азиатским родственникам, что в особенности невозможно на почве

еще существующего христианства. Лишь после этого

великого успеха справедливости, лишь после того, как нам довелось

исправить в столь существенном пункте исторический метод

рассмотрения, который принесла с собой эпоха Просвещения,
мы вправе снова нести далее знамя Просвещения, — знамя,

на котором написаны три имени: Петрарки, Эразма и

Вольтера. Из реакции мы сделали прогресс.

27

Замена религии. Считается одобрением какой-либо

философии, если ее признают заменой религии для народа- И

действительно, в духовной экономии иногда необходимы
переходные группы мыслей: так, переход от религии к научному

миропониманию есть насильственный опасный скачок,

которого нельзя рекомендовать. В этом смысле указанное

одобрение справедливо. Но нужно наконец также понять, что

потребности, которые удовлетворяла религия и отныне должна

удовлетворять философия, не неизменны; сами эти

потребности можно ослабить и истребить. Вспомним» например,

христианскую душевную нужду, вздохи о внутренней
испорченности, заботу о спасении — все это представления,

проистекающие только из заблуждений и заслуживающие ни

удовлетворения, а уничтожения. Философия может быть полезна

либо тем, что она также удовлетворяет эти потребности, либо
тем. что она их устраняет: ибо это привитые, ограниченные

во времени потребности, которые покоятся на предпосылках,
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противоречащих предпосылкам науки. Здесь в качестве

перехода следует скорее воспользоваться искусством, чтобы

облегчить перегруженную чувствами душу, ибо искусство

гораздо менее поддерживает эти представления, чем

метафизическая философия. От искусства можно затем легче перейти
к действительно освобождающей философской науке,

28

Обесславленные слова* Долой изношенные до скуки

слова «оптимизм* и «пессимизм*! Со дня на день уменьшается

повод употреблять их; лишь болтуны нынче все еще не могут
обойтись без них. Ибо к чему непременно быть оптимистом,

если уже не приходится защищать Бога, который должен был
создать лучший из миров, будь он сам благом и

совершенством,
— и какой мыслитель нуждается теперь в гипотезе bora?

Но точно так же отсутствует и всякий повод к

пессимистическому вероучению, если не нуждаешься в том, чтобы

досаждать адвокатам Бога, богословам или богословствующим
философам, и подчеркнуто защищать противоположное

утверждение: что зло властвует, что страдание превышает
удовольствие, что мир есть неудачное создание, проявление злой

воли к жизни. Но кто еще заботится теперь о богословах —

кроме самих богословов? Если отвлечься от всякого

богословия и борьбы с ним, то ясно, что мир не хорош и не дурен
—

и еще менее есть «лучший» или «худший» из миров
— и что

понятия «доброго» и «злого» имеют смысл лишь в

применении к людям, да и здесь, пожалуй, неправомерны в их

обычном употреблении. От хулящего и славословящею

миропонимания мы, во всяком случае, должны уклониться.

29

Упоенность благоуханием цветов. Обычно думают, что

судно человечества сидит тем более глубоко, чем более оно

нагружено; полагают, что, чем глубже человек мыслит, чем

нежнее он чувствует, чем выше он себя цент, чем дальше

расстояние, отделяющее его от других животных,— чем более

он является гением среди животных,
— тем более он

приближается к действительной сущности мира и к ее познанию. Он

действительно и осуществляет это через науку, но он вообра-
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жает, что еще в большей мере делает это через свои религии

и искусства. Последние, правда, цветки мира, но они отнюдь

не ближе к корню мира, чем стебель; из них ничуть нельзя

лучше постигнуть сущность вещей, хотя почти все так думают.

Заблуждение сделало человека столь глубоким, нежным, изо*

бретательным, что он вырастил такие цветы, как религии и

искусства« Чистое познание было бы не в состоянии сделать

это. Кто открыл бы нам сущность мира, тот причинил бы нам

всем самое неприятное разочарование. Не мир как вещь в себе,
а мир как представление (как заблуждение) столь значителен,

глубок, чудесен и несет в своем лоне счастье и несчастье. Этот

результат ведет к философии логического отрицания мира,
которая, впрочем, столь же хорошо соединима с практическим

утверждением мира, как и с его противоположностью.

30

Дурные привычки в умозаключении. Самые ошибочные

умозаключения людей следующие: вещь существует,
следовательно, она имеет право на это. Здесь от

жизнеспособности умозаключают к целесообразности и от

целесообразности—к правомерности. Далее: такое-то мнение дает счастье,

следовательно, оно истинно; действие его хорошо,
следовательно, оно само хорошо и истинно. Здесь действию
приписывают предикат «приносящего счастье*, хорошего в

смысле полезности, и затем переносят на причину тот же

предикат хорошего, но уже в смысле логической правомерности.

Обращение суждений гласит: что-либо не может пробиться,
удержаться, следовательно, оно не право; мнение мучит,

возбуждает, следовательно, оно ложно. Свободный ум, который
слишком часто встречается с такого рода умозаключениями
и страдает от их результатов, часто впадает в искушение

делать противоположные выводы, которые в общем,
разумеется, также ложные умозаключения: что-либо не может

пробиться, следовательно, оно хорошо; мнение тревожит,

беспокоит, следовательно, оно истинно.

31

Нелогичное необходимо. К вещам, которые могут

привести в отчаяние мыслителя, принадлежит познание, что
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нелогичное тоже необходимо для человека и что из

него проистекает много хорошего. Оно столь крепко засело в

страстях, в языке, в искусстве, в религии и вообще во всем,

что делает жизнь ценной, что его нельзя извлечь, не нанеся

тем самым неисцелимого вреда всем этим прекрасным
вещам. Лишь самые наивные люди могут верить, что природа
человека может быть превращена в чисто логическую; но

если бы существовали степени приближения к этой цели,
как много пришлось бы потерять на этом пути! Даже
разумнейший человек нуждается время от времени в природе,
т. е. в своем оснотюм нелогичном отношении ко всем вещам.

32

Несправедливость необходима. Все суждения о

ценности жизни развиты нелогично и потому несправедливы.
Нечистота суждения лежит, прежде всего, в характере
доступности материала, который именно весьма неполон,

во-вторых, в способе, каким ему подводится итог, и, в-третьих, в

том, что каждая отдельная часть материала есть, в свою

очередь, результат нечистого познания, и притом

совершенно неизбежно. Ни один опыт, например о человеке, как

бы близок нам ни был последний, не может быть

настолько полным, чтобы мы имели логическое право подвести

ему общий итог; все оценки преждевременны и неизбежно

должны быть таковыми. Наконец, мера, которой мы

мерим,
— наше существо

- есть не неизменная величина, у

нас есть настроения и колебания, и все же мы должны были
бы знать себя как прочное мерило, чтобы справедливо
оценить отношение какой-либо вещи к нам. Быть может, из

этого должно вытекать, что вообще не следует судить; если

бы только можно было жить, не производя оценок, не имея

симпатий и антипатий! — ибо всякая симпатия и антипатия

связаны с оценкой. Инстинкта, влекущего к чему-либо или

отвлекающего от чего-либо, без сознания того, что хочешь

полезного и избегаешь вредного,
— инстинкта без

некоторого рода познающего определения ценности цели не

существует у человека. Мы — изначально нелогичные и потому

несправедливые существа и можем познать это: и это есть

одна из величайших и самых неразрешимых дисгармоний
бытия.
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33

Заблуждение о жизни необходимо для жизни. Всякая

вера в ценность и достоинство жизни основана на нечистом

мышлении; она возможна только потому» что сочувствие к

жизни и страданиям человечества весьма слабо развито в

личности. Даже те редкие люди, мысль которых вообще

выходит за пределы их собственной личности, усматривают не

эту всеобщую жизнь, а только ограниченные части

последней. Если уметь обращать взор преимущественно на

исключения — я хочу сказать, на высокие дарования и богатые

души, — если их возникновение считать целью мирового
развития и наслаждаться их деятельностью, то можно верить
в ценность жизни именно потому, что при этом упускаешь
из виду других людей, т. е. мыслишь нечисто. И точно так

же, пусть даже сосредоточиваясь на всех людях, но признавая
в них действие только одного рода мотивов — менее

эгоистических — и прощая им другие влечения, можно

опять-таки надеяться на что-либо от всего человечества, и поэтому

верить в ценность жизни, следовательно, и в этом случае

благодаря нечистоте мышления. Будешь ли ты поступать
так или иначе, при таком отношении к жизни являешься

исключением среди людей. Но ведь огромное большинство

людей как раз выносит жизнь без особого ропота и,

следовательно, верит в ценность жизни - и притом именно

потому, что каждый ищет и утверждает только себя самого и

не выходит за пределы себя, как упомянутые исключения:

все внеличное для них совсем незаметно или в крайнем
случае заметно лишь как бледная тень. Следовательно,
ценность жизни для обыкновенного, посредственного человека

основана исключительно на том, что он придает себе

большее значение, чем всему миру. Большой недостаток

фантазии, которым он страдает, обусловливает то, что он не

может вчувствоваться в другие существа и потому принимает

в их судьбе и страданиях лишь минимальное участие. Тот

же, кто действительно способен на участие, должен был бы

отчаяться в ценности жизни; если бы ему удалось охватить

и отутить совокупное сознание человечества, он разразился

бы проклятиями в адрес существования, ибо человечество

в целом не имеет никаких целей, следовательно, человек,

созерцая жизненный путь, мог бы найти в нем не утешение
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и поддержку себе, а только отчаяние. Если при всем, что он

делает, он видит конечную бесцельность человека, то и его

собственная деятельность приобретает в его глазах характер
бесплодной траты сил. Сознавать же себя в качестве части

человечества (а не только в качества индивида)
расточаемым, подобно тому как природа на наших глазах расточает
отдельные цветки, есть чувство, превышающее все другие.
Но кто способен на него? Конечно, только поэт; поэты же

всегда умеют утешиться.

34

К успокоению. Но не становится ли вся наша

философия трагедией? Не становится ли истина враждебной
жизни и улучшению? Один вопрос, по-видимому, вертится у
нас на языке и все же боится быть услышанным: можно ли

сознательно пребывать в неправде? Или, если это

неизбежно, то не следует ли тогда предпочесть смерть? Ибо долга

более не существует; мораль, поскольку она содержала долг,

в такой же мере уничтожена нашим пониманием, как и

религия. Познание может сохранить в качестве мотивов

только удовольствие и страдание, пользу и вред; но в каком виде

предстанут эти мотивы по отношению к чувству истины?

Ведь и они соприкасаются с заблуждениями (поскольку, как

указано, симпатия и антипатия и их весьма несправедливые
оценки существенно определяют наше удовольствие и

страдание). Вся человеческая жизнь глубоко погружена в

неправду; отдельный человек не может извлечь ее из этого

колодца, не возненавидя при этом до глубины души своего

прошлого, не признавая нелепыми свои нынешние мотивы

вроде мотива чести и не встречая насмешкой и

презрением тех страстей, которые подталкивают его к будущему и к

счастью в будущем. Правда ли, что для нас остается только

миросозерцание, которое в качестве личного результата влечет

за собой отчаяние и в качестве теоретического результата
—

философию разрушения? Я думаю, что в последующем
действии познания решающее значение имеет темперамент

человека: столь же легко, как описанное последующее

действие, возможное у отдельных натур, я мог бы себе
представить и иное, в силу которого возникла бы более простая и

более чистая от аффектов жизнь, чем нынешняя, так что
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сперва, правда, по старой унаследованной привычке
сохранили бы еще силу старые мотивы — более бурные
страсти,

— но постепенно они становились бы слабее под

влиянием очищающего познания. Под конец мы стали бы жить

среди людей и с самими собой, как среди природы, без

похвалы, порицания, рвения, наслаждаясь, как зрелищем,

многим, чего доселе мы могли только бояться. Мы
освободились бы от напыщенности и не ощущали бы
подстрекательства мысли, что человек — это не только природа или нечто

большее, чем природа. Правда, для этого требуется, как

сказано, хороший темперамент, крепкая, кроткая и в основе

жизнерадостная душа, настроение, которое не должно было
бы остерегаться козней и внезапных взрывов и в своих

проявлениях было бы совершенно свободно от ворчащего тона

и озлобленности — этих известных неприятных качеств

старых собак и людей, которые долго сидели на цепи.

Напротив, человек, с которого в такой мере упали обычные цепи

жизни, что он продолжает жить лишь для того, чтобы все

лучше познавать, — такой человек должен уметь без зависти

и досады отказываться от многого, и даже от всего, что имеет

цену для других людей; его должно удовлетворять, как

самое желанное состояние, такое свободное парение над

людьми, обычаями, законами и привычными оценками. Радость

от такого состояния он охотно делит с другими, и, быть

может, у него нет ничего иного, чем бы он мог

поделиться,
— что, впрочем, есть еще одно лишение, еще одно

лишнее отречение. Если, несмотря на это, от него потребуют
большего, то он благожелательно покачает головою,

покажет на своего брата, свободного человека действия, и, быть

может, не скроет некоторой насмешки: ибо «свобода»

последнего есть дело особое.



ОТДЕЛ ВТОРОЙ:

К ИСТОРИИ МОРАЛЬНЫХ ЧУВСТВ

35

Преимущества психологического наблюдения. То, что

размышление о человеческом, слишком человеческом — или,

как гласит более ученое выражение, психологическое

наблюдение — принадлежит к средствам, с помощью которых
можно облегчить себе бремя жизни; что упражнение в этом

искусстве дарует присутствие духа в трудных положениях

и развлечения в скучной среде,
- более того, что в самых

тернистых и безотрадных полосах своей собственной жизни

можно находить поучения и чувствовать себя при этом

немного лучше
— в это когда-то верили, это знали — в

прежние века. Почему это забыло наше столетие, где, по крайней
мере в Германии и даже во всей Европе, многие признаки

свидетельствуют о бедности психологического наблюдения?
Это обнаруживается не в романах, повестях и философских
размышлениях, ибо они создаются исключительными

людьми; более ясно это в оценке общественных событий и

людей; но прежде всего искусство психологического анализа и

синтеза отсутствует во всех слоях общества, где много

говорят о людях, но совсем не говорят о человеке. Почему же

самый богатый и невинный материал для беседы остается

неиспользованным? Почему даже не читают больше

великих мастеров психологической сентендии? Ибо, говоря без

всякого преувеличения, редко можно найти в Европе
образованного человека, который читал бы Ларошфуко и

близких ему по духу и искусству; и еще реже можно встретить
человека, который знал бы их и не поносил. Но, вероятно,
даже я такой необычный читатель получает от них гораздо
меньше удовольствия, чем должна была давать ему форма
этих художников; ибо даже самый тонкий ум не в состоя-
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нии достойно оценить искусство шлифования сентенции,
если он сам не воспитан для него и не соперничал в нем.

Без такого практического опыта эту лепку и отделку
считают более легкой, чем она есть на самом деле: меткость и

прелесть изречений не чувствуют достаточно отчетливо.

Поэтому нынешние читатели сентенций получают от них

сравнительно незначительное удовольствие, почти ничтожную
сладость, так что с ними дело обстоит так же, как со

средними людьми, рассматривающими камеи: они хвалят там,

где не могут любить, и охотно готовы восхищаться, но еще

охотнее убегают прочь.

36

Возражение. Или, может быть, суждению, что

психологическое наблюдение принадлежит к усладительным,
целебным и облегюющим средствам бытия, можно
противопоставить обратное соображение? Может быть, люди достаточно

убедились в неприятных последствиях этого искусства и

теперь сознательно отклоняют от него взоры тех, кто

хочет воспитывать себя? В самом avj^ известная слепая вера

в благость человеческой природы, врожденное отвращение
к анализу человеческих действий, своего рода стыдливость

перед обнаженностью души, быть может, действительно
более желательны для общего блага человека, чем это

полезное в отдельных случаях свойство психологической

дальнозоркости; и. быть может, вера в добро, в добродетельных
людей и добродетельные поступки, в обилие безличной

благожелательности в мире сделала людей лучше, поскольку
оиа сделала их менее недоверчивыми. Когда с восторгом

подражают героям Плутарха и испытывают отвращение к

тому, чтобы с подозрением доискиваться до истинных

мотивов их поступков, то это идет на пользу, правда, не

истине, но благополучию человеческого общества:
психологическое заблуждение и вообще смутность в этой области

помогают прогрессу человечности, тогда как познание истины,

быть может, движется вперед благодаря возбуждающей
силе гипотезы, которую Ларошфуко поставил во главе

первого издания своих «Sentences et maximes morales»: «Ce que
le monde vertu n'est d'ordinaire qu'un fantôme formé par nos

passions à qui on donne un nom honnête pour faire impuné-
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ment ce qu'on veut»!. Ларошфуко и другие французские
мастера по пасти испытывания души (к которым недавно присо

единился и немец, автор «Psychologische Beobachtungen»2)
походят на метко целящихся стрелков, которые всегда

попадают в черную точку
— но в черную точку человеческой

природы. Их умелость возбуждает изумление, но под конец

зритель, руководствующийся не духом науки, а духом

человеколюбия, быть может, проклянет искусство, которое

внедряет в души людей чувства неполноценности и

подозрительности.

37

Тем не менее. Но как бы ни обстояло дело с балансом
актива и пассива, в современном состоянии определенной
специальной науки стало необходимым пробуждение
морального наблюдения, и человечество не может избегнуть
жестокого зрелища психологической прозекторской с ее

скальпелями и щипцами. Ибо здесь повелевает та наука, которая

спрашивает о происхождении и истории так называемых

нравственных чувств и коюрам а своем дальнейшем
развитии должна поставить и разрешить сложные

социологические проблемы, — прежняя философия совсем не знала

последних и под самыми жалкими предлогами постоянно избегала
исследования происхождения и истории нравственных чувств.

Каковы были последствия этого — можно теперь обозреть
весьма отчетливо, после того как на многих примерах было

показано, что заблуждения величайших философов обычно
имеют своей исходной точкой неверное объяснение
определенных человеческих поступков и чувств,

— на основе,

например, ошибочного анализа так называемых

неэгоистических поступков строится ложная этика, в угоду последней, в

свою очередь, призываются на помощь религия и

мифологические чудища, и, наконец, тени этих темных духов
омрачают и физику, и все миросозерцание. Но если установлено,

1 «То. что свет именует добродетелью, есть по обыкновению лишь

фантом, образованный нашими страстями, которому дают почетное иаимеяо-

ианис, чтобы безнаказанно делать что угодно» ((pp.) [Ларошфуко Ф, де.
Максимы |.

2 Имеется в виду немецкий философ Пауль Рэ (1849-1901) и его

книга «Психологические наблюдения».
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что поверхность психологического наблюдения ставила и

вновь постоянно ставит человеческим суждениям и

заключениям опаснейшие сети, то теперь необходима та

выдержка в работе, которая не устает собирать камень за камнем

и камешек за камешком,
— необходимо сдержанное

мужество, чтобы не стыдиться такой скромной работы и бороться
со всяким пренебрежением к последней, Несомненно, что

бесчисленные отдельные замечания о человеческом и

слишком человеческом были впервые открыты и высказаны в

кругах общества, которые привыкли приносить всякого

рода жертвы не научному познанию, а остроумию и желанию

нравиться; и благоухание этой старой родины
моралистической сентенции — весьма соблазнительное благоухание —
почти неразрывно связалось со всем этим родом подобной
литературы; так что в свою очередь ученый человек

непроизвольно обнаруживает некоторое недоверие к этому роду
и к его серьезности. Но достаточно только указать на его

плоды: ибо уже теперь начинает обнаруживаться, какие

серьезнейшие плоды вырастают на почве психологического

наблюдения. Каково основное положение, до которого

доходит с помощью своего режущего и рассекающего анализа

один из смелейших и холоднейших мыслителей, автор книги

«О происхождении моральных чувств»·1? «Моральный
человек,— говорит он,— стоит не ближе к интеллигибельному
(метафизическому) миру, чем физический человек». Это

положение, ставшее твердым и острым под ударами молота

исторического познания, когда-нибудь, в каком-либо
отдаленном будущем, послужит, может быть, топором, который
подсечет корень «метафизической потребности» людей, —

больше ли за здравие, чем за упокой всеобщего блага, — кто бы
мог ответить на это? — но во всяком случае как положение,

чреватое самыми значительными последствиями,

одновременно и страшное, и плодотворное, и смотрящее на мир тем

двойным ликом, который присущ всем великим познаниям.

38

В каком смысле полезно. Итак, пусть останется

нерешенным вопрос, приносит ли психологическое наблюдение

Имеется в виду Пауль Ра
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больше пользы или больше вреда людям, достоверно только

то, что оно необходимо, потому что наука не может

обойтись без него. Наука же вообще не считается с последними

целями, точно так же, как не считается с ними природа;

напротив, подобно тому как природа осуществляет иногда

вещи высочайшей целесообразности без всякого

сознательного намерения, так и истинная наука, которая есть

подражание природе в понятиях, будет иногда, а может быть, и

часто содействовать пользе и благополучию людей и

достигать целесообразного, но также бессознательного намерения.
А если кому при дуновении такого миросозерцания

повеет холодком на душу, тот, вероятно, несет в себе самом

слишком мало огня; стоит лишь ему оглянуться, как он

заметит болезни, которым необходимы ледяные компрессы, и

людей, которые настолько «слеплены* из пламени и духа,

что они едва ли могут найти для себя где-либо достаточно

холодный и освежающий воздух. Более того: подобно тому
как слишком серьезные личности и народы имеют

потребность в легкомысленных вещах, подобно тому как другие,
слишком подвижные и возбудимые, время от времени
нуждаются для своего здоровья в гнетущем бремени, - так и

мы, более духовнш люди эпохи, которая явно все более объ-
емлется пламенем,— не должны ли мы хвататься за все

средства тушения и охлаждения, какие только существуют, для

того чтобы остаться по крайней мере столь же постоянными,

скромными и умеренными, каковыми мы были до сих пор,
и, таким образом, когда-нибудь пригодиться для того, чтобы

служить этой эпохе зеркалом и орудием самосознания?

39

Басня об интеллигибельной свободе. История чувств, с

помощью которых мы делаем кого-либо ответственным, т. е.

так называемых нравственных чувств, протекает в

следующих главных фазах. Сперва отдельные действия называют

хорошими или дурными совершенно независимо от их

мотивов, а исключительно в силу их полезных или вредных

следствий. Но вскоре забывают о происхождении этих

обозначений и думают, что самим поступкам, без отношения к

их следствиям, присуще качество «хороших* и «дурных*;
это та же ошибка, в силу которой язык обозначает камень,
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как твердый сам по себе, или дерево, как зеленое само по

себе; то, что есть следствие, принимается за причину. Затем

качество хорошего или дурного вкладывают в мотивы и

сами действия рассматривают как нравственно
неопределенные. Идут еще дальше и предикат добра или зла

приписывают уже не отдельному мотиву, а всему существу человека,

из которого произрастает мотив, как растение из почвы. Так

поочередно человека делают ответственным сперва за

результаты его действии, затем за его поступки, затем за его

мотивы и, наконец, за его существо. Но в заключение

обнаруживается, что и это существо не может быть

ответственно, поскольку оно всецело есть необходимое следствие и

произрастает из элементов и влияний прошедших и

настоящих условий; что, следовательно, человек не ответственен ни

за что — ни за свое существо, ни за свои мотивы, ни за свои

поступки, ни за результаты своих действий. Таким образом
познается, что история нравственных чувств есть история

заблуждения — заблуждения об ответственности, которое, в

свою очередь, покоится на заблуждении о свободе воли.

Шопенгауэр, напротив, умозаключал следующим образом: так

как известные поступки возбуждают недовольство
(«сознание вины»), то должна существовать ответственность; ибо

для этого недовольства не было бы никакого основания, если

бы не только все человеческие действия совершались с

необходимостью — как они совершаются фактически, а также

и по мнению этого философа, — но если бы и сам человек

в этой необходимости исчерпывал все свое существо,
— что

Шопенгауэр отрицает. Из факта этого недовольства

Шопенгауэр считает возможным вывести свободу, которую
человек каким-то образом должен был иметь, правда, не в

отношении поступков, но в отношении своего существа,
—

следовательно, свободу быть тем или иным, а не поступать
так или иначе. Из esse1, из сферы свободы и

ответственности, следует, по его мнению, operari2, сфера строгой
причинности, необходимости и безответственности. Хотя

указанное недовольство, видимо, относится к орегап
— и

постольку оно ошибочно, — но на самом деле оно относится к esse,

которое есть деяние свободной воли, первопричина сущест-

1 Быть (лат.).
2
Действовать (дат.).
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вования индивида: человек становится тем, чем он хочет

стать, его воля предшествует его бытию. Здесь совершается
ошибка: из факта недовольства умозаключают о

правомерности, о разумной допустимости этого недовольства; и,

исходя из этой ошибки, Шопенгауэр приходит к своему

фантастическому выводу о так называемой интеллигибельной

свободе. Но недовольство после деяния совсем не должно

быть разумным; и оно даже несомненно неразумно, ибо

основано на ошибочном допущении, что действие именно не

должно было последовать необходимо. Итак, вследствие

того, что человек считает себя свободным, а не вследствие

того, что он действительно свободен, он ощущает раскаяние
и угрызения совести. Кроме того, это недовольство есть

нечто, от чего можно отучиться; у многих людей его и совсем

нет в отношении действий, при которых многие другие

люди его испытывают. Явление это весьма изменчивое,

зависящее от развития нравов и культуры и, быть может,

существует сравнительно лишь недавно в мировой истории. Никто
не ответствен за свои дела, никто не ответствен за свое

существо; судить
— значит быть несправедливым. Это

сохраняет силу, даже когда личность судит сама себя. Указанное
положение ясно, как солнечный свет,— и все же тут каждый

предпочтет вернуться в тень и в неправду
— из страха перед

последствиями.

40

Сверхзверь. Зверь в нас должен быть обманут, мораль
есть вынужденная ложь, без которой он растерзал бы нас.

Без заблуждений, которые лежат в основе моральных
допущений, человек остался бы зверем. Теперь же он признал
себя чем-то высшим и поставил над собой строгие законы.

Поэтому он ненавидит более близкие к зверству ступени;
этим объяснимо господствовавшее некогда презрение к

рабу, как к нечеловеку, как к вещи.

41

Неизменный характер· Что характер неизменен — это в

строгом смысле слова неверно; напротив, это излюбленное

утверждение означает лишь, что в течение краткой продол-

61



жительности жизни человека воздействующие на него

мотивы не могут задевать его существо достаточно глубоко,
чтобы стереть запечатлевшиеся черты многих тысячелетий.

Но если мы вообразим себе человека восьмидесятитыся-

челетнего возраста, то в нем мы имели бы даже абсолютно
изменчивый характер, так что из него постепенно

развивалось бы множество различных индивидов. Краткость
человеческой жизни склоняет ко многим ошибочным
утверждениям о свойствах человека.

42

Порядок благ н мораль. Принятый некогда порядок

ценности благ, смотря по тому, хочет ли того или иного низший,
более высокий или высший эгоизм, определяет теперь
нравственность или безнравственность стремлений.
Предпочитать низкое благо более ценимому (например, чувственное
наслаждение здоровью) считается безнравственным, как и

предпочитать благополучие свободе. Но порядок ценности

благ непостоянен и неодинаков во все времена; если

кто-либо предпочитает месть справедливости, то ни мерилу
прежней культуры это нравственно, по мерилу нынешней —

безнравственно. «Безнравственно» означает, следовательно, что

кто-либо еще не ощущает или ощущает еще недостаточно

сильно более высокие, тонкие, духовные мотивы, которые

привносит каждая новая культура; оно означает отсталость,

но подразумевается здесь различие
—

всегда лишь различие

в степени. Сам же порядок ценности благ устанавливается

и изменяется не на основании моральных точек зрения; но

всякий раз, как он определенным образом установлен, он

решает, нравственно ли известное действие или

безнравственно.

43

Жестокие люди как отсталые. Люди, которые теперь
жестоки, должны рассматриваться как сохранившиеся

ступени прежних культур: горный хребет человечества

обнаруживает здесь более глубокие наслоения, которые в других

случаях остаются скрытыми. У отсталых людей мозг благодаря
всевозможным случайностям в ходе наследования не полу-
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чил достаточно тонкого и многостороннего развития. Они

показывают нам, чем мы все были, и пугают нас; но сами они

столь же мало ответственны, как кусок гранита за то, что он

гранит. В нашем мозге должны находиться рубцы и

извилины, которые соответствуют такому душевному складу,
подобно тому как в форме отдельных человеческих органов,

говорят, содержатся следы, напоминающие условия жизни рыб.
Но эти рубцы и извилины уже не образуют русла, по

которому движется поток наших ощущений.

44

Благодарность и месть. Основание, почему
могущественный человек склонен к благодарности, состоит в

следующем. Его благодетель своим благодеянием как бы незаконно

вторгся в сферу могущественного человека и нарушил ее

границы; в виде возмездия последний в свою очередь

вторгается в сферу благодетеля посредством акта благодарности.
Это есть более мягкая форма мести. Не получив

удовлетворения в благодарности, могущественный человек показал бы
себя бессильным и впредь считался бы таковым. Поэтому
каждое хорошее общество — а это первоначально всегда

означает общество могущественных - ставит благодарность в

число первых обязанностей. Свифт бросил реплику, что

люди блашдарны в шй же мере, в какой они склонны к мести.

45

Двойная предыстория добра н зла. Понятия добра и зла

имеют двойную предысторию, а именно, во-первых, в душе

господствующих родов и каст. Тот, кто в состоянии

отплачивать» добром за добро и злом за зло и кто действительно
чинит возмездие, т.е. бывает благодарным и мстительным,

называется хорошим; кто бессилен и не может совершать
возмездие, признается дурным. В качестве хорошего
принадлежишь к «хорошим», к общине, которая обладает

корпоративным чувством, ибо все члены ее связаны между
собою инстинктом возмездия. В качестве дурного
принадлежишь к «дурным», к толпе бессильных людей, лишенных

корпоративного чувства. Хорошие суть каста, дурные мае

са, подобная пыли. Добро и зло означают в течение извест-
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ного времени то же, что знатность и ничтожность, господин

и раб. Напротив, врага не считают дурным: он способен к

возмездию. Троянцы и греки у Гомера одинаково хороши.

Не тот, кто причиняет нам вред, а только тот, кто

возбуждает презрение, считается дурным. В общине хороших
добро наследуется; дурной не может вырасти из столь хорошей
почвы. Если, тем не менее, кто-либо из хороших делает
нечто недостойное хорошего, то прибегают к уверткам: вину

приписывают, например. Богу, утверждая, что он поразил

хорошего слепотой и безумием. Во-вторых, в душе

порабощенных, бессильных. Здесь всякий иной человек считается

враждебным, бессовестным, насилующим, жестоким, хитрым,

будь он знатного или низкого происхождения. «Злой» есть

здесь эпитет каждого человека и даже каждого

допускаемого живого существа, например Бога; человеческое,
божественное равносильно дьявольскому, алому. Признаки
благости, сострадания, готовности помочь воспринимаются

боязливо, как козни, как преддверие ужасного исхода, как обман

и хитрость
— словом, как утонченная злоба При таком

настроении личности почти не может возникнуть общение, в

лучшем случае возникает грубейшая форма последнего; так

что всюду, гае господствует это понимание добра и зла, близка
гибель отдельных людей, их племен н рас. Наша

современная нравственность выросла на почве господствующих
родов и каст.

46

Сострадание сильнее страдания. Бывают случаи, когда

сострадание сильнее, чем настоящее страдание. Мы

ощущаем, например, более болезненно, когда кто-либо из наших

друзей провинится в чем-нибудь, чем когда это случается с

нами самими. Дело в том, что. прежде всего, мы больше

верим в чистоту его характера, чем он сам; далее, наша

любовь к нему, вероятно именно в силу этой веры, сильнее,

чем его собственная любовь к себе. Хотя его эгоизм

действительно страдает при этом больше, чем наш эгоизм, но зато

неэгоистическое в нас — это слово никогда не следует
понимать в строгом смысле, а всегда лишь как условное

облегчение термина
— все же затрагивается его виной

сильнее, чем неэгоистическое в нем.
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47

Ипохондрия. Существуют люди, которые из сочувствия

и заботы о другом человеке становятся ипохондриками;

возникающий при этом род сострадания есть не что иное, как

болезнь. Так существует и христианская ипохондрия,

которая одолевает тех одиноких, движимых религиозным

чувством людей, которые постоянно мысленно созерцают
страдания и смерть Христа.

48

Экономия доброты· Доброта и любовь, как целебнейшие
травы и силы в общении между людьми, столь драгоценные

находки, что хотелось бы пожелать, чтобы при употреблении
этих бальзамических средств люди были как можио более

экономны; но это невозможно. Экономия доброты есть мечта

самых дерзостных утопистов.

49

Благожелательность. К незначительным, но бесконечно
частым и потому весьма влиятельным вещам, иа которые

наука должна обращать больше внимания, чем на крупные,

но редкие вещи, следует причислить и благожелательность;
я разумею проявления дружеского расположения в

общении, улыбку глаз, рукопожатие, теплоту, которые

обыкновенно вплетаются почти во все человеческие действия.
Каждый учитель, каждый чиновник привносит эту добавку к

тому, что является его обязанностью; это есть непрерывное

осуществление человечности, как бы волны ее света, под

которыми все растет; в особенности в узком кругу, в

пределах семьи, жизнь зеленеет и цветет в силу этой

благожелательности. Добродушие, приветливость, сердечная
вежливость — иеиссякающие ручьи неэгоистического инстинкта

и оказали гораздо более сильное влияние на рост культуры,

чс»м более прославленные обнаружения того же инстинкта,

которые зовутся состраданием, милосердием и

самопожертвованием. Но ими но обыкновению пренебрегают, и

действительно — в них содержится не особенно много

неэгоистического. Тем не менее сумма этих маленьких доз огромна;
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их совокупная сила принадлежит к числу самых

могущественных сил. Точно так же в мире находится гораздо больше

счастья, чем это видят мутные глаза: именно, если уметь
правильно считать и не забывать о всех тех моментах

небольшой радости, которыми богат каждый день каждой,
даже самой угнетенной, человеческой жизни.

50

Потребность возбуждать сострадание. Ларошфуко,
несомненно, прав в том замечательном месте своего

автопортрета (напечатанного впервые в 1658 году), где он

предостерегает всех имеющих разум от сострадания и советует
предоставить его людям из народа, которые не руководятся

разумом и которых поэтому только страсть может заставить

помогать страждущему и энергично бороться с несчастьем;

тогда как сострадание, по мнению его (и Платона),
обессиливает душу. Конечно, следует обнаруживать сострадание,
но остерегаться иметь его; ибо несчастные так уж глупы, что

для них знаки сострадания составляют величайшее благо

в мире. Быть может, придется еще сильнее предостеречь от

чувства сострадания, если понять указанную потребность
несчастных не непременно как глупость и

интеллектуальный недостаток, не как некоторого рода душевное

расстройство, вызванное несчастьем,— так именно, по-видимому,
понимает его Ларошфуко. - а как нечто совсем иное и более

подозрительное. Наблюдайте детей, которые плачут и

кричат для того, чтобы вызвать сострадание, и поэтому

выжидают момента, когда их состояние может броситься в глаза;

поживите в обществе больных и душевно подавленных и

спросите себя, не преследуют ли, в сущности, эти

красноречивые жалобы и стенания, это выставление напоказ

несчастья цели причинить боль присутствующим?
Сострадание, которое затем выказывают последние, есть для слабых
и страдающих утешение в том смысле, что оно показывает

им, что, несмотря на всю их слабость, у них по крайней
мере есть еще одна сила — причинять боль. Несчастный

получает своеобразное удовольствие от этого чувства
превосходства, которое возбуждает в нем проявление сострадания;
его воображение усиливается

— он все еще достаточно

значителен, чтобы причинять миру страдания. Таким образом,
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жажда вызывать сострадание есть жажда наслаждения

самим собою, и притом за счет ближних, она обнаруживает
человека во всей бесдеремонности его собственного милого

Я, а отнюдь не в его «глупости», как полагает Ларошфуко.
В светских беседах три четверти всех вопросов и ответов

направлены на то, чтобы причинить собеседнику маленькую

боль, поэтому так много людей жаждут общества: оно дает

им сознание их силы. Злоба, проявляясь в таких

бесчисленных, но очень небольших дозах, есть могущественное

возбуждающее средство жизни — точно так же, как

благожелательность, распространенная в мире людей в таких же

формах, есть повсеместное целебное средство. Но много ли

найдется людей, которые честно сознаются, что причинять

боль доставляет удовольствие? что люди нередко

развлекаются — и хорошо развлекаются,
—

причиняя огорчение
другим людям, хотя бы мысленно, и стреляя в них дробью
мелкой злобы? Большинство людей слишком нечестны и

немногие — слишком добры, чтобы знать что-либо об этом

pudendum1; пусть же они, если хотят, отрицают правоту

Проспера Мериме, который говорит: «Sachez aussi qu'il n'y
a rien de plus commun que de faire le mal pour le plaisir de le
faire»2.

SI

Как видимость становится реальностью. Актер в конце

концов уже не может перестать думать о впечатлении от

своей личности и об общем сценическом эффекте даже при

самом глубоком страдании, например при погребении своего

ребенка; он будет плакать над собственным горем и его

проявлениями, как если бы он был зрителем самого себя.

Лицемер, который постоянно играет одну и ту же роль, под

конец перестает быть лицемером —

например, священники,

которые обыкновенно в молодости бывают сознательно или

бессознательно лицемерами, в конце концов становятся

естественными и делаются тогда именно подлинными

священниками, без всякой аффектации; или если этого еще не мо-

1
Постыдном (лат).

2 «Знайте, что ист ничего более обычного, чем делать зло из

удовольствия делать его» (фр.) [Мериме П. Письма к пезшисомке|.
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жег достигнуть отец, то, вероятно, достигает сын, которому

удается использовать успехи отца и унаследовать его

привычку. Когда кто-либо долго и упорно хочет казаться чем-

нибудь, то в результате ему уже трудно быть чем-либо

другим. Профессия почти каждого человека, даже художника,
начинается с лицемерия, с внешнего подражания, с

копирования эффектов. Тот, кто всегда носит на лице маску
приветливости, должен в конце концов приобрести власть над

благожелательным настроением, без которого нельзя

достигнуть выражения приветливости,— и в результате это

настроение в свою очередь овладевает им — он действительно
становится благожелательным.

52

Момент честности в обмане. У всех великих

обманщиков можно подметить одно качество, которому они обязаны
своим могуществом. Во время самого акта обмана, под

впечатлением всякого рода приготовлений, таинственности

голоса, выражения лица, жестов, среди эффективнейшей
декорации, ими овладевает вера в себя самих, и именно эта

вера так чудесно и убедительно действует потом на

окружающих. Основатели религий отличаются от этих великих

обманщиков тем, что они не выходят из такого состояния

самообмана; или же у них лишь изредка бывают светлые

промежутки, когда ими овладевают сомнения; но

обыкновенно они утешаются тсм, что приписывают эти светлые

промежутки действию злых и враждебных сил. Самообман

должен быть налицо» чтобы как первые, так и последние

производили грандиозное действие. Ибо люди верят в

истинность всего, что явственно служит предметом сильной

веры.

S3

Мнимые ступени истины. Одно из обычных ошибочных

умозаключений состоит в следующем: если кто-либо

правдив и искренен в отношении нас, то он говорит правду. Так,
дитя верит в суждения своих родителей, христианин — в

утверждения основателя церкви. Точно так же не хотят

допустить, чтобы все, что люди защищали в прежние века,
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жертвуя своим счастьем и жизнью, было только

заблуждением; вместо этого иногда говорят, что это были ступени
истины. Но, в сущности, полагают, что, когда человек

честно верил во что-либо, боролся и умер за свою веру, было

бы слишком несправедливо, если бы его одушевляло,

собственно, только заблуждение. Такое явление представляется

противоречащим вечной справедливости; поэтому чувства
человека всегда преобладают над его умом, и он делает

вывод: между моральными действиями и интеллектуальными

познаниями всегда должна иметься необходимая связь. К

сожалению, дело обстоит иначе: ибо вечной справедливости
не существует.

54

Ложь. Почему в большинстве случаев люди в

ежедневной жизни говорят правду? Во всяком случае, не потому,
что Бог запретил лгать» Но, во-первых, потому, что это

удобнее: ибо ложь требует изобретательности, хорошей памяти и

умения обманывать. (Поэтому Свифт утверждаег кто лжет,

тот редко замечает, что берет на себя тяжелое бремя, а

именно, чтобы поддерживать одну ложь, он должен выдумывать
двадцать других.) Далее, потому, что выгоднее прямо
сказать: я хочу того-то, я сделал то-то и т. п.; стало быть, потому,
что авторитарный путь вернее, чем путь хитрости. Но если

ребенок вырос в сложных семейных условиях, то он столь

же естественно пользуется ложью и непроизвольно говорит

всегда то, что соответствует его интересам; чувство истины,

отвращение ко лжи, само по себе ему совершенно чуждо
и недоступно, и потому он лжет с полной невинностью.

55

Подозревать мораль из-за веры. Никакая сила не

может удержаться, если ее представляют одни только лицемеры;
сколько бы «светских* элементов ни находилось в

католической церкви, сила ее покоится на тех и ныне еще

многочисленных священнических натурах, которые создают для себя

тяжелую и глубоко значительную жизнь и взор и

изможденное тело которых говорят о ночных бдениях, голодании,

горячих молитвах, быть может даже о самобичевании; подобные
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натуры потрясают людей и внушают им страх: а что, если

нужно так жить? — таков грозный вопрос, возбуждаемый уже
одним их видом. Распространяя это сомнение, они вновь

постоянно утверждают основы своего могущества; даже

свободомыслящие не осмеливаются противопоставить таким

самоотверженным людям суровое сознание истины и сказать им:

«Обманутый, не обманывай сам!». Лишь различие мнений

отделяет их от него, но отнюдь не различие в нравственных

качествах; но чего не любишь, к тому обычно относишься

несправедливо. Так говорят о хитрости и нечестивом

искусстве иезуитов, но упускают из виду, какое самообуздание
налагает на себя каждый иезуит и что облегченная практика
жизни, которую проповедуют иезуитские учебники, должна

идти на пользу отнюдь не им, а только мирянам. Можно даже

задаться вопросом, сумели ли бы мы, просвещенные люди,

при такой же организации и тактике быть столь же хорошими

орудиями и обнаруживать столь же изумительную

самодисциплину, неутомимость и преданность.

56

Победа познания над радикально алым. Тому, кто хочет

стать мудрым, приносит большую пользу, если он в течение

известного времени разделял представление о коренной злобе
и испорченности человека; это представление ложно, как и

обратное; но в продолжение целых эпох оно обладало
господством, и корни его оставили свои разветвления в нас и в

нашем мире. Чтобы понять нас, надо понять его; но, чтобы затем

подняться выше, мы должны перешагнуть через него. Тогда
мы познаем, что не существует греха в метафизическом
смысле, но что в том же смысле не существует и добродетели; что

вся эта область нравственных представлений находится в

постоянном колебании и что существуют более высокие и более

глубокие понятия о добре и зле, о нравственном и

безнравственном. Кто не хочет от вещей ничего, кроме их познания, тот

лепсо приобретает душевный покой и будет ошибаться (или

грешить, как это называет мир) лишь из неведения, но вряд

ли из-за своих вожделений. Он не будет уже склонен

ужасаться вожделений и истреблять их; но его единственная, вполне

владеющая им цель — всегда как можно лучше познавать —

сделает его холодным и смягчит всю дикость его задатков.
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Кроме того, он освободился от множества мучительных
представлении, он уже ничего не ощущает при словах ««наказание

ада*, «греховность», «неспособность к добру», он узнаёт в них

лишь туманные тени ложных миро- и жизнепонимании.

57

Мораль как саморазделение человека. Хороший автор,

который действительно сердечно заинтересован в своем деле,

желает, чтобы пришел кто-нибудь и уничтожил его самого тем,

что он яснее изложит ту же тему и без остатка разрешит все

содержащиеся в ней вопросы. Любящая девушка желает,
чтобы самоотверженная верность ее любви могла быть испытана

на неверности ее возлюбленного. Солдат ради победы своего

отечества хочет умереть на поле битвы: ибо в победе отечества

торжествуют победу его высшие желания. Мать отдает

ребенку то, что она отнимает у самой себя: сон, лучшую пищу, а при

случае свое здоровье и имущество. Но есть ли все это

неэгоистические состояния? Являются ли эти деяния моральности

чудесами, ибо, по выражению Шопенгауэра, «они невозможны

и все же действительны*? Не ясно ли, что во всех этих случаях
человек любит некоторую часть себя самого — свою мысль,

свое желание, свое создание,
— более, чем некоторую другую

часть себя т. е. что он разделяет свое существо и приносит в

жертву одной его части другую? Есть ли во всем этом что-либо

существенно отличное, например, от поведения упрямца,

который говорит. * Пусть лучше меня на месте застрелят, чем мне

хоть на йоту уступить этому человеку»? Склонность к чему-
либо (желание, влечение, потребность) присутствует во всех

указанных случаях; отдаваться ей, каковы бы ни были
последствия, во всяком случае не «эгоистично». — D морали человек

является себе самому не как Individuum1, а как dividuum2.

58

Что можно обещать. Можно обещать действия, но

никак не чувства: ибо последние непроизвольны. Кто обещает
кому-либо всегда любить его, или всегда ненавидеть, или

Неделимое (лат.).
Делимое (лат.).
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оставаться всегда верным, тот обещает нечто, что не

находится в ею власти; но, конечно, он может обещать такие

действия, которые хотя обычно являются следствиями

любви, ненависти, верности, но могут проистекать и из других
мотивов: ибо к одному и тому же действию ведут многие

пути и мотивы. Обещание всегда любить кого-либо

означает, следовательно: пока я буду любить тебя, я буду
проявлять в отношении тебя действия любви; а когда я уже не

буду тебя любить, ты по-прежнему будешь получать от меня

те же действия, хотя и обусловленные иными мотивами,
-

так что в головах ближних сохранится видимость, будто
любовь осталась неизменной. Следовательно, когда без

самоослепления обещают кому-либо вечную любовь, то

обещают, собственно, длительность видимости любви.

59

Интеллект и мораль. Нужно иметь хорошую память,
чтобы иметь возможность исполнять данные обещания. Нужно
иметь много силы воображения, чтобы уметь испытывать

сострадание. Столь тесно связана мораль с качествами

интеллекта.

60

Месть и жажда мести« Питать мысль о мести и

осуществить ее — значит испытать сильный припадок лихорадки,

который, однако, проходит, но питать мысль о мести, не имея

силы м мужества выполнить се, значит носить в себе хро

ническую болезнь, отравление души и тела. Мораль, которая
рассматривает только намерения, оценивает оба случая
одинаково; обыкновенно же первый случай признают худшим

(ввиду дурных последствий, которые может повлечь за собой

осуществление мести). Обе оценки близоруки.

61

Уметь ждать. Уметь ждать так трудно, что величайшие

поэты считали возможным избрать неумение ждать мотивом

своих творений. Например, Шекспир в «Отелло*, Софокл в

«Аяксе». Если бы Аякс мог в течение только одного дня охла-
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лить свое чувство, то его самоубийство, по-видимому,
оказалось бы ненужным, на что указывает изречение оракула; ве-

]юятно, он мог бы посмеяться над ужасными внушениями

оскорбленного тщеславия и сказать самому себе: «Кто не

принимал, подобно мне, овцу за героя? Разве в этом есть

что-нибудь чудовищное? Напротив, это есть лишь нечто

общечеловеческое!» Так мог бы утешить себя Лякс. Но страсть не хочет

ждать; трагическое в жизни великих людей состоит часто не

в конфликте с временем и с низостью их ближних, а в их

неспособности отложить свое дело на год или два; они не

могут ждать. Во всех дуэлях увещевающие друзья должны

установить одно: могут ли еще ждать заинтересованные
лица. Если нет, то дуэль разумна, поскольку каждый из обоих

участников говорит себе: «Либо я буду еще жить, тогда он

должен тотчас же умереть, либо наоборот», Жлать значило бы
в таком случае продолжать страдать от ужасной пытки

оскорбленной чести на глазах ее оскорбителей; а это может быть

большим страданием, чем вообще оставаться жить.

62

Наслаждение местью. Грубые люди, когда они чувствуют

себя оскорбленными, обычно считают, что они оскорблены в

высочайшей степени, и рассказывают о причине оскорбления
в сильно преувеличенных словах для того, чтобы насладиться

сполна возбужденным чувством ненависти и мести.

63

Ценность умаления* Многим людям, а может быть,

огромному большинству людей, чтобы сохранить в себе

самоуважение и известную уверенность поведения, безусловно,
нужно умалять и принижать в своем представлении всех

своих знакомых. Но так как ничтожные натуры составляют

большинство и очень важно, сохранят ли они или потеряют
свою уверенность, то...

64

Вспыльчивый. Человека, который способен вспылить

прогни нас, надо остерегаться, как человека, который когда-ли-
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6ο угрожал нашей жизни: ибо то» что мы еще живы,

объясняется только тем, что у него не было возможности убить
нас; если бы взор убивал, мы уже давно погибли бы.

Принудить кого-либо к молчанию через проявление физической
дикости и возбуждение страха

- это признак первобытной
культуры. Точно так же тот холодный взор, которым
знатные смотрят на своих подчиненных, есть остаток кастовых

разграничений между людьми, частица грубой древности.
Женщины, хранительницы старого, вернее сохранили и этот

survival '.

65

До чего может довести честность. Некто имел дурную

привычку при случае вполне откровенно высказываться о

мотивах своего поведения, которые были не лучше и не

хуже, чем мотивы всех остальных людей. Сначала он

шокировал, затем возбудил подозрение, постепенно был

объявлен вне закона и лишен общественного уважения, пока

наконец правосудие не обратило внимания на такое

отверженное существо при обстоятельствах, которые оно в других

случаях игнорировало или на которые закрывало глаза. Не-

хватка молчания в отношении всеобщей тайны и

безответственное влечение видеть то, чего никто не хочег видеть
—

себя самого, — привели его к тюрьме и преждевременной
смерти.

66

Что наказуемо, но никогда не накааывается. Наше

преступление против преступников состоит в том, что мы

относимся к ним как к негодяям.

67

Sancta simplickas2 добродетели. Каждая добродетель
имеет привилегии: например, привилегию подложить

собственную связку дров в костер осужденного.

Пережиток (англ,).
Святая простота (лат.).
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68

Моральность и успех. Не только зрители какого-либо

действия часто измеряют его нравственность или

безнравственность успехом; нет, так поступает и сам деятель. Ибо

мотивы и намерения редко вполне ясны и просты, и иногда

сама память как бм затемняется успехом деяния, так что

сам деятель подводит под свой поступок ложные мотивы

или считает несущественные мотивы существенными.
Успех часто придает действию вполне честный блеск чистой

совести, неудача налагает на самое достойное действие тень

угрызений совести. Этим объясняется общеизвестный

способ действий политика, который думает: «Дайте мне только

успех; с его помощью я привлеку на свою сторону всех

честных людей — и оправдаю себя в своих собственных гла-

тх». Сходным образом успех дает мнимую замену лучшему

обоснованию. Еще теперь многие образованные люди пола-

тют, что победа христианства над греческой философией
есть доказательство большей истинности первого

— хотя в

;πόμ случае лишь более грубое и насильственное одержало

победу над более тонким и духовным. Как дело обстоит с

зтой большей истиной, можно видеть из того, что

пробуждающиеся науки шаг за шагом примыкают к философии
Лηикура и шаг за шагом отвергают христианство.

69

Любовь и справедливость. Почему так чрезмерно ценят

любовь в ущерб справедливости и говорят о ней

прекраснейшие вещи, как будто она есть нечто гораздо более высокое,

чем последняя? Разве она не явно глупее последней?

Конечно, по именно потому она и гораздо более приятна для всех.

Она глупа и обладает богатым рогом изобилия; из него она

ри:1дает свои блага всякому, даже если он их не заслуживает

н даже если он и не благодарен за них. Она беспристрастна,
как дождь, который, согласно Библии и опыту, промочит до

нитки не только неправедного, но при случае и праведного1.

1
В евангельском тексте: «Да будете сынами Отца вашего Небесного,

мбл Он повелевает солнцу Своему восходить над хпыми и добрыми и но-

омлшт ложль на праведных и неправедных► (Матф. 5: 45).
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70

Смертная казнь. Отчего всякая смертная казнь

оскорбляет нас больше, чем убийство? Это объясняется

холодностью судьи, мучительными приготовлениями, сознанием,

что здесь человек употребляется как средство, чтобы

устрашить других. Ибо вина не наказывается, даже если бы

вообще существовала вина: она лежит на воспитателях, роди-
телях, на окружающей среде, на нас самих, а не на

преступнике — я имею в виду побудительные причины.

71

Надеэвда. Пандора принесла ларец с бедствиями и

открыла его. То был подарок богов людям, внешне

прекрасный, соблазнительный дар, называвшийся «ларцом счастья».

И вот из него вылетели все бедствия, живые крылатые
существа; с тех пор они кружат вокруг нас и денно и нощно

причиняют людям вред. Одно зло еще не успело

выскользнуть из ларца, как Пандора по воле Зевса захлопнула
крышку, и оно осталось там. Отныне у человека в доме навеки

есть ларец счастья, и он мнит, что обладает каким-то

необычайным сокровищем; оно всегда к его услугам, и он

пользуется им, когда захочет, ибо он не знает, что этот ларец,
принесенный Пандорой, был ларцом зла, и считает оставшееся

зло за величайшее благо и счастье - это и есть надежда.

А именно Зевс хотел, чтобы человек, сколько бы его ни

мучили иные бедствия, не заканчивал жизнь, а всегда вновь

давал бы себя мучить. Для этого он дал человеку надежду:
она в действительносга есть худшее из зол, ибо удлиняет
мучения людей.

72

Мера моральной возбудимости неизвестна. От того,

испытал ли человек известные потрясающие зрелища и

впечатления или нет, например впечатление от убийства или

мученичества несправедливо осужденного отца,
неверности жены, жестокого вражеского нападения, зависит,

дойдут ли наши страсти до раскалегаюго состояния и будут
ли они управлять всей нашей жизнью или нет. Никто
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не знает, куда могут повлечь его обстоятельства,
сострадание, негодование,

— никто не знает степени своей

возбудимости. Жалкие мелкие условия делают человека жалким;

обыкновенно не количеством переживаний, а их качеством

ипределяется низость и значительность человека в добре
и зле.

73

Мученик против волн. В одной партии был человек,
слишком робкий и трусливый, чтобы когда-либо
выступать против своих товарищей; его использовали для

всевозможных услуг, от него добивались всего, чего хотели,

потому что дурного мнения своих товарищей он боялся

больше, чем смерти; то была жалкая, слабая душа. Они
поняли это и, опираясь на указанные качества, сделали из

него героя и под конец даже мученика. Хотя трусливый
человек внутренне всегда говорил «нет*, вслух он всегда

говорил «да», даже и на эшафоте, когда умирал за

воззрения своей партии: ибо рядом с ним стоял один из его

старых товарищей, который словом и няором так тирани-

зировал его, что он действительно весьма достойно
встретил смерть, и с тех пор чествуется как мученик и великий

характер.

74

Повседневное мерило. Редко ошибешься, если

исключительные поступки будешь объяснять тщеславием,
посредственные — привычкой и мелкие —

страхом.

75

Недоразумение относительно добродетели. Кто

изведал безнравственное в соединении с наслаждением
— как

человек, имевший сластолюбивую юность, — тот

воображает, что добродетель должна быть связана со страданием.

Кого, напротив, сильно терзали его страсти и пороки, тот

мечтает найти в добродетели покой и душевное счастье.

Потому возможно, что два добродетельных человека совсем

иг понимают друг друга.
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Аскет. Аскет делает из добродетели нужду1.

77

Честь, перенесенная с лица на дело. Люди почитают

действия любви и самопожертвования в пользу ближнего

во всяком их проявлении. Этим повышается оценка вещей,

которые пользуются такого рода любовью или ради

которых люди жертвуют собой, хотя сами по себе они, быть

может, и не стоят многого. Храброе войско убеждает нас

в пользе дела, за которое оно борется.

78

Честолюбие как суррогат нравственного чувства. Нрав·
ственное чувство не должно отсутствовать в людях, которые
лишены честолюбия. Честолюбивые же обходятся и без
него почти с тем же успехом. Поэтому дети скромных,
несклонных к честолюбию семей, однажды потеряв
нравственное чувство, обыкновенно быстро вырождаются в

законченных подлецов.

79

Тщеславие обогащает. Как беден был бы человеческий

дух без тщеславия! Теперь же он подобен изобилующему
товарами и постоянно пополняющемуся магазину, который
привлекает покупателей всякого рода: почти всё они могут

найти в нем и получить, если только приносят с собой

ходячую монету (восхищение).

80

Старец и смерть. Если отвлечься от требований,
которые ставит религия, то позволительно спросить: почему для

состарившегося человека, ощущающего упадок сил, должно

1 Ницше обыгрывает здесь немецкую поговорку: «Aus der Not eine

Tugend machen» — делать из нужды добродетель.
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быть достойнее терпеть свое медленное истощение и

разрушение, чем совершенно сознательно положить ему конец?

Самоубийство есть в этом случае вполне естественное и

напрашивающееся само собою действие, которое, как победа

разума, должно было бы возбуждать наше уважение; и оно

действительно возбуждало его в те времена, когда

старейшины греческой философии и храбрейшие римские патриоты
имели обыкновение умирать, совершая самоубийство.
Напротив, стремление посредством боязливого совещания с

врачами и мучительнейшего образа жизни влачить существова-
?гие изо дня в день, не имея силы приблизиться к

подлинной цели жизни, заслуживает гораздо меньшего уважения.
Религии богаты всякими уловками против совершения

самоубийства; этим они завоевывают доверие тех, кто

влюблен в жизнь.

81

Ошибки страдающего и деятеля. Когда богатый
отнимает собственность бедного (например, властитель —

возлюбленную плебея), то в сознании бедного возникает ошибка;
он полагает, что его обидчик должен быть совершенным

извергом, чтобы отнять у него то малое, что только и'есть у

него. Но богатый ощущает ценность отдельного блага совсем

не гак сильно, ибо он привык иметь их много; поэтому он

новее не может перенестись в душу бедного и далеко не так

несправедлив, как думает последний. Оба имеют друг о

друге ложное представление. Несправедливость
могущественных, которая больше всего возмущает, когда изучаешь

историю, совсем не так велика, как кажется. Уже унаследованное

чувство, что он есть высшее существо с более высокими

притязаниями, делает его довольно холодным и оставляет его

совесть спокойной; ведь все мы не ощущаем никакой

несправедливости, когда различие между нами и другим существом
очень велико, и, например; убиваем комара без всяких

угрызений совести. Поэтому когда Ксеркс отнимает сына у отца
и велит разрубить его на части, потому что он выразил тру
ι ливое и недопустимое недоверие ко всему походу, то это не

свидетельствует о дурных качествах Ксеркса (которого все

греки изображают как исключительно благородного
человека!): отдельный человек устраняется в этом случае, как не-
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приятное насекомое; он стоит слитком низко, чтобы иметь

право возбуждать тяжелые ощущения у властителя мира.

И вообще жестокий человек жесток не в такой степени, как

это думает его жертва; доставлять страдание tie то же

самое, что испытывать его. Так же обстоит дело с

несправедливым судьей, с журналистом, который мелкими нечестное-

тями вводит в заблуждение общественное мнение. Причина
и действие во всех этих случаях окружены совершенно
различными группами чувств и мыслей, тогда как

предполагают, что страдающий и деятель думают и чувствуют
одинаково, и, согласно этому допущению, измеряют вину одного

по страданию другого.

82

Кожа души. Подобно тому как кости, мускулы,

внутренности и кровеносные сосуды окружены кожей, которая
делает выносимым вид человека, так и побуждения и страсти

души прикрыты тщеславием: оно есть кожа души.

83

Сои добродетели. Когда добродетель выспится, она

встает более свежей.

84

Тонкость стыда. Люди не стыдятся думать что-нибудь
грязное, но стыдятся, когда предполагают, что им

приписывают эти грязные мысли.

85

Злоба редка. Большинство людей слишком заняты

самими собой, чтобы быть злобными.

86

Стрелка весов. Мы хвалим или порицаем смотря по

тому, даст ли нам то или другое большую возможность

обнаружить блеск нашего ума.
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Лук. 18. 14 в исправленном виде. Кто унижает себя

самого, тот хочет быть возвышенным1.

88

Препятствование самоубийству. Существует право, по

которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права,
по которому мы могли бы отнять у него смерть; это есть

только жестокость.

89

Тщеславие. Нам важно хорошее мнение людей, во-первых,

потому, что оно нам полезно, и, во-вторых, потому, что мы

хотим доставить им радость (дети
—

родителям, ученики
—

учителям и благожелательные люди - вообще всем

остальным людям). Лишь там, где кому-либо важно хорошее мнение

людей независимо от пользы иди от его желания доставить

радость, мы говорим о тщеславии В этом случае человек хочет

доставить радость самому себе, но за счег других людей, либо

склоняя последних к ложному мнению о себе, либо даже

рассчитывая на такую степень «хорошего мнения», при которой
оно должно стать в тягость всем остальным (посредством
возбуждения зависти). Отдельный человек обыкновенно хочет

подтвердить мнением других мнение, которое он имеет о себе,
и укрепить его в своих собственных глазах; но могущественная

привычка к авторитету
—

привычка, которая так же стара, как

человек, — заставляет многих основывать собственную веру в

себя на авторитете, т. е. получать ее лишь из чужих рук: они

доверяют суждению других больше, чем собственному
суждению. Интерес к самому себе, желание доставить себе
удовольствие достигают у тщеславного такой высоты, что он склоняет

других к ложной, преувеличенной оценке себя самого и затем

все-таки опирается на чужой авторитет, т.е. он вводит других
в заблуждение и все же сам верит в это. Итак, нужно
признаться что тщеславные люди хотят нравиться не столько другим.

1 ß еваш-сльском тексте: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен

будет, а унижающий себя возвысится» (Лук. 18: 14).
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сколько самим себе, и что они заходят так далеко, что даже

пренебрегают своими выгодами: ибо им часто важно сделать

своих ближних неблагосклонными, враждебными,
завистливыми, т. е. настроить их на невыгодный для себя лад, только

чтобы иметь радость и наслаждение от самих себя.

90

Граница человеколюбия. Всякий, кто объявляет, что кто-

либо другой есть глупец или дурной человек, сердится, если

последнему удается показать, что он на самом деле не таков.

91

Moralité larmoyante1. Сколько удовольствия доставляет

нравственность! Подумайте только о том море приятных слез,

которое уже текло во время рассказов о благородных,
великодушных поступках! Эта прелесть жизни исчезла бы, если

бы распространилась вера и полную безответственность.

92

Происхождение справедливости. Справедливость

(правомерность) возникает первоначально среди приблизительно
одинаково могущественных, как это правильно понял Фуки-
дид3; где нет точно различимого превосходства в силе и

борьба привела бы к бесплодному обоюдному вреду, там возникает

мысль о соглашении и об обсуждении взаимных притязаний:
первоначальный характер справедливости есть характер
обмена. Каждый удовлетворяет другого тем, что каждый получает
то, что он больше ценит, чем другой. Каждому дают то, что

он хочет иметь, как принадлежащее отныне ему, и получают
взамен желаемое. Справедливость есть, следовательно,

воздаяние и обмен при условии приблизительного равенства сил;

так, первоначально месть принадлежит к области

справедливости, она есть обмен. Так же и благодарность.
Справедливость естественно сводится к точке зрения рассудительного

самосохранения, т. е. к следующему эгоистическому сообра-

Плаксмпая мораль (φρ.).
См.: Фукидид. История, Книга V («Мелосекий диалог*).
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жению: «Зачем я буду бесполезно вредить себе и при этом все

же, быть может, не достигну своей цели?»

Таково происхождение справедливости. Благодаря тому,
что люди, в силу своей интеллектуальной привычки, забыли

первоначальную цель так называемых справедливых,

правомерных поступков, и особенно благодаря тому, что в течение

тысячелетий дети приучались восторгаться такими

поступками и подражать им, - возникла видимость, будто
справедливый поступок не эгоистичен. На этой видимости же

покоится его высокая оценка, которая, сверх того, как все оценки,

еще продолжает беспрерывно расти; ибо все высоко ценимое

является предметом самоотверженного стремления,

подражания, распространения и растет потому» что ценность

затраченного усилия и усердия присчитывается еще каждым

отдельным человеком к ценности почитаемой вещи. Сколь

малонравственным выглядел бы мир без забывчивости! Поэт

мог бы сказать, что Бог поставил забвение как стража у

порога храма человеческого достоинства.
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Право слабейшего. Когда кто-либо подчиняется более

могущественному противнику, выговаривая при этом

условия (например, осажденный город), то это основано на том,

что в противном случае можно уничтожить себя, сжечь город
и тем самым причинить могущественному большой ущерб.
Поэтому здесь возникает некоторого рода равенство

положения, на почве которого могут быть установлены права.

Противник имеет выгоду от нашего сохранения. В этом смысле

существуют права в отношениях между рабами и господами,

именно в той мере, в какой владение рабами полезно и важно

господину. Право первоначально совпадает со случаем, когда
кто-либо кажется другому ценным, важным, необходимым,

непобедимым и т. п. В этом отношении и слабейший имеет

еще права, но меньшие. Отсюда знаменитое unusquisque tan-

turn juris habet, quantum potentia valet (или, точнее: quantum
potentia valere creditur) \

1 Каждый имеет право в меру значительности своей силы (дат.)
[Спиноза. Бсгословсго-политическмй трактат. Гл. П. §8|. Поправка Ницше:
«Сколь значительным кажется но своей силе».
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Три фазы доселе известной нравственности. Первым
признаком« что зверь стал человеком, является то, что его

действия направлены уже не на благополучие данного

мгновения, а на длительное благосостояние, т. е. человек

становится полезным, целесообразным: тут впервые прорывается

наружу свободное господство разума. Еще более высокая
ступень достигнута, когда он начинает действовать на основании

принципа чести, с его помощью он включает себя в круг

господствующих чувств и подчиняет себя им, и это высоко

поднимает его над фазой, в которой им руководила только лично

понимаемая полезность; он почитает и хочет быть

почитаемым, а это значит, он понимает зависимость своей пользы от

того, что он думает о других и что другие думают о нем.

Наконец» на высшей ступени доселе известной

нравственности он действует на основании собственной оценки вещей и

людей; он сам определяет для себя и других, что достойно и

что полезно; он стал законодателем мнений, соответственно

все более развивающемуся понятию полезного и достойного.
Познание дает ему возможность предпочитать самое

полезное, т. е. общую длительную пользу своей личной пользе,

всеобщее и длительное уважение
—

временному призншшю; он

живет и действует как индивид коллектива,
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Мораль зрелой личности. До сих пор подлинным

признаком морального действия считалась его безличность; и

доказано, что мотивом, по которому хвалили и одобряли
безличные действия, была вначале их связь с общей пользой. Не

предстоит ли существенное изменение этих взглядов теперь,

когда всё лучше начинают понимать, что именно наиболее
личные мотивы полезнее всего и для общего блага; так что

именно строго личное поведение соответствует современному
понятию моральности (как общеполезности)? Создать из

себя цельную личность и во всем, что делаешь, имегь в виду

ее высшее благо - это дает больше, чем сострадательные

побуждения и действия ради других. Правда, все мы еще

страдаем от недостаточного внимания к личному в нас, оно плохо

развито
-

признаемся в этом; наше чувство, напротив, на-
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сильно отвлекли от него и отдали в жертву государству,

науке, всему нуждающемуся, как будто это личное было чем-то

дурным, что должно быть принесено в жертву. Теперь мы

тоже хотим трудиться для наших ближних, но лишь

постольку, поскольку мы находим в этой работе нашу высшую

пользу
— не более и не менее. Все сводится лишь к тому, что

человек считает своей пользой, именно незрелая, неразвитая,

грубая личность будет понимать ее грубее всего.

96

Нравы и нравственность. Быть моральным,
нравственным, этичным — значит оказывать повиновение издревле

установленному закону или обычаю. При этом безразлично,
подчиняются ли ему насильно или охотно, - существенно
только, что это вообще делают. «Хорошим» называют

всякого, кто как бы по прирожденному, унаследованному

инстинкту, т. е. легко и охотно, делает то, что считается

нравственным (например, мстит, если мщение, как у греков в

более раннюю эпоху, принадлежит к добрым нравам). Его

называют хорошим, потому что он хорош «для чего-нибудь»;
но так как благожелательность, сострадание и т. п. при всех

изменениях нравов всегда ощущались как «хорошее для

чего-нибудь», т.е. как полезное, то теперь называют

«хорошим» преимущественно благожелательного,
любвеобильного человека. Быть дурным

— значит быть «ненравственным»
(безнравственным), чинить безнравье, восставать против
обычая, все равно, разумен ли он или глуп; но нанесение вреда

ближнему ощущалось всеми нравственными законами

преимущественно как нечто вредное, так что теперь при слове

«злой» мы главным образом думаем об умышленном
нанесении вреда ближнему. Не «эгоистическое» и

«неэгоистическое» есть основная противоположность, которая привела
людей к различению между нравственным и

безнравственным, между добром и злом, а связанность традиционным
законом и отрешение от него. При этом совершенно

безразлично, как возникла традиция, и во всяком случае она

возникла вне отношения к добру и злу и к какому-либо
имманентному категорическому императиву, а прежде всего в

интересах сохранения общины, народа; любой суеверный
обычай, возникший вследствие ложно истолкованного случая,
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создает традицию, следовать которой признается
нравственным; дело в том, что нарушить ее опасно, вредно для

общины еще более, чем для отдельного человека (ибо божество
карает за нечестие и нарушение своих прав всю общину и

лишь через нее косвенно — отдельную личность). Но

всякая традиция становится тем более почитаемой, чем древнее
ее происхождение, чем более оно забыто; ее почитание

накапливается от поколения к поколению, традиция под

конец становится священной и возбуждает благоговение; и,

таким образом, мораль почитания, по-видимому, древнее,
чем мораль, требующая неэгоистических поступков.
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Удовольствие от обычая. Значительный род удовольствия
и тем самым источник нравственности возникает из привычки.

Привычное делают легче, лучше, следовательно, охотнее, при

этом испытывают удовольствие и знают из опыта, что

привычное уже испытано, т. е. полезно; обычай, с которым можно

жить, свидетельствует о своей целебности, благодетельности,
в противоположность всяким новым, еще не испытанным

приемам. Обычай представляет, следовательно, соединение
приятного с полезным и вдобавок не требует размышления. Если

только человек может употребить принуждение, он применяет
его, чтобы внедрить и укрепить свои обычаи, ибо для него они

суть испытанная жизненная мудрость. Точно так же союз

людей вынуждает каждого отдельного члена следовать одному и

тому же обычаю. Тут имеет место ложное заключение: так как

с известным обычаем чувствуешь себя хорошо или по крайней
мере с его помощью сохраняешь существование, то этот

обычай необходим, ибо он считается единственной возможностью

благополучной жизни; чувство удовлетворения жизнью как бы

возникает только из него. Это понимание привычного в

качестве условия бытия проводится до мельчайших деталей

нравов; поскольку знание действительных причинных связей

среди низко стоящих народов и культур очень невелико, то люди

с присущим суеверным страхом озабочены, чтобы все шло

своим привычным порядком; лаже если обычай тяжел, суров,

обременителен, он соблюдается ради своей м!гимой высшей

полезности. Не понимают, что та же степень благополучия может
существовать и при других нравах и что даже достижимы
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большие степени его. С другой стороны, ясно осознается, что

все обычаи, даже самые суровые, с течением времени

становятся приятнее и мягче и что даже самый строгий образ жизни
может стать привычкой и тем самым — удовольствием.
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Удовольствие и социальный инстинкт. Из своих

отношений с людьми человек извлекает новый род удовольствия,

вдобавок к тем приятным ощущениям, которые он получает
от самого себя, благодаря этому сфера приятных ощущений
вообще значительно возрастает. Быть может, кое-что из этого

он унаследовал уже от животных, которые явно испытывают

удовольствие, когда играют друг с другом, особенно матери с

детенышами. Затем надо вспомнить о половых отношениях,

которые делают каждую самку интересной для каждого самца

в отношении удовольствия, и обратно. Чувство удовольствия
на почве человеческих отношений делает человека в общем
лучше; общая радость, совместно пережитое удовольствие

повышают последнее, дают отдельному человеку прочность,

делают его добродушнее, отнимают недоверие и зависть: ибо

человек чувствует себя хорошо и видит, что и другие так же

себя чувствуют. Однородные проявления удовольствия
возбуждают фантазию сочувствия, сознание одинаковости

людей; тот же эффект производят общие страдания, одни и те

же непогоды, опасности, враги. На этой основе создается

древнейший союз между людьми; смысл его сводится к общему
устранению или противодействию грозящей опасности в

интересах каждого отдельного человека, И таким образом,
социальный инстинкт вырастает из удовольствия.
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Невинное в так называемых злых действиях. Все «злые»

действия мотивированы инстинктом самосохранения или,

еще точнее, стремлением к удовольствию и к

предупреждению страдания индивида; но, будучи так мотивированы, они

не злые действия. «Причинение страданий само по себе* не

существует, кроме как в мозгу философа, и столь же мало

существует «причинение удовольствия само по себе»

(сострадание в шопенгауэровском смысле). В догосударствен-

87



ном состоянии мы убиваем существо
— будь то обезьяна

или человек, которое срывает па наших глазах плод с

дерева, когда мы голодны и сами стремимся к дереву,
— как бы

мы это сделали с животными еще и теперь во время
путешествия по пустынным местностям. Злые действия,

которые возмущают нас теперь больше всего, связаны с

заблуждением, что другой, который совершает их против нас,

обладает свободной волей, т. е. что от его усмотрения зависело

не причинить нам этого зла. Эта вера в усмотрение
возбуждает ненависть, жажду мести, злокозненность, всю

озлобленность воображения, тогда как на животное мы гневаемся

гораздо меньше, потому что рассматриваем его как

безответственное существо. Причинять страдание не из

инстинкта самосохранения, а ради возмездия - есть следствие

ложного суждения и потому тоже невинно. Отдельный человек

в состоянии, предшествующем государству, может ради

устрашения вести себя сурово и жестоко в отношении других

существ, чтобы такими устрашающими знаками своего

могущества обеспечить свое существование. Так поступает
насильник, могущественный человек, первоначальный
основатель государства, который подчиняет себе более слабых. Он

имеет право на это, как еще и теперь государство признает

за собой это право, или, точнее говоря: нет права, которое
могло бы воспрепятствовать ему в этом. Почва для всякой

нравственности может быть расчищена лишь тогда, когда

более крупный индивид или коллективный индивид,

например общество, государство, подчиняет отдельных людей, т.е.

устраняет их разъединенность и включает их в союз.

Нравственности предшествует принуждение, и даже она сама еще

некоторое время есть принуждение, которому подчиняюггея во

избежание страданий. Позднее она становится обычаем, еще
позднее — свободным повиновением и, наконец, почти

инстинктом; тогда она, как все издавна привычное и

естественное, связана с удовольствием
— и называется добродетелью.
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Стьщ. Стыд существует всюду, где есть «таинство»;

последнее же есть религиозное понятие, которое в древнюю

пору человеческой культуры имело большой объем. Всюду

существовали замкнутые области, к которым божественное
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право запрещало доступ, за исключением точно

определенных условий; сначала в чисто пространственном смысле:

известных мест не должна была касаться нога

непосвященных, и близость их возбуждала трепет и ужас. Это чувство

нередко переносится на разные иные области, например на

половые отношения, которые в качесгве привилегии и ади-

тона
' более зрелого возраста должны были быть скрыты от

взоров юношества, ко благу последнего; в охране и

соблюдении святости этих отношений участвуют многие

божества, которые мыслились как стражи супружеской
опочивальни. (По-турецки это помещение поэтому называется

«гаремом», «святилищем», т.е. обозначается тем же словом, что

и преддверие мечети.) Так и царская власть в качестве центра,

излучающего блеск и могущество, является для
подчиненных таинством, возбуждающим трепет загадочности и

стыдливости. Точно так же весь мир внутренних состояний, так

называемая душа, еще и теперь есть для всех не-философов
таинство. После того как в течение долгих эпох считалось,

что душа имеет божественное происхождение и достойна
общения с богами, она, таким образом, есть адитон и

возбуждает стыд.
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Не судите. Нужно остерегаться, чтобы при изучении
прошедших эпох не впасть в несправедливую брань.
Несправедливость рабства, жестокость в подчинении личностей и

народов нельзя измерять нашей мерой. Ибо в те времена инстинкт

справедливости еще не достиг современного развития. Кто

имеет право упрекнуть женевца Кальвина в сожжении врача

Сервста? Это был логичный поступок, вытекавший из его

убеждений, и точно так же инквизиция со своей точки зрения
была права; лишь господствовавшие мнения были ложны и

имели следствия, которые кажутся жестокими, потому что эти

мнения стали нам чуждыми. Впрочем, что значит сожжение

иднош человека но сравнению с муками ада почти для всех?

И все же это представление владело тогда миром, причем em

неизмеримо большая жестокость не наносила существенного

1 Адитон - святилище для хранения ценностей в древнегреческом

храме: здесь
— тайное, сокровенное.
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ущерба представлению о Боге. И у нас политические

сектанты наказываются жестоко и сурово; но так как мы приучились

верить в необходимость государства, то здесь мы не ощущаем
жестокости так сильно, как в тех случаях, где мы отвергаем

соответствующие воззрения. Жестокость в отношении

животных у детей и итальянцев сводится к непониманию:

животному именно в силу интересов церковного учения было

отведено слишком отдаленное место позади человека. Многое

ужасное и бесчеловечное в истории, что кажется почти

немыслимым, смягчается также тем, что отдающий приказание и

выполняющий его суть различные лица: первый не видит

зрелища мучений и потому не имеет сильного наглядного

впечатления, последний повинуется начальнику и не чувствует
за собой никакой ответственности. Большинство правителей
и военачальников благодаря отсутствию у них воображения
легко кажутся жестокими и суровыми, не будучи в

действительности таковыми. Эгоизм не есть зло, потому что

представление о «ближнем* — это слово имеет христианское
происхождение и не соответствует истине — в нас весьма слабо, так

что в отношении ближнего мы чувствуем себя свободными и

безответственными, почти как в отношении растения и

камня. Чувствовать, что другой страдает,
—

этому надо учиться;
и этому никогда нельзя научиться вполне.
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-«Человек поступает всегда хорошо»-. Мы не обвиняем

природу в безнравственности, когда она ниспосылает нам

грозу и заставляет нас промокнуть до нитки; почему же мы

называем безнравственным человека, который причиняет нам

вред? Потому что здесь мы воспринимаем произвольно

действующую свободную волю, там же — необходимость. Но
это различение ошибочно. Далее: даже намеренное
нанесение вреда мы не при всех условиях называем

безнравственным; например, мы без колебаний, сознательно убиваем
комара просто потому, что его жужжание нам неприятно, мы

сознательно наказываем преступника и причиняем ему

страдания, чтобы защитить себя самих и общество. В первом
случае сознательно причиняет страдание личность, чтобы

сохранить себя или даже просто чтобы избегнуть
неприятности; во втором случае это делает государство. Всякая мо-
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раль допускает намеренное нанесение вреда при
необходимой самообороне — т. е. когда дело идет о самосохранении.
Но обе эти точки зрения достаточны, чтобы объяснить все

злые действия, совершаемые людьми против людей: человек

хочет получить удовольствие или избегнуть страдания; в

каком-либо смысле дело всепха идет о самосохранении.

Сократ и Платон правы: что бы человек ни делал, он всегда

поступает хорошо, т. е. делает то, что кажется ему хорошим

(полезным), смотря по развитию его интеллекта, по степени

его разумности.
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Невинное в злобе. Злоба имеет своей целью не

страдание другого человека само по себе, а наше собственное

наслаждение, например наслаждение чувством мести или

сильным нервным возбуждением. Уже каждый случай, когда мы

дразним кого-то, показывает, что нам доставляет

удовольствие испытывать нашу силу на другом и приобретать
радостное чувство собственного превосходства. Состоит ли

безнравственное в том, чтобы получать удовольствие от

страдания других? Есть ли злорадство
— дьявольское чувство,

как говорит Шопенгауэр? Но мы наслаждаемся на природе,
ломая ветви, бросая камни, борясь с дикими зверями, и

притом именно для того, чтобы осознать свою силу.

Следовательно, знание того, что другой страдает, должно здесь
обусловливать безнравственность того самого дела, в отношении

которого мы в других случаях чувствуем себя

безответственными? Но если бы мы этого не знали, то мы не имели

бы и наслаждения от собственного превосходства
—

наслаждения, которое только и узнается по страданию другого,

например, как когда мы дразним кого-либо. Всякое

удовольствие само по себе не хорошо и не дурно; откуда же берется
определение, что нельзя причинять страдания другим,
чтобы таким образом получать удовольствие от самого себя?

Только из соображений пользы, т. е. имея в виду

последствия, возможное страдание, когда можно ожидать кары или

мести от потерпевшего или от замещающего его

государства, — лишь эти соображения могли первоначально дать
основание отказаться от таких действий. Сострадание столь же

мало имеет своей целью удовольствие другого человека, как
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злоба — его страдание само по себе. Ибо оно таит в себе по

меньшей мере два элемента (а может быть, и более) личного
удовольствия и, таким образом, является

самонаслаждением: во-первых, удовольствие от эмоции
— таково

сострадание в трагедии, и, во-вторых, поскольку оно влечет к

действию, удовольствие удовлетворения от обнаружения силы.

Если к тому же страдающая личность нам особенно близка,

то, практикуя сострадание, мы освобождаем себя самих от

страдания. За вычетом нескольких философов, люди всегда

ставили сострадание довольно низко в иерархии моральных

чувств
— и вполне справедливо.
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Необходимая самооборона. Если вообще признавать

необходимую самооборону морально допустимой, то нужно

допустить также почти все проявления так называемого

безнравственного эгоизма: человек причиняет страдания,
грабит или убивает, чтобы сохранить или оберечь себя, чтобы
предупредить личную невыгоду; человек лжет, когда

хитрость и обман являются верными средствами к

самосохранению. Намеренное нанесение вреда, когда дело идет о

нашем существовании или обеспечении (сохранении нашею

благополучия), допускается моралью; само государство

наносит вред, с этой точки зрения налагая наказания. В

ненамеренном нанесении вреда, конечно, не может быть ничего

безнравственного —

тут властвует случай. Но существует
ли вид намеренного нанесения вреда, где дело не шло бы о

нашем существовании, о сохранении нашего благополучия?
Существует ли нанесение вреда из чистой злобы, например
в случае жестокости? Когда человек не знает, что его

действие причиняет страдание, то это не есть злое действие;
так, ребенок не жесток и не зол в отношении животного: он

исследует и разрушает его, как свою игрушку. Но знает ли

кто-либо, в какой мере его действие причиняет страдание
другому? В пределах собственной нервной системы мы

остерегаемся страданий; если бы она простиралась дальше,

именно вплоть до наших ближних, то мы никому не причиняли
бы страдания (за исключением тех случаев, где мы

причиняем сградания самим себе, — например, когда мы

подвергаемся хирургическому вмешательству ради исцеления или
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трудимся ради сохранения здоровья). Мы заключаем по

аналогии, что нечто приносит боль другому, и благодаря
воспоминанию и силе воображения сами можем при этом

чувствовать себя нехорошо. Но какая разница остается все же

между зубной болью и болью (состраданием), которую
вызывает вид зубной боли. Итак, при нанесении вреда из так

называемой злобы мера причиняемого страдания нам, во

всяком случае, неизвестна; а поскольку действие приносит

удовольствие (чувство собственной силы, собственного

сильного возбуждения), действие совершается, чтобы сохранить

благополучие личности, и тем самым подпадает под точку

зрения, близкую к оценке необходимой самообороны и

необходимой лжи. Без удовольствия нет жизни; борьба за

удовольствие есть борьба за жизнь. Ведет ли отдельный
человек эту борьбу так, что люди называют его добрым, или

так, что они называют его злым,
— это определяется мерой

и устройством его интеллекта.
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Вознаграждающая справедливость. Кто сполна постиг

учение о совершенной безответственности, тот абсолютно
неспособен подвести так называемую карающую и

вознаграждающую справедливость пол понятие справедливости
—

если последняя должна состоять в том, чтобы воздавать

каждому свое. Ибо тот. кто наказывается, не заслуживает

наказания: он употребляется лишь как средство, чтобы

отпугнуть других от совершения впредь известных действий; и

точно так же тот, кто вознаграждается, не заслуживает этой

награды: он не мог поступить иначе, чем поступил.
Следовательно, награда имеет значение лишь как поощрение его

и других, т. е. как мотив для дальнейших действий;
одобрительные возгласы посылаются тому, кто еще участвует в

скачке, а не тому, кто уже достиг цели. Ни награда, ни

наказание не есть что-либо заслуженное самим человеком;

они назначаются ему из соображений пользы, без того,

чтобы ом мог но справедливости притязать на них. Нужно
сказать: « Мудрый не награждает за хороший поступок» — по

аналогии с изречением: «Мудрый наказывает не за дурной
поступок, а для того, чтобы впредь не поступали дурно».
Если бы отпали награда и наказание, то отпали бы силь-

93



нейшие мотивы, которые влекут к известным действиям и

отвлекают от других; нужда в людях требует их сохранения;
и поскольку наказание и награда» порицание и похвала

сильнее всего действуют на тщеславие, та же нужда требует и

сохранения тщеславия.
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У водопада. Когда мы смотрим на водопад, нам кажется»

чти в бесчисленных изгибах, извивах и преломлениях волн

видно присутствие свободы воли и произвола; на самом

деле все необходимо, каждое движение может быть

математически вычислено. Так обстоит дело и с человеческими

поступками: будь мы всеведущими, мы могли бы наперед
вычислить каждый поступок, каждый успех познания, каждое

заблуждение, каждое злое дело. Сам действующий, правда,

погружен в иллюзию произвола; если бы на одно мгновение

колесо мира остановилось и имелся бы всеведущий разум,
чтобы использовать эту остановку, то он смог бы

предсказать нам будущность каждого существа вплоть до самых

отдаленных эпох и наметить каждую колею, по которой еще
должно катиться это колесо. Самообман действующего,

допущение свободы воли принадлежат к числу данных при
вычислении этого механизма.

107

Безответственность и невинность. Совершенная
безответственность человека за его действия и за его существо
есть горчайшая капля, которую должен проглотить

познающий, если он привык считать ответственность и долг

охранной грамотой своей человечности. Все его оценки, отличия,

антипатии обесценены этим и признаны ложными;

глубочайшее чувство, которое он питал к страдальцу и герою,
было жертвой заблуждения; он не имеет права ни хвалить,

ни порицать, ибо нелепо хвалить и порицать природу и

необходимость. Как он смотрит на хорошее произведение

искусства, любя его, но не хваля, потому что оно не отвечает

за себя, как он смотрит на растение, так должен он смотреть
на человеческие поступки и на свои собственные поступки.
Он может восхищаться их силой, красотой, полнотой, но не
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имеет права находить в них какие-либо заслуги:
химический процесс и борьба элементов, мучения больного,
жаждущего выздоровления» содержат столь же мало заслуг, как и

состояния душевной борьбы и нужды, когда человек

раздираем различными мотивами, пока наконец он не решится в

пользу сильнейшего — как обыкновенно говорится (на
самом же деле пока сильнейший мотив не решит нашей

участи). Но все эти мотивы, какие бы высокие названия мы им

ни давали, выросли из тех же корней, которые мы считаем

вместилищем злых ядов; между добрыми и злыми

поступками нет родового различия, разве только различие в

степени. Хорошие поступки
—

утонченные дурные: дурные

поступки
— те же хорошие поступки в более грубом и глупом

виде. Единственное стремление личности к самонаслажде-

нию (включая сюда страх его утраты) удовлетворяется при
всех условиях, как бы человек ни поступал,

— т. е. как бы

он ни был вынужден поступать: оно удовлетворяется и в

действиях тщеславия, мести, наслаждения, пользы, злобы,

хитрости, и в действиях самопожертвования, сострадания,
познания. Мера рассудительности определяет, куда кого

повлечет это стремление; каждому обществу, каждой личности

всегда дана шкала ценности благ, по которой они

определяют свои действия и оценивают чужие. Но это мерило
постоянно изменяется, многие действия получают название

злых, будучи лишь глупыми, ибо степень разумности,

которая их определяла, была весьма низкой. В известном

смысле еще и теперь все действия глупы, ибо высшая степень

человеческой разумности, которая может быть теперь

достигнута, несомненно, будет еще превзойдена; и тогда

ретроспективному взору все наши поступки и суждения будут
видеться столь же ограниченными и необдуманными, сколь

ограниченными и необдуманными представляются нам

поступки и суждения диких народов. Постигнуть вес это -

значит ощутить глубокую боль, но затем это приносит и

утешение: такая боль есть мука родов. Бабочка хочет

прорваться сквозь свою пелену, она гложет и разрывает ее — и

йот, се ослепляет и туманит непривычный свет, царство

свободы. В лице людей, способных на эту печаль,— а как мало

таких людей! — делается первый опыт, может ли

человечество из высокоморального превратиться в мудрое

человечество. Солнце нового Евангелия бросает свой первый луч на
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высочайшие вершины в душе этих людей; тогда туманы

сгущаются сильнее прежнего и рядом лежат полосы самого

яркого света и самых темных сумерек. Все необходимо —

так говорит новое познание; и само это познание тоже

необходимо. Все невинно; и познание есть путь к уяснению

этой невинности. Если наслаждение, эгоизм, тщеславие

необходимы для созидания высокоморальных явлений и для

их высшего плода —

восприятия истинности и

справедливости познания,
— если заблуждение и ошибки фантазии

были единственным средством, с помощью которого
человечество могло постепенно возвыситься до такой степени

самоозарения и самоискупления,
— кто имеет право

презирать эти средства? Кто может быть печальным, узрев цель,

к которой ведут эти пути? Правда, все в области морали
не вечно, изменчиво, шатко, все течет - но все также объ-

емлется потоком, который движется к единой цели. Пусть
в нас продолжает еще господствовать унаследованная
привычка к ложным оценкам, к ложной любви и ненависти, но

под влиянием растущего познания она станет слабее: новая

привычка
—

привычка понимания, воздержания от любви и

ненависти, привычка созерцания
— постепенно вырастает в

нас на той же почве и, может быть, через несколько

тысячелетий будет достаточно могущественна, чтобы дать

человечеству силу столь же правильно созидать мудрого,

невинного (сознающего свою невинность) человека, как она

теперь созидает неумного, несправедливого, сознающего свою

греховность человека,
— ибо последний есть не

противоположность первого, а подготовительная ступень к нему.



ОТДЕЛ ТРЕТИЙ:

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ

108

Двойная борьба со злом. Когда нас постигает бедствие,
то его можно одолеть либо устранением его причины, либо

изменением действия, которое оно оказывает на наше

сознание, т. е. истолкованием его как блага, польза которого» быть

может, уяснится нам позднее. Религия и искусство (равно
как метафизическая философия) пытаются воздействовать на

изменение сознания, отчасти через изменение нашего

суждения о переживании (например, с помощью положения: «Кого

Бог любит, того Он и наказывает*), отчасти через

пробуждение наслаждения скорбью и вообще эмоцией (что образует
исходную точку трагического искусства). Чем более человек

склонен перетолковывать бедствие и приспосабливаться к

нему, тем менее он способен усмотреть причины бедствия и

устранить их; временное смягчение боли и наркотизация,

которыми обыкновенно пользуются, например, при зубной
боли, удовлетворят его и при более серьезных страданиях. Чем

более падает господство религий и всякого рода
наркотических искусств, тем основательнее люди обращают внимание

на действительное устранение бедствий; правда, это наносит

ущерб сочинителям трагедий: ибо материал для трагедии все

сокращается, так как область неумолимого и неотвратимого

|юка все больше сужается, — и еще вреднее это для

священнослужителей: ибо они доселе жили наркотизацией
человеческих бедствий, (шил.)
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Скорбь есть познание. Как хорошо было бы, если бы
/южные утверждения священнослужителей, будто сущест-
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вует Бог» который требует от нас добра, есть страж и

свидетель каждого поступка, каждого мгновения, каждой

мысли, который нас любит и через все несчастья ведет нас к

лучшему,— если бы эти утверждения можно было заменить

истинами, которые были бы столь же целебны,
успокоительны и утешительны, как подобные заблуждения! Но
таких истин не существует. Философия может

противопоставить здесь в лучшем случае опять-таки метафизические
видимости (т.е. в сущности тоже не истины). Но трагедия
состоит в том, что в эти догмы религии и метафизики
нельзя верить, если соблюдать в еерлпе и голове строгий метод

истины; и с другой стороны, благодаря развитию
человечества мы стали столь нежными, раздражительными и

чувствительными к страданию, что нуждаемся в сильнейших

средствах исцеления и утешения; отсюда возникает опасность,

что человек может истечь кровью от познания истины. Это

выражает Байрон в бессмертных стихах:

Sorrow is knowledge: they who know the most

Must mourn the deepest o'er the fatal truth,
The tree of knowledge is not that of life1.

Против такой печали нет лучшего средства, как

обратиться к торжественному легкомыслию Горация, по крайней
мере в самые тяжелые часы душевного затмения, и вместе

с ним сказать себе:

Quid aeteriiis minorem
consiliis animum fatigas?
Cur non sub alta vel platano vel hac pinu jacentes2.

Но в любом случае, легкомыслие или меланхолия

всякого рода лучше, чем романтическая реакция и

дезертирство — возврат к христианству в какой-либо форме: ибо с

ним, при современном состоянии знаний, абсолютно

невозможно согласиться, не запятнав навсегда своей

интеллектуальной совести и не пожертвовав ею перед лицом самого

1 Скорбь :шлпис, и тот, кто им богаче. / Тот должен был в страдании

постигнуть, / Что древо знания - не древо жюни (англ.) [Байрон. Манф-
рсд. Акт I, сц. L Пер. И. А. Бунииа|.

2 Зачем отягчаешь ты вечными заботами слабый дух? Отчего не

прилечь пол высоким платном или пол этой сосной (лат.) [Горации. Сагш.

П. 111.
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себя и других. Пусть эта скорбь мучительна, но без скорби
нельзя стать вождем и воспитателем человечества; и горе

тому· кто хотел бы стремиться к этому и уже не имел бы

чистой совести.

110

Истина в религии. В эпоху Просвещения значение

религии не было справедливо оценено — в этом нет сомнения;

ио точно гак же бесспорно, что в последующей реакции на

просветительские идеи человечество опять-таки

значительно уклонилось от справедливости, относясь к религиям с

любовью, даже с влюбленностью, и усматривая в них более

глубокое, а иногда и глубочайшее понимание мира; науке

будто бы нужно только освободить это понимание от его

догматического покрывала, чтобы обладать в мифической
форме самой «истиной*. Полагают — таково утверждение

всех противников Просвещения, — что религии содержат,
sensu aJlegorico1 применительно к пониманию толпы, ту

древнюю мудрость, которая есть истинная мудрость, так как

вся истинная наука Нового времени приводит к ней, а не

уводит от нее; так что между древнейшими и всеми

последующими мудрецами человечества царит гармония и даже

тождество убеждений, и прогресс знаний — если еще

говорить о таковом — относится не к существу знаний, а лишь

к способу их выражения. Все это понимание религии и

науки насквозь ошибочно, и никто уже не решился бы теперь
разделять его, если бы красноречие Шопенгауэра не взяло

его под свою защиту,
— это громогласное красноречие,

которое все же лишь через поколение нашло себе слушателей.
Несомненно, что шопенгауэровское толкование человека и

мира дает очень много для понимания христианства и

других религий; но столь же несомненно, что он заблуждался
относительно ценности религии для познания. Он сам здесь

был слишком послушным учеником научных учителей своего

измени, которые все без исключения питали слабость к

|м>мантике и отреклись от духа Просвещения; если бы он

|юдился в наше время, он, наверно, не мог бы говорить о

wnsu allegorico религии; напротив, по своему обыкновению

В аллегорическом смысле (лат.).
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он отдал бы дань истине, сказав: никогда еще никакая ре*

лидия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни

аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия

родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через

заблуждения разума; она, может быть, когда-нибудь, находясь в

опасности от науки, влагала в свою систему какое-либо

философское учение для того, чтобы позднее в ней можно

было найти его; но это богословская хитрость, относящаяся к

эпохе, когда религия уже сама сомневается в себе. Такие

богословские приемы, которые, впрочем, уже стали

употребляться в раннем христианстве
-

религии,
принадлежащей образованной и пропитанной ученостью эпохе, —

привели к отмеченному предвзятому мнению о sensu allegorico;
еще более этому содействовала привычка философов (в
особенности двойственных существ: поэтических философов и

философствующих художников) признавать свои

собственные чувства основой человеческого существа вообще и тем

самым открывать простор для значительного влияния своих

личных религиозных чувств на идейное строение своих

систем. Так как философы очень часто философствовали,
подчиняясь религиозной традиции или по крайней мере
унаследованной с давних времен власти «метафизической
потребности*, то они приходили к теориям, которые были действительно

весьма похожи на воззрения иудейской, или христианской,
или индусской религии

— именно похожи так, как походят

дети на мать; только в данном случае отцы, как то иногда

бывает, не сознавали ясно этого материнства, а в своем

невинном изумлении сочиняли басни о семейном сходстве

всякой религии с наукой. В действительности же между
религией и истинной наукой не существует ни родства, ни

дружбы, ни даже вражды: они живут на различных планетах.

Каждая философия, которая показывает сияние

религиозного хвоста кометы в темноте своих последних горизонтов,
заставляет относиться подозрительно ко всему, что она

излагает в качестве науки: вероятно, все это тоже есть

религия, хотя и принаряженная наукой. Впрочем, если бы все

народы сходились во мнении об известных религиозных

вопросах, например о существовании Бога (что, кстати

сказать, в отношении этого пункта не имеет места), то ведь это

было бы только аргументом против содержания такого

рода утверждений, например существования Бога: consensus
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gentium1 и вообще hominum2. естественно, может касаться

только глупости. Напротив, consensus omnium sapientium3
не существует ни о каком предмете, за одним

исключением — того, о котором говорят стихи Гёте:

Alle die Weisesten aller der Zeiten

Lächeln und winken und stimmen mit ein:

Töricht, auf Bessmng der Toren zu harren!

Kinder der Klugheit, о habet die Narren
Eben zum Narren auch, wie sichs gehört!4

Говоря прозой и в применении к нашему случаю, это

значит: consensus sapientium состоит в томт что consensus

gentium содержит глупость.

111

Происхождение религиозного культа« Если мы

перенесемся в эпохи, когда религиозная жизнь процветала сильнее

всего, то мы встретимся с одним основным убеждением,
которого мы теперь уже не разделяем, вследствие чего нам

и закрыты раз и навсегда все входы в религиозную жизнь:

оно касается природы и общения с ней. В те эпохи люди

еще ничего не знают о законах природы; ни для земли, ни

для неба не существует никакой необходимости; время года,

солнечный свет, дождь могут явиться и не явиться по

усмотрению. Отсутствует вообще всякое понятие о

естественной причинности. Когда гребут на судне, то это не работа,
которая движет судно, а магическая церемония, посредст-

иом которой принуждают демона двигать судно. Все

болезни и даже смерть
—

результат магических воздействий.

Заболевание и умирание никогда не происходят естественно;

само представление о «естественном процессе»
отсутствует - оно смутно намечается лишь у первых греческих

философов, т. е. в очень позднюю эпоху человечества, в кон-

1 Согласие племен (лат.).
*
Людей (лат.).

л Согласие всех мудрецов (лат.).
4
Вес мудрецы всех времен« улыбаясь и кивая, общим хором возг/ш-

1Иnur безумно ждать исправления беаумиея! Дети мудрости, считайте же

t туицоо именно глупцами, как и надлежит (нем.). Из стихотворения Гёте

•Kophttsches Lied».
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цепции Мойры, властвующей над богами. Когда человек

стреляет из лука, то в этом всегда еще участвуют

иррациональная рука и сила; если внезапно иссякают источники, то

прежде всего думают о подземных демонах и их кознях; и если

человек неожиданно надает и умирает, то причина этому
-

незримое воздействие божественной стрелы. В Индии (по
Леббоку1) столяр приносит жертвы своему молотку, топору
и прочим орудиям; и точно так же относится брамин2 к

перу, которым он пишет, солдат
— к оружию, которым он

пользуется на поле битвы, каменщик - к своей лопатке,

пахарь — к своему плугу. Вся природа, по представлению

религиозных людей, есть совокупность действий существ,
обладающих сознанием и волей, огромный комплекс произ-
вольностей. В отношении всех явлений вне нас

недопустимо никакое заключение, что что-либо будет таким или иным,

что что-либо должно наступить в том или ином случае;
приблизительно достоверным и предвидимым является только

человек; человек есть правило, природа есть отсутствие
всякого правила

- это суждение содержит основное

убеждение, господствующее над первобытной, религиозно
производительной культурой« Мы, современные люди, ощущаем

прямо противоположное: чем богаче человек сознает теперь

свое внутреннее существо, чем многозвучнее его личность,

тем сильнее действует на него равномерность природы; все

мы, вместе с Гёте, видим в природе великое средство к

успокоению современной души, мы прислушиваемся к удару
маятника на великих часах, тоскуя по тишине, покою и

родине, мы как бы впиваем в себя эту равномерность и только

через нее можем прийти к наслаждению самими собой.

Некогда все было наоборот: вспоминая о прежних, первобытных
условиях жизни народов или наблюдая вблизи нынешних

дикарей, мы находим, что они сильнейшим образом связаны

законом, традицией: индивид почти автоматически

подчинен закону и движется с однообразием маятника. Приро-

1
Леббок Джон (1834-1913) — английский ^тхчггвоиспытагель,

археолог, последователь Дарвина. Указанное место приводится Нищие по

немецкому изданию: LubbiKkJ, Die Entstehung der Civilisation und der
Urzustand des Menschengeschlechtes... lena» 1875. S. 239.

2 Брамин — член высшей касты индуистского общества; то же, что

брахман. Ил среды браминов (брахманов) на протяжении многих столетий

выхолили писцы, священнослужители, ученые, учителя и чиновника
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да — непостижимая ужасная загадочная природа
— должна

представляться ему царством свободы, произвола, высшего

могущества, как бы сверхчеловеческой ступенью бытия, или

Богом. Каждый человек тех эпох и условий жизни

чувствует, что от произвола природы зависит его существование,

его счастье, счастье его семьи, государства, успех всех его

предприятий: некоторые процессы природы должны для этого

вовремя наступить, другие вовремя отсутствовать. Как

можно влиять на этих ужасных незнакомцев, как можно

укротить царство свободы? — так спрашивает он себя и

боязливо исследует, нет ли каких-либо средств подчинить эти

силы закону и обычаю и сделать их столь же закономерными,
сколь закономерна его собственная жизнь. Размышление

людей, верующих в магию и чудеса, направлено на то, чтобы

подчинить природу законам; и, коротко говоря,
религиозный культ есть результат этого размышления. Проблема,
которую ставили себе люди того времени, теснейшим

образом примыкает к вопросу: как может более слабое племя

все же диктовать законы более сильному, воздействовать на

него, управлять его поведением (в отношении к более

слабому племени)? Вспоминают прежде всего о самом

невинном роде принуждения, который можно осуществлять,

приобретая чью-либо склонность. Следовательно, мольбами и

молитвами, покорностью, обязательством приносить

постоянную дань и дары, льстивым славословием можно

воздействовать также и на силы природы, поскольку тем самым

добиваются их благосклонности: любовь связует и

поддается связыванию. Тогда можно заключить договоры, причем

обе стороны взаимно обязуются к известному поведению,

дают залоги и обмениваются клятвами. Но гораздо
существеннее род насильственного принуждения посредством
магии и колдовства. Подобно тому как человек с помощью

нолшебника умеет вредить даже врагу, превосходящему его

но силе, как любовное волшебство действует на расстоянии,
гак человек верит, что, несмотря на свою слабость, он

способен воздействовать и на могущественных духов природы.
Главное средство всякого колдовства состоит в том, чтобы

овладеть чем-либо, что принадлежит соответствующему

липу,— его волосами, ногтями, кусочком пищи с его стола или

даже его изображением, его именем. Имея такой аппарат,
можно колдовать; ибо основная посылка гласит ко всякому
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духовному принадлежит нечто телесное; с помощью

последнего можно связывать дух, вредить ему и уничтожать его;
телесный элемент дает орудие, посредством которого можно

овладеть духовным. И как человек влияет на другого

человека, так он влияет и на всякого духа природы; ибо и

последний обладает телесным началом, за которое ею можно

ухватить. Дерево и, по сравнению с ним, росток, из которого

оно вырастает,
— это загадочное сопоставление,

по-видимому, доказывает, что в обеих формах воплотился один и тот

же дух
- то в большом, то в малом объеме. Внезапно

покатившийся камень есть тело, в котором действует дух; если

в одинокой роще лежит глыба, то представляется
невозможным, чтобы ее принесла сюда человеческая сила;

следовательно, камень сам пришел сюда« т. е. в нем приютился дух. Все,
что имеет тело, доступно колдовству, стало быть, доступны
и духи природы. Если бог прямо связан своим

изображением, то на него можно и прямо воздействовать (посредством
лишения его жертвенной пищи, бичевания, заключения в

оковы и т. п.). Китайцы низших классов, чтобы
насильственно добиться благосклонности своего бога, оставившего

их без помоиш, связывают веревками его изображение,
сбрасывают с пьедестала, влачат по улицам, вываливают в грязи

и навозе; «Собака ты,— приговаривают они,— мы поселили

тебя в роскошном храме, мы красиво позолотили тебя,

хорошо кормили, приносили тебе жертвы, а ты так

неблагодарен!» Подобные же насильственные меры в отношении

изображений святых и Божьей Матери, когда они не хотели

исполнять своей обязанности во время эпидемий или засух,

случались еще в этом столетии в католических странах.

Из всех этих колдовских действий возникли

бесчисленные церемонии; и когда наконец хаос их стал слишком

велик, их постарались упорядочить, систематизировать так,
чтобы можно было посредством соответственного

выполнения системы процедур обеспечить себе благоприятный
исход всего течения явлений природы, главным образом
великого годового круговорота. Смысл религиозного культа
состоит в том, чтобы склонить и принудить природу к

выгоде человека, т.е. внести в нее закономерность, которой
она сама по себе не обладает, тогда как в настоящее время

мы хотим познать закономерность природы, чтобы подчи-
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ниться ей. Словом, религиозный культ основан на

представлениях о колдовском отношении человека к человеку; и

колдун древнее священника. Но наряду с этим культ основан

и на других, более блашридных представлениях: он

предполагает симпатическое отношение человека к человеку,
наличность благожелательности, благодарности, внимания к

просьбам, договор между врагами, обеспечение залогом,

притязание на охрану собственности. Человек даже на очень

низких ступенях культуры не стоит по отношению к

природе бессильным рабом, он не должен обязательно быть ее

безвольным слугой; на греческой ступени религии, в

особенности в отношении к олимпийским богам, выражается
даже как бы сожительство двух каст, более знатной и

могущественной и менее знатной, причем по своему
происхождению они некоторым образом близки, принадлежат к

одному роду и не должны стыдиться друг друга. Это есть

благородная черта греческой религиозности.

112

При взгляде на некоторые предметы античного культа...

Что некоторые чувства утрачены нами, видно на примере

соединения шуточного и даже непристойного с религиозным

чувством; ощущение возможности такого смешения

исчезает, нам лишь исторически понятно еще, что оно

существовало — в празднествах Деметры и Диониса, в христианских
пасхальных празднествах и мистериях. Но еще нам знакомо

и сочетание возвышенного с карикатурным и т. п., слияние

трогательного со смешным —

что, быть может, позднейшая
эпоха не будет уже понимать.

113

Христианство как древность. Когда в воскресенье утром
мы слышим звон старых колоколов, мы спрашиваем себя:

возможно ли? Это относится к распятому две тысячи лет назад

иудею, который говорил, что он
— Сын Божий. Доказательства

для такого утверждения не существует. Несомненно, в наше

время христианская религия есть древность, сохранившаяся с

отдаленных времен, и то, что в ее утверждения верят
— тогда

как в других случаях мы весьма строги в проверке притяза-
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ний,— составляет, быть может, древнейшую часть этого

наследия. Бог, который производит на свет детей от смертной
женщины; мудрец, который призывает не работать больше, не

чинить суда, но внимать знамениям предстоящего конца мира;

спрапедлююсть, принимающая жертву невинного как всеиску-

пительную жертву; некто, велящий своим ученикам пить его

кровь; молитвы о свершении чуда; грехи, содеянные против
Бога и отпущенные Богом; страх перед потусторонним,
вратами которого оказывается смерть; образ креста как символ в

некое время, не ведающее больше назначения и позора

креста,— как загадочно веет от всего этого на нас, как из гробницы
древнейшего прошлого! Можно ли поверить, что в нечто

подобное еще верят?

114

Негреческое в христианстве. Греки взирали на

гомеровских богов не как на своих владык и не сознавали себя их

рабами, подобно иудеям. Они видели в них как бы лишь

отражение самых удачных экземпляров своей собственной

касты, т.е. идеал своего собственного существа, а не его

противоположность. Люди и боги чувствуют себя
родственными друг другу, между ними существует взаимный

интерес, некоторого рода симмахия1. Человек имеет высокое

мнение о себе, создавая таких богов, и относится к ним так же,

как низшая знать к высшей; тогда как италийские народы
имеют чисто мужицкую религию и полны постоянного страха

перед злыми и своевольными властителями и духами зла.

Там, где олимпийские боги отступали на задний план, и

греческая жизнь становилась мрачнее и. боязливее.

Напротив, христианство совершенно раздавило и сломило

человека и как бы погрузило его в глубокую тину; среди сознания

полнейшей отверженности оно внезапно бросало гнет

божественного милосердия, так что изумленный, оглушенный
благодатью человек испускал крик восторга и на мгновение,

казалось, ощущал в себе само небо. К этому болезненному
эксцессу чувства и к необходимой для него глубокой иска-

жеиности ума и сердца влекут нас все психологические ощу-

1 От грей symmarhin -

syn (имеете) + machomai (сражаюсь) — в

Древней Греции военный соки между отдельными гтзродами-государеггвами.
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тения христианства: оно хочет уничтожить, сломить,

оглушить, упоить, оно не хочет лишь одного
—

меры,
— и

потому оно в глубочайшем смысле слова имеет варварский,
азиатский, неблагородный, негреческий характер.

115

Быть религиозным с пользой. Существуют трезвые,
дельные в своей профессии люди, к которым религия пришита

как клочок высшей человечности; они поступают очень

хорошо, оставаясь религиозными, это украшает их. Все люди,

которые не умеют владеть никаким оружием
— если

причислить к оружию также язык и перо,
— становятся

раболепными; для таких людей христианская религия весьма полезна,

ибо раболепие принимает в ней внешность христианской доб-
родетели и поразительно разукрашивается. Люди, которым
их ежедневная жизнь кажется пустой и монотонной, легтсо

становятся религиозными; это понятно и простительно; но

только они не имеют права требовать религиозности от тех,

чья ежедневная жизнь протекает не пусто и не монотонно.

116

Повседневный христианин. Если бы христианство было

право в своих утверждениях о карающем Боге, всеобщей

греховности, благодати по избранию и опасности вечного

проклятия, то было бы признаком слабоумия и

бесхарактерности не стать священником, апостолом или

отшельником и не трудиться со страхом и трепетом только над своим

спасением; было бы бессмысленно упускать из виду вечное

благо из-за временных удобств. Если предположить, что в

;по вообще верят, то обычный христианин есть жалкая

фигура, человек, который действительно не умеет считать до

Tfiex и который, впрочем, именно вследствие своей

духовной невменяемости не заслуживает того сурового

наказания, которым ему грозит христианство.

117

О рассудительности христианства. Может быть сочтено

ловким приемом христианства то, что оно стать громко про-
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поведует полную нравственную негодность, греховность и

презренность человека вообще, что при этом становится уже
невозможным презирать своих ближних. «Пусть он грешит

сколько угодно, он все же не отличается существенно от

меня; я сам недостоин и презрен в высшей мере»
— так

говорит себе христианин. Но и это чувство потеряло свое

острейшее жало, ибо христианин уже не верит в свою личную

презренносты он дурен, как человек вообще, и успокаивается
немного на мысли: все мы — одной породы.

118

Перемена лиц. Как только религия приобретает
господство, ее противниками становятся все те, кто были ее пер·

выми последователями.

119

Судьба христианства. Христианство возникло, чтобы
облегчить сердца; но теперь оно должно сначала отягчить

сердца, чтобы иметь возможность потом облегчить их. Этим

предопределена его судьба.

120

Доказательство от удовольствия. Приятное мнение

признается истинным: это есть доказательство от удовольствия

(или, как говорит церковь, доказательство от силы), которым
так гордятся все религии, хотя они должны были бы

стыдиться его. Если бы вера не делала блаженным, в нее не

верили бы — чего же она стоит после этого?!

121

Опасная игра. Кто теперь дает в своей душе место

религиозному чувству, тот должен также дать ему возможность

расти
—

против этого он бессилен. Тогда его существо
постепенно изменяется, он отдает предпочтение всему, что

примыкает к религиозному чувству и следует за ним, весь круг

суждений и чувств затемняется, омрачается религиозной тенью.

Чувство не может стоять на месте; итак, нужно остерегаться!
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122

Слепые ученики. Пока человек хорошо знает мощь и

слабость своего учошя, своего направления в искусстве*

своей религии, сила его еще невелика. Поэтому ученик и

апостол, который не видит слабости своего учения, своей

религии и т. Дм ослепленный авторитетом учителя и

благоговением к нему, обычно обладает большей силой, чем учитель.
Никогда еще влияние человека и его дела не разрасталось
без слепых учеников. Содействовать победе истины часто

означает лишь настолько породнить ее с глупостью, чтобы

сила последней вынудила победу и первой.

123

Разрушение церквей« В мире нет достаточно религии
даже для того, чтобы только разрушать религии.

124

Безгрешность человека. Если мы поймем, как «грех
вошел в мир»

— именно через заблуждения разума, в силу

которых люди считают друг друга и даже отдельный
человек считает самого себя гораздо более черным и злым, чем

он есть в действительности, то это весьма облегчает все

наше сознание и люди и мир кажутся иногда окруженными
сиянием невинности, которое может давать глубокую
радость. Человек среди природы сам по себе есть всегда дитя.

Ребенку снится иногда тяжелый, страшный сон; но, открыв

глаза, он всегда видит себя снова в раю.

125

Неверие художников. Гомер чувствует себя настолько

у себя дома среди своих богов и в качестве художника
испытывает от них такое удовольствие, что он, во всяком

случае, должен был быть глубоко неверующим; с тем, что да-

тиш ему народная вера,
— со скудным, грубым и отчасти

ужасающим суеверием
— он обращался так свободно, как

скульптор со своей глиной, т. е. с той же

непринужденностью, какою обладали Эсхил и Аристофан и какою отлича-
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лись в Новое время великие художники Ренессанса, равно
как Гёте и Шекспир.

126

Искусство и сила ложного толкования. Все видения,

ужасы, искушения, восторги святош
— известные болезненные

состояния, которые в силу укоренившихся религиозных и

психологических заблуждений он только толкует иначе, именно

не как болезни. Так и демон Сократа, быть может, был лишь

ушной болезнью, которую Сократ, соответственно

господствовавшему моральному мировоззрению, объяснял себе

по-другому, нежели принято теперь объяснять. Не иначе обстоит дело

с безумием и исступленными речами пророков и оракулов; то

значение, которое признавалось за ними, обусловлено всегда

степенью знания« воображения, влечений, нравственности в

голове и сердце толкователей. К величайшим действиям тех

людей, которых именуют гениями и святыми, принадлежит то,

что они добывают себе толкователей, которые, ко благу
человечества, не понимают их.

127

Почитание безумия· Так как было замечено, что

возбужденное состояние часто просветляет голову и вызывает

счастливые мысли, то решили, что в состоянии высшего

возбуждения человек приобретает самые лучшие мысли и осеняегся

вдохновением, и потому безумного стали почитать как мудреца
и проршштеля. В оспове этого лежит ложное умозаключение.

128

Обетование науки. Современная наука имеет своей целью

минимум страдания и максимум продолжительности жизни,

т. е. своего рода вечное блаженство, правда весьма скромное
по сравнению с обетованием религий.

129

Недопустимая расточительность. В мире недостаточно

любви и благости, чтобы их можно было расточать
воображаемым существам.
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130

Сохранение религиозного культа в душе. Католическая

церковь и до нее весь античный культ обладали целым

арсеналом средств, чтобы внушать человеку необычные

настроения и уводить его от холодного расчета выгод или

чистого разумного мышления. Церковь, дрожащая от

глубоких звуков, глухие, непрерывные, сдержанные призывы
толпы священнослужителей, которые непроизвольно
переносят свое напряженное состояние на общину и заставляют

ее трепетно внимать, как если бы готовилось чудо,
—

архитектурное впечатление от церкви, которая в качестве жилища

божества простирается без конца и заставляет во всех темных

углах ощущать шорох божества,— кто хотел бы вернуть
людям подобные свершения, раз уже утрачена вера в их

предпосылки? Но результаты всего этого не утрачены:
внутренний мир возвышенных, трогательных, таинственных, глубоко
покаянных, блаженно-выжидательных настроений
укрепился в человеке преимущественно под влиянием культа; все,

что из этого существует теперь в душе, было взращено по

мере зарождения, роста и расцвета религиозного культа.

131

Религиозные послеродовые боли· Как бы нам ни казалось,

что мы отвыкли от религии, это произошло не в той степени,
чтобы мы не испытывали радости от религиозных ощущений
и настроений, лишенных всякого логического содержания,

например в музыке; и если философия показывает* нам

правомерность метафизических надежд и приносимого ими

глубокого душевного покоя и, например, говорит о «достоверности

нссго Евангелия во взоре мадонн Рафаэля», то мы с особенной

сердечностью идем навстречу таким изречениям и

рассуждениям: философу тут легко доказывать - то, что он дает,

гармонирует с тем, чего ищет сердце. Это свидетельствует, что

менее осмотрительные свободные умы шокируются только

догматами, но что им очень хорошо известно очарование
религиозного чувства; им трудно ради первых расстаться с

последним. Научная философия должна остерегаться того, чгх&ы

и силу этой потребности - возникшей и, следовательно,

преходящей потребности — в нее не были контрабандно внесены
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заблуждения; даже логики творят о «чаяниях* истины в

морали и искусстве (например, о чаянии того, «что сущность
вещей едина*)

— что должно было бы быть воспрещено им.

Между осторожно выведенными истинами и такими

«чаемыми» вещами остается та непроходимая пропасть, что первые

обязаны своим возникновением интеллекту, последние —

потребности. Голод не доказывает, что для его насыщения

существует пища, он только хочет пищи. «Чаять* не значит в

какой-либо мере познавать бытие вещи, а только значит считать

ее возможной, поскольку ее боишься или желаешь: само по

себе «чаяние» не приближает ни на шаг к царству
достоверности. Непроизвольно кажется, будто религиозно окрашенные
отделы какой-либо философии доказаны лучше, чем другие; в

сущности, дело обстоит как раз наоборот -

у нас есть только

внутреннее желание, чтобы это так было,— т. е. чтобы
утешительное было также истинным. Это желание склоняет нас

принимать плохие основания за хорошие.

132

О христианской потребности спасения. По тщательном

размышлении должно быть возможно найти свободное от

мифологии объяснение для того явления в душе христианина,

которое зовется потребностью спасения, т. е. чисто

психологическое объяснение. Доселе, правда, психологическое

объяснение религиозных явлений и процессов имело довольно

плохую репутацию, поскольку в этой области проявляло свою

бестиюдную деятельность богословие, именующее себя
свободным; ибо последнее, как это вытекает из духа его

основателя Шлейермахера1, с самого начала было направлено на

сохранение христианской религии и на устойчивость
христианского богословия; в психологическом анализе религиозных

«фактов* последнее должно было получить новую опорную
точку и прежде всего новое занятие. Не смущаясь подобными

предшественниками, мы решаемся дать следующее
толкование означенного явления. Человеку знакомы известные

действия, которые с точки зрения господствующей расценки
действий стоят весьма низко; он открывает в себе даже влечение

1 Шяейермахер Фридрих (1768-1834) - немецкий протеегшпткий
теолог и философ. Переводчик Платона.
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к таким действиям, которое кажется ему почти столь же

неизменным, как и все его существо. Как хотелось бы ему при*
учиться к другому роду действий, которые господствующая
оценка признает высшими и лучшими, как хотелось бы ему
исполниться той чистой совести, которая должна

сопровождать самоотверженное настроение! К сожалению, дело
кончается этим желанием; и недовольство тем, что оно не может

быть осуществлено, присоединяется ко всем другим родам
недовольства, которые вызывала в нем его судьба или

последствия этих, признанных дурными, действий; так что

возникает глубокое душевное расстройство, ищущее врача, который
мог бы устранить эту и все прочие его причины. Это

состояние не ощущалось бы так горько, если бы человек свободно

сравнивал себя лишь с другими людьми; тогда он не имел бы
никакого основания быть недовольным самим собой, он нес

бы только всеобщее бремя человеческой
неудовлетворенности и человеческого несовершенства. Но он сравнивает себя с

существом, которое способно на одни только указанные

действия, именуемые неэгоистическими, и которое живет в

постоянном сознании самоотверженного настроения,
- с Богом;

и благодаря тому, что он смотрит в это светлое зеркало, его

собственное существо кажется ему темным и необычайно

искаженным. Далее, мысль об указанном существе пугает его,

поскольку оно преподносится его воображению как карающая

справедливость; во всевозможных крупных и мелких

событиях своей жизни он усматривает его гнев и угрозы и даже

заранее предвкушает те истязания, которым подвершет его

этот судья. Кто поможет ему в такой опасности, которая

ввиду безграничной длительности наказания своей

чудовищностью превосходит все другие представляемые ужасы?
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Прежде чем изобразить это состояние в его дальнейших
последствиях, мы должны все же признаться себе, что

человек попал в него не благодаря своей «вине* или «греху»,

а благодаря ряду заблуждений; что если его собственное

существо представлялось ему столь темным и ненавистным,

то это была вина зеркала, и что названное зеркало есть его

собственное создание — весьма несовершенное создание
человеческого воображения и рассуждения. Прежде всего, су-

113



щество, которое способно к одним только чисто

неэгоистическим действиям, еще более фантастично, чем птица

Феникс; его даже нельзя себе ясно представить уже потому,
что все понятие «неэгоистического действия» при строгом
исследовании улетучивается как дым. Никогда человек не

делал ничего, что было бы сделано исключительно для

других и не имело бы никакого личного мотива; да и как мог бы

он сделать что-либо, что не имело бы отношения к нему, т. е.

было бы лишено внутреннего принуждения (которое ведь

должно иметь основой какую-либо личную потребность)?
Как могло бы ego действовать помимо ego? Напротив, Бог,
который есть всецело любовь, как это иногда принимается,
был бы не способен ни к какому неэгоистическому

поступку; но при этом следовало бы вспомнить мысль Лихтенбер-
га, относящуюся, правда, к несколько более низкой сфере:
«Для нас невозможно чувствовать за других, как принято

говорить; мы чувствуем всегда лишь за себя самих.

Сказанное звучит жестоко, но оно вовсе не таково, если его

правильно понять. Человек не любит ни отца, ни матери, ни

жены, ни детей, а всегда лишь приятные ощущения,

которые они ему доставляют* \ или, как говорит Ларошфуко:
«Si on croit aimer sa maîtresse pour l'amour d'elle, on est bien

trompe»2. Почему действия любви ценятся выше, чем иные

действия, — именно не по существу, а ради их полезности,

об этом можно узнать в упомянутых уже выше

исследованиях «о происхождении моральных чувств». Но если бы

человек пожелал быть вполне подобным такому 6017 любви,
делать и искать всего для других и ничего для себя, то это

невозможно уже потому, что он должен очень много делать

для себя, чтобы вообще быть в состоянии сделать что-либо
из любви к другим. Далее, это предполагает, что другой
человек достаточно эгоистичен, чтобы постоянно принимать эти

жертвы, эту жизнь ради него; так что любящие и

самоотверженные люди заинтересованы в сохранении
бессердечных и неспособных к самопожертвованию эгоистов, и выс-

1 Лихтенбцн Геор* Кристоф (1742-1799) - немецкий

писатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик эпохи

Просвещения. Мастер афоризма. Ницше цитирует фрагмент его книги «Gedanken
und Maximen aus Lichtenbergs Schriften».

2 «Кто полагает, что любит свою любовницу за ее любовь к нему, тот

глубоко заблуждается» (фр.) {Ларошфуко Ф.де. Укал. соч.).
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тая нравственность, для своего же существования, должна

была бы прямо требовать существования безнравственности
(чем, правда, она отменяла бы саму себя). Далее:
представление о Боге беспокоит и порабощает нас до тех пор, пока

мы в него верим, но как оно возникло — при современном
состоянии сравнительно-этнологической науки не

возбуждает уже сомнений; и с уяснением этого возникновения

отпадает и указанная вера. С христианином, который
сравнивает свое существо с существом Бога« происходит то же

самое, что с Дон Кихотом, который недостаточно ценит свою

собственную храбрость, потому что голова его полна

представлений о чудесных подвигах героев рыцарских романов:

масштаб, которым в обоих случаях производится
измерение, относится к царству вымысла. Но если отпадает

представление о Боге, то отпадает и чувство «греха* как

нарушения божественных предписаний, как пятна на создании,

посвященном Богу. Тогда, вероятно, остается только то

недовольство, которое срослось со страхом перед наказаниями

земного суда или перед презрением людей и родственно

этому чувству; но страдание от угрызений совести,

острейшее жало в чувстве греха, уже надломлено, когда человек

сознает, что в своем поведении может преступить

человеческие традиции, человеческие предписания и порядки, но что

это, правда, совсем не угрожает «вечному спасению души*

или отношению души к божеству. Если человеку удается,

сверх того, приобрести и впитать в плоть и кровь
философское убеждение о безусловной необходимости всех

поступков и об их полной безответственности, то исчезает и

указанный остаток угрызений совести.
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Но если христианин, как сказано, доходит до чувства

самопрезрения в силу некоторых заблуждений, т. е. в силу
ложного, ненаучного истолкования своих поступков и

ощущений, то ему приходится с величайшим изумлением
заметить, что это состояние презрения» угрызений совести,

вообще недовольства не удерживается, что иногда бывают часы,
когда все это выметается из его души и он снова чувствует
себя свободным и бодрым. В действительности здесь

побеждает наслаждение своей собственной личностью, удоволь-
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ствие от собственной силы в союзе с необходимым
ослаблением всякого сильного возбуждения: человек снова

любит себя, он чувствует это, но именно эта любовь, эта новая

самооценка кажется ему невероятной, он может видеть в

ней лишь совершенно незаслуженное излияние на него сверху

света благодати. Если раньше он во всех событиях

усматривал предупреждения, угрозы, кары и всякого рода
признаки Божьего гнева, то теперь он истолковывает свой опыт

как проявление благости Бога; одно событие кажется ему
исполненным любви, другое

— полезным указанием, третье,

и в особенности его радостное настроение,
—

доказательством, что Бог милостив. Как прежде, в состоянии

неудовлетворенности, он ложно истолковывал главным образом свои

поступки, так и теперь он истолковывает преимущественно

свои переживания; утешительное настроение он понимает

как действие вне его стоящей силы, любовь к самому себе

представляется ему любовью Бога; то, что он называет

милостью и предварением спасения, есть в действительности

самопомилование, самоспасение.
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Итак, известная ложная психология, известного рода
фантастика в истолковании мотивов и переживаний есть

необходимая предпосылка того, чтобы человек стал

христианином и испытал потребность в спасении. С уяснением этих

заблуждении разума и фантазии человек перестает быть

христианином.

136

О христианском аскетизме и святости. Если некоторые
мыслители пытались в редких явлениях нравственности,

которые принято называть аскетизмом и святостью, видеть

чудо, освещение которого факелом разумного объяснения

практически равносильно богохульству и оскорблению
святыни, то, с другой стороны, искушение такого богохульства
чрезвычайно сильно. Могущественное влечение природы во

все времена приводило вообще к протесту против этих

явлений; наука, поскольку она, как сказано, есть подражание

природе, позволяет себе по крайней мере возражать против
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утверждаемой необъяснимости и даже неприступности этих

явлений. Правда, ей это до сих пор не удавалось: указанные
явления все еще не объяснены, к великому удовольствию

упомянутых почитателей морально-чудесного. Ибо, шворм
вообще: необъясненное безусловно должно быть

необъяснимым, необъяснимое безусловно должно быть

неестественным, сверхъестественным, чудесным
— таково требование

всех религиозных людей и метафизиков (а также и

художников, если они в то же время и мыслители), тогда как

научный человек видит в этом требовании «злой принцип».
Первое общее предположение, на которое прежде всего

наталкиваешься при рассмотрении святости и аскетизма,

состоит в том, что они имеют сложную природу; ибо почти

всюду, как в физическом, так и в моральном мире,
удавалось сводить мнимо чудесное к сложному, многообразно
обусловленному. Итак, попытаемся сначала изолировать
отдельные влечения в душе святого и аскета, а затем представить
их себе слитыми воедино.

137

Существует упорство в борьбе с самим собой, к

утонченнейшим проявлениям которого принадлежат иные формы
аскетизма. Некоторые люди испытывают столь сильную

потребность проявлять свое могущество и властолюбие, что -

за отсутствием других объектов или так как иначе это им

никогда не удавалось
—

приходят наконец к тому, что

начинают тиранизировать некоторые части самих себя, как бы

отрезки или ступени себя самих. Так, иной мыслитель

высказывает мнения, которые явно не могут содеисгвовать
увеличению или улучшению его репутации; иной прямо накар-
кивает на себя неуважение других людей, хотя, соблюдай
он молчание, ему было бы легко остаться уважаемым
человеком; иные отрекаются от своих прежних мнений и не

боятся, что впредь их будут считать непоследовательными;

напротив, они сами заботятся об этом и ведут себя как

дерзкие наездники, которым больше всего нравится, когда их

конь становится диким, покрывается иеною и перестает им

повиноваться. Так человек поднимается опасными путями

на высочайшие горные вершины, глумясь над своей

собственной боязливостью и над своими дрожащими коленями;
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так философ объявляет себя сторонником аскетизма,

смирения и святости, в свете которых его собственный образ
совершенно обезображивается. Это разрушение самого себя,
эта насмешка над своей собственной природой, это spernere

se spernil, которому религии придают такое большое

значение, есть, собственно, лишь весьма высокая степень

тщеславия. Вся мораль Нагорной проповеди соответствует этому:
человек испытывает истинное сладострастие, насилуя
самого себя чрезмерными требованиями и затем обожествляя

этот тиранически требовательный элемент своей души. Во

всякой аскетической морали человек поклоняется части

самого себя, как Богу, и для этого должен признать
дьявольской другую свою часть.
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Человек не во всякое время одинаково нравственен
—

это известно; если оценивать em нравственность по

способности к великим самоотверженным решениям и к

самоотречению (которая, став длительной и превратившись в

привычку, есть святость), то он нравственнее всего в состоянии

аффекта; более высокое возбуждение дает ему совершенно

новые мотивы, в которые он, быть может, не способен был

даже поверить в своем обычном трезвом и холодном

настроении. Как это возможно? Вероятно, в силу близости

всего великого и сильно возбуждающего; раз уж человек

пришел в состояние исключительной душевной
напряженности, то он одинаково способен решиться и на сграшную
месть, и на страшное преодоление своей потребности в

мести. Под влиянием сильной эмоции он стремится, во всяком

случае, к великому, могучему, чудовищному, и если он

случайно замечает, что жертвование собой дает ему такое же

или еще большее удовлетворение, чем принесение в жертву

других, то он выбирает первое. Итак, ему, собственно, важна

только разрядка своей эмоции; и, чтобы облегчить свое

напряженное состояние, он способен схватить руками копья

своих врагов и вонзить их в свою грудь. То, что в самоот-

1 Презирать спою прсэренность (лат.). Максима из св. Бернарда.
Источником для Ницше могло быть « Итальянское путешествие» Гете (см.:
Goethe. Italienische Reise. Leipzig. 1923. S. 493).
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речении, а не только в мести, лежит нечто великое,
— эта

мысль должна была быть привита человечеству лишь путем
долгого приучения; божество, которое жертвует самим

собою, было самым сильным и влиятельным символом этого

рода величия. В качестве победы над трудноодолимым
врагом, в качестве внезапного овладения аффектом — в этом

качестве является здесь отречение, и постольку оно

признается вершиной нравственности, В действительности речь
идет здесь о замене одного представления другим, тогда как

само настроение сохраняет Свою прежнюю высоту, остается

на одном и том же уровне. Отрезвевшие, отдыхающие от

аффекта люди не понимают уже моральности таких

мгновений, но восторг всех, кто пережил их с ними,

поддерживает их; гордость есть их утешение, когда ослабевает аффект
и понимание их поступков. Итак, в сущности, и эти

самоотверженные поступки не нравственны, поскольку они

совершены не исключительно в интересах других; напротив,
в таком самоотречении другой человек является лишь

поводом для того, чтобы напряженное состояние могло найти

себе облегчение.
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В некоторых отношениях и аскет хочет облегчить себе
жизнь: обычно путем полного подчинения себя чужой воле

или всеобъемлющему закону и ритуалу; например, брамин
ничего не предоставляет своему собственному решению и

каждый свой шаг подчиняет священному предписанию. Это

подчинение есть могучее средство, чтобы овладеть собою;
человек занят, следовательно, не скучает и вместе с тем не

имеет повода для проявления своей личной воли или

страсти; совершенное деяние не влечет за собой чувства
ответственности и связанных с ним мук раскаяния. Человек

отрекается раз и навсегда от своей воли, и это легче, чем

отрекаться от нее от случая к случаю; подобно тому как легче

совсем отказаться от какого-либо вожделения, чем

соблюдать в нем меру. Если мы обратим внимание на

современное отношение человека к государству, то мы и здесь

увидим, что безусловное повиновение удобнее, чем условное.
Итак, святой облегчает себе жизнь такой полной отдачей

своей личности, и было бы ошибкой смотреть на это явле-
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ние с изумлением, как на высший героический подвиг
нравственности. Во всяком случае, осуществлять без колебаний

и неясности свою личность труднее, чем отрешиться от нее

указанным способом; кроме того, осуществление это

требует гораздо большего ума и размышлений.
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После того как во многих труднообъяснимых поступках
я нашел проявления удовольствия от эмоции самой по себе,
мне хотелось бы и в отношении самопрезрения, которое при*
надлежит к признакам святости, а также о действиях
самоистязания (через голод и бичевание, вывих членов и

симуляцию безумия) видеть средство, с помощью которого такие

натуры борются с общей усталостью своей жизненной воли

(своих нервов); они пользуются самыми мучительными

раздражающими средствами и жестокостями, чтобы хоть на

время очнуться от того отупения и скуки, в которые они

так часто впадают в силу своей духовной бесчувственности
и подчинения чужой воле.
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Наиболее ходовое средство, которое применяет аскет и

святой, чтобы сделать свою жизнь все же выносимой и

занимательной, состоит в ведении войн и в смене победы и

поражения. Для этого ему нужен противник, и он находит

его в так называемом внутреннем враге. В особенности он

пользуется своим влечением к тщеславию, своим

честолюбием и властолюбием, а также своими чувственными
вожделениями, чтобы превратить собственную жизнь в

длительную битву и рассматривать самого себя как поле битвы, на

котором с переменным успехом борются добрые и злые

духи. Как известно, чувственная фантазия умеряется и даже

почти подавляется при правильных половых сношениях и,

наоборот, разнуздывается и дичает при воздержании или

беспорядочных сношениях. Фантазия многих христианских

святых была необычайно загрязнена; в силу теории, что эти

вожделения суть действительные демоны, буйствующие в

них, они не чувствовали себя при этом особенно

ответственными; этому чувству мы обязаны столь поучительной
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откровенностью их цризнаний. В их интересах было, чтобы
эта борьба в известной мере постоянно поддерживалась, ибо

она, как скаэано, делала занимательной их аустынническую

жизнь. Но чтобы борьба казалась достаточно важной и воз-

буждала постоянное участие и изумление у несвятых, нужно
было все более хулить и позорить чувственность; и

опасность вечного проклятия была так тесно связана с этой

областью, что, по всей вероятности, в течение целых эпох

христиане имели нечистую совесть при зачатии детей, чем был,
несомненно, нанесен большой вред человечеству. И все же

истина поставлена здесь вверх ногами — что особенно не

подобает истине. Правда, христианство сказало: каждый
человек зачат и рожден в грехе, и в невыносимо

преувеличенном христианстве Кальдерона эта мысль снова связалась в

узел м укрепилась так, что он осмелился высказать самый

извращенный парадокс, какой только можно себе

представить, в известных стихах:

Величайшая вина человека -

есть то, что он родился К

Во всех пессимистических религиях акт зачатая

ощущается как нечто дурное, но это ощущение ни в коем случае
не имеет общечеловеческого значения, и даже не все

пессимисты сходятся в своем суждении об этом. Эмпедокл2,
например, ничего не знает о постыдном, дьявольском,

греховном во всех эротических делах; напротив, в великой

юдоли бедствий он видит одно только целительное и

утешительное явление - Афродиту; она есть для него залог,

что борьба не будет длиться вечно, а некогда уступит власть

более кроткому демону. Христианские
пессимисты-практики, как сказано, были заинтересованы в том, чтобы

сохранило господство иное мнение; в своем одиночестве и при

духовной опустошенности своей жизни они постоянно

нуждались в живом враге
— и притом во враге, пользующемся

всеобщим признанием, борьба и одоление которого должны
были в глазах всех несвятых делать их

полунепостижимыми, сверхъестественными существами. Когда этот враг на-

1 Калъиерон де ла Барка, Педро (1600-1681) - испанский драматург.
Здесь цитируется драма Кальдерона «Жизнь есть сон» (1636).

2 Эмпедокл из Арнгсмта (ок. 490—430 ло н. э.) — лреннргп*чргкий
философ, поэт, врач, политический деятель.
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конец, вследствие их образа жизни и разрушенного
здоровья, был навсегда обращен в бегство, они тотчас же смогли

чувствовать свою душу населенной новыми демонами.

Колебание высокомерия и смирения на чашах душевных
весов занимало их мудрствующие головы гак же

основательно, как смена вожделения и душевного покоя. В то время
психология служила для того, чтобы не только подозревать
все человеческое, но чтобы клеветать на него, бичевать и

распинать его: люди хотели ощущать себя как можно более

дурными и злыми, искали страха в связи со спасением

души, отчаяния в своих силах. Все естественное, чему
человек навязывает представление дурного, греховного (как он

привык еще и теперь делать это в отношении эротического

момента), отягощает, омрачает воображение, создает

пугливый взор, заставляет человека враждовать с самим собой

и делает его неуверенным и недоверчивым; даже его сны

приобретают привкус измученной совести. И все же это

страдание от естественного совершенно не основано на

самой природе вещей: оно есть лишь следствие мнений о

вещах. Легко понять, как люди портятся благодаря тому,
что они называют дурным естественное и позднее

ощущают его таковым. Религия и те метафизики, которые хотели

бы видеть человека злым и греховным по природе, пускают
в ход эту уловку: они чернят природу в его сознании и тем

делают его самого дурным, ибо он научается ощущать себя

дурным, так как не может снять с себя одеяние природы.
Постепенно, при долгой жизни в природном элементе, он

чувсгвует себя подавленным таким бременем грехов, что

нужны сверхъестественные силы, чтобы снять с него это

бремя; и тем самым на сцену выступает рассмотренная уже

потребность в спасении, которая соответствует совсем не

действительной, а лишь воображаемой греховности.

Просматривая отдельные моральные утверждения в

источниках христианского мировоззрения, мы всюду найдем, что

сознательно ставятся чрезмерные требования, для того

чтобы человек не мог соответствовать им: цель этих

требований не в том, чтобы человек становился более

нравственным, а в том, чтобы он чувствовал себя как можно более

греховным. Если бы человеку не было приятно это чувство,
то лдя чего бы он создал такое представление и так долго

придерживался его? Подобно тому как в античном мире
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была затрачена неизмеримая сила духа и

изобретательности, чтобы посредством торжественных культов увеличить
радость жизни, так в эпоху христианства равным образом
было посвящено неизмеримо много духа иному

стремлению: человека нужно было всеми мерами заставить

чувствовать себя греховным и тем вообще возбудить, оживить,

одухотворить его. Возбудить, оживить, одухотворить во что

бы то ни стало — не есть ли это лозунг эпохи ослабевшей,
перезрелой, переразвитой культуры? Круг всех естественных

ощущений был уже сотни раз испытан, душа утомилась
ими; тогда святой и аскет открыли новый род жизненных

побуждении. Они представали перед взорами всех не столько

в качестве примера для подражания, сколько в качестве

страшного и все же восхитительного зрелища, которое

разыгрывается на грани, между здешним и нездешним

мирами, где каждый в ту пору хотел видеть то лучи небесного

света, то грозные, исходящие из подземных глубин языки

пламени. Взор святого, обращенный на страшный во всех

отношениях смысл краткой земной жизни, на близость

последнего решения о бесконечных новых этапах жизни, этот

обугливающий взор в полуразрушенном теле заставлял

людей старого мира Т1х?пегать до последних глубин души;

взглянуть украдкой, отвернуться с содроганием, снова почуять
сладость зрелища, отдаться ему, насытиться им, пока душа
не затрепещет в огне и морозе лихорадки,

— это было
последним удовольствием, которое нашла древность, после того

как она стала нечувствительной даже к зрелищу борьбы
людей и зверей.
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Я подвожу итоги сказанному: то душевное состояние,

которое присуще святому или стоящему на пути к

святости, слагается из элементов, хорошо известных нам всем; но

только под влиянием иных, не религиозных, представлений
они обнаруживают иную окраску и тогда обычно

навлекают на себя даже порицание людей, тогда как,

отороченные религией и конечным смыслом существования, они мо-

|ут рассчитывать на восхищение и даже поклонение — по

крайней мере могли рассчитывать в прежние времена.
Святой либо упражняет то упорство в борьбе с самим собой,
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которое весьма родственно властолюбию и дает даже

самому одинокому человеку ощущение могущества; либо его

воспаленное чувство переходит от желания дать простор
своим страстям к желанию обуздать их, как диких коней,
под могучим давлением гордой души; либо он стремится к

прекращению всех нарушающих покой, мучительных,

раздражающих ощущений, к сну наяву, к длительному отдыху
на лоне тупой, животной и растительной бесчувственности;
либо он ищет борьбы и разжигает ее в себе, потому что

скука являет ему свое зевающее лицо: он бичует свое

самообожествление самопрезрением и жестокостью, он

наслаждается диким бунтом своих страстей, острой скорбью
греха, даже представлением своей гибели; он умеет ставить

западню своему аффекту, например внешнему
властолюбию, так что последнее переходит в состояние величайшего

унижения, и возбужденная душа святого выбрасывается этим

контрастом из своей колеи; и наконец, если он жаждет

видений, бесед с мертвецами или божественными

существами, то он стремится, в сущности, лишь к редкому роду

сладострастия
- но, быть может, к тому сладострастию, в

котором, как в узле, связаны все иные ею роды. Новалис,
один из авторитетов в вопросах святости на основании

личного опыта и инстинкта, с наивной радостью высказывает

однажды всю ее тайну: « Весьма удивительно, что

ассоциация сладострастия, религии и жестокости не обратила
внимания людей уже давно на их тесное сродство и общую
тенденцию» \
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Не то, что есть святой, а то, что он означает в глазах

иесвятых, ггридает ему его всемирно-историческую
ценность. Благодаря тому, что насчет него заблуждались,
ложно истолковывали его душевные состояния и самым

решительным образом выделяли его из числа остальных людей,

как нечто безусловно несравнимое и

чужеродно-сверхчеловеческое,
— благодаря этому он приобрел ту исключитель-

1 Новалис (настоящее имя Фридрих фон Гардонберг, 1772—1801) -

философ, писатель, один из крупнейших представителей немецкого

романтизма. Здесь цитируются его «Фрагменты*.
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ную силу, с помощью которой он мог владеть

воображением целых народов и эпох. Он сам не знал себя; он сам

понимал письмена своих настроений, влечений, поступков
согласно искусству толкования, которое было столь же

натянуто и неестественно, как пневматическое толкование Библии.
Бестолковое к больное в его натуре, с ее сочетанием

духовной нищеты, плохого знания, испорченного здоровья,

чрезмерно раздраженных нервов, оставалось скрытым для его

собственного взора, как и для взора посторонних
наблюдателей. Он не был особенно добрым человеком и еще менее

был особенно мудрым человеком; но он означал нечто, что

по благости и мудрости превосходит всякую человеческую

меру. Вера в него укрепляла веру в божественное и

чудесное, в религиозный смысл всего бытия, в предстоящий
день последнего суда. В вечернем блеске

закатывающеюся солнца мира, которое сияло над христианскими

народами, тень святого вырастала до чудовищных размеров; она

достигла такой высоты, что даже в наше время, уже не

верующее в Бога, находятся еще мыслители, которые веруют

в святого.
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Само собою разумеется, что этому портрету святого,

который набросан по усредненному экземпляру всего

типа, можно противопоставить иные рисунки, которые
способны произвести более приятное впечатление. Отдельные
исключения из этого типа выделяются либо особой
кротостью и благожелательностью к людям, либо
очарованием необычайной действенной силы; другие в высшей

степени привлекательны, потому что известные

фантастические представления изливают на все их существо потоки

света, как это, например, имеет место с прославленным

основателем христианства, считавшим себя единорожден-

иым Сыном Божьим и оттого чувствовавшим себя

безгрешным; так что он силою воображения — о котором не

следует судить слишком сурово, так как вся древность
кишмя кишела сыновьями Божьими, - достиг той же

цели, чувства полной безгрешности, полной

безответственности, которое сегодня посредством науки доступно

каждому. Точно так же я отвлекся от индусских святых, ко-
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торые стоят на промежуточной ступени между
христианским святым и греческим философом и в этом смысле не

представляют чистого типа; познание, наука
—

поскольку
таковая существовала,

— возвышение нал другими людьми

путем логической дисциплины и воспитания мышления

считались у буддистов ценными, как признаки святости,

тогда как те же самые качества в христианском мире

отвергались и объявлялись еретическими, как признаки

греховности.



ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ:

ИЗ ДУШИ ХУДОЖНИКОВ И ПИСАТЕЛЕЙ
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Мнимая изначальность совершенного. Мы привыкли не

ставить вопроса о возникновении всего совершенного, а,

наоборот, наслаждаться его настоящим состоянием, как если бы

оно выросло из земли по мановению волшебной палочки.

Вероятно, на нас действует здесь еще остаток первобытного
мифологического ощущения. Нам кажется (например, когда мы

созерцаем греческий храм вроде нестумского1), что некий бог,

играя, построил себе однажды утром жилище из таких

огромных тяжестей; в других случаях нам мнится, будто душа была

внезапно вколдована в камень и теперь хочет говорить через
него. Художник знает, что его произведение оказывает полное

воздействие, лишь когда оно возбуждает веру в

импровизацию, в чудесную внезапность возникновения; поэтому он при

случае сознательно содействует этой иллюзии и вводит в

искусство элементы вдохновенного беспокойства, слепого

беспорядка, чуткой грезы в начале творения
— в качестве средств

обмана, которые должны настроить душу зрителя или

слушателя так, чтобы она верила во внезапное появление

совершенного. Теория искусства, разумеется, должна самым

решительным образом восстать против этой иллюзии и показать те

ложные умозаключения и дурные привычки разума, в силу

которых он попадается в сети художника.
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Чувство правды у художника. Художник имеет более

слабую нравственность в отношении познания истины, чем

1 Город Пестум (первоначально Посейдоння) на юго-западе Италии

.знаменит прекрасно сохранившимися древнегреческими дорическими храмам)!.
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мыслитель; он отнюдь не хочет лишиться права на

блестящие, глубокомысленные толкования жизни и борется
против трезвых, простых методов и выводов. Внешне он ратует
за высшее достоинство и значение человека; в

действительности же он не намерен отказаться от условий, при которых
его искусство может производить наибольшее впечатление,
т. е. от всего фантастического, мифического, неверного»
крайнего, от влечения к символам, от переоценки личности и

веры в какую-то чудесную природу гения; он,

следовательно, считает сохранение своей манеры творчества более

важным, чем научная преданность истинному во всякой, хотя

бы и в самой непритязательной, его форме.
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Искусство как заклинатель мертвых. Искусство
исполняет, между прочим, задачу консервирования, а также

некоторого разукрашивания погасших, потускневших

представлений; разрешая эту задачу, оно плетет связующую нить

между различными эпохами и заставляет возвращаться
духов прежних времен. Правда, здесь возникает лишь

кажущаяся жизнь, как над могилами или как возвращение

любимых усопших во сне; но по крайней мере на мгновение

еще раз просыпается старое ощущение, и сердце бьется в

уже позабытом ритме. Памятуя эту общую пользу

искусства, нужно относиться снисходительно к самому художнику,
если он не стоит в первых рядах просвещения и

прогрессивного омужествления человечества: он на всю жизнь

остался ребенком или юношей и задержался на той позиции,

в которой им завладели его художнические инстинкты; но

ощущения первых ступеней жизни, как известно, стоят

ближе к ощущениям прошедших эпох, чем к ощущениям
нынешнего века. Непроизвольно его задачей становится делать

человечество более ребяческим; в этом — его слава и его

ограниченность.

148

Поэты как облегнюпели жизни. Поэты -

поскольку и

они хотят облегчить жизнь людей — либо отвращают свой

взор от тягостной) настоящего, либо помогают настоящему
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приобрести новые краски посредством света, которым они

заставляют излучаться прошедшее. Чтобы иметь

возможность делать это, они должны сами быть в известном

отношении существами, обращенными назад; так что ими можно

пользоваться как мостами к отдаленнейшим временам и

представлениям, к отмирающим или уже отмершим религиям и

культурам. Они, собственно, всегда и неизбежно эпигоны.

Впрочем, об их средствах облегчения жизни можно сказать

кое-что неблагоприятное: они успокаивают и исцеляют только

временно, только на мгновение; они даже задерживают

людей в работе над действительным улучшением условий
жизни, устраняя или паллиативно облегчая страсти

неудовлетворенного, влекущие к действию.

149

Медленная стрела красоты. Самый благородный вид
красоты есть тот, который не сразу захватывает, который
овладевает не бурным упоением (такая красота легко

возбуждает отвращение), а тот медленно вливающийся вид красоты,
который почти незаметно уносишь с собой, который потом

иногда снова встречаешь во сне и который, наконец, после

того как он долго скромно присутствовал в нашей душе,

всецело овладевает нами, наполняет наши глаза слезами и

наше сердце
- тоской. К чему стремимся мы, созерцая

красоту? К тому, чтобы быть прекрасными; нам чудится, с этим

должно быть связано много счастья. Но это есть

заблуждение.

150

Одушевление искусства« Искусство поднимает главу,

когда религии приходят в упадок. Оно перенимает множество

порожденных религией чувств и настроений, согревает их

у своего сердца и становится теперь само более глубоким,
одухотворенным, так что способно сообщать воодушевление
и возвышенное настроение, чего оно еще не могло делать

раньше. Возрастающее богатство религиозного чувства
становится потоком, который постоянно прорывается наружу
и хочет завоевать все новые области; но растущее
просвещение поколебало догматы религии и внушило основатель-
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ное недоверие к ней; поэтому чувство, вытесненное

просвещением из религиозной сферы, усфемляется в искусство; в

отдельных случаях также в политическую жизнь, а иногда

даже прямо в науку. Всюду, где в человеческих стремлениях

заметна более возвышенная и мрачная окраска, можно

предполагать налет духобоязни, запах ладана н тень церквей.

151

Чем украшает ритм. Pirm накладывает туманное
покрывало на реальность; он побуждает к некоторой
искусственности речи и нечистоте мышления; тень, которую он

набрасывает на мысль, то закрывает, то подчеркивает явления.

Как тени нужны для украшения, так «смутное» нужно для
большей отчетливости. Искусство делает более
переносимым вид жизни, окутывая ее дымкой нечистого мышления.

152

Искусство безобразной души. Искусству ставят

слишком узкие границы, если требуют, чтобы в нем имела право
высказываться только упорядоченная, нравственно

уравновешенная душа. Как в пластических искусствах, так и в

музыке и поэзии существует искусство безобразной души

наряду с искусством прекрасной души; и самые

могущественные действия искусства — умение потрясать души,
заставлять камни двигаться и превращать зверей в людей —

быть может, лучше всего удавались именно этому роду

искусства.

153

Искусство причиняет скорбь мыслителю. Насколько

сильна метафизическая потребность и как трудно дается

природе последнее расставание с ней, можно усмотреть из того,

что даже в свободном уме, когда он уже освободился от

всего метафизического, высшие художественные
впечатления легко вызывают созвучное дрожание давно онемевшей

и даже разорванной метафизической струны; например,
внимая Девятой симфонии Бетховена, он чувствует себя

витающим над землей в звездном храме с мечтою бессмертия
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в сердце; звезды как бы сияют вокруг него, и земля

опускается все ниже. Когда он отдает себе отчет в этом

состоянии, он чувствует глубокий укол в сердце и вздыхает о

человеке, который вернул бы ему утраченную

возлюбленную называется ли она метафизикой или религией. В такие

мгновения проверяется его интеллектуальный характер.

154

Играть жизнью. Легкость и ветреность гомеровской
фантазии была нужна, чтобы ослабить и на время уничтожить

чрезмерно страстный дух и слишком острый рассудок
греков. Когда у них говорит рассудок

- сколь грубой и

жестокой является тогда жизнь! Они не обманываются, но они

сознательно украшают жизнь ложью. Симонид1 советовал

своим соотечественникам принимать жизнь как игру; скорбь
серьезности была им слишком хорошо известна (людское
горе есть ведь тема песен, которым так охотно внемлют

боги), и ого! знали, что одно только искусство может даже

горе превращать в наслаждение. Но в наказание за это

убеждение ими настолько овладела страсть к выдумкам, что и в

повседневной жизни им было трудно освободиться от лжи

и обмана; ведь вся порода поэтов чувствует склонность ко

лжи и вдобавок еще ощущает ее невинность. Эта черта,

вероятно, приводила иногда в отчаяние соседних с греками

народы.

155

Вера во вдохновение. Художники зашггсресованы в том,

чтобы люди верили во внезапные озарения, в так

называемое вдохновение; как если бы идея художественного или

поэтического произведения, основная мысль философской
системы сходила с неба в виде света благодати. В
действительности фантазия хорошего художника или мыслителя

творит постоянно хорошее, посредственное и плохое, но его

острое и опытное суждение отвергает, выбирает, сочетает,

как это видно теперь из записных книжек Бетховена, кото-

• Симопид Кеосптй (ок. 556 - ок. 468 до н.э.) - гррчеткий поэт, мае«

irp хоровой лирики и эпиграммы.
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рый постепенно составлял свои великолепнейшие мелодии

и как бы отбирал их из многообразных набросков. Кто

различает менее строго и охотно отдается воспроизводящему
воспоминанию, тот при случае может стать великим

импровизатором, по художественная импровизация стоит гораз

до ниже по сравнению с упорно и серьезно проверенной
художественной мыслью. Все великие гении были
великими работниками; они не только неутомимо изобретали, но

и неутомимо отвергали, проверяли, совершенствовали,

упорядочивали.

156

Еще о вдохновении. Когда продуктивная сила

некоторое время накапливается и какая-либо преграда мешает ей

истекать, то в конце концов она изливается так внезапно,

как будто здесь действовало непосредственное вдохновение,
без предшествовавшей внутренней работы, т.е. как будто
совершилось чудо. Это создает известную иллюзию, в

сохранении которой, как сказано, тут больше обычного

заинтересованы художники. Капитал именно накопился, а не упал
с неба. Впрочем, и в других областях существует такое

кажущееся вдохновение, например в области любви,
добродетели, порока.

157

Страдания гения и их ценность. Художественный гений
хочет приносить радость, но, когда он стоит на очень

высокой ступени, ему недостает участников радости; он

предлагает яства, ни никто их не хочет. Это возбуждает в нем

иногда смехотворно-трогательный пафос; ведь, в сущности,
ои не имеет никакого права принуждать людей к

наслаждению. Его дудка гудит, но никто не хочет плясать: может ли

это быть трагичным? И все же это бывает трагично! Под

конец, в виде награды за это лишение, он имеет больше

удовольствия от творчества, чем остальные люди от всех

иных родов деятельности. Его страдания ощущаются

преувеличенно, потому что звук его жалобы более громок, слова

его — более красноречивы; и иногда его страдания
действительно очень велики, но лишь потому, что столь велики его
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честолюбие и зависть. Гений знания, вроде Кеплера и

Спинозы, обыкновенно не столь жаден и не производит такого

шума из-за своих на деле гораздо больших страданий и

лишенки. Он с большей уверенностью может рассчитывать на

потомство и избавиться от современности, тогда как

художник, поступая так, ведет отчаянную игру, при которой
сердце его должно исполниться скорбью. В чрезвычайно редких

случаях
— когда в одной личности гений творчества и

познания слит с моральным гением — к упомянутой скорби
присоединяется еще род скорби, который надо признать

самым невероятным исключением в мире: внеличные и

сверхличные чувства, обращенные к народу, к человечеству, ко

всей культуре, ко всему страдающему бытию,— чувства,

которые приобретают ценность лишь в сочетании с особенно

трудными и далекими познаниями (сострадание само по

себе имеет небольшую ценность). Но какое мерило, какие

точные весы есть у нас для их подлинности? Не надлежит ли

быть недоверчивыми в отношении всех, кто говорит о таких

своих чувствах?

158

Роковая судьба величия. За каждым великим явлением

следует вырождение, особенно в области искусства.
Образец великого побуждает более тщеславные натуры к

внешнему подражанию или к тому, чтобы превзойти его; к тому
же все великие дарования имеют роковую судьбу истреблять
многие более слабые силы и зародыши и как бы опустошать
природу вокруг себя. Счастливейшим случаем в развитии

искусства является комбинация, когда несколько гениев

взаимно сдерживают друг друга; при этой борьбе обыкновенно
открывается свет и простор и более слабым и нежным

натурам.

159

Искусство опасно для художника. Когда искусство мо-

|ущественно овладевает личностью, оно увлекает ее к

воззрениям таких эпох, в которые искусство процветало
сильнее всего; оно действует тогда регрессивно. Художник
начинает все более почитать внезапные возбуждения, верит
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в богов и демонов» одушевляет природу, ненавидит науку,
становится изменчивым в своих настроениях, как люди

древности, и жаждет переворота всех отношений,
неблагоприятных искусству, и притом с горячностью и

несправедливостью ребенка. Но уже сам по себе художник есть отсталое

существо, остановившееся на ступени игры, которая
принадлежит юности и детству; к этому присоединяется еще то,

что он регрессирует и возвращается к прежним эпохам. Так

возникает напоследок глубокий антагонизм между ним и

поколением его эпохи, что приводит к печальному концу;

и по рассказам древних, Гомер и Эсхил провели остаток

жизни и умерли в меланхолии.

160

Сотворенные люди. Если говорят, что драматург (и
вообще художник) действительно творит характеры, то это

красивый обман и преувеличение, в наличности и

распространении которых искусство празднует один из своих

непроизвольных, как бы дополнительных триумфов. В
действительности мы очень мало понимаем подлинного живого

человека и обобщаем весьма поверхностно, приписывая ему
тот или иной характер; это наше весьма несовершенное

отношение к человеку удовлетворяет поэт, который
превращает в людей (и в этом смысле «творит») столь же

поверхностные наброски, сколь поверхностно наше знание людей.
В этих созданных художниками характерах много

фальшивого блеска; они отнюдь не телесные создания природы, а,

подобно нарисованным людям, всегда чересчур тонки и не

выдерживают рассмотрения вблизи. А если еще творят, что

в характере обычных живых людей встречаются
противоречия и что созданный драматургом характер есть первообраз,
взятый из природы, то это уже совершенно неверно.
Действительный человек есть нечто всецело необходимое (даже
в так называемых своих противоречиях), но мы не всегда

познаем эту необходимость. Сочиненный человек, продукт

фантазии, хочет означать нечто необходимое, но лишь для

таких людей, которые понимают и реального человека лишь

в грубом, неестественном упрощении, так что несколько

резких, часто повторяющихся черт, ярко освещенных и

окруженных массой теней и полутеней, вполне удовлетворяют
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их притязаниям. Они, следовательно, готовы принимать

продукт фантазии за настоящего, необходимого человека,

потому что они привыкли при наблюдении подлинного человека

принимать продукты фантазии, силуэт, произвольное
сокращение за целое. А то, что живописец или скульптор

выражает «идею» человека,— это нелепая выдумка и обман чувств:
когда так говорят, то поддаются тирании глаза, который из

человеческого тела видит только поверхность, кожу; но

внутреннее тело в такой же мере принадлежит к идее.

Пластическое искусство пытается выразить характеры во внешней

оболочке; поэзия употребляет для той же цели слово, она

изображает характер в звуке. Искусство исходит из

естественного неведения человека о его внутреннем содержании

(в теле и характере); оно существует не для физиков и

философов.

161

Преувеличенная самооценка при вере в художников и

философов. Все мы думаем, что достоинства

художественного произведения или художника доказаны, если они на

нас действуют или потрясают нас. Но ведь тут должны
были бы сперва быть доказаны достоинства наших

собственных суждений и ощущений — что не имеет места. Кто в

области пластического искусства потрясал и восхищал

больше, чем Бернини1. кто действовал сильнее, чем тот после-

демосфеновский ритор2, который ввел в употребление ази-

анский стиль3 и доставил ему господство в течение двух
столетий? Это господство над веками не доказывает ничего

о достоинстве и длительной ценности какого-либо стиля;

поэтому не следует быть слишком уверенным в своем

хорошем мнении о каком-нибудь художнике; такое мнение

означает ведь не только веру в правдивость нашего ощущения,

но и веру в непогрешимость нашего суждения, тогда как

суждение или ощущение
- или и то и другое

— может быть

1
Бернини Лщтщо (1598—1080) — итальянский ар&итектир и

скульптор, представитель барокко.
2 Имеется в виду Гегссит из Магнесни.
3
Азнаиский стиль я риторике возник к началу III в. до и. э. в Малой

Алии в противовес к высокому аттическому стилю, в нем культивируются

чисто формальные эффекты и рафинированная отделка фразы.
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слишком грубым и слишком тонким, слишком изысканным

и слишком первобытным. Точно так же благодетельность
или утешительность какой-либо философии, религии еще

ничего не говорят об их истинности — подобно тому как

блаженство, которое дает безумному его идефикс, не

доказывает еще разумности этой идеи.

162

Культ гения на тщеславия. Так как мы высокого мнения

о самих себе, но отнюдь не ожидаем от себя, что мы могли

бы написать картину Рафаэля или сцену из драмы

Шекспира, то мы убеждаем себя, что способность к этому есть

нечто необычайное и чудесное, совершенно
исключительный случай, или, если мы к тому же ощущаем религиозно,

благодать свыше. Так паше тщеславие, паше себялюбие

поощряет культ гения: только если гений мыслится

совершенно удаленным от нас, как rairacuLum1, он не оскорбителен
для нас (даже Гёте, чуждый зависти, назвал Шекспира
своей «звездой далекой высоты» *; причем можно вспомнить о

стихе: «die Sterne, die begehrt man nicht»3). Но если

отвлечься от этих внушений нашего тщеславия, то

деятельность гения отнюдь не будет чем-то существенно отличным

от деятельности механика-изобретателя, ученого-астронома
или историка, мастера тактики. Все эти деятельности

получают объяснение, если представить себе людей, мышление

которых деятельно в одном направлении, которые

употребляют все как материал, которые постоянно тщательно

присматриваются к своей внутренней жизни и к жизни других,

всюду находят для себя образцы и поучения и неутомимо

комбинируют эти средства. Гений только тем и занимается,

что учится сперва класть камни, потом строить из них; он

всегда ищет материал и всегда занят его обработкой.
Деятельность всякого человека изумительно сложна, а не

только деятельность гения; но никакая деятельность не есть *чу-

1
Чудо (лат.).

2 Из стихотворения Гёте «Zwischen beiden Welten» («Между обоими

мирами», нем.). Ницше цитирует неточно. У Гете: «Stem der schönsten

Höhe» («Звезда прекраснейшей высоты», нем.).
3
«Звезды, которых не жаждали» (нем.). Из стихотворения Гете «Trost

in Tränen» («Утешение в слезах», нем.).
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до». Откуда же эта вера, что только у художника, оратора,

философа есть гений, что только они одни обладают

«интуицией»? (В силу чего им приписываются своего рода
чудесные очки, с помощью которых они смотрят прямо в

«сущность* вещей.) Люди прямо говорят о гении только там, где

действия крупного интеллекта им особенно приятны и где

они не склонны чувствовать зависть. Назвать кого-нибудь
«божественным» означает: «здесь нам не нужно

соперничать». Далее: всему готовому, совершенному поклоняются,

все становящееся недооценивается. Но при созерцании

художественного произведения никто не может подметить, как

оно возникало; в этом его преимущество, ибо всюду, где

можно видеть возникновение, это действует охлаждающе.

Законченное искусство изображения отклоняет всякую мысль

о его возникновении; оно тиранизирует своим наличным

совершенством. Поэтому считаются гениальными

преимущественно мастера изобразительного искусства, а не люди

науки. На самом деле и первая оценка, и последняя

недооценка суть лишь ребячество разума.

163

Серьезность ремесла. Пусть не говорят о даровании, о

прирожденных талантах! Можно назвать великих людей
всякого рода, которые были малодаровиты. Но они приобрели
величие, стали «гениями» (как это обыкновенно говорят) в

силу качеств, об отсутствии которых предпочитает молчать

тот, кто сознает их в себе: все они имели ту деловитую

серьезность ремесленника, которая сперва учится в

совершенстве изготовлять части, прежде чем решается создать

крупное целое; они посвящали этому свое время, потому
что получали большее удовлетворение от хорошего
выполнения чего-либо мелкого, второстепенного, чем от эффекта
ослепительного целого. Рецепт, например, по которому
человек может стать хорошим новеллистом, легко дать, но

выполнение его предполагает качества, которые чаще всего

упускаются из виду, когда говорят: «У меня нет

достаточного таланта». Нужно делать сотню и более набросков
новелл, не длиннее двух страниц, но столь ясных, что каждое

слово в них необходимо; нужно ежедневно записывать

анекдоты, пока не найдешь самую выпуклую и действительную
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форму для них; нужно неутомимо собирать и вырисовывать

человеческие типы и характеры; нужно, прежде всего, как

можно чаще рассказывать и слушать чужие рассказы, зорко
наблюдая за их действием на присутствующих; нужно
путешествовать, как художник-пейзажист и рисовальщик

костюмов; нужно делать заметки по отдельным наукам,
записывая все, что при хорошем изложении может оказывать

художественное воздействие; наконец, нужно размышлять о

мотивах человеческих поступков, не пренебрегать ничем, что

может быть здесь поучительным, и денно и нощно

коллекционировать такого рода вещи. На это многообразное
упражнение нужно затратить лет десять, и тогда то, что создано

в мастерской, может быть вынесено на улицу. Как же

поступает большинство? Они начинают не с части, а с целого.

Они, быть может, употребят иногда удачный прием,

привлекут к себе внимание и отныне начинают употреблять все

худшие приемы по весьма простым и естественным причинам.

Порой, когда отсутствуют разум и характер, которые
должны управлять таким планом жизни художника, место их

занимают судьба и нужда, которые заставляют будущего
мастера шаг за шагом усваивать себе все условия его ремесла.

164

Опасность и польза культа гения. Вера в великие,

исключительные, плодотворные умы не необходимо, но

весьма часто связана еще с тем религиозным или полурелигиоз-
ньгм суеверием, что эти умы имеют сверхчеловеческое
происхождение и обладают некоторыми чудесными способностями,
в силу которых они приобретают свои познания совсем иным

путем, чем остальные люди. Им приписывают, пожалуй,

непосредственное проникновение взором в сущность мира, как

бы сквозь отверстие в покрове явлений, и верят, что они

без усилий и строгости науки, в силу этого чудесного

ясновидения, могут сообщить что-то окончательное и решающее
о человеке и мире. Пока чудо в области познания еще

находит верующих, можно согласиться, пожалуй, что это

приносит пользу самим верующим, поскольку они таким

безусловным подчинением себя великим умам создают

лучшую дисциплину и школу для своего собственного ума на

время его развития. Напротив, по меньшей мере спорно,
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полезно ли суеверие о гении, о его привилегиях и

исключительных способностях для самого гения, если оно

укоренится в нем. Является, во всяком случае, опасным признаком,
когда на человека нападает трепет перед самим собой —

будь то знаменитый трепет Цезарей или рассматриваемый
трепет гения; когда запах жертвоприношений, которые,

естественно, посвящают одному лишь Богу, проникает в мозг

гению, так что голова его начинает кружиться и он начинает

считать себя чем-то сверхчеловеческим. Постепенные

следствия этого: чувство безответственности, исключительных

прав, вера, что уже общение с людьми есть милость с его

стороны, безумный гнев при попытке сравнить его с

другими или даже оценить его ниже других и осветить неудачное
в его произведении. Благодаря тому, что он перестает
критиковать себя, под конец из его оперения начинает

выпадать одно пышное перо за другим; это суеверие подрывает

корни его силы и делает его, быть может, даже лицемером,

после того как он теряет ее. Итак, для самих великих умов,

вероятно, полезнее, если они уяснят себе свою силу и ее

источник, т.е. если они постигнут, какие чисто

человеческие качества сочетались в них и какие счастливые

обстоятельства выступили при этом: а именно неуклонная энергия,

решительное устремление к определенным целям, великое

личное мужество, далее, счастливое воспитание, которое

своевременно дало им лучших учителей, лучшие образцы и

методы. Правда, если целью их является производить

наибольшее действие, то неясность понимания самих себя и

некоторое полубезумие всегда хорошо помогали им, ибо во

все времена поклонялись и завидовали именно той силе в

них, с помощью которой они делают людей безвольными

и внушают им безумную мысль, будто их ведут
сверхъестественные вожди. Более того, людей возвышает и

воодушевляет вера в то, что кто-либо обладает сверхъестественной
силой; и в этом смысле безумие, как говорил Платон,
принесло людям величайшие благодеяния. В отдельных редких

случаях эта доля безумия могла служить также средством,
с помощью которого налагалась крепкая узда на такую, во

всех отношениях склонную к эксцессам, натуру; и в жизни

отдельных личностей безумные идеи часто имеют значение

целебных ядов; но в конечном счете у каждого «гения»,

который верует в свою божественность, ядовитость этой веры
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обнаруживается все более по мере того, как «гений» стареет;
вспомним хотя бы пример Наполеона, существо которого,
несомненно, приобрело могучее единство, выделяющее его

из всех современных людей, в силу его веры в себя и свою

звезду и вытекающее из нее презрение к людям, пока

наконец та же самая вера не перешла почти в безумный
фатализм, отняла у него его быстрый и острый взор и стала

причиной его гибели.

165

Гений и ничтожность. Именно оригинальные, из себя
самих черпающие умы могут при известных обстоятельствах

создавать нечто совершенно пустое и бесцветное, тогда как

более зависимые натуры, так называемые таланты, полны

воспоминаний о всевозможных хороших вещах, и даже в

состоянии упадка могут создавать нечто терпимое. Но если

оригинальные умы покинуты своим дарованием, то воспоминание

не приносит им никакой помощи: они становятся пустыми.

166

Публика. От трагедии народ, собственно, требует
только, чтобы она была достаточно трогательной и давала ему
возможность выплакаться; напротив, артист, который
смотрит новую трагедию, получает удовольствие от остроумных
технических изобретений и приемов, от использования и

распределения материала, от новой вариации старых
мотивов, старых мыслей. Его позиция есть эстетическое

отношение к художественному произведению, позиция творящего;
описанное выше отношение, имеющее дело только с

материалом, есть позиция народа. О человеке, занимающем

промежуточное положение, не стоит говорить, он не есть ни

народ, ни артист и сам не знает, чего хочет; поэтому и его

радость неясна и ничтожна.

167

Артистическое воспитание публики. Если один и тот же

мотив не разрабатывается на сотни ладов различными

мастерами, публика не научается интересоваться чем-либо, кроме
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самой темы; но иод конец она сама воспримет и эстетически

прочувствует оттенки, тонкие, новые приемы в обработке
этого мотива, именно когда она давно уже знает мотив из

многочисленных разработок и при этом уже не ощущает

прелести новизны и любопытства.

168

Художник и его свита должны идти в ногу. Переход от

одной ступени стиля к другой должен быть настолько

медленным, чтобы не одни только художники, но и слушатели
и зрители совершали этот переход и хорошо знали, что он

означает. Иначе возникает внезапно великая пропасть

между художником, который на отдаленных высотах творит свои

произведения, и публикой, которая не может уже
взбираться на эти высоты и под конец в недовольстве спускается

еще ниже. Ибо если художник уже не поднимает и не ведет

за собой своей публики, то она быстро опускается вниз, и

притом падает тем глубже, чем выше ее вознес гений,
подобно тому как гибнет черепаха, падая из когтей орла,
который вознес ее под облака.

169

Происхождение комического. Если сообразить, что

человек в течение многих тысячелетий был животным, в

высшей степени доступным страху, что вес внезапное, нсожи

данное заставляло его быть готовым к борьбе, быть может

даже готовым к смерти, и что даже позднее, в социальных

условиях жизни, вся обеспеченность покоилась на

ожидаемом, на привычном в мнении и деятельности, то нельзя

удивляться, что при всем внезапном, неожиданном в слове

и действии, если оно врывается без опасности и вреда, человек

становится веселым, переходит в состояние,

противоположное страху: съежившееся, трепещущее от страха существо

расправляется, широко раздвигается
— человек смеется. Этот

переход от мгновенного страха к краткому веселью зовется

комическим. Напротив, в феномене трагического человек от

большого, длительного веселья переходит к великому

страху; но так как среди смертных великое, длительное веселье

истречается гораздо реже, чем повод к страху, то на свете
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гораздо больше комического, чем трагического; смеяться

приходится гораздо чаше, чем испытывать потрясение.

170

Честолюбие художника« Греческие художники, например

трагики, творили для того, чтобы побеждать; все их искусство
немыслимо вне соперничества: Гесиодова добрая «эрис»,
честолюбие, окрыляла их рений. Но это честолюбие требовало
прежде всего, чтобы их произведение получило высшее

признание в их собственных глазах, т. е. отвечало бы тому, что они

считают превосходным, без внимания к господствующему

вкусу и к общему мнению о достоинствах художественного
произведения; и потому Эсхил и Еврипид долгое время не имели

успеха, пока наконец они не воспитали для себя

художественных судей, оценивавших их произведения по мерилам,

которые они сами к ним прилагали. Таким образом они стремились
победить соперников в своей собственной оценке, перед своим

собственным судилищем, они хотели действительно быть
лучше их; затем они требовали извне одобрения этой своей

собственной оценки, подтверждения своего суждения. Добиваться
чести — значит здесь: «достигнуть действительного
превосходства и желать, чтобы оно было и публично признано». Если

отсутствует первое и человек все-таки жаждет последнего, то

говорят о тщеславии. Если отсутствует последнее и не

ощущается потребность в нем, то повоет о гордости.

171

Необходимое в художественном произведении. Те,

которые так много говорят о необходимом в художественном

произведении, преувеличивают
— если они художники, in

majorem artis gloriani *. а если они профаны, то из невеления.

Формы художественного произведения, которые
высказывают его идею, т.е. представляют его манеру выражения,
всегда носят отпечаток некоторой небрежности, как всякий

род языка. Скульптор может добавить или отнять многие

мелкие черты, и точно так же исполнитель, будь то актер

или, в отношении музыки, виртуоз или дирижер. Эти мно-

К вящей славе искусств (лат.).
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гие мелкие черты и подробности сегодня доставляют ему

удовольствие, завтра
— нет, они существуют скорее ради

художника, чем ради искусства, ибо и художник, при всей

строгости и самообуздаиии, которых от него требует
изображение его основной идеи, нуждается иногда в сладостях

и игрушках, чтобы не начать роптать.

172

Заставить забыть автора« Пианист, который играет
произведение великого композитора, сыграет лучше всего, если

заставит нас забыть автора и если будет казаться, будто он

рассказывает историю из своей собственной жизни или

именно сейчас что-то переживает. Правда, если он сам не есть

нечто значительное, то всякий проклянет ту болтливость, с

которой он нам рассказывает о своей жизни. Следовательно,
он должен уметь расположить к себе фантазию слушателя.
Отсюда, в свою очередь, получают объяснение многие

слабости и глупости того, что зовется «виртуозностью*.

173

Corriger la fortune '. Бывают дурные случайности в жизни

великих художников, которые, например, вынуждают
живописца набросать самую значительную свою картину лишь как

беглую мысль или, например, принудили Бетховена оставить

нам в некоторых больших сонатах (как в большой B-dur2)
лишь недостаточный клавираусцуг симфонии. Здесь
позднейший художник должен стараться задним числом исправить

жизнь великого мастера
— что, например, сделал бы тот, кто,

владея всеми тайнами оркестрового действия, возродил бы к

жизни указанную симфонию, заживо погребенную в клавире.

174

Умаление. Многие вещи, события, личности не

допускают изображения в малом объеме. Нельзя уменьшить груп-

1 Исправлять гульбу (φρ.).
2
Соната B-dur — так называемая «Oie дгоОе Sonate fur das Hàmmer-

klavier» («Большая соната для фортепиано»·, нем.).
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пу Лаокоона и сделать из нее фарфоровую безделушку; для

нее необходима величина. Но гораздо реже случается,
чтобы что-либо мелкое выносило увеличение; поэтому

биографам все же скорее будет удаваться изобразить великого

человека малым, чем малого — великим.

175

Чувственность в современном искусстве. Художники
часто ошибаются теперь в расчете, когда стремятся к тому,
чтобы их произведение оказывало чувственное действие: ибо их

зрители или слушатели не обладают уже цельными

чувствами и, вопреки намерению художника, впадают под действием
его произведения в «святость» ощущения, которая родственна

скуке. Их чувственность начинается, быть может, именно там,

где прекращается чувственность художника, и, следовательно,

они в лучшем случае встречаются лишь в одной точке.

176

Шекспир как моралист« Шекспир много размышлял о

страстях, и, вероятно, в силу его темперамента многие из них

были ему доступны (драматурги в общем довольно дурные

люди). Но он не умел, подобно Монтеню. говорить об этом,

а вкладывал свое наблюдение о страстях в уста своих

персонажей, движимых страстью; это, правда, противоречит

природе, но зато делает его драмы столь глубокомысленными,
что все другие по сравнению с ними кажутся пустыми и

легко возбуждают к себе полное отвращение. Сентенции

Шиллера (в основе которых почти всегда лежат ложные или

незначительные мысли) — это именно только театральные

сентенции и в качестве таковых действуют весьма сильно; тогда

как сентенции Шекспира делают честь его образцу, Монтеню,
и содержат в отточенной форме вполне серьезные мысли, но

потому слишком далеки и тонки для взора театральной
публики и, следовательно, не производят впечатления.

177

Искусство быть услышанным. Нужно не только уметь

хорошо играть, но и хорошо заставлять себя слушать. С-крил-
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ка в руках величайшего мастера производит только

пиликанье, если помещение слишком велико; тогда мастера нельзя

отличить от любого халтурщика.

178

Эффективность несовершенного. Подобно тому как

рельефные фигуры сильно действуют на фантазию тем, что

они как бы хотят выступить из стены и вдруг, точно

задержанные чем-то, останавливаются, — так иногда рельефно-
незаконченное изложение мысли или целой философии
производит большее впечатление, чем исчерпывающее

развитие: здесь предоставляется больше работы созерцателю, он

призывается развить далее то, что выделяется перед ним в

таком ярком контрасте света и теней, продумать его до

конца и самому преодолеть ту преграду, которая доселе мешала

идее выявиться сполна.

179

Против оригиналов. Когда искусство облекается в самую

изношенную материю, в нем лучше всего узнаешь искусство.

180

Коллективный ум. Хороший писатель имеет не только

свой собственный ум, но и ум своих друзей.

181

Двоякое непонимание. Несчастье проницательных и

ясных писателей состоит в том, что их считают плоскими и

не изучают усердно; и счастье неясных писателей — в том,

что читатель трудится над ними и приписывает им ту

радость, которую ему доставляет его собственное усердие.

182

Отношение к науке. Не имеют действительного
интереса к науке все те, которые только тогда начинают чувство-
иать к ней симпатию, когда сами сделали в ней открытие.
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183

Ключ. Единая мысль, которой выдающийся человек

приписывает большую ценность, несмотря на смех и глумление

незначительных людей, есть для него ключ к потаенным

сокровищницам, для остальных же не более чем кусок

старого железа.

184

Непереводимое. То, что из книги непереводимо, не есть

ни лучшее, ни худшее в ней.

185

Парадоксы автора. Так называемые парадоксы автора,

шокирующие читателя, находятся часто не в книге автора,

а в голове читателя.

186

Остроумие. Наиболее остроумные авторы вызывают

наименее заметную улыбку.

187

Антитеза. Антитеза есть тесная калитка, сквозь которую

охотнее всего заблуждение пробирается к истине.

188

Мыслители как стилисты. Большинство мыслителей

пишут плохо, потому что они сообщают нам не только свои

мысли, но и мышление мыслей.

189

Мысли в стихах. Поэт торжественно везет свои мысли

на колеснице ритма
- обыкновенно потому, что они не идут

на своих ногах.
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190

Грех прошв духа читателя. Когда автор отрекается от

своего таланта только для того, чтобы поставить себя на

уровень читателя, то он совершает единственный смертный грех,

который последний ему никогда не простит
— в случае, если

он заметит это. Можно говорить человеку что угодно дурное

про него; но в способе, как это говоришь, надо уметь снова

ободрить его тщеславие.

191

Граница честности. Даже честнейшему писателю

случается употребить лишнее слово, когда он хочет закруглить

период.

192

Лучший автор. Лучшим автором будет тот, кто стыдится

стать писателем.

193

Драконов закон против писателей. На писателя

следовало бы смотреть как на злодея, который лишь в самых

редких случаях заслуживает оправдания или помилования;

это было бы средством против чрезмерного
распространения книг.

194

Шуты современной культуры. Шутам средневековых
дворов соответствуют наши фельетонисты; это та же порода

людей, полуразумных, остроумных, склонных к

преувеличениям, вздорных, нужных иногда лишь для того, чтобы

смягчать пафос настроения выдумками и болтовней и заглушить

криком слишком тяжелый и торжественный колокольный
звон великих событий; некогда они находились в

услужении властителей и знатных, теперь они служат партиям (как
и вообще добрая доля прежней подчиненности народа в

сношениях с властителем теперь продолжает еще жить в пар-
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тлином духе и партийной дисциплине). Но все современное
сословие литераторов стоит весьма близко к фельетонистам;
это «шуты современной культуры*, которых можно оценивать

более снисходительно, если считать их не вполне

вменяемыми. Видеть в писательстве иризвание жизни — в этом

следовало бы усматривать особого рода помешательство.

195

Вслед за греками. Познанию сильно препятствует

теперь то, что все слова благодаря тысячелетнему
преувеличению чувств стали чересчур напыщенными. Высшая

степень культуры, которая подчиняется господству (хотя и не

тирании) познания, нуждается в большом отрезвлении
чувства и в сильной концентрации всех слов; и в этом нашими

предшественниками были греки эпохи Демосфена,
Чрезмерность характерна для всех современных писаний; и даже

если они написаны просто, слова в них все же слишком

эксцентричны. Строгое размышление, сжатость, холодность,

безыскусственность, намеренно доводимая до последней

границы, вообще сдержанность чувства и молчаливость — только

это может помочь нам. Впрочем, эта манера холодного

писания и ощущения в качестве противоположности теперь
весьма привлекательна; и здесь, конечно, коренится новая

опасность. Ибо резкий холод есть такое же раздражающее

средство, как и сильная степень тепла.

196

Хорошие рассказчики
— плохие объяснители. У

хороших рассказчиков изумительная психологическая точность

и последовательность, поскольку она выступает в поступках
их героев, стоит в прямо-таки смехотворном противоречии
с неопытностью их психологического мышления; так что их

культурность иногда кажется необычайно высокой и уже в

следующее мгновение — печально низкой. Весьма часто

случается, что они явно ложно объясняют своих собственных

героев и их поведение
— здесь не может быть никаких

сомнений, как бы странно это ни звучало. Быть может,
величайший пианист-виртуоз слишком мало размышлял о

технических условиях и специальной пригодности, негодности,
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полезности и доступности обучения каждого пальца (о
дактилической этике) и делает грубые ошибки, когда говорит

о таких вещах.

197

Произведения знакомых и их читатели. Мы читаем

произведения знакомых (друзей и врагов) вдвойне, так как наше

знание постоянно шепчет нам во время чтения: «Это — его

работа, признак его внутреннею существа, его переживаний,
его дарования»,

— и вместе с тем иного рода познание

стремится установить, каково значение этого произведения самого

по себе, какой оценки оно заслуживает вообще, независимо

от его автора, какое обогащение знания оно дает. Оба эти рода

чтения и обсуждения, что совершенно понятно, создают

взаимные помехи. И беседа с другом лишь тогда будет истинно

плодотворна для познания, когда оба собеседника начнут
наконец думать только о самом деле и забудут, что они друзья.

198

Ритмические жертвы. Хорошие писатели изменяют ритм

иных периодов только потому, что они не признают за

обыкновенными читателями способности понимать такт, в котором

первоначально был написан период; поэтому они облегчают
читателям труд, отдавая предпочтение более знакомым

ритмам. Это приспособление к ритмической неспособности
нынешних читателей вызывало немало вздохов, ибо в жертву
ей принесено уже многое. Не случается ли с хорошими
музыкантами того же?

199

Незаконченность как средство художественного
действия. Незаконченность часто производит большее

впечатление, чем законченность; так особенно в похвальной речи:
для ее цели необходима как раз стимулирующая

незаконченность в качестве иррационального элемента, который

морочит голову слушателя неким морем и, подобно туману,
скрывает противоположный берег, т.е. ограниченность
превозносимого предмета. Когда оратор говорит об известных
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заслугах человека и при этом вдается в подробности и

длинноты, то всегда может возникнуть подозрение, что это его

единственные заслуги. Высказывающий законченную похвалу
ставит себя выше хвалимого, он как бы обозревает его.

Поэтому законченное действует ослабляюще.

200

Осторожность в писании и преподавании. Кто писал и

чувствует в себе страсть к писанию, тот почти из всего, что

он делает и переживает, извлекает лишь то, что допускает

литературную передачу. Он думает уже не о себе, а о

писателе и его публике: он хочет истины, но не для собственного

употребления. Кто преподает, тот в большинстве случаев
уже не способен делать что-либо для своего собственного
блага: он думает всегда только о благе своих учеников, и

всякое познание радует его, лишь поскольку он может

преподать его другим. Он рассматривает себя в конце концов

как путь для знания и вообще как средство, так что теряет

серьезность в отношении самого себя.

201

Плохие писатели необходимы. Всегда должны будут
существовать плохие писатели, ибо они соответствуют вкусу

людей неразвитого, незрелого возраста; последние тоже имеют

свои потребности, как и зрелые люди. Если бы человеческая

жизнь продолжалась дольше, то число зрелых личностей

преобладало бы над числом незрелых или по меньшей мере

равнялось бы ему; теперь же значительное большинство

умирают слишком молодыми, т.е. всегда существует гораздо
больше неразвитых интеллектов с плохим вкусом. И они, кроме
того, жаждут удовлетворения своих потребностей с

большей страстностью, присущей юности, — и добиваются для

себя плохих авторов.

202

Слишком близко и слишком далеко. Читатель и автор

часто потому не понимают друг друга, что автор слишком

хорошо знает свою тему и находит ее почти скучной, так
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что он опускает примеры, которые знает сотнями; читатель

же чужд теме и легко находит ее плохо обоснованной, если

ему не показывают примеров.

203

Исчезнувшая подготовка к искусству. Во всем, что

преподавалось в гимназии, самым ценным было упражнение в

латинском стиле: оно было именно упражнением в искусстве,

тогда как все остальные занятия имели своей целью лишь

знание. Ставить на первый план немецкое сочинение есть

варварство, ибо мы лишены образцового немецкого стиля,

выросшего из публичного красноречия; если же хотят посредством
немецкого сочинения содействовать упражнению в

мышлении, то, конечно, лучше на время совсем оставить в стороне

стиль, т. е. отделить упражнение в мышлении от упражнения
в изложении. Последнее должно было бы заключаться в

многообразной формулировке заданного содержания, а не в

самостоятельном выдумывании содержания. Простое изложение

при заданном содержании было задачей латинского стиля, в

отношении которого старые учителя обладали давно уже now

терянной тонкостью слуха. Кто некогда научился хорошо
писать на современном языке, тот был этим обязан указанному

упражнению (теперь поневоле приходится идти в школу к

старым французам). И еще одно: он получал представление
о высоте и трудности формы вообще и готовился к искусству
единственно верным путем

—

через практику,

204

Соседство темного и слишком светлого. Писатели,

которые в общем не умеют придавать ясность своим мыслям,

в частностях будут с особенной любовью выбирать
сильнейшие, самые преувеличенные выражения и превосходные

степени; этим создается световой эффект, как при освещении

факелами темных лесных дорог.

205

Литературная живопись. Значительный предмет можно

изобразить лучше всего, если в качестве химика брать крас-
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ки для картины из самого предмета и затем, в качестве

артиста, пользоваться ими,
— так что рисунок вырастает из

границ и переходов цветов. Так картина приобретает что-то

от того чарующего природного элемента, который делает

значительным сам предмет.

206

Книги, которые учат плясать· Существуют писатели,

которые, изображая невозможное возможным и говоря о

нравственном и гениальном так, как будто то и другое есть лишь

каприз и совершенно произвольно, вызывают чувство

шаловливой свободы, как будто бы человек становится на

носки и от внутренней радости непременно должен заплясать.

207

Незаконченные мысли. Подобно тому как не только

зрелый возраст, но и юность и детство имеют собственную
ценность и совсем не могут быть рассматриваемы только в

качестве переходов и мостов,
— так и незаконченные

мысли имеют свою ценность. Поэтому не следует мучить поэта

утонченным истолкованием, а нужно просто довольствоваться
неясностью его горизонта: здесь как бы еще открыт путь к

различным мыслям. Стоишь на пороге; ждешь, как при

раскопке клада; чувствуешь, как будто сейчас предстоит
сделать находку глубокомыслия. Поэт отчасти предвосхиихает

радость мыслителя при открытии основной мысли и

внушает нам ее желание, так что мы начинаем гнаться за ней;
но она, играя, порхает мимо нас, показывает прекраснейшие
крылья бабочки — и все-таки ускользает от нас.

208

Книга, ставшая почти человеком. Каждого писателя

вновь и вновь изумляет то, как его книга, однажды
отрешившись от мет, начинает жить самостоятельной жизнью;

он чувствует себя так, как если бы на его глазах часть

насекомого оторвалась от целого и пошла своим путем. Быть

может, он се почти совсем забыл, быть может, он

возвысился над изложенными в ней мнениями, быть может, он даже
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не понимает ее более и потерял те крылья, на которых он

летал, когда обдумывал эту книгу; тогда как она ищет себе

читателей, зажигает жизнь, приносит счастье, устрашает,
создает новые произведения, становится душой замыслов и

поступков
—

словом, она живет, как существо, озаренное

разумом и душой и все же не есть человек. Счастливейшая

доля выпадает автору, который на старости лет может

сказать, что все бывшие у него творческие, укрепляющие,
возвышающие и просвещающие мысли и чувства продолжают

еще жить в его произведениях и что он сам есть лишь серый
пепел, тогда как пламя ползет во все стороны и сохраняется

по-прежнему. Если принять еще во внимание, что не только

книга« но и каждое действие человека каким-то образом
становится поводом к другим действиям, решениям« мыслям,
что все совершающееся неразрывно сплетается с тем, что

должно совершиться, то можно познать подлинное,

реально существующее бессмертие — бессмертие движения: что

некогда приводило в движение, то включено и увековечено

в общем союзе всего сущего, как насекомое в янтаре.

209

Радость в старости. Мыслитель, а также художник,
лучшее «Я» которого укрылось в его произведении,

испытывает почти злобную радость, видя, как его тело и дух
медленно подтачиваются и разрушаются временем, как если бы он

из-за угла смотрел на вора, взламывающего его сейф, тогда

как он знает, что сейф этот пуст и что все его сокровища
спасены.

210

Спокойная плодотворность. Прирожденные
аристократы духа не слишком усердны; их творения возникают и в

спокойный осенний вечер падают с дерева, как перезрелый
плод. Нельзя сказать, что их страстно желали и долго

взращивали. Неустанное желание творить
-

вульгарно и

свидетельствует о ревности, зависти и честолюбии. Если человек

есть нечто, то он, собственно, не должен ничего делать
— и

делает все же весьма много. Существует порода более

высокая, чем «продуктивный человек».
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211

Ахилл и Гомер. Всюду повторяется отношение между
Ахиллом и Гомером: один имеет переживание, чувство,

другой описывает его. Настоящий писатель только описывает

аффекты и опыт других людей; он потому и художник, что

умеет за тем малым, что он ощутил, угадать многое.

Художники отнюдь не люди сильных страстей, но они часто

выдают себя за таковых, бессознательно чувствуя, что люди

будут больше доверять их нарисованной страсти, если

собственная жизнь автора говорит за его опыт в этой области.

Ведь достаточно только распустить себя, не владеть собою,
дать простор своему гневу, своим вожделениям, чтобы весь

мир сразу закричал: как он страстен! Но с глубоко
проникающей, изнуряющей и часто поглощающей человека

страстью дело обстоит не так: кто ее переживает, тот наверняка
не опишет ее в драмах, картинах или романах. Художники
суть часто разнузданные личности, поскольку именно они

не художники; но это уже иное дело.

212

Старые сомнения о влиянии искусства. Действительно

ли трагедия, как думал Аристотель, разряжает сострадание
и страх, так что слушатель возвращается домой более

холодным и спокойным? Верно ли, что истории с привидениями
делают человека менее боязливым и суеверным?
Относительно некоторых физических процессов, например
любовного наслаждения, справедливо, что удовлетворение
потребности даст облегчение и временное ослабление инстинкта.

Но страх и сострадание не суть в этом смысле потребности
определенных органов, которые требуют облегчения. И в

общем даже каждый инстинкт с течением времени
усиливается при привычке к его удовлетворению, несмотря на

указанные периодические облегчения. Возможно, что в каждом

отдельном случае трагедия смягчает и разряжает страх и

сострадание; тем не менее в общем они могли бы

увеличиваться под действием трагедии, и Платон был прав, полагая,
что в целом трагедия делала бы людей более трусливыми и

сентиментальными; тогда сам трагик неизбежно приобрел
бы мрачный, полный ужаса взгляд на мир и мягкую, чув-
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ствительную, плаксивую душу; это соответствовало бы и

мнению Платона, что трагические поэты, а также целые

общины, которые особенно ими наслаждаются, вырождаются
и все больше предаются неумеренности и разнузданности.

Но какое право имеет вообще наше время давать ответ на

великий вопрос Платона о моральном действии искусства?
Даже если бы у нас было искусство — где у нас его

действие, какое-либо действие искусства?

213

Удовольствие от бессмыслицы. Как может человек

получать удовольствие от бессмыслицы? А ведь всегда, когда

на свете смеются, это имеет место; и можно даже сказать,

что почти всюду, где есть счастье, есть и удовольствие от

бессмыслицы. Выворачивание опыта наизнанку,
превращение целесообразного в бесцельное, необходимого в

произвольное, но притом так, что этот процесс не причиняет
никакого вреда и лишь воображается из шаловливости,

доставляет наслаждение, потому что это на мгновение освобождает
нас от власти необходимого, целесообразного и данного на

опыте, в которых мы обыкновенно видим неумолимых

владык: мы играем и смеемся, когда ожидаемое (которое
обычно тревожит и беспокоит нас) осуществляется без вреда для
нас. Это есть радость рабов на празднествах сатурналий1.

214

Облагораживание действительности. Благодаря тому, что

люди видели в афродисийском влечении божество и с благо-

твейной благодарностью ощущали в себе его действие, этот

аффект с течением времен*! пропитался более высокими

представлениями и тем действительно был сильно о6ла!т>рожен.
Так, некоторые народы с помощью этого искусства
идеализации создали себе из болезней великие вспомогательные силы

культуры: например, греки, которые в раннюю эпоху страдали

1 Во время сатурналий
- ежегодных празднеств в честь Сатурна в

Д[к*ш1см Риме — рабы освобождались от обыденных трудов, получали
прайм носить pilleus (символ освобождения), есть за общим столом η одежде

ιиспод и даже ибслужншггьси ими.
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сильными нервными эпидемиями (вроде эпилепсии и пляски

св. Витта) и создали из этого великолепный тип вакханки.

Ведь греки менее всего обладали мужицким здоровьем — их

секрет состоял в том, что они поклонялись и болезни, как

Богу, если только она имела силу.

215

Музыка. Музыка не сама по себе имеет столь большое

значение для нашего внутреннего состояния и не производит
столь глубокого впечатления» чтобы она могла считаться

непосредственным языком чувства; но ее давнишняя связь с

поэзией вложила столько символики в ритмическое

движение, в силу и слабость тона, что нам теперь кажется, будто
она обращается непосредственно к внутреннему чувству и

исходит из него. Драматическая музыка возможна лишь

тогда, когда музыкальное искусство приобрело огромную сферу
символических средств через песню, оперу и множество

попыток звуковой живописи. «Абсолютная музыка» есть либо

форма сама по себе, в неразвитом состоянии музыки, когда

периодичность звуков различной силы вообще доставляет

радость, либо символика форм, говорящая уму уже без поэзии,
после того как в течение долгого развития оба искусства
были связаны, и в конце концов музыкальная форма уже
всецело пропиталась понятиями и чувствами. Люди, стоящие на

ранней ступени развития музыки, могут воспринимать чисто

формалистически ту же самую музыкальную пьесу, в которой
более передовые натуры понимают все символически. Сама

по себе никакая музыка не глубока и не исполнена значения,

она не говорит о «воле», о «вещи в себе»; это интеллект мог

вообразить лишь в эпоху, которая завоевала для

музыкальной символики всю область внутренней жизни. Сам

интеллект вложил в звуки эту значительность — как он вложил ту

же значительность в линии и массы в архитектуре,
-

значительность, которая сама по себе совершенно чужда

механическим законам.

216

Жест и язык. Старше языка подражание жестам,

которое происходит непроизвольно и теперь еще, при всеобщем
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вытеснении языка жестов и развитой дисциплине мускулов,
настолько сильно, что мы не можем видеть подвижного лица

без подражательной мимики нашего лица (можно заметить,

что симулированная зевота вызывает естественную зевоту

у тот, кто ее видит). Подражательная мимика приводила

подражающею к тому же ощущению, которое она выражала

у оригинала. Так люди научились понимать друг друга; так

еще теперь дитя учится понимать свою мать. В общем,
болезненные ощущения, вероятно, также выражались в

жестах, которые в свою очередь причиняли страдание (как

вырывание волос, битье себя в грудь, насильственное

искривление и напряжение лицевых мускулов). Напротив, мимика

удовольствия сама приносила удовольствие и потому
годилась для передачи понимания (смех как проявление
щекотки, которая приятна, служил в свою очередь выражением

других радостных ощушений). Когда стали понимать друг

друга в жестах, могла возникнуть новая символика жестов;

я хочу сказать: стало возможным условиться о языке

звуковых знаков, и притом так, что сперва звук произносился

одновременно с жестом (к которому он символически

присоединялся), а позднее произносился один только звук. По-

видимому, в раннюю эпоху часто случалось то же самое, что

теперь совершается на наших глазах в развитии музыки, и

в особенности драматической музыки: тогда как прежде

музыка без объяснительного танца и мимики (языка жестов)
была пустым шумом, теперь благодаря долгой привычке к

этому совместному восприятию музыки и движения ухо

научилось тотчас же толковать звуковые фигуры и достигает

наконец такой быстроты понимания, что совсем уже не

нуждается в видимом движении и понимает композитора без

него. Тогда говорят об абсолютной музыке, т.е. о музыке, в

которой все тотчас же понимается символически без
дальнейших указаний.

217

Обссчувствлсннс высшего искусства. Благодаря
исключительному развитию интеллекта путем художественного раз-
иития новой музыки наши уши становятся все более

интеллектуальными. Поэтому мы теперь выносим гораздо

большую силу звука, гораздо больше «шуму», ибо мы гораздо
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лучше, чем наши предки, приучились внимать

заключенному в нем смыслу. Фактически все наши чувства именно

потому, что они всегда спрашивают о смысле, т.е. о том,

«что означает», а уже не о том, «что есть*, немного отупели;

такое отупение сказывается, например, в исключительном

господстве температуры звуков; ибо теперь уши, которые
еще улавливают более тонкие различия, например между eis

и des1, принадлежат к исключениям. В этом отношении

наше ухо огрубело. Далее, безобразная, изначально враждебная
чувствам сторона мира была завоевана для музыки;
способность последней выражать возвышенное, страшное,
таинственное тем самым изумительно расширилась: наша музыка

дарует теперь речь таким вещам, которые прежде были
бессловесны. Сходным образом некоторые живописцы сделали

глаз более интеллектуальным и далеко вышли за пределы
того, чго прежде называлось наслаждением красками и

формами. И здесь та сторона мира, которая первоначально
считалась безобразной, была завоевана художественным
пониманием. К чему все это приводит? Чем более глаз и ухо
становятся способными к мышлению, тем более они при-
блиэкаются к границе, где они становятся бесчувственными:
удовольствие переносится в мозг, сами органы чувств тупе*
ют и слабеют, символическое приходит на место

реального -

и, таким образом, на этом пути мы столь же верно

доходим до варварства, как и на каком-либо ином. Пока

наше чувство еще гласит: мир безобразнее, чем когда-либо,
но он означает прекраснейший из всех возможных миров.
Но чем более рассеивается и улетучивается благоухание

значения, тем реже встречаются люди, которые еще
воспринимают его; остальные же знают только безобразное и пытаются

непосредственно извлечь из него наслаждение, что. однако,

должно им удаваться вес хуже. Так, в Германии существует
двоякое течение в музыкальном развитии: с одной стороны,
несколько десятков тысяч людей со все более высокими и

тонкими запросами, внимающие только «значению», а с

другой — огромное большинство, которое с каждым годом

становится все менее способным понимать значительное в чуп

ственно безобразной форме и потому все более учится ие-

1
До-диез, ре-бемоль; энгармонически равные звуки, имеющие

различные обозначения.
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посредственно довольствоваться безобразным и

отвратительным» т. е. низменно-чувственным в музыке.

218

Камень ныне более камень, чем прежде. Мы уже в

общем не понимаем более архитектуры или по меньшей мере
понимаем ее далеко не так, как музыку. Мы уже выросли из

символизма линий и фигур, подобно тому как мы отвыкли

от звуковых воздействий риторики; эта сторона образования
уже не была для нас молоком матери, которое мы всасывали

с первых мгновений нашей жизни. В греческом или

христианском здании первоначально все означало нечто, и притом
в отношении высшего порядка вещей: это настроение

неисчерпаемой значительности окружало здание подобно

волшебному покрывалу. Красота входила в систему лишь как

второстепенное начало, не умаляя существенно основного чувства

таинственно-возвышенного, освященного магией и близостью

божества; красота разве только смягчала ужас
— но этот ужас

был всегда необходимым условием. Что означает теперь для

нас красота здания? То же, что красивое лицо бездушной
женщины: нечто подобное маске.

219

Религиозное происхождение новой музыки. Музыка
настроения возникает в возрожденном католицизме после Три-
дентского собора1 в лице Палестрины2, который выразил в

звуках вновь пробудившийся дух интимности и глубокого
внутреннего движения: позднее, в лице Баха, она возникает

и в протестантизме, поскольку последний был углублен
пиетистами и лишен своего первоначального догматического

характера. Предпосылкой и необходимой предварительной
ступенью для того и другого возникновения новой музыки

инляется то изучение музыки, которое было свойственно

1 Тридентскии собор — 19-й Вселенский собор Католической церкви,

проходивший в Тренто (лат. Tridentum) с 1545-го по 1563 г. Решения
! ридентского собора стали программой Коитрреформаиим.

2
Полестрина Джованни Пъермр*джи (oie 1525—1594) — итальянский

композитор, глава римской полифонической музыки.
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эпохе Возрождения и предшествовавшей ей эпохе, а именно

чисто ученое занятие музыкой, в сущности, научное
наслаждение мастерскими приемами гармонии и голосоведения.

С другой стороны, ей должна была предшествовать и

опера: в последней профан выражал свой протест против
слишком ученой и холодной музыки и хотел снова дать душу
Полигимнии1. Без этого глубоко религиозного переворота

настроения, без этой потребности выразить в звуках
интимнейшие движения души музыка осталась бы ученой или

оперной; дух Контрреформации2 есть дух современной
музыки (ибо и пиетизм в музыке Баха есть тоже своего рода

Контрреформации). Столь многим мы обязаны религиозной
жизни. Музыка была Контрренессансом в области

искусства; к ней принадлежит и позднейшая живопись Мурилъо, а

также, быть может, стиль барокко — во всяком случае более,
чем архитектура Ренессанса или древности. И еще теперь
позволительно поставить вопрос: если бы наша новая

музыка могла двигать камни, создала бы она из них античную

архитектуру? Я сильно сомневаюсь в этом. Ибо то, что

властвует в музыке,
— аффект, наслаждение повышенным,

напряженным настроением, желание жизненности во что бы
то ни стало, быстрая смена ощущений, резкая рельефность
света и теней, сочетание экстаза с наивностью,

— все это

уже некогда властвовало в пластических искусствах и

создавало новые законы стиля — но то было не в античную

эпоху и не в эпоху Ренессанса.
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Потустороннее в искусстве. Не без глубокой скорби
приходится признать, что художники всех эпох в их высшем

подъеме возносили до небесного преображения именно те

представления, которые мы теперь признали ложными: они

возвеличивали религиозные и философские заблуждения
человечества и не могли бы делать это без веры в абсолютную
истинность последних. И если вера в эту истинность вооб-

1
Полишмния - в греческой ми<|юлогии одна из девяти муз,

покровительница гимнов.
2 Контррефоршищя - црркгжно-политическое движение в Европе

середины XVI-XVII вв. во главе с папством против Реформации.
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ще приходит в упадок, если начинают бледнеть радужные
цвета на крайних пределах человеческого познавания и во-

ображения, то уже никогда более не может расцвести тот

род искусства, который, подобно Divina commedia1,
картинам Рафаэля, фрескам Микеланджсло, готическим соборам,
предполагает не только космическое, но и метафизическое
значение художественных объектов. Трогательным
преданием станет некогда, что существовало такое искусство,

такая вера художников.
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Революция в поэзии. Строгая дисциплина, которую

налагали на себя французские драматурги в отношении

единства действия, места и времени, в отношении стиля,

строения стиха и предложения, выбора слов и мыслей, была
столь же важной школой, как школа контрапункта и фуги
в развитии современной музыки или как горгиевы фигуры
в греческом красноречии2. Связывать себя в такой мере
может показаться нелепым; тем не менее не существует иного

средства выйти из натурализма, как сначала связать себя

сильнейшим образом (быть может, произвольнейшим
образом). Учишься постепенно грациозно ходить даже по узким

тропинкам, по которым переходишь через
головокружительные пропасти, и приносишь с собой, как добычу,
величайшую легкость движения

— как то доказывает история
музыки на глазах всех ныне живущих. Здесь можно видеть,

как шаг за шагом оковы становятся слабее, пока наконец не

начинает казаться, что они совсем отброшены: эта иллюзия

есть высший результат необходимого развития в искусстве.
В современной поэзии не существовало такого счастливого

постепенного высвобождения из оков, наложенных на себя
самого. Лессинг сделал французскую форму, т. е.

единственную современную художественную форму, посмешищем в

Германии и указал на Шекспира; так была утрачена непре-

1 Божественной комедии (им.).
2
Древнегреческий софист Горгий, крупнейший теоретик красноречия

V в. до н.э., использовал в своих сочинениях симметрично построенные

фразы, предложения с одинаковыми окончаниями, метафоры, сравнения,
ритмическое членение речи, рифму. Некоторые из этих приемов надолго

сохранили название «горгиевы (горгианскис) фигуры».

161



рывность в расковывании и был сделан прыжок назад, в

натурализм, т. е. в зачаточное состояние искусства. Из него

пытался спастись Гёте тем; что он умел постоянно сызнова

на различные лады связывать себя; но и самый даровитый
человек не может пойти далее непрерывных экспериментов,

раз нить развития уже порвана. Шиллер обязан
приблизительной выдержанностью своей формы непроизвольно по*

читаемому, хотя и непризнаваемому, образцу французской
трагедии и держался довольно независимо от Лессинга

(драматические опыты которого он, как известно, отвергал).
Сами французы после Вольтера сразу лишились великих

талантов, которые могли бы продолжить развитие трагедии от

дисциплины до указанной иллюзии свободы; они позднее

по немецкому примеру тоже сделали прыжок в своего рода

первобытное состояние искусства, в духе Руссо, и начали

экспериментировать. Нужно перечитывать время от времени
«Магомета» Вольтера, чтобы ясно осознать, что

европейская культура потеряла раз и навсегда вследствие этого

разрыва традиции. Вольтер был последним великим

драматургом, который укрощал греческой мерой свою

многообразную, доступную величайшим трагическим бурям душу,
— он

был способен на то, на что не был способен ни один немец,

ибо натура француза гораздо более родственна греческой,
чем натура немца,

— он был также последним великим

писателем, который в отношении прозаической речи имел

греческое ухо, греческую художественную добросовестность,
греческую безыскусственность и наивную прелесть; он был ведь

вообще одним из последних людей, которые могли сочетать

высшую свободу духа с безусловно нереволюционным

умонастроением, не будучи непоследовательными и

трусливыми. С тех пор во всех областях достиг господства

современный дух, с его беспокойством, с его ненавистью к мере и

границе, сперва разнузданный революционной лихорадкой,
а потом снова налагающий на себя узду, когда на него

нападает страх и трепет перед самим собой, — но уже не узду

художественной меры, а узду логики. Правда, благодаря этой

разнузданности мы некоторое время можем наслаждаться

поэзиями всех народов, всем растущим в потаенных местах,

первобытным, дико-цветущим, причудливо-прекрасным и

богатырски-произвольным, начиная от народной песни вплоть

до «великого варвара* Шекспира; мы лакомимся местными
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цветами и историческими костюмами —

удовольствие,

которое доселе было чуждо всем художественным народам; мы

обильно пользуемся «варварскими преимуществами»
(«barbarische Avantagent), к которым апеллировал Гёте против

Шиллера, чтобы выставить в более благоприятном свете

бесформенность своего Фауста. Но надолго ли еще?

Надвигающийся прилив поэзии всех стилей и всех народов должен

ведь постепенно затопить почву, на которой было еще

возможно тихое, скрытое произрастание; все поэты должны ведь

стать экспериментирующими подражателями, дерзкими
копировщиками, как бы велика ни была первоначально их

сила; наконец, публика, которая разучилась видеть в

укрощении изобразительной силы, в организующем овладении

всеми художественными средствами подлинное

художественное деяние, должна все более ценить силу ради силы,

цвет ради цвета, мысль ради мысли, вдохновение ради

вдохновения; поэтому она совсем не сможет воспринимать

элементы и условия художественного произведения, если они

не будут изолированы, и в конце концов поставить

естественное требование, что художник должен давать их ей в

изолированном виде. Да, мы отбросили «неразумные*
оковы французско-греческого искусства, но незаметно

привыкли считать неразумными все оковы, всякое ограничение, и

потому искусство идет навстречу своему разложению и при
этом — что, впрочем, крайне поучительно

— соприкасается
со всеми фазами своих зачатков, своего детства, своего

несовершенства, своих прежних дерзновений и прегрешений:
погибая, оно истолковывает свое возникновение, свое

созидание. Один из великих людей, на инстинкт которого
можно положиться и теории которого не хватало всего лишь

тридцати лишних лет практики,— лорд Байрон — однажды

сказал: «Что касается поэзии вообще, то чем более я об этом

размышляю, тем тверже я убеждаюсь, что все мы без

исключения стоим на ложном пути. Все мы следуем
внутренне ложной революционной системе - наше или ближайшее

поколение все-таки придет к этому убеждению». И тот же

Байрон сказал: «Я считаю Шекспира худшим образцом,
хотя и самым выдающимся поэтом»!. И разве зрелое художе-

1 Ницше* приводит фрагменты из писем Байрона к его издателю

Джону Меррею.
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ственное воззрение Гёте во второй половине его жизни не

говорит, в сущности, того же самого? — то воззрение,

которым он настолько опередил ряд поколении, что в общем и

целом можно утверждать, что влияние Гёте вообще еще не

обнаружилось и что время его еще впереди? Именно
потому, что его натура долгое время держала его на пути
поэтической революции, именно потому, что он лучше всех

узнал, сколько новых находок, перспектив и

вспомогательных средств было косвенно открыто благодаря этому

разрыву традиции и как бы выкопано из-под развалин

искусства, — его позднейший поворот и обращение в иную веру
имеет такое большое значение: оно означает, что он

испытывал глубочайшую потребность, по крайней мере
фантазией взора, мысленно вернуть прежнюю полноту и

совершенство сохранившимся развалинам и колоннадам храма,
если бы сила руки оказалась слишком слабой, чтобы
строить там» где для одного лишь разрушения нужны были столь

огромные силы. Так жил он в искусстве, как в

воспоминании об истинном искусстве; его поэтическое творчество

стало вспомогательным средством воспоминания, понимания

старых, давно исчезнувших эпох искусства. Его требования
были; правда, в отношении силы новой эпохи

неосуществимы; но скорбь об этом с избытком возмещалась радостью,

что они некогда были осуществлены и что и мы еще можем

приобщаться к этому осуществлению. Не личности, а более

или менее идеальные маски; не действительность, а

аллегорические обобщения; характеры эпохи, местные краски,

ослабленные почти до невидимости и превращенные в мифы;
современные чувства и проблемы современного общества,
сведенные к их простейшим формам, лишенные своих

привлекательных, интересных, патологических качеств и

сделанные бесплодными во всех смыслах, кроме артистического;
никаких новых тем и характеров, а лишь постоянно новое

одушевление и преобразование старых, давно привычных

характеров
— таково искусство, как его позднее понимал

Гёте и как его осуществляли греки, а также и французы.
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Что остается от искусства« Справедливо, что при
известных метафизических предпосылках ценность искусства зна-
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чителыш возрастает, например, когда существует вера в то,

что характер неизменен и что сущность мира постоянно

выражается во всех характерах и поступках; тогда произведение

художника становится образом вечно пребывающего,
между тем как для нашего понимания художник может придать

своему образу лишь временное значение, ибо человек в целом

есть создание времени и изменчив, и даже отдельный человек

не есть нечто прочное и неизменное. Точно так же дело

обстоит и с другой метафизической предпосылкой: если

допустить, что наш видимый мир есть лишь явление, как это

принимают метафизики, то искусство стояло бы довольно близко

к действительному миру; ибо между миром явлений и миром

художественных грез было бы тогда весьма большое сходство;
а остающееся различие делало бы значение искусства еще

большим, чем значение природы, так как искусство
изображает неизменную форму, типы и образцы природы. Но зги

предпосылки ложны; каково же может быть положение

искусства, раз это признано? Прежде всего, оно в течение

тысячелетий учило с интересом и радостью смотреть на жизнь

во всякой ее форме и развивать наше чувство до того, чтобы

мы могли воскликнуть: «Какова бы ни была жизнь, она

хороша! > Это учение искусства
—

получать радость от бытия и

рассматривать человеческую жизнь как часть природы, без

слишком бурного участия в ней, как предмет закономерного

развития,
- это учение вросло в нас, оно теперь снова

проявляется в нас как всемогущая потребность познания. Можно

было бы отказаться от искусства, но вместе с ним еще не была
бы потеряна способность, которую мы приобрели от него;

подобно тому как мы отказались от религии, но не от

приобретенного через нее усиления и повышения чувства. Как

пластическое искусство и музыка есть мерило душевного
богатства, действительно приобретенного и умноженного через

религию, так после исчезновения искусства посеянная им

интенсивность и многообразность жизненной радости
продолжала бы еще искать удовлетворения. Научный человек есть

дальнейшее развитие художественного человека.

223

Вечерняя заря искусства. Как в старости человек

вспоминает свою юность и справляет праздники воспоминания,
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гак и отношение человечества к искусству будет скоро
трогательным воспоминанием о радостях юности. Быть может,

никогда еще прежде искусство не воспринималось гак

глубоко и интимно, как теперь, когда его, по-видимому, окружает
магия смерти. Вспомним тот греческий город в нижней

Италии1, который ежегодно в определенный день справлял свои

греческие празднества среди воздыханий и слез о том, что

иноземное варварство все более побеждает его принесенные

с родины нравы; нигде, вероятно, люди не наслаждались так

сильно эллинским началом, никогда яе впивали этот

золотой нектар с таким сладострастием, как среди этих

вымирающих эллинов. На художника скоро будут смотреть как

на прекрасный пережиток; точно дивному чужестранцу, от

силы и красоты которого зависело счастье прежних времен,

ему будут оказывать почести, какие редко выпадают на

долю равного нам. Лучшее в нас, быть может, унаследовано
от чувств прежних эпох, которые теперь уже вряд ли

доступны нам непосредственно; солнце уже закатилось, но

небо нашей жизни еще пламенеет и сияет его лучами, хотя

мы уже не видим его.

Имеется в ниду Псстум.



ОТДЕЛ ПЯТЫЙ:

ПРИЗНАКИ ВЫСШЕЙ И НИЗШЕЙ КУЛЬТУРЫ
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Облагораживание через вырождение. История учит, что

лучше всего сохраняется то племя, в котором большинство

людей имеют живое чувство солидарности вследствие

одинаковости их привычных и непререкаемых принципов, т.е.

вследствие их общей веры. Здесь крепнут нравы хорошей,
деятельной жизни, здесь личность научается подчинению и

воспитанием развивается твердость, уже изначально присущая

характеру. Опасность этих крепких обществ, опирающихся на

однородные, сильные личности, состоит в том, что они легко

глупеют и что это оглупление, которое, как тень, всегда

сопровождает всякую устойчивость, постепенно растет, передаваясь

по наследству. В таких обществах духовный прогресс зависит

от более разнузданных, неустойчивых и морально слабых

личностей: от людей, которые ищут нового и вообще пускаются в

разные поиски. Бесчисленное множество людей такого рода
погибает из-за своей слабости, не оказав ни на что никакого

заметного влияния; но в целом, особенно если они имеют

потомство, они ослабляют обществе!шые узы и время от времени
наносят раны устойчивому элементу общества. Именно в

таком больном и слабом месте обществу как бы прививается
нечто новое; но его общая сила должна быть достаточно

велика, чтобы воспринять в свою кровь это новое н ассимилировать
его. Вырождающиеся натуры имеют величайшее значение

всюду, где должен наступить прогресс. Всякому прогрессу в целом

должно предшествовать частичное ослабление. Более сильные

натуры сохраняют тип, более слабые - помогают его

развивать. Нечто подобное применимо и к отдельному человеку; в

большинстве случаев вырождение, уродство, даже порок и

вообще физический или нравственный ущерб связаны с выгодой
в каком-либо ином отношении. Болезненный человек будет,
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например, среди воинствующего и беспокойного племени

иметь больше повода оставаться самим собой и оттого станет

спокойнее и мудрее, одноглазый лучше разовьет зрение одним

глазом, слепой будет глубже смотреть внутрь и, во всяком

случае, иметь более острый слух. В этом смысле пресловутая

борьба за существование кажется мне не единственной точкой

зрения, с которой может быть объяснено прогрессирование и

усиление человека или расы. Напротив, здесь должны

соединиться двоякого рода условия: во-первых, умножение

устойчивой силы через связь сознании в общей вере и социальном

чувстве; затем, возможность достигать более высоких целей

благодаря тому, что встречаются вырождающиеся натуры и

вследствие этого сила устойчивости испытывает частичные

ослабления и уязвления; именно более слабая натура, будучи
более утонченной и нежной, делает возможным вообще какое-

либо движение вперед. Народ, который в каком-либо
отношении начинает разрушаться и слабеть, но в целом еще силен и

здоров, способен воспринять в себя заразу нового и усвоить ее

к своей выгоде. В отношении отдельного человека задача

воспитания сводится к следующему: ему надо придать такую
прочность и устойчивость, чтобы, как целое, он уже не мог быть
отклонен от своего пути. Но затем воспитатель должен еще

нанести ему раны или использовать те раны, которые нанесены

ему ударами судьбы, и когда таким образом возникли боль и

потребность, то и в пораненные места может быть привито
что-либо новое и благородное. Его натура в целом воспримет
это и позднее в своих плодах обнаружит следы облагорожения.
Что касается государства, то Макиавелли говорит, *пт> «форма
правительства имеет весьма небольшое значение, хотя

полуобразованные люди и думают иначе. Великой целью
государственного искусства должка быть устойчивость, которая
перевешивает все остальное, ибо она гораздо ценнее, чем свобода*.
Лишь при прочно основанной и обеспеченной длительности

правления возможно вообще постоянное развитие и облагюра-
живающая прививка. Правда, опасный спутник всякой

устойчивости - авторитет
— борется по обыкновению против этого.

225

Свободный ум есть относительное понятие. Свободным
умом называют того, кто мыслит иначе, чем от него ждут
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иа основании его происхождения, среды, его сословия и

должности или на основании господствующих мнений эпохи. Он

есть исключение, ограниченные умы суть правило;
последние упрекают его в том, что его свободные принципы либо
возникли из желания выделяться, либо же заставляют в нем

предполагать свободные поступки, т.е. поступки,
несоединимые с ограниченной моралью. Иногда ему говорят также,

что те или иные свободные принципы должны быть

объяснены из его умственной бестолковости или

ненормальности; но так говорит лишь злоба, которая сама не верит тому,
что говорит, а хочет только причинять вред: ибо

свидетельство в пользу большей остроты и верности его интеллекта

обыкновенно написано на лице у свободного ума, и

настолько отчетливо, что и ограниченные умы понимают его

достаточно хорошо. Но два других выведения свободомыслия

принимаются честно; и действительно, многие свободные умы
возникают одним из этих двух способов. Тем не менее

суждения, до которых они доходят такими путями, могут все

же быть более правильными и достоверными, чем суждения

ограниченных умов. В познании истины все сводится к

тому, что она достигнута, а не к тому, но какому мотиву
человек искал ее и каким путем ее нашел. Если свободные

умы правы, то ограниченные умы не правы, хотя бы первые

пришли к истине из безнравственности, а последние из

нравственности доселе оставались в заблуждении. Впрочем, к

существу свободного ума ие принадлежит то, что он имеет

более верные мнения, а лишь то, что он освободился от

всякой традиции, все равно, успешно или неудачно. Но

обыкновенно он все же будет иметь на своей стороне истину или

по крайней мере дух поиска истины: он требует оснований,
другие же — только веры.

226

Происхождение веры. Отношение ограниченного ума к

вещам определяется не основаниями, а привычкой; он,

например, христианин не потому, что уяснил себе различные

религии и сделал выбор между ними; он англичанин не

потому, что решил быть таковым, а просто он нашел

готовыми христианство или британство и взял их без всяких

оснований, подобно тому как человек, родившийся в стране.
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производящей вино, потребляет вино. Пшднее, когда он уже

был христианином или англичанином, он, быть может,

изобрел и некоторые основания в пользу своей привычки; эти

основания можно опрокинуть, но тем самым еще не

разрушается вся его позиция. Заставьте, например, ограниченный
ум привести основания против двоеженства — тогда

можно узнать, покоится ли его святая ревность в защите

моногамии на основаниях или на привычке. Привычка к

духовным основным принципам, лишенным основания,

называется верой.

227

Обратное заключение от следствий к основанию и

никакому основанию. Все государства и социальные порядки:
сословия, брак, воспитание, право,

— все это черпает свою

силу и устойчивость только из веры в него ограниченных

умов, т. е. из отсутствия оснований или по крайней мере из

отклонения вопроса об основаниях. В этом ограниченные

умы неохотно сознаются и хорошо чувствуют, что это есть

некоторое pudendum. Христианство, которое было весьма

невинно в своих интеллектуальных идеях, совсем не

замечало этого pudendum, требовало веры, и только веры, и

страстно отклоняло требование оснований; оно указывало на

результаты веры: вы уже узнаете преимущества веры, намекало

оно, вы обретете через нее блаженство. Фактически

государство поступает так же, и каждый отец воспитывает так

своего сына. «Считай это истинным, - говорит он, — ты сам

испытаешь, какую это приносит пользу*. Но это означает,

что из личной пользы какого-либо мнения должна быть

доказана его истинность; удобство учения должно

свидетельствовать о его интеллектуальной прочности и

обоснованности. Это все равно как если бы обвиняемый заявил перед

судом: мой защитник говорит безусловную истину;
обратите внимание на то, что следует из его речи,

— я должен быть

оправдан. Так как ограниченные умы держатся принципов

ради своей пользы, то они предполагают, чти и свободный

ум в своих воззрениях ищет лишь собственной пользы и

считает истинным только то, что ему как раз выгодно. Но

так как ему, по-видимому, полезно противоположное тому,

что полезно его соотечественникам и членам его сословия,
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то последние предполагают, что его принципы опасны им;

они говорят или чувствуют: он не смеет быть правым, ибо
он нам вреден.

228

Сильный, хороший характер. Ограниченность воззрений,

обратившаяся из-за привычки в инстинкт, ведет к тому, что

зовется силой характера. Когда человек действует на

основании немногих, но всегда одинаковых мотивов, то его

действия приобретают большую энергию; если эти действия

гармонируют с принципами ограпнчегпгых умов, то они

получают признание и возбуждают при случае в их виновнике

чувство чистой совести. Немногочисленные мотивы,
энергичное поведение и чистая совесть составляют то, что зовется

силой характера. Человеку с сильным характером недостает
знания многих возможностей и направлений действования:
его интеллект несвободен, ограничен, ибо он показывает ему

в определенном случае, быть может, только две

возможности; между последними он, соответственно всей своей

природе, с необходимостью должен выбирать, и он делает это

легко и быстро, потому что ему не приходится выбирать
между пятьюдесятью возможностями. Воспитывающая
среда хочет сделать каждого человека несвободным, ставя

всегда перед ним лишь наименьшее число возможностей.

Воспитатели рассматривают индивида так. как будто он, хотя

и есть нечто новое, должен стать повторением. Если человек

непосредственно представляется чем-то незнакомым,

никогда не бывшим, то из него нужно сделать нечто знакомое,

узнаваемое. Хорошим характером в ребенке называют

проявляющуюся в нем ограниченность уже существующим;
ребенок, становясь на сторону ограниченных умов,
обнаруживает сперва свое пробуждающееся чувство солидарности; на

основе этого чувства он позднее станет полезным своему

государству или сословию.

229

Мерило вещей у ограниченных умов. Четыре рода
вещей ограниченные умы признают правомерными.
Во-первых, все вещи, имеющие устойчивость, правомерны; во-вто-
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рых, все вещи необременительные правомерны, в-третьих,
все вещи, приносящие пользу, правомерны; в-четвертых, все

вещи, которым мы принесли жертвы, правомерны.
Последнее объясняет, например, почему войну, начатую против
воли народа, продолжают вести с воодушевлением, как только

ей принесена первая жертва. Свободные умы, которые
защищают свое дело перед судилищем ограниченных умов,
должны доказать, что всегда существовали свободные умы,
т. е. что свободомыслие обладает устойчивостью, затем что

они не хотят быть обременительными и, наконец, что они,

в общем, приносят пользу ограниченным умам; но так как

они не могут убедить в последнем ограниченные умы, то

им не приносит пользы доказательство первого и второго

пунктов.

230

Esprit fort1. По сравнению с тем, кто имеет на своей

стороне традицию и не нуждается в обосновании своего

поведения, свободный ум всегда слаб, особенно в действии:
ибо он знает слишком много мотивов и точек зрения и

потому имеет неуверенную, неопытную руку. Каковы же

средства, чтобы все же сделать его относительно сильным, так,

чтобы он, по крайней мере, мог пробиться и не погиб

бесплодно? Как возникает сильный ум (esprit fort)? Это есть

единичный случай общего вопроса о созидании гения.

Откуда берегся та энергии, id непреклонная сила и выдержка,
с которой отдельный человек, вопреки традиции, стремится

приобрести совершенно индивидуальное познание мира?

231

Возникновение гения. Проницательность, с которой
заключенный ищет средств к своему освобождению,

хладнокровнейшее и упорнейшее использование малейшего

преимущества могут научить нас, к каким приемам прибегает
иногда природа, чтобы осуществить гения,

— слово, которое

я прошу понимать без всякого мифологического и

религиозного привкуса: она сажает его в темницу и до крайних

1
Сильный ум (φρ.).
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пределов раздражает его жажду освободить себя. Или, в

другом образе: человек, который совершенно заблудился в

лесу, но с необычайной энергией стремится выйти на простор

в каком-нибудь направлении, может случайно открыть

новый путь, которого еше никто не знал; так возникают гении,

приобретающие славу оригинальности. Было уже
упомянуто, что уродство

— искалеченность, существенный
недостаток какого-либо органа

— часто дает повод к тому, чтобы

другой орган развился необычайно хорошо, ибо он должен

выполнять свою собственную функцию и, кроме того, еще

иную. Отсюда можно отгадать источник многих блестящих
дарований. Эти общие указания о возникновении гения

следует применить к специальному случаю
— к

возникновению совершенного свободного ума.

232

Догадка об источнике свободомыслия. Подобно тому
как увеличиваются ледники, когда в экваториальных
областях солнце сильнее прежнего жжет море,

— так, быть может,

особенно сильное и растущее свободомыслие есть

свидетельство того, что где-либо чрезвычайно повысился жар

чувства.

233

Голос истории. В общем, история, по-видимому, дает

следующее наставление о возникновении гения:

эксплуатируйте и истязайте людей — так говорит она страстям зависти,
ненависти и соревнования,

— доводите их до крайности,
возбуждайте человека против человека, народ против народа,

и притом в течение целых веков. Тогда как бы из

отлетевшей в сторону искры, зажженной этой страшной энергией,
быть может, сразу возгорится свет гения; воля, одичавшая,

подобно коню под шпорами всадника, вырвется тогда и

перекинется на другую область. Кто постиг бы условия
созидания гения и хотел бы практически применить способ,

которого при этом обыкновенно придерживается природа,
тот должен был бы быть столь же злым и беспощадным,
как природа. Но быть может, мы неверно расслышали голос

истории.
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Ценность середины пути. Быть может, созидание гения

есть удел лишь ограниченной эпохи человеческой истории.
Ибо нельзя ожидать от будущего человечества сразу всего

того, что могли создать только совершенно определенные

условия прошлого; например, нельзя ожидать

изумительного действия религиозного чувства. Это последнее само

имело свое время, и многое хорошее уже никогда не сможет

вырасти, потому что оно могло расти только из него. Так,
уже никогда не будет существовать религиозно
ограниченный горизонт жизни и культуры. Быть может, даже тип

святого возможен лишь при известной ограниченности
интеллекта, которая, по-видимому, навсегда отошла в область

прошлого. Так и высота разума, быть может, предназначена
отдельной эпохе человечества: она выступала

- и

выступает, поскольку мы еще живем в этой эпохе, — когда

чрезвычайная, долго накапливавшаяся энергия воли в виде

исключения наследственно переносилась на духовные цели.

Высота эта исчезнет, когда уже не будет более развиваться
такая дикость и энергия. Человечество, быть может, в

середине своего пути, в промежуточную эпоху своего

существования, подходит ближе к своей подлинной цели, чем в

конце пути. Силы, например, которыми обусловлено искусство,

могут прямо-таки вымереть; любовь к лжи, к неточному,

символическому, к упоению и экстазу может стать

предметом презрения. И вообще, поскольку жизнь упорядочена в

совершенном государстве, постольку из современности нельзя

извлечь никакого мотива для поэтического творчества, и

только отсталые люди будут еще нуждаться в художественном

вымысле. Во всяком случае, последние будут тогда с тоскою

обращаться назад, ко временам несовершенного

государства, полуварварского общества, — к нашим временам.

235

Противоречие между гением и идеальным

государством« Социалисты стремятся создать благополучную жизнь

для возможно большего числа людей. Если бы постоянная

родина такой благополучной жизни —

совершенное

государство
— действительно была достигнута, то этим благо-
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получием была бы разрушена почва, на которой
произрастает великий интеллект и вообще могущественная личность:

я разумею сильную энергию. Когда это государство было

бы достигнуто, человечество стало бы слишком вялым,

чтобы еще быть в состоянии созидать гения. Не следует ли

поэтому желать, чтобы жизнь сохранила свой

насильственный характер и чтобы постоянно сызнова возбуждались
дикие силы и энергии? Однако теплое, сострадательное сердце

хочет именно устранения этого насильственного и дикого

характера, и самое горячее сердце, какое только можно себе

представить, страстно требовало бы этого - тогда как сама

его страсть заимствовала свое пламя и жар и даже все свое

бытие именно из этого дикого и насильственного характера

жизни; итак, самое горячее сердце хочет устранения своего

фундамента, уничтожения самою себя — а это значит ведь:

оно хочет чего-то нелогичного, оно неразумно. Высочайшая

разумность и самое горячее сердце не могут совмещаться в

одной личности, и мудрец, высказывающий приговор над

жизнью, возвышается и над добротой и рассматривает ее

лишь как нечто, что также должно быть оценено в общем
итоге жизни. Мудрец должен противодействовать этим

распущенным желаниям неразумной доброты, ибо ему важно

сохранение его типа и конечное возникновение высшего

интеллекта; по меньшей мере, он не будет содействовать
учреждению «совершенного государства*, поскольку в последнем

будут ютиться только вялые личности. Напротив, Христос,
которого мы можем мыслить как самое горячее сердце,
содействовал оглуплению людей, стал иа сторону нищих
духом и задержал возникновение высочайшего интеллекта; и

это было последовательно. Его противообраз, совершенный
мудрец,— это можно, я думаю, предсказать наперед

- будет
столь же необходимо помехой для возникновения Христа.
Государство есть мудрая организация для взаимной защиты

личностей; если чрезмерно усовершенствовать его, то в конце

концов личность будет им ослаблена и даже уничтожена, т. е.

будет в корне разрушена первоначальная цель государства.

236

Пояса культуры. Можно образно сказать, что эпохи

культуры соответствуют поясам различных климатов, с той только
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разницей, что они следуют одна за другой, а не лежат

рядом, как географические зоны. По сравнению с умеренным
поясом культуры, перейти в который есть наша задача,

предыдущий период в общем производит впечатление

тропического климата« Страшные противоположности, резкая
смена дня и ночи, жара и блеск цветов, почитание всего

внезапного, таинственного, ужасного, быстрота наступления
непогоды« всюду расточительное переливание через край рога
изобилия природы; и напротив в нашей культуре: ясное, но

не сияющее небо, чистый, почти неизменяющийся воздух,
прохлада, »тогда даже холод,— так отделяются один от

другого оба пояса« Если там мы видим, как бешеные страсти с

жуткой силой побеждаются и сокрушаются
метафизическими представлениями, то мы имеем ощущение, как будто на

наших глазах в тропической стране дикие тигры
сплющиваются в объятиях огромных извивающихся змей; в нашем

духовном климате не случаются подобные происшествия,
наша фантазия более умеренна; даже во сне нам недоступно

то, что прежние народы видели наяву. Но не должны ли мы

радоваться этой перемене, даже допуская, что художники

потерпели существенный ущерб от исчезновения

тропической культуры и находят нас, нехудожников, немного

слишком трезвыми? В этом смысле художники, конечно, правы,

отрицая «прогресс*, ибо действительно позволительно, по

меньшей мере, усомниться, обнаруживают ли последние три

тысячелетия прогрессивное развитие искусств; и точно так

же метафизический философ вроде Шопенгауэра не будет
иметь оснований признавать прогресс, оценивая четыре
последних тысячелетия с точки зрения развития

метафизической философии и религии. Для нас, однако, само

существование умеренного пояса культуры означает прогресс.

237

Возрождение и Реформация. Итальянское Возрождение
таило в себе все положительные силы, которым мы обязаны

современной культурой, а именно: освобождение мысли,

презрение к авторитетам, победу образования над высокомерием

родовой знати, восторженную любовь к науке и к научному

прошлому людей, снятие оков с личности, пламя правд1шости
и отвращение к пустой внешности и эффекту (это пламя
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вспыхивало в целом множестве художественных характеров«

которые требовали от себя совершенства своих произведений,
и одного лишь совершенства, в союзе с высшей нравственной
чистотой); более того, Возрождение обладало
положительными силами, которые во всей современной культуре еще не

обнаружились столь же могущественно. То был золотой век

нашего тысячелетия, несмотря на все его пятна и пороки. На его

фоне немецкая Реформация выделяется как энергичный
протест отсталых умов, которые еще отнюдь не насытились

миросозерцанием Средних веков и ощущали признаки его

разложения - необычайно плоский и внешний характер
религиозной жизни — не с восхищением, как это следовало« а с

глубоким недовольством. Со своею северною силой и твердо-

лобием они снова отбросили человечество назад и добились
Коитррсформации, т. е. католического христианства

самообороны, с жестокостями осадного положения, и столь же

задержали на два или три столетия полное пробуждение и

торжество наук, как сделали, по-видимому, навсегда невозможным

совершенное слияние античного и современного духа
Великая задача Возрождения не могла быть доведена до конца,

протест отсталого германства (которое в Средние века имело

достаточно разума, чтобы постоянно, к своему благу,
переходить через Альпы) воспрепятствовал этому. От случайного
исключительного стечения политических условий зависело,

что Лютер в ту пору уцелел и что этот протест приобрел силу:
ибо его защищал император, чтобы использовать его реформу
как орудие давления на Папу, и, с другой стороны, ему
втайне покровительствовал Папа, чтобы использовать

протестантских властителей в противовес императору. Без этого

случайного совпадения намерений Лютер был бы сожжен, подобно

Гусу1,— и утренняя заря Просвещения взошла бы несколько

ранее и с более прекрасным, неведомым нам теперь сиянием.

238

Справедливость к становящемуся Богу. Когда вся

история культуры развертывается перед нашим взором как

1 Гус Ян (1371-1415) - национальный герой чешского народа,

вдохновитель Реформации в Чехии. Осужден церковным собором в Констанце
и сожжен.
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хаос злых и благородных, истинных и ложных

представлений и при взгляде на этот волнующийся океан мы почти

ощущаем морскую болезнь, то мы понимаем, какое

утешение содержится в представлении становящегося Бога: этот

Бог все более обнаруживается в изменениях и судьбах
человечества, и, стало быть, не все в них есть слепая механика,

бессмысленное и бесцельное столкновение сил.

Обожествление становления есть метафизическая перспектива
— как

бы открывающаяся с маяка над морем истории,
—

перспектива, в которой находило себе утешение слишком

историческое поколение ученых; на это не следует сердиться, как

бы ошибочно ни было указанное представление. Лишь тот,

кто, подобно Шопенгауэру, отрицает развитие, тот совсем

не чувствует, как жалко это историческое биение волн, и

потому, ничего не зная о становящемся Боге и о

потребности в его допущении, имеет право насмехаться над ним.

239

Плоды по времени· Всякое лучшее будущее, которого
желают человечеству, есть неизбежно в некоторых
отношениях и худшее будущее: ибо было бы пустыми мечтами, что

новая, высшая ступень человечества соединит все

преимущества прежних ступеней и, например, должна произвести

и высшую форму искусства. Скорее каждое время имеет

свои преимущества и прелести и исключает преимущества

и прелести других времен. То, что выросло из религии и в

ее соседстве, не может уже расти, когда разрушена сама

религия; в крайнем случае, заблудшие и запоздалые

отростки мигуτ внушить обманчивое представление об этом, как

и временно прорывающееся воспоминание о старом

искусстве, — состояние, которое, правда, выдает чувство утраты,

лишения, но не доказывает наличности силы, из которой
могло бы родиться новое искусство.

240

Возрастающая серьезность мира. Чем выше

оказывается культура человека, тем больше областей становятся

недоступными шутке, насмешке» Вольтер был сердечно

благодарен небу за изобретение брака и церкви, ибо этим оно так
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хорошо позаботилось о нашем увеселении. Но он и его

время и до него шестнадцатый век высмеяли до конца эти

темы; всякое остроумие в этой области теперь уже запоздало

и, прежде всего, слишком дешево, чтобы привлечь
покупателей. Теперь спрашивают о причинах: наше время есть эпоха

серьезности. Кому еще охота рассматривать в шутливом свете

различия между действительностью и притязательной
внешностью, между тем, что человек есть, и тем, чем он хочет

казаться; ощущение этих контрастов действует совершенно

иначе, как только начинаешь искать их причины. Чем

основательнее человек понимает жизнь, тем менее он будет
насмехаться — разве только под конец он начинает

насмехаться над этой «основательностью своего понимания».

241

Гений культуры. Если бы кто-либо захотел изобразить
гения культуры, какой вид должен был бы иметь последний?
Он употребляет в качестве своих орудий ложь, насилие и

самый беззастенчивый эгоизм столь уверенно, что его можно

назвать лишь злым, демоническим существом; но его иногда

просвечивающие цели велики и благи. Он — кентавр,

полузверь, получеловек, и притом еще с крыльями ангела.

242

Чудесное воспитание. Интерес к воспитанию

приобретет большую силу лишь с того мгновения, как будет
потеряна вера в Бога и в его попечительство, подобно тому как

врачебное искусство могло расцвести, лишь когда

прекратилась вера в чудесные исцеления. Но доселе еще весь мир

верит в чудесное воспитание; ведь среди величайшего

беспорядка, смутности целей, противодействия обстоятельств
вырастали самые плодотворные и могучие люди; как могло

это происходить естественным путем? Скоро уже и эти

случаи станут предметом более тщательной проверки; чудес

при этом не удастся открыть никогда. При таких же

условиях множество людей постоянно погибает, зато отдельная

спасшаяся личность обыкновенно становится сильнее, ибо
она одолела неблагоприятные условия своей несокрушимой
врожденной силой и вдобавок развила и укрепила эту си-
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лу
— так объясняется чудо. Воспитание, которое не верит в

чудеса, должно будет обратить внимание на три вещи: во*

первых, сколько энергии унаследовано, во-вторых, как может

быть зажжена еще новая энергия и, в-третьих, как личность

может быть приспособлена к столь необычайно
многообразным запросам культуры, чтобы последние не беспокоили ее

и не дробили ее своеобразия,— словом, как личность может

быть включена в контрапункт частной и общественной
жизни, как она может одновременно и вести мелодию, и, будучи
мелодией, оставаться аккомпанементом?

243

Будущность врача. В настоящее время не существует

профессии, которая допускала бы столь высокое развитие,

как профессия врача; в особенности после того, как

духовные врачи, так называемые целители душ, не могут уже

выполнять своего искусства заклинания при общественном

одобрении и образованные люди уклоняются от встречи с

ними. Высшее духовное развитие врача не достигается только

тем, что он знает лучшие новейшие методы,

усовершенствовался в них и умеет совершать те умозаключения от

следствий к причинам, благодаря которым так славятся

диагносты; он должен, кроме того, обладать красноречием, которое
приспосабливалось бы к каждой личности и привлекало бы
все сердца мужественностью, самое зрелище которой
отгоняло бы малодушие (ату червоточину всех больных),
ловкостью дипломата в посредничестве между лицами, которые
для своего выздоровления нуждаются в радости, и лицами,

которые в интересах своего здоровья должны (и могут)
доставлять радость, тонкостью полицейского агента и

адвоката, чтобы узнавать тайны души, не выдавая их,
—

словом,

хороший врач нуждается в искусственных приемах и

преимуществах всех других профессий; при таком вооружении

он может стать благодетелем всего общества, умножая
добрые дела, духовные радости и производительность,

предупреждая злые мысли, намерения и всякие подлости

(отвратительным источником которых часто является брюхо),
создавая духовно-телесную аристократию (через устройство и

предупреждение браков), благожелательно отсекая все так

называемые душевные муки и угрызения совести. Лишь так
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из «знахаря* он превращается в спасителя, не совершая чу*
дес и не нуждаясь также в том, чтобы быть распятым.

244

В соседстве с безумием. Совокупность ощущений,
Знаний, опытов — словом, вся тяжесть культуры настолько

возросла, что чрезмерное раздражение нервных и умственных

сил является всеобщей опасностью; более того, культурные

классы европейских стран сплошь неврастеничны, и почти

каждая более многочисленная семья в них в лице одного из

своих членов приблизилась к безумию. Правда, теперь
всякими способами идут навстречу здоровью, но все же нам

насущно необходимо уменьшение этого напряжения
чувства, этого подавляющего бремени культуры,

—

умет>шеиие,

которое, даже если оно должно быть искуплено тяжелыми

утратами, открывает возможность великой надежды на

новое возрождение. Христианству, философам, поэтам,

музыкантам мы обязаны обилием глубоко страстных чувств;
чтобы последние нас не подавили, мы должны призвать дух

науки, который, в общем, делает людей несколько более

холодными и скептичными и в особенности охлаждает
горячность веры в последние, окончательные истины; эта

горячность обусловлена главным образом христианством.

245

Отливка колокола культуры. Культура возникла, как

колокол, в оболочке из более грубого и низменного материала:

неправда, насильственность, безграничное расширение всех

отдельных *Я», всех отдельных народов были этой

оболочкой. Настало ли время теперь снять ее? Застыло ли все

текучее, стали ли добрые, полезные влечения, привычки

высшею душевного склада настолько прочными и всеобщими,
что нет более надобности в поддержке со стороны
метафизики и заблуждений религии, нет надобности в жестокостях

и насилиях как самых могущественных связующих
средствах между человеком и человеком, народом и народом? В

разрешении этого вопроса нам уже не может помочь никакое

свидетельство божества: здесь должно решать наше

собственное понимание. Все великое земное управление челове-
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ком человек должен сам взять в свои руки, его «всеведение*

должно строго блюсти дальнейшую судьбу культуры.

246

Циклопы культуры. Кто видел изборожденные
котловины, в которых лежали ледники, тому кажется почти

невозможным, что наступит время, когда на том же месте будет
простираться долина, покрытая лесом или лугом с ручьями.
Так случается и в истории человечества; самые дикие силы

пролагают путь, сперва неся разрушение, и тем не менее их

деятельность нужна, чтобы позднее могли утвердиться более

мягкие нравы. Ужасные энергии
— то, что зовется злом, —

суть циклопические архитекторы и пролагатели путей
гуманности.

247

Круговорот человечества. Быть может, все человечество

есть лишь одна ограниченная во времени фаза в развитии

определенного животного вида,
— так что человек возник из

обезьяны и снова станет обезьяной, причем нет никого, кто

бы был заинтересован в странном исходе этой комедии. Как

с падением римской культуры и под влиянием его

важнейшей причины
—

распространения христианства
—

наступило всеобщее обезображивание человека в пределах римской

культуры, гак с каким-либо позднейшим упадком всей

земной культуры может наступить еще большее

обезображивание и, наконец, озверение человека, вплоть до уровня
обезьяны. Именно потому, что мы можем представить себе эту

перспективу, мы, быть может, в состоянии предупредить
такой конец истории.

248

Утешительная речь отчаявшегося прогресса. Наше

время производит впечатление промежуточного состояния;

старые миропонимания, старые культуры отчасти еще живы,

новые еще непрочны и непривычны, а потому лишены

законченности и последовательности. Кажется, будто все

становится хаотическим, старое погибает, новое никуда не по-
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дится и становится все бессильнее. Но так случается и с

солдатом; который учится маршировать: в течение

некоторого времени он более неуверен и беспомощен, чем когда-либо,
ибо мускулы его движутся то по старой системе, то по новой

и ни одна из них не одерживает решительной победы над

другой. Мы шатаемся, но не следует робеть из-за этого и

жертвовать новыми приобретениями. Кроме того, мы не

можем вернуться к старому, мы уже сожгли наши корабли;
остается только быть храбрым, что бы из этого ни вышло.

Будем только идти вперед, сдвинемся с места! Быть может,
наши дела когда-нибудь окажутся прогрессом; если же нет,

то и к нам могут быть отнесены слова Фридриха Великого,
и притом в виде утешения: «Ah, mon cher Suber, vous ne

connaissez pas assez cette race maudite, à laquelle nous

appartenons» '.

249

Страдать от прошлого культуры. Кто уяснил себе

проблему культуры, тот страдает от чувства, сходного с тем,

которое испытывает человек, унаследовавший богатство,
добытое неправомерными средствами, или правитель,

властвующий благодаря насильственным действиям своих

предков. Он с печалью думает о своем происхождении и часто

испытывает стыд и раздражение. Вся сумма силы,
жизненной воли, радости, которую он обращает на свое достояние,

часто уравновешивается глубокой усталостью: он не может

забыть своего прошлого. Скорбно смотрит он на будущее:
он знает наперед, что его потомки, подобно ему, будут
страдать от прошлого.

250

Манеры. Хорошие манеры исчезают по мере того, как

уменьшается влияние двора и аристократии; это

уменьшение можно ясно видеть от десятилетия к десятилетию, если

уметь наблюдать официальные акты: ибо последние явно

становятся все более плебейскими. Никто уже не умеет утон-

1 «Ах. мой дорогой Зульцер, Вы недостаточно знаете эту проклятую

расу, к которой мы принадлежим» (фр).

183



ченно чествовать и льстить; этим объясняется смешной факт,
что в тех случаях, когда теперь необходимо чествовать (на·

пример, великого государственного деятеля или

художника), пускаются в ход слова, выражающие глубочайшее
чувство и непоколебимую честную преданность

— из-за неуме-

лости и отсутствия остроумия и грации. Так, публичная
торжественная встреча людей становится все более

неловкой, но кажется более глубокой по чувству и честной, не

будучи таковой на самом деле. Но должны ли манеры без

конца идти под гору? Мне кажется скорее, что манеры
делают крутой разворот и что мы приближаемся к их

низшему уровню. Когда общество станет увереннее в своих

намерениях и принципах, так что последние будут действовать
как формирующие начала (тогда как теперь привитые нам

манеры прежних формирующих состояний все слабее
перелаются по наследству и через воспитание), тогда появятся

манеры обхождения, жесты и выражения общения, которые
должны выглядеть столь же необходимыми и

непритязательно-простыми, как и сами эти намерения и принципы;

Лучшее распределение времени и труда, гимнастическое

упражнение как спутник прекрасных часов досуга, более

сильное и строгое размышление, которое сообищет разумность
и гибкость даже телу, принесут все это с собой. Гут, правда,
с некоторой насмешкой можно было бы вспомнить о наших

ученых: действительно ли они, претендующие быть

предшественниками этой новой культуры, отличаются лучшими

манерами? Конечно нет, хотя их дух и ιότοβ к тому; но их

плоть слаба. Прошлое культуры еще слишком сильно в их

мускулах: они стоят еще в несвободном положении и суть

наполовину светское духовенство, наполовину
— зависимые

воспитатели знатных людей и сословий и, сверх того,
искалечены и лишены жизненности из-за педантизма науки и

устарелых бездушных методов. Следовательно, во всяком

случае но своему телу и часто на три четверти по своему

духу, они все еще придворные старой и даже старческой
культуры и в качестве таковых сами дряхлы; новый дух,

который иногда пробуждается в этих старых жилищах,

покуда делает их только еще более неуверенными и

боязливыми. В них бродят и привидения прошлого, и привидения

будущего; удивительно ли, что при этом они лишены

любезного выражения лица и приятной осанки?
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Будущность науки. Наука дает тому, кто трудится и ищет

в ней, много удовольствия, тому же, кто узнает ее выводы,—

очень мало. Но так как постепенно все важнейшие истины

должны стать обыденными и общеупотребительными, то

прекращается и это малое удовольствие; так, при изучении столь

изумительной таблицы умножения мы уже давно перестали

радоваться. Если, таким образом, наука сама по себе

приносит все меньше радости и отнимает все больше радости,
внушая сомнения в утешительной метафизике, религии и

искусстве, то иссякает тот величайший источник

удовольствия, которому человечество обязано почти всей своей

человечностью. Поэтому высшая культура должна дать

человеку двойной мозг, как бы две мозговые камеры: во-первых,

чтобы воспринимать науку и, затем, чтобы воспринимать

не-науку; они должны лежать рядом, быть отделимыми и

замыкаемыми и исключать всякое смешение; это есть

требование здоровья. В одной области находится источник

силы, в другой —

регулятор; иллюзиями, одностороииостями,

страстями нужно нагревать, а с помощью познающей науки
—

предупреждать дурные и опасные последствия чрезмерного

нагрева. Если эт требование высшей культуры останется

неудовлетворенным, то можно почти с достоверностью
предсказать дальнейший ход человеческою развития: чем меньше

удовольствия будет доставлять интерес к истине, тем более

он будет падать; иллюзия, заблуждение, фантастика шаг за

шагом завоюют свою прежнюю почву, ибо они связаны с

удовольствием; ближайшим последствием этого явится

крушение наук, обратное погружение в варварство; опять

человечество должно будет сызнова начать ткать свою ткань, после

тот как оно, подобно Пенелопе, ночью распустило ее. Но кто

поручится нам, что оно всегда будет находить силы для этого?

252

Радость познания· Почему познание, стихия ученого и

философа, связано с радостью? Во-первых и прежде всего,

потому что он при этом осознает свою силу, т. е. на том же

основании, на котором доставляют удовольствие

гимнастические упражнения, даже без зрителей. Во-вторых, потому
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что в процессе познания человек одолевает старые
представления и их носителей, становится победителем или, по

крайней мере, мнит себя таковым. В-третьих, потому что

благодаря даже малейшему новому познанию мы чувствуем
себя выше всех, считаем себя единственным существом,

знающим истину. Таковы три важнейших основания

удовольствия, но имеется еще много второстепенных оснований,

смотря по натуре познающего. Довольно значительный
список таковых дает в одном месте, где, вероятно, этого не

будут искать, моя парэнетическая
'
работа о Шопенгауэре2;

ее указаниями может удовлетвориться всякий опытный слуга
познания, даже если бы он хотел устранить иронический
оттенок, по-видимому свойственный этим страницам. Ибо

если верно, что для возникновения ученого «должно

слиться множество мелких, весьма человеческих интересов и вле-

ченьиц*, что ученый есть хотя и благородный, но отнюдь

не чистый металл и «состоит из сложного сплетения весьма

различных побуждений и импульсов»,
— то ведь то же самое

применимо и к возникновению и существу художника,

философа, гения морали и как бы еще ни назывались

прославляемые в этой работе великие имена. Все человеческое

застуживает, с точки зрения своего возникновения,

иронического рассмотрения; поэтому ирония в мире столь избыточна.

253

Верность как доказательство достоверности. Лучшим
признаком годности какой-либо теории может служить то,
что ее родоначальник в течение сорока лет не ощущал

недоверия к ней; но я утверждаю, что еще не существовало

философа, который не смотрел бы с пренебрежением — или

по крайней мере с подозрением
— на философию,

изложенную им в юности. Быть может, он только не высказан

публично этого изменения в своем настроении, из честолюбия

или - что более вероятно относительно благородных
натур

- из нежного желания щадить своих приверженцев.

1 Назидательная, порывающая с традиционными мешюстнми.

2
Имеется в вилу шестая Malta сочинения «Шопешнуэр как

воспитатель*. Пер. С Л. Франка (Ницше Ф. Несвоевременные размышления. СПб.:

Азбука-классика. 2009. С. 203).
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Рост интересного. С постепенным приобретением
высшего образования человек начинает интересоваться всем, он

умеет быстро находить поучительную сторону вещи и

указывает пункт, где она заполняет пробел в его знании или

может подтвердить его мысль. При этом исчезает скука, а

с ней и чрезмерная возбудимость чувства. В конце концов
человек бродит среди людей, как естествоиспытатель среди

растений, и воспринимает себя самого как явление, которое

сильно возбуждает лишь его влечение к познанию.

255

Суеверие в одновременном. Люди полагают, что все

одновременное должно быть как-нибудь связано между собой.

Родственник умирает вдали от нас, и в то же время он снится

нам, следовательно... Но бесчисленные родственники умирают
и при этом не снятся нам. Здесь случается то же, что с

потерпевшими кораблекрушение моряками, принесшими обет

богам: позднее в храме нельзя найти имен тех, которые

погибли, несмотря на обет. Человек умирает, сова кричит, часы

останавливаются — в один и тот же час ночи; нет ли тут какой-

либо связи? Интимное отношение к природе, предполагаемое
этим допущением, льстит человеку. Этот вид суеверия в

утонченной форме можно найти у историков и живописцев

культуры, привыкших испытывать своего рода водобоязнь в

отношении всякого бессмысленного совпадения фактов, которым
ведь так богата жизнь отдельных людей и народов.

256

Наука совершенствует умение, а не знание. Ценность
того, что человек некоторое время строго изучает

какую-либо строгую науку, покоится отнюдь не на результатах этого

изучения, ибо последние по сравнению с океаном явлений,
заслуживающих изучения, составляют бесконечно малую
каплю. Но это дает прирост энергии, способности к

умозаключениям, силу выдержки; человек учится целесообразно
достигать цели. В этом смысле для всяких позднейших
занятий весьма ценно быть некоторое время человеком науки.
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Юношеская прелесть науки. Искание истины имеет

теперь еще ту прелесть, что оно достаточно резко отличается

от заблуждения, ставшего серым и скучным; но эта прелесть

все более утрачивается. Правда, теперь мы еще живем в

юношескую пору науки и ухаживаем за истиной, как за

прекрасной девушкой; но что если она в один прекрасный день

превратится в стареющую женщину с хмурым взором? Почти
во всех науках основные положения либо найдены в самое

последнее время, либо же только отыскиваются; это

прельщает совсем иначе, чем когда все существенное уже

найдено, и исследователю остается только собирать жалкие

осенние остатки урожая (чувство, с которым можно

ознакомиться в некоторых исторических дисциплинах).

258

Статуя человечества. Гений культуры поступает, как Чел-

лини, когда последний отливал свою статую Персея:
жидкой массы могло не хватить, но ее должно было хватить —

и он стал бросать в нее миски и тарелки и все, что попадало

ему под руку1. Точно так же этот гений бросает в культуру

заблуждения, пороки, надежды, вымыслы и другие вещи из

благородного, как и из неблагородного, металла, ибо статуя

человечества должна быть завершена; какое дело до того,

что там и сям будет употреблен низший материал?

259

Культура мужчин. Греческая культура классической

эпохи есть культура мужчин. Что касается женщин, то Перикл
в своей надгробной речи высказал все в словах: с ними

обстоит наилучшим образом, когда среди мужчин о них

говорят возможно меньше. Эротическое отношение мужчин к

юношам было в недоступной нашему пониманию степени

необходимой, единственной предпосылкой всего мужского
воспитания (приблизительно так же, как долгое время у нас

1 См.: Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джовамнм Чсллини,
флорентийца, написанная им самим во Флоренции. М., 1958. С. 429.
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высшее воспитание женщин приобреталось лишь через

любовную связь и брак); весь идеализм силы греческой натуры
был направлен на это отношение, и, вероятно, никогда уже

молодые люди не получали столько внимания и любви,
такого культивирования их лучших качеств, как в шестом и

пятом веках — в согласии с прекрасным изречением Гёль-

дерлина: «Ибо, любя, смертный дает лучшее»1. Чем выше

ставилось это отношение, тем ниже падало общение с

женщиной: здесь было существенно только деторождение и

сладострастие
— и больше ничего; не существовало никакого

духовного общения, не было даже настоящей любовной
связи. Если, далее, принять во внимание, что женщины были

исключены даже из участия в состязаниях и всякого рода

зрелищах, то в качестве духовного занятия им оставался

только религиозный культ. Если, однако, выводили в

трагедии Электру и Антигону, то это выносили именно в

искусстве, не терпя того же в жизни,
- как мы теперь не

выносим все патетическое в жизни, но охотно терпим его в

искусстве. Женщины имели одну только задачу
-

производить могучие прекрасные тела, в которых характер отца

продолжал бы жить по возможности неослабленным, и тем

противодействовать распространяющемуся нервному

переутомлению столь высоко развитой культуры. Это сохранило

греческую культуру юной сравнительно долгое время: ибо

в греческих матерях греческий гений постоянно

возвращался к природе.

260

Предрассудок в пользу крупного. Люди явно

переоценивают все крупное и выдающееся. Это происходит из

сознательного или бессознательного убеждения, что им

весьма полезно, когда человек всю свою силу сосредоточивает
на одной области и превращает себя как бы в один

чудовищный орган. Несомненно, для самого человека

равномерное развитие его сил полезнее и благоприятнее: ибо каждый
талант есть вампир, который высасывает кровь и соки из

остальных сил, и чрезмерная производительность может до-

1 Из трагедии Гёльдорлика «Смерть Эмпсдокла». Первый вариант.
Акт IL en. 4.
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вести до безумия даже самого даровитого человека. И в

области искусств крупные натуры привлекают слишком много

внимания; но нужна и слишком низкая степень культуры,

чтобы дать им поработить-себя. Люди по привычке
подчиняются всему, что хочет иметь власть.

261

Тираны духа. Лишъ там, куда западает луч мифа, там

жизнь греков светится; в остальном она мрачна. Греческие
же философы лишают себя именно этого мифа; кажется,

будто они хотят из солнечного света уйти в тень и мрак.
Но ни одно растение не избегает света; в сущности, эти

философы искали лишь более светлого солнца; миф казался

им недостаточно чистым, недостаточно сияющим. Они

искали этого света в своем познании, в том, что каждый из

них называл своей «истиной». В ту пору познание еще

сияло ярче, чем теперь; оно было еще молодо и ничего не

знало о трудностях и опасностях своих путей; оно могло

тогда еще надеяться одним прыжком достигнуть средоточия
всего бытия и исходя из него разрешить загадку мира. Эти

философы имели осязательно-крепкую веру в себя и свою

«истину» и низвергали с ее помощью всех своих соседей и

предшественников; каждый из них был воинствующим и

насильничающим тираном. Быть может, счастье от веры в

обладание истиной никогда не было большим на земле, но

никогда гакже не были большими жестокость, высокомерие,

тираническое и алое настроение, питаемые такой верой. Они
были тиранами, т.е. тем, чем каждый грек хотел быть и чем

он был, когда мог им быть. Исключение образует, вероятно,
лишь один Солон; в своих стихах он передает, как он

отвергал личную тиранию. Но он делал это из любви к своему

делу, к своему законодательству, а быть законодателем есть

самая утонченная форма тирании« И Парменид давал

законы, а также, вероятно, Пифагор и Эмпедокл; Аиаксимандр
основал город. Платон был воплощенным желанием стать

высшим философским законодателем и основателем

государств; он, по-видимому, ужасно страдал от неосуществлен-

ности своего призвания, и на склоне лет душа его была

полна чернейшей желчи. Чем более падало могущество
греческих философов, тем более они внутренне страдали от
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этой желчности и злобности; а когда различные секты стали

защищать свои истины на улицах, души этих женихов

истины были совершенно загрязнены ревностью и

злословием; тиранический элемент свирепствовал отныне, как яд, в

их собственном теле. Это множество маленьких тиранов

готово было съесть живьем друг друга; в них не осталось уже
ни одной искры любви и слишком мало радости от своего

собственного познания. Если верно вообще, что тираны по

большей части погибают насильственной смертью и что их

потомство недолговечно, то принцип этот применим и к

тиранам духа. Их история кратка, насильственна, их

влияние на потомство внезапно обрывается. Почти о всех

великих эллинах можно сказать, что они как бы явились

слишком поздно,
— об Эсхиле, о Пиндаре, о Демосфене, о Фуки-

диде; проходит одно поколение — и их влияние совершенно
исчезает. Это бурная и грозная черта греческой истории.

Теперь, впрочем, поклоняются евангелию черепахи.

Мыслить исторически почти означает теперь утверждать, будто
во все времена история делалась по принципу: «возможно

меньше в возможно дольший срок!* Ах, греческая история
бежит так быстро! Никогда уже не существовало более

такой расточительной, такой безмерной жизни. Я не могу

поверить, чтобы история греков шла тем естественным ходом,

который так восхваляют в ней. Они были слишком

многообразно одарены для того, чтобы быть постепенными и

продвигаться шаг за шагом, как черепаха в состязании с

Ахиллом; а ведь это называется естественным развитием. У

греков история быстро идет вперед, но так же быстро и назад;

движение всей машины настолько форсированно, что один

камень, брошенный в ее колеса, может разорвать ее. Таким

камнем был, например, Сократ; в одну ночь было разрушено
столь изумительно правильное доселе, но вместе с тем

слишком быстрое развитие философской науки. Нельзя счесть

праздным вопрос, не нашел бы Платон, избегнув чар

Сократа, еще более высокий тип философского человека,— тип,

который теперь навсегда потерян для нас. В предшествующие

ему эпохи всматриваешься, как в скульптурную мастерскую
таких типов. Шестое и пятое столетия, однако, обещали,

по-видимому, еще больше и нечто более высокое, чем они

дали; но это только и осталось обещанием и возвещением.

И все же вряд ли какая потеря тяжелее потери типа новой,
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доселе еще неведомой высшей возможности философской
жизни. Но даже известия о более старых типах дошли до

нас по большей части в неудовлетворительном виде; мне

представляется в высшей степени трудным распознать всех

философов — от Фалеса до Демокрита; но кому удастся
воссоздать эти образы, тот имеет перед собой образы
сильнейшего и чистейшего типа. Эта способность, впрочем, весьма

редка, ее недоставало даже позднейшим грекам, которые
изучали следы древнейшей философии; в особенности

Аристотель совершенно теряет голову, когда стоит перед
указанными образами. Поэтому кажется, будто эти дивные

философы жили напрасно или даже будто они должны были

только подготовить охочие до споров и речей ряды
сократовских школ. Как указано, здесь есть пробел, перерыв в

развитии; случилось, вероятно, какое-то великое несчастье,

и единственная статуя, по которой можно было бы познать

смысл и цель этой великой скульптурной подготовки,

разбилась или не удалась; что, собственно, случилось
— это

навсегда осталось тайной мастерской. То, что имело место

у греков,
— что каждый великий мыслитель, мня себя

обладателем абсолютной истины, становился тираном, так что и

духовная история приобрела у греков тот же

насильственный, торопливый и опасный характер, который
обнаруживает их политическая история,

- этот род событий не был

еще исчерпан тем самым: много подобного случалось вплоть

до новейшего времени, хотя постепенно все реже и теперь

уже вряд ли с чистой наивной совестью греческих

философов. Ибо в целом противоположное учение и скептицизм

говорят теперь слишком громко и внятно. Период тиранов

духа кончился. В сферах высшей духовной культуры,
правда, всегда должно будет существовать господство, но это

господство отныне находится в руках олигархов духа. Они

образуют, несмотря на все пространственное и

политическое разъединение, единое общество, члены которого
взаимно узнают и признают друг друга, какие бы одобрительные
или неодобрительные оценки ни пускали в ход

общественное мнение и суждения действующих на массы газетчиков и

журналистов. Духовное превосходство, которое прежде
разъединяло и сеяло вражду, теперь обыкновенно соединяет; как

бы могли отдельные личности утверждать себя и плыть в

жизни по собственному пути вопреки всем течениям, если
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бы они не видели там и сям себе подобных, живущих при
таких же условиях, и не подавали руки друг другу, борясь
как против охлократического характера половинчатого духа
и полуобразования, так и против нередких попыток

учредить тиранию с помощью массового воздействия? Олигархи
нужны друг другу, они лучшие друзья между собою, они

понимают свои отличительные знаки — и тем не менее

каждый из них свободен, каждый борется и побеждает на своем

месте и скорее погибает, чем подчиняется.

262

Гомер. Величайшим фактом греческой культуры все же

остается то, что Гомер так рано стал всеэллинским

поэтом. Вся духовная и человеческая свобода, которой
достигли греки, восходит к этому факту. Но вместе с тем здесь

таится действительный рок греческой культуры, ибо Гомер,
централизуя, лишил глубины и разрушил более сильные

инстинкты независимости. Время от времени из

глубочайшей основы эллинского духа подымался протест против

Гомера; но последний оставался всегда победоносным. Все
великие духовные силы наряду с освободительным действием
оказывают и действие подавляющее; но, конечно, большая

разница, тиранизирует ли людей Гомер, или Библия, или

наука.

263

Дарование. В столь высоко развитом человечестве, как

теперешнее, каждый получает от природы доступ ко многим

талантам. Каждый имеет прирожденный талант, но лишь

немногим дана от рождения или привита воспитанием та

мера упорства, выдержки, энергии, в силу которой он

действительно становится талантом, т. е. становится тем, что он

есть,
— это значит выявляет себя в произведениях и

действиях.

264

Умственная даровитость либо переоценивается, либо

недооценивается. Далекие от науки, но одаренные люди

193



ценят всякий признак умственной даровитости, будь она на

истинном или на ложном пути; они хотят прежде всего,
чтобы человек, с которым они общаются, хорошо развлекал
их своим умом, подгонял и зажигал их, увлекал к

серьезности и шутке и во всяком случае охранял от скуки, как

самый могущественный амулет. Натуры с научным складом

ума, напротив, знают, что способность ко всякого рода

выдумкам должна быть строжайше обуздываема духом науки;
не то, что блестит, имеет привлекательный вид и

возбуждает, а часто совсем неприметная истина есть плод, который
он желает сорвать с древа познания. Подобно Аристотелю,
он не должен делать никакого различия между «скучным»
и «остроумным», демон ведет его через пустыни, как и через

тропическую растительность, чтобы он всюду наслаждался

реальным, прочным, подлинным. Отсюда у посредственных

ученых возникает презрение и недоверие к умственной
даровитости вообще, и, наоборот, даровитые люди часто

испытывают антипатию к науке
—

как, например, почти вес

художники.

265

Разум в школе. Школа не имеет более важной задачи,
как обучать сгрогому мышлению, осторожности в

суждениях и последовательности в умозаключениях; поэтому она

должна отказаться от всего, что непригодно для этих

операции, например от религии. Она ведь может рассчитывать
на то, что человеческая смутность, привычка и потребность
позднее снова ослабят слишком туго натянутый лук
мышления. Но всю силу своего влияния она должна
употреблять на достижение того, что есть существенного и

отличительного в человеке,
—

«разума и науки, этой высочайшей

силы человека», как полагает по крайней мере Гёте.

Великий естествоиспытатель фон Бэр видит превосходство всех

европейцев по сравнению с азиатами в их приобретенной
через воспитание способности указывать основания своих

мнений, к чему совершенно не способны последние. Европа

прошла школу последовательного и критического

мышления, Азия все еще не делает различия между правдой и

поэзией и не сознает, проистекают ли ее убеждения из

собственного наблюдения и правильного мышления или же
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из фантазий. Школьная дисциплина разума сделала Европу
Европой; в Средние века она была на пути к тому, чтобы
снова стать частью или придатком Азии, т. е. потерять

научный дух, которым она обязана грекам.

266

Неоцененное влияние гимназического преподавания.
Значение гимназии редко видят в вещах, которым там

действительно учатся и которые выносятся оттуда навсегда, а

видят в тех, которые преподаются, но которые школьник

усваивает лишь с отвращением, чтобы стряхнуть их с себя,
как только это станет возможным. Чтение классиков — в

этом согласны все образованные люди — в том виде, как

оно всюду ведется, есть чудовищная процедура,
осуществляемая перед молодыми людьми, которые ни в каком

отношении не созрели для этого, учителями, которые каждым
своим словом, часто самим своим видом покрывают
плесенью даже хорошего автора. Но здесь-то и таится

обыкновенно упускаемое из виду значение, что эти учителя говорят
на абстрактном языке высшей культуры, на языке, который
при всей своей тяжеловесности и трудности для понимания

является высокой гимнастикой головы; что в их языке

постоянно встречаются понятия, технические выражения,
методы, намеки, которые молодые люди почти никогда не

слышат в беседах членов своей семьи и на улице. Когда ученики
только слушают, их интеллект уже непроизвольно
подготовляется к научному способу рассмотрения вещей.

Невозможно выйти после этой дрессировки совершенно

незатронутым абстракцией, как чистое дитя природы.

267

Изучение многих языков. Изучение многих языков

наполняет память словами вместо фактов и мыслей, тогда как

она есть вместилище, которое у каждого человека может

воспринять лишь определенную, ограниченную массу

содержания. Далее, изучение многих языков вредно в том

отношении, что оно возбуждает веру в обладание какими-то

особыми данными и фактически придает человеку

некоторый соблазнительный вид в общении; оно вредно, сверх то-

195



го, и косвенно — из-за того, что препятствует приобретению
основательных знаний и стремлению честным путем

заслужить уважение людей. Наконец, оно расшатывает более
тонкое лингвистическое чутье в отношении родного языка; из-

за этого последнее безвозвратно портится и разрушается.
Два народа, которые создали величайших стилистов, —

греки и французы — не изучали чужих языков. Но так как

общение между людьми должно становиться все более
космополитическим и, например, настоящий лондонский купец

уже теперь должен уметь столковаться письменно и устно

на восьми языках, то, конечно, изучение многих языков есть

необходимое зло; но это зло, дойдя до крайних пределов,

принудит людей найти какое-нибудь средство против себя;
и в некоем отдаленном будущем будет существовать новый

язык, сперва как торговый, а затем как язык духовного

общения для всех,
- это столь же достоверно, как и то, что

некогда будет существовать воздухоплавание. И для чего

же, как не для этого, языкознание целое столетие изучало
законы языка и определяло необходимое, ценное, удачное
в каждом отдельном языке?

268

К военной истории личности. Борьба, которая
обыкновенно разыгрывается между двумя поколениями, между
отцом и сыном, вмещается в пределы одной человеческой

жизни, проходящей через несколько культур; близость родства

обостряет эту борьбу, ибо каждая партия беспощадно
вовлекает в нее столь хорошо знакомую ей внутреннюю жизнь

другой партии; и оттого эта борьба в отдельной личности

будет вестись наиболее ожесточенно; здесь каждая фаза
преодолевает прежнюю с жестокой несправедливостью и с

полным непониманием ее средств и целей.

269

На четверть часа раньше. Иногда встречаешь человека,

который в своих воззрениях стоит выше своего времени, но

выше лишь настолько, что он предупреждает вульгарные
мнения следующего десятилетия. Он обладает

общественным мнением прежде, чем оно стало общественным, т. е. он
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на четверть часа раньше других пал в объятия взгляда,

который заслуживает стать тривиальным. Но слава его

обыкновенно бывает гораздо громче, чем слава

действительно великих и выдающихся людей.

270

Искусство читать. Всякое сильное направление

односторонне; оно приближается к направлению прямой линии и,

подобно последней, исключительно, т. е. оно не

соприкасается с многими другими направлениями, как это делают

слабые партии и натуры в их волнообразном движении из

стороны в сторону; поэтому надо простить и филологам, что

они односторонни. Восстановление и очищение текстов

наряду с их объяснением, в течение веков выполняемое одним

цехом, дало теперь наконец возможность открыть верные

методы: все Средневековье было глубоко не способно к строго

филологическому объяснению, т. е. к простому желанию

понимать то, что говорит автор; найти эти мегоды было

настоящим делом, которое не следует оценивать слишком низко!

Вся наука приобрела непрерывность и устойчивость лишь

благодаря тому, что достигло совершенства искусство
правильно читать, т. е. филология.

271

Искусство умозаключать. Величайший прогресс,
которого достигли люди, состоит в том, что они учатся правильно

умозаключать. Это вовсе не есть нечто естественное, как

предполагает Шопенгауэр, когда говорил «Умозаключать

способны все, судить
— немногие», а лишь поздно приобретенное и

еще теперь не является господствующим. Ложное

умозаключение в более старые времена есть правило; и мифологии всех

народов, их магия и их суеверие, их религиозный культ, их

право суть неисчерпаемое хранилище памятников,

доказывающих это положение.

272

Годичные кольца индивидуальной культуры. Сила и

слабость духовной производительности зависят далеко не
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столько от унаследованного дарования, сколько от

присущей человеку силы напряжения. Большинство молодых

образованных людей тридцатилетнего возраста в этот ранний
солнцеворот своей жизни клонятся уже к упадку и навсегда

теряют способность к новым духовным поворотам. Поэтому
в интересах постоянно развивающейся культуры тотчас же

нужно новое поколение, которое в свою очередь дает лишь

немногое; ибо, чтобы нагнать культуру отца, сын должен

затратить почти всю унаследованную энергию, которой
обладал сам отец на той ступени жизни, когда он родил
сына; с небольшим избытком энергии он продвигается дальше

(так как путь совершается во второй раз, то можно немного

скорее идти вперед; чтобы научиться тому, что знал отец,

сын употребляет несколько меньшую силу). Люди с

большой силой напряжения, как, например, Гёте, проходят
такой большой путь, какой едва-едва Moiyr совершить

четыре поколения одно за другим; но поэтому они уходят так

далеко вперед, что другие люди могут нагнать их лишь в

следующем столетии, а может быть, и тогда не вполне,

потому что, из-за частых перерывов, замкнутость культуры,

последовательность развития ослабляются. Обычные

фазы духовной культуры, которые были достигнуты в

продолжение истории, люди проходят все скорее. Они вступают
в культуру религиозно настроенными детьми, доводят эти

чувства до высочайшей интенсивности, быть может к

десятому году жизни, переходят затем к более ослабленным

формам (пантеизм), постепенно приближаясь к науке; далее

совершенно преодолевают идеи Бога, бессмертия и т. п., но

поддаются чарам какой-либо метафизической философии.
Наконец, последняя тоже становится для пих пеправдопо

добной; наоборот, искусство начинает удовлетворять их все

больше, так что некоторое время метафизика еле

сохраняется и продолжает жить, лишь преобразуясь в искусство
или в качестве поэтически просветленного настроения. Но

научный дух становится все повелительнее и ведет человека

к естествознанию и истории и, в частности, к строжайшим
методам познания, тогда как на долю искусства остается все

менее строгое и притязательное значение. Все это

совершается обыкновенно в продолжение первых тридцати лет

жизни человека. Это есть повторение курса, над которым
человечество трудилось, быть может, тридцать тысяч лет.
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Отойти назад не значит отстать. Кто в настоящее

время начинает свое развитие, исходя из религиозных чувств,
и затем, быть может, продолжает сравнительно долго жить

в метафизике и искусстве, тот, конечно, отступил назад на

значительное расстояние и начинает свое состязание в беге
с другими современными людьми при неблагоприятных
условиях; он, видимо, теряет пространство и упускает время. Но

благодаря тому, что он находился в тех областях, где

освобождаются пыл и энергия и где сила постоянно течет, как

вулканический пагок, из непрегражденнош источника,

позднее, когда он в надлежащее время расстается с этими

областями, он тем скорее продвигается вперед, его нога

окрылена, его грудь научилась дышать более спокойно, медленно
и выдержанно. Он отступил назад только для тот, чтобы

иметь надлежащее расстояние для прыжка; и потому в этом

отступлении может даже лежать нечто страшное и

угрожающее.

274

Отрезок вас самих в качестве художественного

объекта. Умение сознательно сохранять и верно изображать
некоторые фазы своего развития, которые менее значительные

люди переживают почти бессознательно и затем стирают с

доски своей души, есть признак более высокой культуры,
ибо это есть высший род живописи, доступный лишь

немногим. Для этого необходимо искусственно изолировать

указанные фазы. Изучение истории развивает способность

к такого рода живописи, ибо оно постоянно призывает нас,

по поводу каждого отдела истории
-

истории народа или

человеческой жизни, — представлять себе совершенно
определенный горизонт мыслей, определенную силу ощущений,

преобладание одних и вытеснение других. В умении быстро
воссоздавать такие системы мыслей и чувств из наличного

материала, как впечатление от храма
— из немногих,

случайно сохранившихся колонн и остатков стен, состоит

историческое чувство. Ближайшим результатом его является

то, что мы учимся понимать наших ближних как подобные,
совершенно определенные системы и как представителей
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различных культур, т.е. постигать их необходимость, но и

их изменчивость; и, кроме того, повторяю, мы учимся
отделять и самостоятельно рассматривать отдельные части

нашего собственного развития.

275

Циники н эпикурейцы. Циник познает связь между

увеличением и усилением страданий людей более высокой

культуры, с одной стороны, и обилием потребностей
— с

другой; он постигает, следовательно, что из обилия мнений о

прекрасном, подобающем, надлежащем, утешительном

должны были возникнуть богатые источники как наслаждения,

так и страдания. Опираясь на это знание, он воспитывает

себя в регрессивном направлении, отказываясь от многих

из этих мнений и освобождаясь от некоторых требований
культуры; этим он приобретает чувство свободы и

могущества, и постепенно, когда привычка делает для него

сносным его образ жизни, он действительно реже и слабее
ощущает страдания, чем культурный человек, и приближается
к домаишсму животному; сверх того, он во всем ощущает

прелесть контраста
— и может также ругаться сколько

угодно,
— благодаря чему он снова возвышается над

психическим миром животного. Эпикуреец стоит на той же точке

зрения, как и циник; между ними обычно есть лишь

разница в темпераменте. Далее, эпикуреец использует свою

более высокую культуру, чтобы сделать себя независимым

от господствующих мнений; он возвышается над

последними, тогда как циник ограничивается только отрицанием.
Он как бы бродит в тихих, защищенных от ветра, полутсм
ных аллеях, в то время как над ним, среди ветра,
верхушки деревьев шумят, выдавая ему, как бурно мятется вокруг
него мир. Напротив, циник как бы ходит голышом среди

порывов ветра и закаляет себя, пока не впадает в

бесчувствие.

276

Микрокосм и макрокосм культуры. Человек узнает

культуру как таковую через самого себя, когда находит в себе

господство двух разнородных сил. Допустим, что человек в
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одинаковой мере живет любовью к пластическому

искусству или к музыке и увлекаем духом науки и что он считает

невозможным устранить это противоречие уничтожением
одной из названных сил и развитием другой вплоть до

разнузданности; ему остается теперь только создать из себя

столь обширное здание культуры, что обе эти силы могут

жить в нем» хотя и на разных концах здания, тогда как

между ними находят себе приют примирительные

промежуточные силы, превосходящие их своим могуществом, чтобы

в случае нужды прекратить возникшую борьбу. Но такое

здание культуры в отдельной личности будет иметь

величайшее сходство со строением культуры целых

исторических эпох и служить постоянным уроком для понимания

последней по аналогии. Ибо всюду, где развивалась великая

архитектура культуры, ее задачей было принудить к миру

противоборствующие силы с помощью накопления

сверхмощного запаса прочих, менее несовместимых сил, не

подавляя первых и не налагая на них оков.

277

Счастье и культура. Созерцание обстановки нашего

детства потрясает нас: беседка, церковь с могилами, пруд и

лес — на все это мы смотрим, страдая. Нас охватывает

сострадание к нам самим: ведь сколько мы с того времени

пережили! Здесь же все стоит еще столь тихо, столь вечно;

лишь мы так изменчивы, так подвижны; мы встречаем даже

кое-кого из людей, на которых время оказало не больше

разрушительного влияния, чем на какой-нибудь дуб:
крестьяне, рыбаки, обитатели леса — они остались прежними.

Потрясение, сострадание к самому себе перед лицом

низшей культуры есть признак более высокой культуры, из

чего следует, что последняя отнюдь не увеличивает
количества счастья. И кто хочет пожинать в жизни счастье и

довольство, тот пусть всегда избегает встречи с более высокой

культурой.

278

Подобие танца. Теперь можно считать решающим
признаком высокой культуры, если человек обладает такой си-
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лой и гибкостью, что одновременно может быть чистым и

строгим в познании и способен в других областях давать

фору поэзии, религии и метафизике и ощущать их силу и

красоту. Такое положение между двумя столь различными

притязаниями весьма трудно, ибо наука влечет к

абсолютному владычеству своего метода, а если противодействуешь
этому влечению, то возникает иная опасность — опасность

бессильного шатания между двумя различными
стремлениями. Однако, чтобы по крайней мере сравнением осветить

путь к разрешению этой трудности, вспомним; что танец есть

не то же самое, что вялое шатание между разными
стремлениями. Высшая культура будет подобна смелому танцу; и

вот почему, как сказано, для нее нужно много силы и

гибкости.

279

Об облегчении жизни. Главным средством для

облегчения жизни является идеализация всех ее событий; но нужно,
на примере живописи, отчетливо уяснить себе, что значит

идеализировать. Художник требует, чтобы зритель не видел
слишком ясно, не судил слишком строго, он принуждает его

отойти на известное расстояние, чтобы наблюдать оттуда; он

вынужден предполагать совершенно определенное отдаление

наблюдателя от картины; более того, он должен даже

предполагать столъ же определенную меру остроты зрения у своего

наблюдателя; в таких вопросах он отнюдь не должен

колебаться. Итак, каждый, кто хочет идеализировать свою жизнь,

не должен смотреть на нее слишком пристально и держать

свой взор на известном отдалении. Этот прием хорошо
понимал, например, Гёте.

280

Обременение как облегчение, и наоборот. Многое, что

на известных ступенях человека есть обременение
жизни, служит для более высокой ступени облегчением,
потому что такие люди узнали более тяжелые виды

обременения жизни. Случается также и обратное: так, например,

религия имеет двойственный лик, смотря по тому, взирает ли

на нее человек снизу, желая, чтобы она сняла с него тя-
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гость и нужду, или сверху вниз, как на оковы, которые

были наложены на него, чтобы он не вознесся слишком

высоко.

281

Неизбежное непонимание высшей культуры. Тот, кто

вооружил свой инструмент лишь двумя струнами, как

ученые, которые, кроме влечения к знанию, обладают лишь

приобретенным путем воспитания религиозным чувством, тот

не понимает людей, способных играть на большем

количестве струн. Из существа высшей, более многострунной
культуры вытекает, что она всегда ложно истолковывается

низшей культурой, как это, например, имеет место, когда

искусство считается скрытой формой религиозного чувства. Более

того, люди, которые фанатично религиозны, воспринимают
даже науку как подтверждение религиозного чувства,
подобно тому как глухонемые не понимают, что такое музыка, раз
она не видна.

282

Жалобная песнь. Быть может, именно

преимущества нашего времени обусловливают отступление на задний

план, а иногда и низкую оценку vita contemplativa1. Но

нужно признаться, что наше время бедно великими

моралистами, что Паскаль, Эпиктет, Сенека, Плутарх теперь

уже мало читаются, что труд и прилежание
— некогда

спутники великой богини здоровья —

теперь как бы

свирепствуют лишь иногда, подобно болезни. Так как

недостает времени для мышления и спокойствия в мышлении, то

теперь уже не обсуждают несогласных мнений, а

удовлетворяются тем, что ненавидят их. При чудовищном

ускорении жизни дух и взор приучаются к неполному или

ложному созерцанию и суждению, и каждый человек подобен

путешественнику, изучающему страну и народ из окна

железнодорожного вагона. Самостоятельное и

предусмотрительное отношение к познанию теперь оценивается почти

как своего рода помешательство; свободный ум обесчещен,

1 Созерцательной жилни (лат.).
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в особенности учеными, которые в его способе

рассматривать вещи не находят своей основательности и своего

муравьиного прилежания и охотно хотели бы загнать его в

отдельный уголок науки, тогда как он имеет совсем иную
и более высокую задачу: стоя на уединенной позиции,

повелевать всей армией ученых и эрудитов и указывать им

пути и цели культуры. Жалоба, подобно только что

пропетой, будет, вероятно, иметь свое время и некогда сама

собой смолкнет при могущественном возрождении гения

медитации.

283

Главный недостаток деятельных людей. Деятельным
людям обыкновенно недостает высшей деятельности — я

разумею индивидуальную деятельность. Они деятельны в

качестве чиновников, купцов, ученых, т. е. как родовые существа,
но не как совершенно определенные отдельные и

единственные люди; в этом отношении они ленивы. Несчастье

деятельных состоит в том, что их деятельность почти всегда

немного неразумна. Нельзя, например, спрашивать банкира,
накопляющего деньги, о цели его неутомимой деятельности:

она неразумна. Деятельные катятся, подобно камню,

подчиняясь глупости механики. Все люди еще теперь, как и во

все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не

имеет двух третей своего дня для себя, тот — раб, будь он

в остальном кем угодно: государственным деятелем,

купцом, чиновником, ученым.

284

В защиту праздных. В знак того, что оценка

созерцательной жизни понизилась, ученые соперничают теперь с

деятельными людьми в своеобразной спешности

наслаждения, так что они, по-видимому, ценят этот способ

наслаждения выше, чем тот, который присущ им самим и который
действительно дает гораздо больше наслаждения. Ученые

стыдятся otium. Но досуг и праздность есть благородное
дело. Если праздность действительно есть мать всех

пороков, то, следовательно, она находится по меньшей мере в

ближайшем соседстве со всеми добродетелями; праздный
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человек все же лучше, чем человек деятельный. Я надеюсь,

вы не думаете, что, говоря о досуге и праздности, я имею

в виду вас, ленивцы?

285

Современное беспокойство. Современная подвижность

все прогрессирует к Западу, так что американцам все жители

Европы представляются существами, наслаждающимися и

любящими покой, тогда как ведь и последние жужжат и

суетятся, как пчелы и осы. Эта подвижность так велика, что

высшая культура не может уже пожинать своих плодов —

времена года как бы слишком быстро следуют друг за

другом. Из-за недостатка покоя наша цивилизация переходит в

новое варварство. Никогда деятельные, т. е. беспокойные, не

имели большего влияния, чем теперь. Поэтому к числу
необходимых корректур, которым нужно подвергнуть характер
человечества, принадлежит усиление в очень большой мере
созерцательного элемента. Но и каждый отдельный

человек, который спокоен и постоянен сердцем и головой,
имеет право верить, что он обладает не только хорошим

темпераментом, но также и общеполезной добродетелью и что

сохранением этой добродетели он даже выполняет высшую

задачу.

286

В каком смысле деятельный ленив. Я полагаю, что

каждый человек должен иметь собственное мнение о каждой
вещи, о которой возможны мнения, ибо он сам есть само·

бытная, неповторяющаяся вещь, которая должна стать ко

всем вещам в новое, никогда не бывалое отношение. Но

леность, лежащая в глубине души деятельного человека,

препятствует ему черпать воду из своего собственного колодца.
Со свободой мнений дело обстоит так же, как со здоровьем:
то и другое индивидуально, в том и другом нельзя

установить общеобязательного понятия. То, что одной личности

необходимо для ее здоровья, есть для другой уже источник

заболевания, и многие пути и средства к свободе духа будут
более развитым натурам представляться путями и

средствами к рабству.
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Censor vitae1. Смена любви и ненависти определяет на

долгое время внутреннее состояние человека, который хочет

стать свободным в своем суждении о жизни; он ничего не

забывает и все засчитывает вещам
-

хорошее и дурное. Под

конец, когда вся душа его исиисана опытом, он не будет
презирать и ненавидеть бытие, но не будет и любить его, а

будет возвышаться над ним, созерцая его то с радостью, то

с печалью и, подобно самой природе, переживая то летнее,

то осеннее настроение.

288

Побочный результат. Кто серьезно стремится стать

свободным, тот без всякого принуждения попутно теряет
склонность к заблуждениям и порокам; даже досада и огорчение
все реже будут нападать на него. Ведь воля его ничего не

взыщет сильнее, чем познания и средства к познанию, т.е.

длительного Состояния духа, в котором он более всего

способен к познаванию.

289

Ценность болезни. Человек, который болен и лежит в

постели, приходит иногда к заключению, что обычно он

болен своей службой, занятием или окружающим

обществом и из-за этой болезни потерял всякую
рассудительность в отношении самого себя: он приобретает эту

мудрость благодаря досугу, к которому его принуждает
болезнь.

290

Настроение в деревне. Если на горизонте жизни нет

верных, спокойных линий, как бы линий гор и леса, то и

внутренняя воля человека становится сама беспокойной,
рассеянной и вожделеющей, как характер горожанина: в ней нет

счастья, и она не дает счастья.

Цензор жизни (лат.).
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291

Осторожность свободных умов. Люди

свободомыслящие, живущие ради одного познания, легко найдут
внешнюю цель своей жизни, свое окончательное положение в

обществе и государстве и, например, охотно удовлетворятся
небольшой должностью или имуществом, которого как раз
достаточно для жизни; ибо они Так устроят свою жизнь, что

величайшее изменение внешних условий и даже переворот
политического порядка не смогут ее опрокинуть. На все эти

вещи они употребляют как можно меньше энергии, чтобы
со всей накопленной силой и как бы с большим запасом

воздуха для дыхания погрузиться в стихию познания. Лишь

при этом условии они могут надеяться нырнуть глубоко и

достичь дна. От внешнего события такой ум охотно возьмет

лишь краешек: он не любит вещи во всей широте и

пространности их складок, ибо не хочет запутаться в них. И ему
ведомы будни рабства, зависимости, барщины. Но время от

времени у него должно быть воскресенье свободы, иначе он

не выдержит жизни. Даже его любовь к людям, вероятно,

будет осторожной и несколько удушливой для него, ибо он

хочет соприкасаться с миром страстей и слепоты, лишь

насколько это нужно для целей познания. Он должен

довериться тому, что гений справедливости найдет что сказать

в защиту своего ученика и любимца, если обвиняющие
голоса назовут его бедным любовью. В его образе жизни и

мыслей есть некоторый утонченный героизм, который
отказывается искать поклонения большой толпы, как это делает

его более грубый брат, и склонен тихо брести по миру и

уходить из мира. По каким бы лабиринтам он ни

странствовал, через какие скалы ни протекал бы иногда его поток,

если он прорывается наружу, то движется светло, легко и

почти бесшумно и открывает себя игре солнечного света

вплоть до самого дна.

292

Вперед! Итак, вперед по пути мудрости, бодрым шагом

и с бодрым доверием! Каков бы ты ни был, служи себе

самому источником опыта! Отбрось неудовольствие своим

существом, прости себе свое собственное «Я*: ибо во вся-
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ком случае ты имеешь в себе лестницу с тысячью

ступенями, по которым ты можешь подыматься к познанию. Эпоха,
в которую ты мучительно чувствуешь себя заброшенным,
славит тебя за это счастье; она зовет тебя изведать опыт,

который, быть может, будет уже недоступен людям
позднейшего времени. Не презирай себя за то, что ты еще был

религиозен; используй сполна то, что ты имел еще

подлинный доступ к искусству. Разве ты не можешь, именно с

помощью этого опыта, более сознательно проследить
огромные этапы пути прежнего человечества? Не на этой ли

именно почве, которая иногда вызывает в тебе такое сильное

недовольство,
— на почве нечистого мышления —

взросли
многие самые роскошные плоды старой культуры? Нужно
пережить любовь к религии и искусству, как к матери и

кормилице,
— иначе нельзя стать мудрым. Но нужно уметь

смотреть поверх них, перерасти их; оставаясь под их чарами,
нельзя понять их. Так же тебе должна быть близка история
и осторожная игра с чашами весов «с одной стороны — с

другой стороны». Пройди еще раз по следам человечества

его великий, полный страдания путь через пустыню
прошлого: так ты лучше всего узнаешь, куда все позднейшее
человечество уже не может или не должно более идти. И

всеми силами стремясь наперед предугадать, как еще

завяжется узел будущего, ты придашь своей собственной жизни

ценность орудия и средства познания От тебя зависит,
чтобы все, что ты переживаешь,

— твои искания, ложные пути,
ошибки, разочарования, страсти, твоя любовь и твоя

надежда
— без остатка растворилось в твоей цели. Эта цель

состоит в том, чтобы самому стать необходимой цепью

звеньев культуры и исходя из этой необходимости прийти к

выводу о необходимости движения всеобщей культуры. Когда
твой взор достаточно окрепнет, чтобы видеть дно в темном

колодце твоего существа и твоих познаний, тебе, быть

может, в его зеркале станут видимы и далекие созвездия

будущих культур. Думаешь ли ты, что такая жизнь с такой

целью слишком трудна, слишком бедна приятностями?
Если да, то ты еще не узнал, что нет меда слайде меда

познания и что нависшие тучи горести должны служить тебе

выменем, которое даст молоко для твоего услаждения. И лишь

со старостью откроется тебе, что ты следовал голосу

природы — той природы, которая управляет всем живущим через
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наслаждение: жизнь, имеющая свою вершину в старости,

имеет свою вершину и в мудрости, в этом кротком солнечном

блеске постоянной духовной радости; то и другое, старость
и мудрость, ты встретишь на одном горном хребте жизни:

того хочет природа. Тогда наступает пора, чтобы приблизился
туман смерти, и нет повода гневаться на это. Навстречу
свету

— твое последнее движение; восторг познания — твой

последний возглас.



ОТДЕЛ ШЕСТОЙ:

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕНИИ

293

Благожелательная симуляция. Часто в общении с

людьми необходимо из благожелательности симулировать, будто
нам неясны мотивы их действий.

294

Копии. Нередко встречаешь копии выдающихся людей;
и здесь, как и в отношении картин, большинству копии

нравятся больше, чем оригиналы.

295

Оратор. Можно говорить весьма уместные речи, и все

же так, что все будут кричать о своем несогласии; зги

бывает именно тогда, когда речь обращена не ко всем.

296

Недостаточная близость. Недостаточная близость

между друзьями есть зло, порицание которого делает его

неисцелимым.

297

Искусство дарить. Необходимость отвергнуть дар
только потому, что он был предложен ненадлежащим образом,

приносит злобу по отношению к дарителю.
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298

Опаснейший член партии. В каждой партии имеется

человек, который, слишком фанатично высказывая принципы

партии, склоняет остальных к отпадению от партии.

299

Советчики больного. Тот, кто дает советы больному,
приобретает чувство превосходства над ним, все равно, были ли

советы приняты или отвергнуты. Поэтому раздражительные и

гордые больные ненавидят советчиков еще больше, чем свою

болезнь.

300

Двоякий род равенства· Жажда равенства может

выражаться в том. что стремишься либо перетянуть всех к себе
вниз (через умаление, замалчивание, подножку), либо
самому подняться ко всем (через признание, помощь, радость от

чужой удачи).

301

Против смущения. Лучшее средство помочь очень

стесняющимся людям и успокоить их состоит в том. чтобы
настойчиво хвалить их.

302

Пристрастие к отдельным добродетелям· Мы только

тогда придаем особое значение обладанию какой-либо
добродетелью, когда замечаем ее полное отсутствие у нашего

противника.

303

Причина противоречия. Мы часто противоречим

какому-нибудь мнению, хотя нам, собственно, лишь
несимпатичен тон, каким оно излагается.
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304

Доверие и интимность. Тот, кто сознательно добивается
интимности в общении с другим лицом, обыкновенно не

уверен, обладает ли он его доверием. Кто не сомневается в

доверии, придает мало значения интимности.

305

Равновесие дружбы. Иногда в нашем отношении к

другому человеку восстанавливается надлежащее равновесие
дружбы, когда на нашу собственную чашу весов мы кладем

несколько крупиц несправедливости.

306

Опаснейшие врачи. Опаснейшие врачи
— это те,

которые в качестве прирожденных актеров умеют мастерски

обманывать, подражая прирожденному врачу.

307

Когда уместны парадоксы. Иногда, чтобы убедить в чем-

либо одарешилх людей, нужно только изложить утверждение

в виде чудовищного парадокса.

308

Как можно воздействовать на мужественных людей.

Мужественных людей можно склонить к какому-либо
действию, изображая его более опасным, чем оно есть.

309

Любезности. Любезности, которые оказывают нам

нелюбимые люди, мы причисляем к их поступкам,

направленным против нас.

310

Заставить ждать. Верное средство рассердить людей и

внушить им злые мысли — заставить их долго ждать. Это

делает безнравственным.

212



311

Против доверчивых. Люди, которые дарят нам свое

полное доверие, думают, что тем самым они приобретают право
на наше доверие. Но это — ложное заключение: подарками

не приобретаешь прав.

312

Средство примирения. Часто достаточно дать человеку,

которому мы нанесли ущерб, повод сострить на наш счет,

чтобы доставить ему личное удовлетворение и даже

расположить его в нашу пользу.

313

Тщеславие языка. Скрывает ли человек свои дурные
качества и пороки или открыто признается в них — в обоих

случаях его тщеславие ищет себе выгоды: обратите
внимание, как он различает, перед кем ему скрывать эти качества

и перед кем быть честным и откровенным.

314

Деликатность. Стремиться никого не огорчать и никому

не наносить ущерба может быть одинаково признаком и

справедливого, и боязливого образа мыслей.

315

Необходимо для прений. Кто не умеет сохранять во льду

свои мысли, тот не должен предаваться горячке спора.

316

Среда и самомнение. Теряешь самомнение, когда

видишь вокруг себя заслуженных людей; одиночество

вселяет высокомерие. Молодые люди высокомерны, потому что

они окружены себе подобными, которые все не

представляют из себя ничего, но хотели бы иметь большое
значение.
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317

Мотив нападения. Нападают не только для того, чтобы

причинить кому-либо боль или победить, но, быть может,

и для того только, чтобы ощутить свою силу.

318

Лесть. Лица, которые хотят лестью усыпить нашу

предусмотрительность в общении с ними, применяют опасное

средство, как бы снотворное питье, которое, если не

усыпляет, то еще более укрепляет в бодрствовании.

319

Писать хорошие письма. Кто не пишет книг, много мыслит

и живет среди неудовлетворительного общества, тот

обыкновенно умеет писать хорошие письма.

320

Безобразнее всего. Сомнительно, чтобы
путешественник мог найти где-либо на свете более безобразные
местности, чем на челрвеческом лице.

321

Сострадательные. Сострадательные натуры, всегда
готовые на помощь в несчастье, редко способны одновременно
н на сорадость: когда ближние счастливы, им нечего делать,

они излишни, не ощущают своего превосходства и потому
легко обнаруживают неудовольствие.

322

Родственники самоубийцы. Родственники самоубийцы
ставят ему в вину, что он не сохранил жизни из внимания

к их репутации.

323

Предвидеть неблагодарность. Кто приносит в дар
великое, тот не встречает благодарности, ибо одаряемый
обременен уже самим принятием дара.
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324

В бездарном обществе. Никто не благодарит духовно
одаренного человека за вежливость, когда он приспосабливается
к обществу, в котором невежливо обнаруживать даровитость.

32S

Присутствие свидетелей. Вдвойне охотно бросаешься в

воду спасать утопающего, когда находятся люди, которые
не |)ешаются на это.

326

Молчание. Самый неприятный для обеих сторон способ
отвечать на полемику

— это сердиться и молчать, ибо

нападающий обыкновенно объясняет себе молчание как

признак презрения.

327

Секрет друга. Мало найдется людей, которые,
затрудняясь в материале для беседы, не выдали бы секретных дел
своих друзей.

328

Гуманность. Гуманность знаменитых духовными
дарованиями людей состоит в том, чтобы в общении с

незнаменитыми людьми любезно признаваться в своей неправоте.

32«

Стесняющийся. Люди, которые не чувствуют себя

уверенными в обществе, пользуются любым случаем, чтобы

перед обществом показать на ком-либо, кто ниже их, свое

превосходство, например, с помощью насмешек.

330

Благодарность. Тонкой душе тягостно сознавать, что кто-

либо ей обязан благодарностью; грубой душе — сознавать

себя обязанной кому-либо.
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331

Признак отчуждения. Сильнейший признак отчуждения
во взглядах двух людей состоит в том, что оба говорят друг
другу иронические вещи, но никто из них не чувствует
иронии в словах другого.

332

Самомнение при заслугах. Самомнение при наличности

заслуг оскорбляет еще больше, чем самомнение людей без

заслуг, ибо уже сама заслуга оскорбляет.

333

Опасность в голосе. Иногда в разговоре звук
собственного голоса стесняет нас и склоняет к утверждениям,

которые совершенно не соответствуют нашим мнениям.

334

В разговоре. Признаешь ли в разговоре своего

собеседника по существу правым или неправым, это всецело дело

привычки: то и другое имеет смысл.

335

Страх перед ближним. Мы боимся враждебного
настроения нашего ближнего, потому что опасаемся, что благодаря
этому настроению он выведает наши тайные свойства.

336

Отличать порицанием« Весьма именитые люди

высказывают даже свое порицание так, что хотят нас отличить им. Оно

должно свидетельствовать, как усердно они заняты нами. Мы

совершенно ложно понимаем их, если воспринимаем их

порицание по существу и защищаемся против него; этим мы сердим

их и отчуждаем от себя.

337

Недовольство благожелательностью других. Мы
ошибаемся в определении степени, в какой нас ненавидят или
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боятся; ибо хотя мы сами и хорошо знаем степень нашего

расхождения с какой-либо личностью, партией,
направлением, но последние знают нас весьма поверхностно, а потому

и ненавидят лишь поверхностно. Мы часто встречаем

благожелательность, которая нам необъяснима; но если мы ее

понимаем, то она нас оскорбляет, ибо показывает, что на

нас смотрят недостаточно серьезно и придают нам

недостаточное значение.

338

Столкнувшиеся тщеславия. Два человека, тщеславие

которых одинаково велико, сохраняют после встречи плохое

впечатление друг от друга, ибо каждый из них был так

занят впечатлением, которое он хотел произвести на другого,

что другой не произвел на него никакого впечатления; оба
замечают наконец, что их старания тщетны, и каждый
ставит это в вину другому.

339

Бесчинства как хорошие признаки. Исключительные умы
испытывают удовольствие от бестактностей, высокомерных
и даже враждебных выходок честолюбивых юношей
против них; это — шалости горячих лошадей, которые еще не

носили на себе всадников и все же вскоре будут гордо
носить их.

340

Когда полезно оказаться неправым. Мы поступим

хорошо, выслушав без возражений обвинения против нас,

даже если они несправедливы, в том случае, когда

обвинитель усмотрел бы еще большую несправедливость с нашей

стороны, если бы мы ему противоречили, а тем более

опровергли его. Впрочем, таким образом человек может быть

всегда неправым и оказываться правым и в конце концов,

сохраняя чистейшую совесть, стать самым невыносимым

тираном и мучителем; и что применимо к отдельному

лицу, то может иметь место и в отношении целых классов

общества.
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341

Недостаточно почитаемые. Очень спесивые люди,

которым было оказано меньше внимания, чем они ожидали,

долго пытаются обмануть в этом отношении себя и других и

становятся хитроумными психологами, чтобы убедиться, что

их все-таки достаточно уважают; если они не достигают этой

цели и покрывало обмана разрывается, то они предаются тем

большей ярости.

342

Отзвук в речи первобытных состояний. В способе, каким

теперь мужчины в обществе высказывают утверждения, часто

узнаешь отзвук эпох, когда они лучше умели обращаться с

оружием, чем с чем-либо иным: они то орудуют своими

утверждениями, как меткие стрелки
—

ружьем, то как будто
слышишь свист и лязг мечей; а у некоторых мужчин фразы
громыхают, как здоровая дубина. Напротив, женщины

говорят, как существа, которые веками сидели у ткацкого станка,

или работали иголкой, или занимались с детьми.

343

Рассказчик. Когда кто-нибудь что-либо рассказывает,
можно легко подметить, рассказывает ли он потому, что его

интересует сам факт, или потому, что он хочет

заинтересовать окружающих своим рассказом. В последнем случае он

будет преувеличивать, употреблять превосходные степени и

т.п. Тогда он обыкновенно рассказывает хуже, так как

думает не столько о существе дела, сколько о том, как он

выглядит.

344

Чтец. Тот, кто читает вслух драматические произведения,
делает открытия в своем характере: он находит, что его голос

более естественно подходит пдя каких-то настроений и сцен,

чем для других, например для всего патетического или

шутливого, тогда как, быть может, в обычной жизни он не имел

никакого повода обнаружить пафос или шутливость.
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345

Сцена из комедии» встречающаяся в жизни. Некто

измышляет мнение на определенную тему, чтобы изложить

его в обществе. В комедии мы могли бы видеть и слышать,

как он стремится на всех парусах добраться до того места,

где он может высказать это свое мнение; как он непрерывно

толкает разговор к одной цели, по временам теряет

направление, снова находит его и наконец он у цели, у него уже

перехватывает дыхание
— и вдруг кто-нибудь из общества

опережает его и высказывает его мнение. Что он станет

делать? Возражать своему собственному мнению?

346

Невольная невежливость. Если кто-либо помимо воли

ведет себя невежливо в отношении другого, например не

кланяется ему, потому что не узнает, то это его мучает, хотя он

ни в чем не может упрекнуть себя; его огорчает плохое

мнение, которое он возбудил в другом, или он боится

последствий недовольства, или его огорчает, что он оскорбил
другого, - итак, тщеславие, страх или сострадание могут

пробудиться в нем, а быть может, и все это одновременно.

347

Шедевр предателя. Высказать против соучастника в

заговоре оскорбительное подозрение, что он предает, и

притом как раз в момент, когда сам совершаешь предательство,
есть шедевр злобы; это доставляет личную заботу другому
и вынуждает его некоторое время вести себя честно и

избегать подозрений, так что у настоящего предателя
развязываются руки.

348

Обижать и быть обиженным. Гораздо приятнее обижать

и потом просить прощения, чем быть обиженным и

даровать прощение. Тот, кто делает первое, дает знак своего

могущества, а позднее
— доброты своего характера.

Обиженный, если он не хочет прослыть негуманным, должен про-
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стить; благодаря этой вынужденности наслаждение

унижением обидчика невелико.

349

Диспут. Когда одновременно противоречишь чужому
мнению и развиваешь свое собственное, то обыкновенно

необходимость постоянно принимать во внимание чужое мнение

искажает естественную форму собственного мнения: оно

является более подчеркнутым, резким, быть может, несколько

преувеличенным.

350

Уловка. Тот, кто хочет требовать от кого-либо другого
выполнения чего-либо трудного, вообще не должен

представлять дело в виде проблемы, а должен просто изложить

свой план, как будто последний есть единственная

возможность, и, когда во взоре другого лица начинает разгораться

возражение, противоречие, он должен суметь быстро
оборвать его и не дать ему опомниться.

351

Угрызения совести после нахождения в обществе.

Почему, когда мы возвращаемся из обычного общества, нас

преследуют угрызения совести? Потому что мы легко отнеслись

к серьезным вещам, потому что при оценке людей мы не

говорили с полной искренностью или потому что мы

молчали, когда следовало говорить, потому что при случае мы не

вскочили и не выбежали вон — словом, потому что в

обществе мы веля себя так, как будто принадлежим к нему.

352

Ложная оценка. Тот, кто всегда прислушивается к тому,
как его оценивают, будет всегда огорчаться. Ведь даже

самые близкие нам люди (те, которые «лучше всех нас

знают*) оценивают нас ложно. Даже хорошие друзья иногда

проявляют свое неудовольствие в неодобрительном
суждении; и разве они были бы нашими друзьями, если бы они
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досконально знали нас? Суждения равнодушных сильно

огорчают нас, потому что они звучат так непредвзято, почти

объективно. А если мы еще замечаем, что кто-либо

враждебный нам знает какую-либо тайную нашу черту так же

хорошо, как мы сами, как велика тогда паша досада!

353

Тирания портрета. Художники и государственные
деятели, которые быстро комбинируют из отдельных черт целую

картину человека или события, по большей части

несправедливы в том отношении, что они потом требуют, чтобы
событие или человек были действительно таковы, какими они их

изобразили; они требуют, чтобы человек был таким же

даровитым, лукавым, несправедливым, каким он живет в их

представлении.

354

Родственник как лучший друг. Греки хорошо знали, что

такое друг. Они одни из всех народов обладают глубоким,
многосторонним философским исследованием дружбы. Им

одним друг казался проблемой, достойной разрешения,—
эти же греки обозначили родственников выражением,
которое есть превосходная степень от слова «друг». Для меня

это непостижимо.

355

Неоцененная честность. Когда кто-либо в разговоре mi-

тирует самого себя («я сказал тогда*, «я обыкновенно

говорю» ), то это производит впечатление претенциозности, хотя

это часто вытекает из противоположного источника, по

крайней мере из честности, которая мешает украшать

сиюминутные мысли идеями, принадлежащими прошедшему времени.

356

Паразит. Можно считать признаком совершенного

отсутствия благородного строя души, если человек

предпочитает жить в зависимости, за счет других, чтобы только ие
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работать, часто с тайным озлоблением против тех, от кого

он зависит. Такой строй души гораздо чаще встречается у
женщин, чем у мужчин, а также и простительнее у них (по
историческим причинам).

357

На алтарь примирения. При известных обстоятельствах
от человека можно добиться чего-либо лишь тем, что его

оскорбляешь и становишься во враждебную к нему позицию:

сознание, что у него есть враг, настолько мучит его, что он

охотно пользуется для примирения первым признаком более
мягкого настроения и жертвует на алтарь примирения то

самое, что для него раньше было настолько важным, что он

ни при каких условиях не хотел от него отказаться.

358

Требование сострадания как признак наглости.

Существуют люди, которые, вспылив и оскорбив других,

требуют, во-первых, чтобы на них не обижались и, во-вторых,
чтобы к ним испытывали сострадание за то, что они

подвержены столь острым пароксизмам; так далеки заходит

человеческая наглость.

359

Приманка. <Всякий человек имеет свою цену»
— это

неверно. Но, несомненно, для каждого найдется приманка, на

которую он должен пойти. Так, чтобы расположить
некоторых в пользу какого-либо дела, нужно придать этому делу
блеск человеколюбия, благородства, любвеобилия,
самопожертвования

— а какому же делу нельзя его придать? Это

леденцы и лакомства для их души; для других есть иные

приманки.

360

Поведение при похвале. Когда добрые друзья хвалят

даровитого человека, то он часто из вежливости и

благожелательности будет обнаруживать радость, хотя в действи-
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тельности ему это безразлично. Его собственное существо
совершенно неподвижно в этом отношении и ни на шаг не

может быть сдвинуто со света или с тени, в которых оно

находится; но люди хотят радовать своей похвалой, и мы

огорчили бы их, если бы не радовались их похвале.

361

Опыт Сократа. Когда человек становится мастером в

каком-либо деле, то обыкновенно именно в силу этого он

остается полнейшим халтурщиком в большинстве других дел; но

он думает совершенно иначе, и это уже знатт Сократ. Таково

зло, отравляющее общение с большинством людей.

362

Средства озверения. В борьбе с глупостью самые

справедливые и кроткие люди в конце концов делаются грубыми.
Быть может, именно этим они становятся на правильный
путь защиты: ибо для глупого лба по праву необходим, в

виде аргумета, сжатый кулак. Но так как у них, как сказано,

кроткий и справедливый характер, то это средство
вынужденной самообороны причиняет им самим больше

страдания, чем их противникам.

363

Любопытство. Если бы не существовало любопытства,
люди мало делали бы для блага ближнего. Любопытство же

под именем долга или сострадания втирается в дом

несчастного и нуждающегося. Быть может, даже в прославленной
материнской любви есть добрая доля любопытства.

364

Ошибочный расчет в надежде на общество. Один хочет

быть интересным своими суждениями, другой своими

симпатиями и антипатиями, третий — своими знакомствами,

четвертый — своим одиночеством, и все ошибаются в расчете.
Ибо тот, перед кем разыгрывается зрелище, мнит при этом,
что он сам есть единственное достойное внимания зрелище.
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365

Дуэль. В пользу всех поединков и дуэлей нужно сказать,

что, когда человек обладает столь легко раздражимым

чувством, что не хочет жить, если тот или иной сказал или

подумал о нем то-то, он имеет и право поставить вопрос о смерти
себя или своего противника. То обстоятельство, что он так

раздражителен, не подлежит обсуждению; в этом отношении

все мы — наследие прошлого с его величием и его

преувеличениями, без которых никогда не бывало величия. И если

существует правило чести, в силу которого всякое пролитие

крови равносильно смерти, так что дуэль в законных формах
облегчает душу, то это есть большое благодеяние, ибо
иначе много человеческих жизней подвергалось бы опасности.

Впрочем, такой обычай воспитывает в людях осторожность

поведения и делает возможным общение с ними.

366

Благородство н благодарность. Благородная душа будет
охотно чувствовать себя обязанной к благодарности и не

будет боязливо избегать случаев, при которых ей приходится
обязываться; точно так же она будет потом умеренна в

выражениях благодарности; тогда как низкие души не хотят ни

к чему обязываться или потом чрезмерны или слишком

старательны в выражениях благодарности! Последнее, впрочем,

встречается и у лиц низкого происхождения или

находящихся в зависимом положении: услуга, оказанная им,

представляется им чудом милости.

367

Часы красноречия. Чтобы хорошо говорить, одному
нужен человек, который решительно и по общему признанию
стоял бы выше его, другой же может находить полную

свободу речи и счастливые обороты красноречия лишь перед

человеком, которого он превосходит, в обоих случаях —

причина одна и та же: каждый из обоих говорит хорошо, лишь

когда он говорит sans gêne1, один -

потому что перед выс-

1 Без стеснения (φρ.).
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шим он не чувствует побуждения к конкуренции, к

соперничеству, другой
— по тому же самому в отношении

низшего. Но есть и совсем иной род людей, которые говорят

хорошо, лишь когда соперничают и стремятся победить.

Который из людей этих двух родов более честолюбив: тот, кто из

возбужденного честолюбия говорит хорошо, или тот, кто по

тому же мотиву говорит плохо или совсем не говорит?

368

Талант к дружбе. Среди людей, имеющих особое

дарование к дружбе, выделяются два типа. Один постоянно

подымается вверх и для каждой фазы своего развития находит

вполне соответствующего друга. Ряд друзей, которых он

таким образом приобретает, редко находятся в согласии

между собой и часто — в раздоре и противоречии, и это вполне

соответствует тому, что и позднейшие фазы его развития

уничтожают или умаляют прежние фазы. Такого человека

можно в шутку назвать лестницей. Другой тип представляет

тот, кто способен притягивать к себе самые различные

характеры и дарования, так что он приобретает целый круг

друзей; последние же именно в силу этого вступают в

дружеское отношение между собой, несмотря на все свое

несходство. Такого человека следует назвать кругом: ибо в нем

в какой-либо форме должна быть предобразована эта

гармония столь различных характеров и натур. Впрочем, дар
иметь хороших друзей во многих людях гораздо более

велик, чем дар быть хорошим другом.

369

Тактика в разговоре. После разговора с кем-либо

человек бывает лучше всего настроен в пользу своего

собеседника, если имел случай выказать перед ним во всем блеске
свой ум и свою любезность. Этим пользуются умные люди,

которые хотят расположить к себе кого-либо; в разговоре с

ним они постоянно дают ему прекрасные поводы к остроте
и т. п. Можно представить себе веселый разговор между
двумя очень умными людьми, каждый из которых хочет

настроить в свою пользу другого и которые поэтому бросают друг

другу прекрасные поводы, но не принимают их, — так что
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разговор в целом протекает неостроумно и нелюбезно,

потому что каждый предоставляет другому повод к остроумию

и любезности.

370

Способ разрядить недовольство. Человек, которому что-

либо не удается, охотнее объясняет эту неудачу злым

умыслом другого человека, чем случайностью. Его раздраженное

чувство облегчается тем, что он считает причиной своей

неудачи личность, а не что-то безличное: ибо лицам можно

отомстить, козни же случая нужно безропотно проглотить.

Поэтому лица, окружающие монарха, когда ему что-либо не

удалось, обыкновенно указывают ему на отдаленную

личность как на мнимую причину неудачи и приносят ее в

жертву интересу всех придворных; иначе недовольство монарха

разразилось бы над ними всеми, так как он ведь не может

мстить самой богине судьбы.

371

Принимать окраску среды. Почему симпатии и антипатии

так заразительны, что почти нельзя жить вблизи сильно

чувствующего человека, не заполняясь, подобно сосуду, всеми его

«за» и «против*? Прежде всего полное воздержание от

суждения очень трудно, а иногда прямо невыносимо для нашего

тщеславия; оно похоже на нищету мыслей и чувств или на

боязливость, немужественность; и потому мы вынуждены по

меньшей мере занять определенную позицию, иногда

враждебную направлению нашей среды, если эта позиция доставляет

больше удовольствия нашей гордости. Обыкновенно же — и

это есть второе
— мы совсем не сознаем перехода от

равнодушия к симпатии и антипатии, а постепенно привыкаем к

чувствам нашей среды, и так как симпатическое присоединение к

мнению н взаимное понимание весьма приятны, то мы скоро
начинаем носить все знаки и партийные цвета этой среды.

372

Ирония. Ирония уместна лишь как педагогическое

средство в устах учителя при общении с учениками всякого
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рода: цель ее состоит в том. чтобы укротить и пристыдить,
но тем целительным способом, который пробуждает добрые
намерения и влечет нас отплатить почитанием и

благодарностью, как врачу, тому, кто с нами так обошелся. Человек,

пользующийся иронией, представляется несведущим, и

притом так хорошо, что беседующие с ним ученики бывают

обмануты и, веря, что они знают лучше, становятся

смелыми и оставляют многое открытым для нападения — пока

вдруг светоч, которым они светили в лицо учителю, к их

стыду, не отбросит своих лучей на них самих. Где такое

отношение, как между учителем и учеником, не имеет

места, там ирония есть бесчинство, низкий аффект. Все

иронические писатели рассчитывают на глупый род людей,
которые хотят чувствовать себя вместе с автором выше других
и рассматривают автора как глашатая их самомнения.

Кроме того, привычка к иронии, как и к сарказму, портит

характер, она придает ему постепенно черту злорадного
превосходства: под конец начинаешь походить на злую собаку,
которая, кусаясь, к тому же научилась и смеяться.

373

Самомнение. Ничего не следует так остерегаться, как

произрастания той сорной травы, которая зовется

самомнением и портит нам всякую хорошую жатву; ибо есть

самомнение в сердечности, в знаках почитания, в

благожелательной доверчивости, в ласке, в дружеском совете, в признании
ошибок, в сочувствии другим людям, и все эти прекрасные
вещи возбуждают отвращение, когда между ними растет
такая сорная трава. Самомнительный человек, т.е. человек,

который хочет иметь большее значение, чем он есть или

кажется, делает всегда ложный расчет. Правда, он на

мгновение достигает успеха, так как те, в отношении которых он

самомнителен, обыкновенно дают ему требуемую меру
чести из страха или из инертности; но они жестоко мстят за

это: ту сумму чести, которую он неправильно от них

требовал, они вычитают из ценности, которую они признавали за

ним доселе. Ничего люди не продают так дорого, как свое

уничижение. Самомнительный человек может настолько

умалить и сделать сомнительными в глазах других людей свои

подлинные большие заслуги, что их будут топтать ногами.
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Даже гордое поведение следовало бы позволять себе лишь

в тех случаях» когда можешь быть вполне уверен, что не

будешь ложно понят и признан самомнительным,

например перед друзьями и женами. Ибо в сношениях с людьми

нет большей глупости, как навлечь на себя репутацию
самомнительного человека; это еще хуже, чем не уметь вежливо

лгать.

374

Диалог. Диалог есть совершенный разговор, так как все,

что говорит один, приобретает определенную окраску,
звучность, сопровождающий жест в точном расчете на другого,
с кем говоришь, т. е. аналогично тому, что случается в

письменном общении, когда один и тот же человек

обнаруживает десяток способов выражения своей души, смотря по

тому, кому он пишет. В диалоге существует лишь

одно-единственное преломление лучей мысли — это преломление
создает собеседник, как зеркало, в котором мы хотим снова

увидеть наши мысли в возможно лучшей форме. Но как

обстоит дело при двух, трех и более собеседниках? Тут

разговор неизбежно теряет индивидуализирующую тонкость,

различные соображения перекрещиваются и взаимно

уничтожаются; оборот, который приятен одному, приходится не

но вкусу другому. Поэтому человек в общении с многими

вынужден отступать назад, к самому себе, излагать факты,
как они есть, но лнша|ь предметы того легкого эфира
гуманности, который делает разговор самой приятной вещью

на свете. Вслушайтесь в тон, которым обыкновенно говорят
мужчины с целыми группами мужчин; генерал-бас всех их

речей как бы звучит: «Таков я, так говорю я, думайте об
этом, как хотите!» Это есть причина, почему даровитые

женщины по большей части оставляют в том, кто познакомился

с ними в обществе, тягостное, отчуждающее, отталкивающее

впечатление: их обращение ко многим, их разговор со

многими лишает их всякой духовной привлекательности и лишь

выставляет в ярком свете их сознательную мысль о самих

себе, их тактику и намерение одержать публичную победу,
тогда как те же самые женщины в беседе вдвоем снова

становятся женщинами и вновь обретают свою духовную
прелесть.
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375

Посмертная слава. Рассчитывать на признание

отдаленных потомков имеет смысл лишь исходя из

предположения, что человечество, по существу, остается

неизменным и что все великое должно ощущаться как великое не

одной определенной эпохой, а всеми эпохами. Но это есть

заблуждение; человечество в своем чувстве и суждении о

том, что прекрасно и хорошо, изменяется весьма сильно;

было бы фантастичным верить, что обогнал других на

целую милю пути и что все человечество пойдет нашим

путем. Кроме того, ученый, который остается

непризнанным, может теперь вполне уверенно рассчитывать, что его

открытие будет сделано и другими и что в лучшем случае

некогда историк признает, что и он уже знал то и это, но

не был в состоянии заставить людей поверить в свою

истину. Непризнанность потомство всегда истолковывает как

недостаток силы. Словом* не следует так легко

прославлять высокомерное одиночество. Правда, бывают
исключительные случаи; обыкновенно же лишь наши недостатки,
слабости и глупости мешают признанию наших великих

качеств.

376

О друзьях. Поразмысли сам с собой, как различны
чувства, как несходны мнения даже среди ближайших

знакомых; как даже одинаковые мнения занимают совершенно
иное место или имеют иную силу в голове твоих друзей,
чем в твоей; как многочисленны поводы к непониманию, к

враждебному расхождению в разные стороны. После этого

ты скажешь себе: как непрочна почва, на которой покоятся

все наши союзы и дружбы, как неизбежны холодные дожди

и непогода, как одинок каждый человек! Если человек

понимает это и к тому же понимает, что все мнения, а также

их характер и сила у его ближних столь же необходимы и

безответственны, как и их действия, если он приобретает
способность постигать эту внутреннюю необходимость
мнений из неразъединимого сплетения характера, занятия,

таланта, среды, то он, быть может, избавится от горечи и

остроты чувства, с которым мудрец воскликнул: «Други, дру-
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зей не бывает!» *
Напротив, он признается себе: да, бывают

друзья, но их привело к тебе заблуждение, самообман по

отношению к тебе; и они должны были научиться
молчанию, чтобы оставаться твоими друзьями; ибо почти всегда

такие человеческие отношения покоятся на том, что о

некоторых вещах не говорят, что их даже не касаются; если

же эти камешки начинают катиться, они увлекают за собой

дружбу и разбивают ее. Существуют ли люди, которые не

были бы смертельно оскорблены, если бы они узнали, что

в глубине души о них знают их самые близкие друзья?
Постигая себя самих, научаясь смотреть на наше собственное

существо как на изменчивую сферу мнений и настроений и

тем самым слегка презирать его, мы снова устанавливаем

равновесие между нами и остальными людьми. Правда, у
нас есть хорошие основания иметь низкое мнение о каждом

из наших знакомых и даже о величайших из них; но у нас

есть столь же хорошие основания обратить это чувство и

против нас самих. И потому будем терпеть друг друга, как

мы терпим самих себя; и, быть может, для каждого придет
некогда более радостный час, когда он воскликнет:

чДруги, друзей не бывает!» -

воскликнул мудрец, умирая;

«Враг, не бывает врагов!» —

кличу я, безумец живой.

Здесь цитируются « Васин» Флориана,



ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ:

ЖЕНЩИНА И ДИТЯ

377

Совершенная женщина. Совершеш*ая женщина есть

более высокий тип человека, чем совершенный мужчина, но и

нечто гораздо более редкое. Естественно-научное
исследование животных дает средство подтвердить это положение.

378

Дружба и брак. Лучший друг, вероятно, получит

лучшую жену, ибо хороший брак покоится на таланте к дружбе.

379

Родители продолжают жить в детях. Неразрешенные
диссонансы в отношении характера и образа мыслей

родителей продолжают звучать в натуре ребенка и образуют
внутреннюю историю его страданий.

380

От матери. Каждый носит в себе образ женщины,

воспринятый от матери; этим определяется, будет ли человек

почитать женщин вообще, или презирать их, или в общем
относиться к ним равнодушно.

381

Исправлять природу. Когда не имеешь хорошего отца,

нужно раздобыть себе такового.

382

Отцы и дети. Отцам приходится много работать, чтобы
искупить то, что у них есть сыновья.
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383

Заблуждение знатных женщин. Знатные женщины

думают, что вещь вообще не существует, если о ней нельзя

говорить в обществе.

384

Мужская болезнь. Против мужской болезни

самопрезрения вернее всего помогает любовь умной женщины.

385

Род ревности· Матери легко ревнуют своих сыновей к их

друзьям, если последние имеют особый успех. Обыкновенно
мать любит в своем сыне больше себя, чем самого сына.

386

Разумное безрассудство· В зрелом возрасте и при

созревшем разуме человеком овладевает чувство, что его отец

не имел права дать ему жизнь.

387

Материнская нежность. Иная мать хочет иметь

счастливых, почитаемых детей, иная — несчастных: ибо иначе не

может обнаружиться ее материнская нежность.

388

Различные вздохи. Некоторые мужчины вздыхали о

похищении своих жен, большинстпо же о том, что никто не

хотел их похитить у них.

389

Брак по любви. Браки, которые были заключены по

любви (так называемые браки по любви), имеют в своей

основе заблуждение со стороны мужа и нужду (потребность) -

жены.
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390

Женская дружба. Женщины свободно могут заключать

дружбу с мужчиной; но, чтобы сохраюггь ее, необходима
небольшая доля физической антипатии.

391

Скука. Многие люди, а в особенности женщины, не

испытывают скуки, потому что они никогда не умели как

следует работать.

392

Элемент любви. Во всякого рода женской любви

проступает и элемент магерииской любви.

393

Единство места и драма. Если бы супруги не жили

вместе, хорошие браки встречались бы чаще.

394

Обычные последствия брака. Всякое общение, которое не

возвышает, тянет вниз, и наоборот; поэтому мужчины
обыкновенно несколько опускаются, когда берут себе жен, тогда

как жены несколько повышаются в своем уровне. Слишком

одухотворенные мужчины сголь же нуждаются в браке, сколь

и противятся ему, как отвратительному лекарству.

395

Учить повелевать. Детей из скромных семей нужно

через воспитание столь же приучать к повелеванию, как

других детей — к послушанию.

396

Хотеть стать влюбленным. Помолвленные, которых
свели внешние соображения, часто стараются стать влюблен-
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ными, чтобы избегнуть упрека в холодном утилитарном
расчете. Точно так же те, кто ради выгоды возвращаются к

христианству, стараются стать действительно набожными:

ибо этим облегчается религиозная мимика.

397

В любви нет остановки. Музыкант, который любит
медленный темп, будет играть одни и те же пьесы все

медленнее. Так и ни в какой любви нет остановки.

398

Стыдливость. С красотою женщины, в общем,
увеличивается ее стыдливость.

399

Прочный брак. Брак, в котором каждый посредством

другого хочет достигнуть определенной личной цели,
хорошо сохраняется, например, когда жена хочет стать

знаменитой через мужа, муж
— стать любимым через посредство

жены.

400

Протеева натура1. Женщины из любви становятся

всецело тем, чем они представляются любящим их мужчинам.

401

Любить и обладать. Женщины по большей части

любят значительного человека так, что хотят его иметь

целиком для себя. Они охотно заперли бы его на замок,

если бы этому не противостояло их тщеславие: последнее

требует, чтобы он и другим казался выдающимся

человеком.

1
В греческой мифологии Протей -

морское божество, умевшее по

желанию превращаться в зверя, воду и дерево. В переносном смысле -

челоиек со множеством лн'дт.
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402

Испытание хорошего брака. Годность брака испытыва-

ется тем, что он может вынести «исключением.

403

Способ довести всех до всего» Каждого человека можно

настолько утомить и обессилить беспокойствами, страхами,
накоплением труда и мыслей, что он уже не может

противостоять делу, которое имеет вид чего-то сложного, а

уступает ему,
— это хорошо знают дипломаты и женщины.

404

Честь и честность. Девушки, которые надеются обеспечить

всю свою жизнь с помощью юных прелестей и хитрость

которых поддерживают расчетливые матери, хотят того же самого,

что и гетеры; они только умнее и бесчестнее последних.

405

Маски, Существуют женщины, которые, куда ни

посмотришь, не имеют нутра, а суть чистые маски. Достоин
сожаления человек, который связывается с таким почти

призрачным, неизбежно неудовлетворяющим существом; но именно

они могут сильнее всего возбудить желания мужчины: он

ищет их души
— и ищет без конца.

406

Брак как долгий разговор. При вступлении в брак
нужно ставить себе вопрос: полагаешь ли ты, что ты до старости

сможешь хорошо беседовать с этой женщиной? Все
остальное в браке преходяще, но большая часть общения

принадлежит разговору.

407

Девичьи мечты. Неопытные девушки обольщают себя

мыслью, что в их силах сделать счастливым мужчину; позд-
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нее они понимают, что думать о человеке, будто ему
достаточно девушки, чтобы стать счастливым,

— значит слишком

низко ценить его. Тщеславие женщин требует, чтобы
мужчина был нечто большее, чем счастливый супруг.

408

Вымирание Фауста и Маргариты. Согласно весьма

проницательному замечанию одного ученого, образованные
мужчины современной Германии походят на помесь из

Мефистофеля и Вагнера, но отнюдь не на Фауста, которого наши

деды (по крайней мере, в юности) чувствовали в своей груда

Продолжая это суждение, можно сказать, что к ним по двум
основаниям не подходят Маргариты. И так как на них нет

спроса, то они, по-видимому, вымирают.

409

Девушки в качестве гимназистов. Ради всего святого,

не распространяйте наше гимназическое образование еще и

на девушек! Ведь это образование часто превращает
даровитых, любознательных, пламенных юношей — в копии их

учителей!

410

Без соперниц· Женщины легко замечают в мужчине,
владеет ли уже что-либо его душой; они хотят, чтобы их любили
без соперниц, и ставят ему в вину цели его честолюбия, его

политические задачи, его науки и искусства, если он питает

страсть к таким вещам. Впрочем, если он благодаря этому
блистает — тогда они рассчитывают, через любовную связь с

ним, увеличить и свой блеск; в этом случае они

благоприятствуют любовнику.

411

Женский интеллект. Интеллект женщин

характеризуется полнейшим самообладанием, присутствием духа,
использованием всех выгод. Они передают его как свое основное

свойство по наследству своим детям, а отец присоединяет
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к нему более темный фон воли. Его влияние как бы

определяет ритм и гармонию, в которых должна разыграться
новая жизнь; но ее мелодия исходит от женщины.

Обращаясь к тем, кто в состоянии кое-что понять, я скажу:
женщинам принадлежит рассудок, мужчинам

— склад души и

страсть. Этому не противоречит, что мужчины фактически
гораздо успешнее действуют своим рассудком: у них есть

более глубокие и могущественные двигатели, и именно

последние уносят так далеко их рассудок, который сам по себе
есть нечто пассивное. Женщины часто втайне изумляются
тому великому поклонению» которое выказывают мужчины

их душе. Если мужчины при выборе супруги прежде всего

ищут глубокого, душевно богатого существа, женщины же,

наоборот,— существа умного, находчивого и блестящего, то

в сущности ясно видишь, что мужчина ищет

идеализированного мужчину, женщина
—

идеализированную женщину,
т.е. что оба стремятся не к дополнению, а к завершению

своих собственных преимуществ.

412

Подтверждение мнения Гесиода. Признаком
рассудительности женщин является то, что они почти всюду сумели
заставить кормить себя, как трутни в улье. Но нужно

сообразить, что это первоначально означает и почему мужчины
не дают себя кормить женщинам. Несомненно потому, что

мужское тщеславие и честолюбие еще более велико, чем

женская рассудительность: ибо женщины сумели через
подчинение обеспечить себе гораздо большую выгоду и даже

господство. Даже воспитание детей могло быть первоначально
использовано женщинами как повод, чтобы по возможности

уклониться от труда. Еще и теперь, когда они

действительно деятельны, они умеют придавать этому такое

умопомрачающее значение, что мужчины обыкновенно вдесятеро

преувеличивают заслугу их деятельности.

413

Близорукие влюбляются. Иногда достаточно уже более
сильных очков, чтобы исцелить влюбленного; а кто обладал
бы достаточной силой воображения, чтобы представить себе
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лицо и фигуру возлюбленной «а двадцать лет старше, тот,
быть может, весьма спокойно провел бы жизнь.

414

Женщины в состоянии ненависти. В состоянии

ненависти женщины опаснее мужчин: во-первых, потому, что

их раз возбужденное враждебное настроение не

сдерживается никакими соображениями справедливости и что их

ненависть беспрепятственно нарастает до последних ее

результатов, и, во-вторых, потому, что они привыкли

отыскивать уязвимые места (которые имеются у каждого

человека и каждой партии) и колоть в них, в чем им оказывает

превосходные услуги их острый, как меч, рассудок (тогда
как мужчины при виде раны становятся более
сдержанными и часто более великодушными и склонными к

примирению).

415

Любовь. Идолопоклонническое отношение женщин к

любви есть в сущности и первоначально изобретение
рассудительности, гак как вся эта идеализация любви усиливает
их могущество и представляет их более желанными в глазах

мужчин. Но благодаря вековой привычке к этой чрезмерной
оценке любви произошло то, что женщины попались в свою

собственную сеть и забыли указанное происхождение этой

оценки. Они сами теперь обманываются еще больше, чем

мужчины, и потому и больше страдают от разочарования,

которое почти неизбежно наступает в жизни каждой
женщины, поскольку у нее вообще есть достаточно фантазии и

рассудка, чтобы быть способной обманываться и

разочаровываться.

416

К вопросу об эмансипации женщин. Могут ли вообще
женщины быть справедливыми, раз они так привыкли
любить, всюду чувствовать «за* и «против»? Поэтому они и

реже увлекаются делом, чем людьми; но если они увлечены
делом, то они тотчас же становятся его партийными при-
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верженцами и тем портят его чистое, невинное действие.

Поэтому возникла бы немалая опасность, если бы им была

доверена политика и отдельные части науки (например,
история). Ибо слишком редки женщины, которые

действительно знают, что такое наука. Большинство из них питают

даже в душе тайное пренебрежение к ней, как если бы они

в каком-то отношении стояли выше нее. Пожалуй, все это

может измениться, но на сегодняшний день это так.

417

Вдохновение в суждении женщин. Внезапные

решения «за» и «против», которые обыкновенно высказывают

женщины, мгновенные, как молния, озарения личных

отношений посредством прорывающихся наружу симпатий и

антипатий — словом, доказательства женской

несправедливости приобрели благодаря любящим мужчинам особый

ореол, как если бы женщины имели источники мудрости
даже и без дельфийского жерла и лавровой повязки; и их

изречения еще долго потом истолковываются и

объясняются, как пророчества Сивиллы. Если же принять во

внимание, что в пользу каждого человека и каждого дела, а

также и против них можно что-нибудь привести, что все

вещи имеют не только две, но и три и четыре стороны, то

оказывается почти невозможным совершенно ошибиться

при таких внезапных решениях; можно даже сказать:

природа вещей так устроена, что женщины всегда

оказываются правыми.

418

Давать любить себя. Так как одно из двух связанных

любовью лиц есть обыкновенно любящее, а другое
-

любимое лицо, то возникло мнение, что в каждом любовном
отношении есть некоторая неизменная мера любви: чем

больше из нее берет себе одно лицо, тем меньше остается для

другого. В виде исключения случается, что под влиянием

тщеславия каждое из обоих лиц уверено, что именно оно

должно быть любимо, так что оба хотят давать любить себя;

отсюда, в особенности в браке, возникает немало

полусмешных, полунелепых сцен.
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419

Противоречия в головах женщин« Так как женщины

гораздо более субъективны, чем объективны, то в круге их

идей уживаются направления, которые логически

противоречат друг другу; они обычно увлекаются поочередно
представителями этих направлений и принимают их системы

целиком, но притом так, что везде возникает мертвая точка,

в которой позднее получит перевес новая личность. Быть

может, случается, что целая философия в голове старой
женщины состоит из одних таких мертвых точек,

420

Кто более страдает? После личного раздора и ссоры

между женщиной и мужчиной одна сторона страдает

больше всего от мысли, что она причинила боль другой; тогда

как другая больше всего страдает от мысли, что она

причинила противоположной стороне недостаточно боли, и

потому старается еще и отяготить ее сердце слезами, рыданиями
и расстроенным выражением лица.

421

Повод к женскому великодушию. Если мысленно стать

выше требований господствующих нравов, то можно

поставить вопрос, не говорит ли человеку природа и разум в

пользу многократной женитьбы, например, в той форме, что

он сначала в возрасте 22 лет женится на женщине старше
его, которая духовно и нравственно стоит выше его и может

стать его руководительницей, помогая избежать опасностей

двадцатилетнего человека (честолюбие, ненависть,

самопрезрение, страсти всякого рода). Ее любовь позднее

совершенно перешла бы в материнское чувство, и она не только

терпела бы, но даже лучше всего содействовала бы тому, чтобы

мужчина тридцатилетним вступил в связь с совсем молодой

девушкой, воспитанием которой он сам бы руководил. Брак
есть для двадцатилетнего возраста необходимое

учреждение, для тридцатилетнего
—

учреждение полезное, но не

необходимое; для позднейшей жизни он часто становится

вредным и содействует духовному регрессу мужчины.
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422

Трагедия детства. Быть может, нередко случается, что

люди с благородными и высокими целями должны

выдержать самую трудную борьбу в детстве; например, потому что

они должны пробить путь своему образу мыслей через
низкий духовный склад отца, склонного ко лжи и притворству,

или, как лорд Байрон, должны жить в постоянной борьбе с

ребячливой и гневной матерью. Если человек пережил что-

либо подобное, то он всю свою жизнь не перестанет страдать

от мысли, кто, собственно, был его величайшим и

опаснейшим врагом.

423

Глупость родителей. Величайшие ошибки в оценке

человека совершаются его родителями; это факт, но как

объяснить его? Знают ли родители по опыту слишком много о

своем ребенке и потому не могут свести это знание к

единству? Можно заметить, что путешественники, наблюдающие
чужие народы, лишь в первое время своего пребывания
правильно улавливают общие отличительные черты народа; чем

более они узнают народ, тем более они разучаются видеть

то, что в нем типично и отличительно. Как только они

становятся близко зрящими» их глаза перестают быть

дальнозоркими. Может быть, родители потому ложно судят о

ребенке, что они никогда не стояли достаточно далеко от него?
Но возможно еще и следующее, совсем иное объяснение:

люди обыкновенно перестают размышлять о том, что ближе

всего их окружает, а просто берут его, как оно есть. Быть

может, привычная беспечность мысли у родителей есть

причина того, что, когда они вынуждены судить о своих детях,

они судят так криво.

424

Из будущности брака. Те благородные
свободомыслящие женщины, которые поставили своей задачей
воспитание и возвышение женщин, не должны упустить из виду

одной точки зрения: брак, в его более высоком понимании,

как душевная близость людей различного пола, т. е. как мы
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надеемся его видеть в будущем»— брак, заключаемый с целью

созидания и воспитания нового поколения,
— такой брак,

который пользуется чувственностью как бы лишь в

виде редкого и случайного средства для более великой цели,

нуждается, вероятно, как надо бы опасаться, в естественном

дополнении конкубината1. Ибо, если в интересах здоровья

мужчины жена должна также одна служить ему для

удовлетворения половой потребности, то при выборе жены

будет решающим уже ложный мотив, противоречащий
указанным целям: созидание потомства будет случайным, счастливое

его воспитание — весьма маловероятным. Хорошая жена,

которая должна быть подругой, помощницей, родильницей,
матерью, главой семьи, управляющей хозяйством и, быть

может, даже отдельно от мужа должна заведовать своим

собственным делом или должностью, — такая жена не

может одновременно быть сожительницей: это значило бы, в

общем, требовать от нее слишком многого. Таким образом,
в будущем могло бы произойти обратное тому, что

случилось в Афинах во времена Перикла: мужчины, которые
имели тогда в своих женах почти только конкубин2, обратились
одновременно к Аслазиям, так как они нуждались в про
лестях общения, расширяющего ум и сердце,

— общения,

которое могут дать лишь фация и духовная гибкость

женщин. Все человеческие учреждения, подобно браку,
допускают лишь умеренную степень практической идеализации:

в противном случае тотчас же возникает необходимость в

грубых коррективах.

425

Период -»бури и натиска» женщин. В трех или

четырех цивилизованных странах Европы можно с помощью

воспитания в течение нескольких веков сделать из жен*

шин все, что угодно, даже мужчин, конечно, не в половом

смысле, но все же во всяком ином смысле. Под влиянием

такого воспитания они приобретут некогда все мужские

добродетели и сильные стороны, но вместе с тем, впрочем,

1 Ктисубгвшт (от лат. con (cum) - вместе, cubo -

лежу,

сожительствую)
— в римском праве брак вне закона, позднее наложничество.

* То есть наложниц
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должны будут воспринять и все их слабости и пороки;

повторяю« всего этого можно добиться. Но как мы

выдержим созданное этим движением промежуточное состояние,

которое само, быть может, продлится несколько веков и в

течение которого женские глупости и несправедливости, их

древнейшее достояние, будут еще преобладать над всем

позднее приобретенным и внушенным путем воспитания?

Это будет эпоха« когда основным мужским аффектом ста*

нет гнев — гнев πσ поводу того, что все искусства и науки
затоплены и загрязнены неслыханным дилетантизмом,

философия загублена умопомрачающей болтовней, политика

стала более фантастической и партийной, чем

когда-либо, общество находится в полном разложении, потому что

хранительницы старых нравов стали сами себе смешны и

во всех отношениях хотят стоять вне традиций. Ведь если

женщины имели свою величайшую силу в традиции, то на

что они долж)Ш будут опираться, чтобы приобрести такую
же полноту силы, шх-ле тоги как они отказались от

традиций?

426

Свободный ум и брак» Будут ли свободные умы иметь

жен? В общем, я полагаю, что они, подобно вещим птицам

древности, в качестве современных мыслителей и

вещателей правды должны предпочитать летать в одиночку.

427

Счастье в браке. Все привычное стягивает вокруг нас

все более крепкую сеть паутины; и вскоре мы замечаем,

что нити стали веревками и что мы сами сидим внутри
сети, как паук, который поймал самого себя и должен

питаться собственной кровью. Поэтому свободный ум
ненавидит все привычки и правила, все длительное и

окончательное, поэтому он с болью постоянно разрывает сеть

вокруг себя, хотя он вследствие этого и должен страдать от

множества мелких и крупных ран, ибо эти нити он должен

оторвать от себя, от своего тела, от своей души. Он должен

научиться любить там, где ненавидел, и наоборот. Более

того, для него не должно быть невозможно посеять зубы дра-
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кона1 на том поле, на которое он раньше изливал, как из

рога изобилия, свою благость. Отсюда можно заключить,

создан ли он для счастья в браке.

428

Слишком близко. Если мы живем в слишком большой
близости с другим человеком, то с нами случается то же,

как когда мы постоянно трогаем пальцами хорошую

гравюру: настает день, когда под руками у нас оказывается только

клочок плохой, грязной бумаги. И душа человека стирается
от постоянного прикосновения; по крайней мере она

кажется нам стершейся — мы уже не узнаем ее

первоначального рисунка и красоты. Всегда теряешь от слишком

интимного общения с женщинами и друзьями; и иногда при этом

теряешь жемчужину своей жизни.

429

Золотая колыбель. Свободный ум всегда радостно
вздохнет, когда наконец решится сбросить с себя ту материнскую
заботливость и опеку, которою его окружают женщины.

Какой вред может принести ему более резкое дуновение
воздуха, от которого его так боязливо оберегают, что значит в его

жизни лишний подлинный ущерб, потеря, несчастный

случай, болезнь, вина, обольщение по сравнепию с рабством
золотой колыбели, опахала из павлиньего хвоста и тягостного

чувства, что он к тому же еще обязан благодарить за то, что

его опекают и балуют, как грудного младенца? Поэтому
молоко, которое преподносит ему материнское чувство

окружающих женщин, так легко превращается для него в желчь.

430

Добровольное жертвенное животное. Выдающиеся
женщины более всего могут облегчить жизнь своим мужьям

—

1
Посеять зубы дракона (книжн.) - посеять вражду. Выражение

восходит к древнегреческому мифу о Калмс. который« стремясь основать Фивы,

убил охранявшего те мести дракона и по велению Афины посеял в землю

его зубы. Из них вырос отряд воинов, начавших истреблять друг друга
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если последние знамениты и велики, — тем, что они

становятся как бы сосудом для всеобщего недоброжелательства и

всякого недовольства остальных людей. Современники
склонны прощать великим людям много ошибок и глупостей, и

даже грубо несправедливых поступков, если только они

найдут кого-либо, кого они могут для облегчения своей души
истязать и предавать закланию в качестве жертвенного

животного. Нередко женоцша находит в себе честолюбие отдать

себя этому жертвоприношению, и тогда мужчина, конечно,

может быть весьма доволен
— именно если он достаточно

эгоистичен, чтобы терпеть около себя такой добровольный

громо-, буре- и дождеотвод,

431

Приятные противники· Естественная склонность женщин

к спокойному, равномерному, счастливо-гармоническому
существованию и общению, маслоподобный и

умиротворяющий элемент в их действиях в жизненном море
непроизвольно противодействует более героическому внутреннему

побуждению свободного ума. Не замечая того, женщины

поступают так, как если бы с пути странствующего минералога

убирались все камни, чтобы он не повредил себе ноги, тогда
как он именно и вышел в путь, чтобы натыкаться на них.

432

Диссонанс двух аккордов. Женщины хотят служить и

в этом находят свое счастье; свободный же ум не хочет,

чтобы ему служили, и в этом находит свое счастье.

433

Ксантиппа. Сократ нашел жену, какая ему была нужна,
но и он не искал бы ее, если бы достаточно хорошо ее знал:

так далеко не зашел бы героизм даже этого свободного ума.
Фактически Ксантиппа все более вгоняла его в его

своеобразное призвание, лишая его дом уюта и делая хозяина

бездомным: она научила его жить на улице и всюду, где можно

было болтать и быть праздным, и тем создала из него

величайшего афинского уличного диалектика; и под коней он
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сам сравнивал себя с навязчивой уздой, которую некое

божество надело на прекрасного коня, Афины, чтобы не

давать ему успокоиться.

434

Близорукость. Подобно тому как матери видят и

чувствуют лишь бросающуюся в глаза боль своих детей, так и

супруги мужчин с высокими целями не могут принудить

себя видеть своих мужей страдающими, нуждающимися, а

тем более презираемыми, тогда как, быть может, все это

есть не только признаки правильного выбора их

жизненного пути, но даже и залог того, что их великие цели некогда

должны быть достигнуты. Женщины втайне всегда

интригуют против высшей души своих мужей, они хотят отнять

у нее ее будущность в угоду безбоязненному и спокойному
существованию в настоящем.

435

Сила и свобода. Как бы высоко женщины ни почитали

своих мужей, они еще более почитают признанные

обществом силы и представления; они в течение тысячелетий

привыкли выступать перед всякой властью кланяясь, со

сложенными на груди руками, и порицают всякое восстание

против общественной власти. Поэтому неумышленно и

скорее даже инстинктивно они прицепляются, как тормоза, к

колесам всякого свободомыслящего, независимого

стремления и иногда вызывают в своих мужьях величайшее

нетерпение, в особенности если последние к тому же убеждают
себя, что, в сущности, к этому побуждает женщин любовь.

Порицать средства женщин и великодушно почитать

мотивы этих средств характерно для мужчин, но в этом, и

слишком часто,
- отчаяние мужчин.

436

Cetenim censeo1. Смешно, когда общество нищих

постановляет отмену прав наследования, и не менее смешно, ко-

Мсжду прочим (тт.).
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гда бездетные принимают участие в практическом
законодательстве страны: ведь в их корабле нет достаточного

груза, чтобы уверенно плыть в океан будущего. Но столь же

нелепым представляется, когда человек, который избрал своей

задачей общее познание и расценку совокупности бытия,
обременяет себя личными заботами о семье, обеспечении
жены и детей и вешает перед своим телескопом туманную

завесу, сквозь которую едва могут проникнуть немногие

лучи далекого мира звезд. Поэтому и я прихожу к положению,

что в вопросах высшего философского порядка все женатые

подозрительны.

437

В заключение. Существует много видов яда, и

обыкновенно судьба находит повод поднести к устам свободного
ума чашу с таким ядом, чтобы «наказать» его, как потом

говорят все. Что же делают тогда женщины, окружающие
его? Они будут кричать и жаловаться и, быть может,

нарушать покой солнечного заката мыслителя — как они это

делали в афинской темнице. «О. Критон, вели же

кому-нибудь увести этих женщин!* — сказал наконец Сократ.



ОТДЕЛ ВОСЬМОЙ:

ВЗГЛЯД НА ГОСУДАРСТВО

438

Просить слова. Демагогический характер и намерение
действовать на массы присущи в настоящее время всем

политическим партиям: все они вынуждены, ради названной

цели, превращать свои принципы в великие глупости a!

fresco
!
и писать их на стене. В этом ничего уже нельзя изменить,

и ради этого бесполезно даже пошевелить пальцем; ибо к

этой области применимы слова Вольтера: quand la populace
se mêle de raisonner, tout est perdu2. Раз это случилось, нужно

покориться новым условиям, как покоряешься, когда

землетрясение передвинуло старые границы и очертания почвы и

изменило ценность земельной собственности. Кроме того, раз

уж всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной

жизнь возможно большему числу людей, то следует
предоставить этому возможно большему числу и определить, что

оно разумеет под сносной жизнью; и если оно доверяет

своему разуму в отыскании верных средств для этой цели, то

какой смысл сомневаться в нем? Ведь они именно и хотят

быть кузнецами своего счастья и несчастья; и если это

чувство самоопределения, эта гордость теми пятью-шестью

понятиями, которые таит и выносит на свет их голова,

действительно делает им жизнь столь приятной, что они охотно

выносят роковые последствия своей ограниченности, то

против этого вряд ли можно что возразить, при условии, что

ограниченность не заходит слишком далеко и не требует,
чтобы все в этом смысле стало политикой, чтобы каждый жил и

действовал по такому мерилу. А именно: прежде всего

некоторым людям должно быть более чем когда-либо дозволено

1 В тюрьме (um,),
7 Когда черт» принимается рассуждать, все j ιοί ерими (фр,).
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воздерживаться от политики и отходить в сторону; ведь и их

к этому влечет радость самоопределения, и некоторая

гордость также» быть может, заставляет молчать, когда говорят
слишком многие или просто многие. Затем, этим немногим

следует простить, если они не придают особого значения

счастью многих, будь то народы или классы населения, и

иногда позволяют себе ироническую гримасу; ибо их

серьезность заключается в другой области, их счастье есть иное

понятие, и не всякая неуклюжая рука, только потому, что

у нее пять пальцев, способна схватить их цель. Наконец — и

это право, вероятно, будет труднее всего приобрести, но оно

тоже должно принадлежать им — время от времени
наступает мгновение, когда они выходят из своего молчаливого

одиночества и снова испытывают силу своего голоса; а именно

они тогда перекликаются между собой, как заблудившиеся в

лесу, чтобы подать знак и внушить бодрость друг другу; при
этом, конечно, раздается многое, что дурно звучит для ушей,
для которых оно не предназначено. Однако скоро опять в

лесу становится тихо, так тихо, что снова отчетливо

слышишь жужжание, трескотню и порхание насекомых, которые

живут в нем, пал и под ним.

439

Культура и каста. Более высокая культура сможет

возникнуть лишь гам, где существуют две различные
общественные касты: каста работающих и каста праздных,
способных к истинному досугу; или, выражаясь яснее: каста

принудительного труда и каста свободного труда. Точка зрения
распределения счастья несущественна, когда дело касается

создания высшей культуры; по, во всяком случае, каста

праздных более доступна страданиям, более страдает, ее

довольство жизнью меньше, ее задача
— более велика. И если еще

имеет место обмен членами между обеими кастами, так что

более тупые, менее одухотворенные семьи и личности из

высшей касты перемещаются в низшую, и, наоборот, более

свободные личности низшей касты получают доступ в

высшую, то достигнуто состояние, за пределами которого видно

лишь открытое море неопределенных желаний. Так говорит
нам еле доносящийся до нас голос древнего времени; но где

есть еще уши, которые могли бы услышать его?
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440

Порода. То, чем породистые мужчины и женщины

отличаются от других и что дает им несомненное право
цениться более высоко, есть через наследственность два все

более возрастающих искусства: искусство повелевать и

искусство гордого повиновения. Правда, всюду, где приказ
входит в занятия дня (как в мире крупной торговли и

промышленности), возникает нечто подобное этим

«породистым» расам, но таким типам недостает благородной осанки

в повиновении, которая у первых есть наследие

феодального быта и уже не произрастает в нашем культурном

климате.

441

Субординация. Субординация, которая так высоко

ценится в военном и чиновничьем сословии, будет скоро
казаться нам столь же невероятной, какой уже теперь кажется

сплоченная тактика иезуитов; и, когда эта субординация
станет невозможной, множество изумительных результатов уже
не сможет быть достигнуто, и мир станет беднее. Она
должна исчезнуть, ибо исчезает ее основа: вера в безусловный
авторитет, в окончательную истину; даже в военных

государствах одно физическое принуждение не в состоянии создать

ее: для этого нужно наследственное поклонение монарху как

чему-то сверхчеловеческому. В более свободном строе люди

подчиняются лишь условно, в результате взаимного

соглашения, т. е. со всеми оговорками эгоизма.

442

Всенародные армии. Величайшая невыгода столь

прославляемых ныне всенародных армий состоит в расточении
людей высшей пивилизации; ведь они вообще существуют
лишь в силу стечения самых благоприятных условий,— как

же бережливо и осторожно следовало бы обходиться с ними,

поскольку нужны длинные промежутки времени, чтобы

создать случайные условия для возникновения столь тонко

организованных мозгов! Но как греки купались в крови греков,
так теперь европейцы расточают кровь европейцев; и притом
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в жертву приносятся как раз чаще всего люди высшего

развития, именно те, кто обещает многочисленное и хорошее
потомство: в борьбе они всегда стоят впереди, в качестве

отдающих приказания, и, кроме того, благодаря своему

высшему честолюбию более всего подвергают себя опасностям.

Грубый римский патриотизм теперь, когда поставлены со-

всем иные и высшие задачи, чем patria1 и honor2, есть либо
нечто нечестное, либо признак отсталости.

443

Надежда как самомнение. Наш общественный порядок

будет медленно таять, как это случалось со всеми прежними

порядками, когда солнца новых мнений с новым пылом

начинали светить людям. Желать этого таяния можно, лишь

надеясь на него; а надеяться можно разумно лишь в том

случае, когда человек верит, что он сам и подобные ему
имеют больше силы в голове и сердце, чем представители

существующего порядка Таким образом, эта надежда

обыкновенно будет самомнением, чрезмерной самооценкой.

444

Война* Против войны можно сказать: она делает

победителя глупым, побежденного — злобным. В пользу же войны

можно сказать: в обоих этих действиях она варваризует
людей и тем делает их более естественными; для культуры она

есть пора зимней спячки, человек выходит из нее более

сильным для добра и зла.

445

На службе монарха· Для того чтобы государственный
деятель мог действовать без всяких стеснений, ему лучше
всего выполнять свое депо не для себя, а для монарха. Блеск

этого общего бескорыстия ослепит взор наблюдателя, так

что он не увидит тех козней и жестокостей, которые несет

с собой дело политика.

1 Родина (лат.).
2 Честь (лат.).
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446

Вопрос силы, а не права. Для людей, которые постоянно

имеют в виду высшую пользу, в отношении социализма
-

если он действительно означает восстание угнетенных и

подавленных в течение тысячелетий против их угнетателей —

существует не проблема тграва (смешной изнеженный во«

прос: «Как далеко следует идти навстречу его

требованиям?» ), а лишь проблема силы («Как мажно использовать его

требования?*), т. е. отношение такое же, как к силе природы,
например к пару, который либо вынуждается служить
человеку в качестве бога машин, либо же — при недостатках

машины, т. е. из-за ошибок человеческого исчисления в ее

конструкции,
—

разрушает машину, а с ней и человека. Чтобы

решить этот вопрос силы, надо знать, насколько силен

социализм и с какой модификацией он может быть еще

использован как могущественный рычаг в пределах современной
политической игры сил; при известных условиях нужно
было бы даже всеми способами содействовать его усилению.
В отношении всякой великой силы — и даже самой

опасной — человечество всегда должно думать о том, чтобы
сделать из нее орудие своих намерений. Право социализм

приобретет себе лишь тогда, когда дело дойдет до настоящей
войны между обеими силами, представителями старого и

нового, и когда при этом, в силу разумного расчета

самосохранения и удобства, в обеих партиях возникнет потребность в

договоре. Без договора нет права. Доселе же в указанной
области нет ни войны, ни договоров, а следовательно, нет

и прав, нет и «долга».

447

Использование мельчайшей нечестности. Сила прессы
состоит в том, что каждый отдельный человек, который ей
служит, лишь в очень малой степени чувствует себя
обязанным и связанным. Он обыкновенно высказывает свое

мнение, а иногда и не высказывает его, чтобы принести пользу
своей партии, или политике своей страны, или себе самому.
Такие маленькие проступки, нечестности, или, быть может,
даже только нечестное умолчание отдельные люди легко

выносят, но последствия их чрезвычайно велики, так как

252



эти маленькие проступки совершаются многими

одновременно. Каждый из них говорит себе: «За такие малые

услуги я живу лучше, нахожу себе пропитание; при отсутствии
таких небольших поблажек я сделаю жизнь для себя

невозможной». Так как представляется почти

нравственно-безразличным, написать ли строкою больше или меньше, да к

тому же еще, быть может, без подписи, то некто, имеющий
деньги и влияние, может сделать всякое мнение

общественным. Кто знает, что большинство людей слабо в мелочах, и

хочет через них осуществить свои собственные цели, тот

всегда опасен.

448

Слишком громкий тон жадоб. Когда какое-либо
общественное зло (например, недостатки управления, подкуп и

произвол в политических или ученых корпорациях)
описывается в сильно преувеличенном виде, такое описание, правда,

теряет действие на более проницательных, но тем сильнее

действует на непроницательных (которые остались бы

равнодушными при точном и умеренном описании). Но так как

последние составляют значительное большинство и таят в

себе большую силу воли, более неистовую тягу к

действию, то такое преувеличение становится поводом для

расследований, наказаний, обещаний и реформ. В этом

смысле полезно описывать общественное зло в преувеличенном

виде.

449

Мнимые делатели погоды в политике. Подобно тому как

народ втайне предполагает, что тот, кто умеет разбираться в

погоде и предсказывает ее за день вперед, сам делает погоду,
так даже образованные и ученые люда с суеверной верой
приписывают великим государственным деятелям как их

собственное дело все важные перемены и конъюнктуры,

наступившие во время их правления, если только известно, что эти

деятели знали их раньше, чем другие люди, и основывали на

этом свои расчеты; таким образом, их тоже принимают за

делателей погоды — и эта вера есть не последнее орудие их

могущества.
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450

Новое н старое понятие правительства. Разделять
правительство и народ так» как будто в юс лице борются и

приходят к соглашению две отдельные сферы сил, более

сильная и высокая и более слабая и низкая, есть остаток

унаследованного политического сознания, которое еще

теперь точно соответствует исторически установившемуся

соотношению сил в большинстве государств. Если, например,

Бисмарк называет конституционную форму правления

компромиссом между правительством и народом, то он

руководствуется принципом, разумность которого обусловлена
исторически (и тем же, впрочем, обусловлен и придаток

неразумия, без которого ничто человеческое не может

существовать). В противоположность атому теперь следует
научиться — согласно принципу, который возник только из

головы и уже должен делать историю,
— что

правительство есть не что иное, как орган народа, а не какой-либо

опекающий и почитаемый «верх» в отношении к воспитанному
в скромности «низу*. Прежде чем принять это доселе

неисторическое и произвольное, хотя и более логическое,
понятие правительства, следует учесть его последствия: ибо

отношение между народом и правительством есть самый

могущественный прототип, по образцу которого
непроизвольно строится отношение между учителем и

школьником, хозяином дома и слугами, отцом и семьей,
военачальником и солдатом, мастером и учеником. Все эти

отношения, под влиянием господствующей конституционной формы
правления, теперь немного перестраиваются: они

становятся компромиссами. Но как они должны преобразиться и

переместиться, изменить название и сущность, если

головами всюду овладеет указанное самоновейшее понятие! — на

это, впрочем, понадобится, быть может, еще целое столетие.

Притом более всего желательны осторожность и медленное

развитие.

451

Справедливость как партийный призывный клич.

Благородные (хотя и не очень проницательные) представители
господствующего класса, конечно, могут дать себе обег. мы
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будем относиться к людям как к равным и даруем им

равные права. В этом смысле возможен социалистический

образ мыслей, основанный на справедливости; но« повторяю,
лишь в пределах господствующеш класса, который в этом

случае посредством жертв и отречений осуществляет
справедливость. Напротив, требование равенства прав, которое
выставляется социалистами из угнетенной касты, вытекает

отнюдь не из справедливости, а из алчности. Когда зверю

показывают вблизи кровавые куски мяса и снова отнимают

их, пока он наконец не начнет реветь,
— полагаете ли вы,

что этот рев означает справедливость?

452

Собственность и справедливость. Когда социалисты

показывают, что распределение собственности в современном
человечестве есть последствие бесчисленных
несправедливостей и насилий, и in summa1 отвергают обязательство в

отношении столь неправомерно обоснованного владения, то

они видят лишь нечто единичное. Все прошлое старой
культуры построено на насилии, рабстве, обмане, заблуждении;
но мы сами, наследники всех этих условий или даже

сгустки всего этого прошлого, не можем отменить самих себя и

не должны стремиться выделить из себя единичную часть.

Несправедливый образ мыслей содержится и в душах

неимущих, они не лучше, чем имущие, и не имеют никакого

морального преимущества, ибо некогда их предки были

имущими. Не насильственные новые распределения
необходимы, а постепенное переформирование образа мыслей;

справедливость в людях должна стать большей, инстинкт

насилия должен ослабеть.

453

Кормчий страстей. Государственный деятель создает

общественные страсти, чтобы получить выгоду от

возбуждаемой ими противоположной страсти. Привожу пример:
немецкий государственный деятель хорошо знает, что Католическая

церковь никогда не будет иметь общих планов с Россией

В сумме, в итоге (лат.),
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и что она даже скорее соединится с турками, чем с Россией;
точно так же он знает, что вся опасность грозит теперь
Германии от союза Франции с Россией. Если он может

добиться того, чтобы сделать Францию очагом и убежищем
Католической церкви, то он надолго устранит указанную
опасность. Поэтому он заинтересован в том, чтобы обнаружить
ненависть к католикам и посредством всякого рода
враждебных действий превратить лиц, исповедующих авторитет
Пайы, в страстную политическую силу, которая враждебна
немецкой политике и естественно должна слиться с

Францией как с противником Германии. Его целью в такой же

мере является католизация Франции, в какой Мирабо
видел в декатолизации спасение своего отечества1. Одно

государство стремится, следовательно, помрачить миллионы

голов в другом государстве, чтобы извлечь свою выгоду из

этого помрачения. Это есть тот же образ мыслей, который

поддерживает республиканскую форму правления в

соседнем государстве
— le d&orde organisé2, как говорит Мери-

ме, — единственно на том основании, что, как он

предполагает, она делает народ более слабым, более раздробленным
и менее подготовленным к войне.

454

Опасные типы среди революционеров. Людей,

замышляющих общественный переворот, следует разделять на

таких, которые хотят достигнуть этим чего-либо для себя

самих, и на таких, которые имеют при этом в виду своих

детей и внуков. Последние опаснее всего: ибо им присущи

вера и спокойная совесть бескорыстных людей.
Остальных можно удовлетворить: господствующее общество еще

достаточно богато и разумно для этого. Опасность

начинается, когда цели становятся безличными;

революционеры из безличного интереса имеют право рассматривать
всех защитников существующего порядка как людей,
лично заинтересованных, и потому чувствовать себя выше

последних.

1 Мирабо Опоре Габ?шелъ (1749—1791) — французский политик эпохи

Великой французской революции.
а Организованный беспорядок (фр.) [Мериме П. Указ. соч.).
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45S

Политическая ценность отцовства« Когда человек не

имеет сыновей, он не имеет и полного права участвовать в

обсуждении потребностей отдельного государства. Нужно вместе с

другими рисковать самым дорогим, чтобы быть крепко
привязанным к государству; нужно иметь в виду счастье своих

потомков, т. е. прежде всего иметь потомков, чтобы принимать

участие во всех учреждениях и их изменении. Развитие

высшей морали зависит от того, имеет ли человек сыновей; это

создает в нем неэгоистическое настроение, или, вернее, это

расширяет его эгоизм во времени и заставляет его серьезно

преследовать цели, лежащие за пределами
продолжительности его индивидуальной жизни.

456

Гордость предками. Непрерывным рядом хороших
предков вплоть до отца можно по праву гордиться, но не вообще
рядом предков, ибо последний имеется у всякого.

Происхождение от хороших предков образует настоящую родовитость,
знать; одно-единственное исключение в этой цепи, т. е. один

дурной предок, уничтожает родовитость. Каждого, кто

говорит о своей знатности, нужно спрашивать: не имел ли ты

насильника, своекорыстного, распутного, злобного,

жестокого человека среди своих предков? Если он добросовестно и

основательно может ответить «нет», то следует искать его

дружбы.

457

Рабы и рабочие. То, что мы придаем больше ценности

удовлетворению тщеславия, чем всякому другому

благополучию (обеспеченности, устроенности, удовольствиям
всякого рода), — это обнаруживается в том, что каждый
(если отвлечься от политических соображений) желает

отмены рабства и сильнее всего боится привести людей в это

состояние; а между тем всякий должен сознаться, что рабы
живут во всех отношениях более обеспеченно и счастливо,

чем современный рабочий, и что труд раба есть очень

небольшой труд по сравнению с трудом «рабочего*. Протес-
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туют во имя «человеческого достоинства», но это,

выражаясь проще» именно и есть то милое тщеславие, которое
считает самой тяжкой участью находиться в неравном
общественном положении и публично оцениваться как что-то

низшее. Циник иначе мыслит об этом, потому что он презирает
честь, — и потому Диоген был одно время рабом и

домашним учителем.

458

Руководящие умы и их орудия. Мы видим, что великие

государственные люди и вообще все, кто нуждается во

многих людях для осуществления своих планов, поступают

одним из двух способов: либо они весьма тонко и

тщательно подбирают людей, соответствующих их планам, и тогда

предоставляют им сравнительно большую свободу, потому
что знают, что природа этих избранных влечет их именно

туда, куда хотели бы их двинуть сами руководители; либо

же они плохо выбирают или даже берут все, что попадается

им под руку, но лепят из этой глины нечто пригодное для

своих целей. Это есть более насильственный род вождей,
который нуждается и в более покорных орудиях; их знание

людей обычно гораздо меньше, их презрение к людям

гораздо больше, чем у первого рода вождей, но машина,

которую они строят, обыкновенно работает лучше, чем

машина из мастерской первых.

459

Произвольное право необходимо. Юристы спорят о

том, должно ли в народе победить продуманное ими право
или же право, более доступное пониманию. Первое,
высшим образцом которого является римское право,
представляется профану непонятным и потому не выражающим его

правового сознания. Народные права, например германские,
были грубы, суеверны, нелогичны, отчасти нелепы, но они

соответствовали совершенно определенным древним
местным обычаям и чувствам. Но где, как у нас, право уже не

есть традиция, там оно может быть лишь навязано; у всех

нас уже нет традиционного правового чувства, поэтому мы

должны примириться с произвольными правами, которые
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суть выражения необходимости существования права

вообще. А тогда наиболее логичным оказывается, во всяком

случае, наиболее приемлемое, ибо оно наиболее беспартийно,
допуская даже, что в каждом случае мельчайшая единица

меры в отношении между проступком и наказанием

определяется произвольно.

460

Великий человек толпы. Легко дать рецепт того, что толпа

зовет великим человеком. При всяких условиях нужно

доставлять ей то, что ей весьма приятно, или сначала вбить

ей в голову, что то или иное было бы приятно, и затем дать

ей это. Но ни в коем случае не сразу; наоборот, следует
завоевывать это с величайшим налряжением или делать вид,

что завоевываешь. Толпа должна быть под впечатлением,
что перед ней могучая и даже непобедимая сила воли; или

по крайней мере должно казаться, что такая сила

существует. Сильной волей восхищается всякий, потому что ни у

кого ее нет, и всякий говорит себе, что, если бы он обладал
ею, для нее и для его эгоизма не было бы границ. И если

обнаруживается, что такая сильная воля осуществляет что-

либо весьма приятное толпе, вместо того чтобы
прислушиваться к желаниям своей алчности, то этим еще более

восхищаются и с этим поздравляют себя. В остальном такой

человек должен иметь все качества толпы: тогда она тем менее

будет стыдиться перед ним, и он будет тем более популярен.
Итак, пусть он будет насильником, завистником,

эксплуататором, интриганом, льстецом, пролазой, спесивцем —

смотря по обстоятельствам.

461

Монарх и Бог. Отношения людей к их монарху во

многих случаях напоминают их отношения к Богу; ведь монарх

часто бывал представителем Бога или по крайней мере его

первосвященником. Это почти жуткое настроение,
слагающееся из почитания, страха и стыда, значительно ослабли

теперь, но иногда оно вновь разгорается и пристает вообще
к могущественным личностям. Культ гения есть отзвук
этого бого-, монархопочитаиия. Всюду, где существует стрем-
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ление возносить отдельных людей в сверхчеловеческую

сферу, возникает и склонность представлять себе целые

слои народа более грубыми и низкими, чем они есть на

гамом деле.

462

Моя утопия. При лучшем общественном строе тяжелый

труд и жизненная нужда должны будут выпадать на долю

тех, кто менее всего страдает от этого, т. е. на долю самых

тупых людей, и эта пропорция должна будет прогрессивно

распространяться на всех, вплоть до того, кто сильнее всего

ощущает высшие и самые утонченные роды страдания и

потому продолжает страдать даже при величайшем

облегчении жизни.

463

Безумие в учении о перевороте. Существуют
политические и социальные фантазии, которые пламенно и

красноречиво призывают к перевороту всего общественного

порядка, исходя из веры, что тогда тотчас же как бы сам

собой воздвигнется великолепнейший храм прекрасной
человечности. В этой опасной мечте слышен еще отзвук

суеверия Руссо, которое верит в чудесную первичную, но как

бы засыпанную посторонними примесями благость
человеческой природы и приписывает всю вину этой

непроявленности учреждениям культуры
— обществу, государству,

воспитанию. К сожалению, из исторического опыта

известно, что всякий такой переворот снова воскрешает самые

дикие энергии
— давно погребенные ужасы и

необузданности отдаленнейших эпох; что, следовательно, переворот

хотя и может быть источником силы в ослабевшем

человечестве, но никогда не бывает гармонизатором, строителем,
художником, завершителем человеческой природы. Не

умеренная натура Вольтера, склонная к упорядочению,

устроению, реформе, а страстные безумия и полуобманы Руссо
пробудили оптимистический дух революции, против
которого я восклицаю: «Ecrasez l'infâme!»1 Этим духом надол-

« Раздавите гадину!» (фр.)
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го был изгнан дух просвещения и прогрессивного развития]

подумаем
— каждый про себя, — можно ли снова вызвать

его к жизни.

464

Мера. Полная решительность в мышлении и

исследовании, т. е. свободомыслие, став свойством характера,
делает умеренным в действовании: ибо она ослабляет

алчность, привлекает к себе много наличной энергии,
направляя ее на духовные цели, и обнаруживает малую
полезность или бесполезность и опасность всех внезапных

перемен.

465

Воскресение духа. На одре политической болезни

народ обыкновенно обновляет себя и вновь приобретает свой

дух, который он постепенно утратил в поисках и

утверждении своего могущества. Культура обязана высшими своими

плодами политически ослабленным эпохам.

466

Новые мнения в старом доме. За переворотом мнений

не сразу следует переворот учреждений; напротив, новые

мнения еще долго живзгг в опустевшем и неуютном доме

своих предшественников и даже сохраняют его из-за

необходимости в жилище.

467

Школьное дело. Школьное дело будет в крупных

государствах в лучшем случае посредственным по той же

причине, по которой в больших кухнях пища готовится в

лучшем случае посредственно.

468

Невинная коррупция. Во всех учреждениях, в которые не

проникает свежий воздух общественной критики, вырастает,
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подобно грибу, невинная коррупция (так, например, в ученых

корпорациях и сенатах).

469

Ученые в качестве политиков. На долю ученых,

которые становятся политиками, выпадает обыкновенно

комическая роль быть «чистой совестью» политики.

470

Волк, спрятанный за овцой. Почти каждый политик при

известных обстоятельствах настолько нуждается в честном

человеке, что он, подобно голодному волку, врывается в

овчарню, но не для того, чтобы пожрать похищенного барана,
а для того, чтобы спрятаться за его мягкой спиной.

471

Эпохи счастья. Счастливый век совершенно невозможен

потому, что люди хотят лишь мечтать о нем, но не хотят его

иметь в действительности, и каждый отдельный человек,

когда на его долю выпадают счастливые дни, прямо-таки

молится о несчастьях и беде. Судьба людей устроена так, что

они могут иметь счастливые мгновения — и всякая жизнь

имеет таковые,
— но не счастливые эпохи. Тем не менее

последние сохраняются в фантазии человека в виде мечты о

том, что «лежит за горами*; это есть наследие праотцов, ибо
понятие счастливого века с древнейших времен

заимствовалось, очевидно, из того состояния, когда человек» после

чудовищных напряжений на войне и охоте, предавался покою,

расслабляясь, и слышал над собой веяние крыльев сна.

Человек допускает ошибку, когда думает в силу такой старой
привычки, что и теперь, после целых эпох нужды и труда,
он может с соответствующей интенсивностью и

продолжительностью вкусить это состояние счастья.

472

Религия и правительство. Пока государство, или, говоря
точнее, — правительство, рассматривает себя как опекуна не-
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совершеннолетней толпы и в ее интересах обсуждает
вопрос, нужно ли сохранить или устранить религию,

—

до тех

пор он, вероятно, будет всегда решаться в пользу

сохранения религии. Ибо религия удовлетворяет душу отдельной
личности в случае потери, нужды, ужаса, недоверия, т.е.

там, где правительство чувствует себя бессильным сделать
что-либо непосредственно для облегчения душевных
страданий частного лица; и даже при общих, неизбежных и в

ближайшее время неустранимых бедствиях (при голоде,
денежных кризисах, войнах) религия внушает толпе

спокойное, выжидательное, доверчивое поведение. Всюду, где

необходимые или случайные недостатки государственного

управления или опасные последствия династических интересов

будут обнаруживаться проницательными людьми и

приводить их в строптивое настроение,
—

непроницательные

будут видеть перст Божий и покорно подчиняться велениям

свыше (понятие, в котором обыкновенно сливаются

божественные и человеческие порядки управления); и этим

обеспечивается внутренний гражданский мир и непрерывность

развития. Сила, которая лежит в единстве народного
сознания, в одинаковых мнениях и общих целях, охраняется и

скрепляется религией, за исключением тех редких случаев,
когда духовенство не может сойтись в цене с

государственной властью и вступает в борьбу с ней. Но обычно

государство умеет расположить в свою пользу священников,

потому что оно нуждается в их интимнейшем и сокровенном

воспитании душ и умеет ценить служителей, которые на

самом деле преследуют совершенно иные интересы. Без

содействия духовенства еще и теперь никакая власть не

может стать «легитимной*, как это понял Наполеон. Таким

образом, абсолютное опекающее правительство и

тщательное сохранение религии с необходимостью идут рука об

руку. При этом надо предполагать, что правящие лица и

классы просвещены относительно пользы, которую приносит им

религия, и, таким образом, в известной мере чувствуют себя

выше религии, поскольку они пользуются ею как средством;
отсюда берет свое начало свободомыслие. Но как обстоит

дело, когда начинает пробиваться то совершенно иное

понимание правительства, которое провозглашается в

демократических государствах? Когда в правительстве видят не

что иное, как орудие народной воли, не какие-либо «верхи*
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по сравнению с «низами», а исключительно функцию
единственного суверена, народа? Здесь правительство может

занять в отношении религии ту же самую позицию, что и

народ; всякое распространение просвещения должно будет
находить отзвук в представителях народа, использование и

эксплуатация религиозных сил и утешений окажутся уже
не столь легко осуществимыми (разве только в том случае,

если могущественные вожди партий будут некоторое время
иметь влияние, аналогичное влиянию просвещенного

деспотизма)« Но если государство уже не сумеет извлекать

пользу из самой религии или народ имеет слишком

разнообразные понятия о религиозных вопросах, так что он уже не

может позволить правительству никакого определенного

однообразного способа действий в религиозных

мероприятиях,— то выходом из этого неизбежно явится то» что религия

будет рассматриваться как частное дело и ответственность

за нее будет переложена на совесть и привычку каждого

отдельного человека.

Результатом этого прежде всего явится кажущееся

усиление религиозного чувства, так как теперь выступят и до

последних пределов разойдутся скрытые и подавленные

движения этого чувства, которым государство непроизвольно
или намеренно не давало простора; позднее

обнаруживается, что религия задавлена сектами и что множество

драконьих зубов было посеяно в тот момент, когда религия

была превращена в частное дело. Наличие спора,
враждебное обнажение всех слабостей религиозных исповеданий
приводят к тому, что остается лишь один выход: все лучшие
и более одаренные люди должны признать безверие своим

«частным делом*
— и этот образ мыслей получает отныне

перевес и в умах господствующих лиц и, почти против их

воли, придает их мероприятиям характер, враждебный
религии. Как только это наступает, настроение людей, еще

руководимых верой, которые прежде обоготворяли
государство как некую полусвятыню или подлинную святыню,
сменяется настроением, решительно враждебным государству;
они выслеживают мероприятия правительства, стараются

задержать их, встать им поперек пути, по возможности

тревожить правительство и пылом своей борьбы внушают

неверующим партиям почти фанатическое увлечение

государством; и этому втайне еще содействует то, что в этих кругах
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со времени отказа от религии умы еще ощущают

пустоту и предварительно пытаются найти возмещение и

своего рода заполнение в преданности государству. После этой,

быть может весьма длительной, переходной борьбы
решается наконец, достаточно ли еще сильны религиозные партии,
чтобы возвратить старое состояние и повернуть назад

колесо, — в таком случае государством неизбежно овладевает

просвещенный деспотизм (быть может, менее

просвещенный и более боязливый, чем прежде), или же побеждают
безрелигиозные партии и в течение нескольких поколений

препятствуют преемственному распространению
враждебного направления, например с помощью школ и воспитания,

и наконец делают его совершенно невозможным. Но затем

и у них слабеет упомянутое увлечение государством; все

яснее становится, что вместе с религиозным

обоготворением, для которого государство было таинством и

сверхмировым созданием, потрясено и почтительное, основанное на

авторитете отношение к нему. Отныне отдельные лица

интересуются им, лишь поскольку оно может быть им

полезно или вредно, и всеми силами проникают в него, чтобы

приобрести влияние на него. Но это соперничество

вскоре становится слишком велико, люди и партии меняются

слишком быстро, слишком яростно сбрасывают друг друга
с горы, как только кто-то из них достиг ее вершины. Всем

мероприятиям, которые проводит правительство, недостает

залога длительности; начинают избегать предприятий,
которые десятилетия и столетия должны тихо произрастать,
чтобы принести зрелые плоды. Никто не чувствует иного

обязательства η отношении закона, как только покориться
на мгновение власти, которая внесла этот закон; но тотчас

же употребляются усилия, чтобы взорвать ее новой

властью, новообразованным большинством. В конце концов, это

можно высказать с уверенностью
-

недоверие ко всякому

управлению, уяснение бесполезности и изнурительности
таких недолговечных распрей влечет людей к совершенно

новому решению: к отмене понятия государства, к устранению

противоположности между «частным» и «общественным».
Частные общества шаг за шагом вовлекают в свою сферу
государственные дела: даже самый неподатливый остаток,

который сохранится от прежней работы правительства

(например, деятельность, охраняющая частных лиц от частных
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же лиц), в конце концов будет также выполняться

частными предприятиями. Пренебрежение к государству, упадок и

смерть государства, разнузданность частного лица (я
остерегаюсь сказать: индивида) есть последствие

демократического понятия государства; в этом его миссия. Если оно

исполнило свою задачу
—

которая, как все человеческое,

несет в своем лоне много мудрого и много неразумного,—
если все возвратные припадки старой болезни преодолены,
то раскрывается новая страница в книге сказок

человечества,
—

страница, на которой можно будет прочитать
весьма диковинные истории, а может быть, н кое-что хорошее.

Чтобы еще раз коротко повторить все вышесказанное:

интерес опекающего правительства и интерес религии идут

рука об руку, так что, когда начинает отмирать последняя,

потрясается и основа государства. Вера в божественный

порядок политических дел, в таинство, которым овеяно

существование государства, имеет религиозное происхождение;
если религия исчезнет, то государство неизбежно потеряет
свое покрывало Изиды

*
и не будет возбуждать благоговения.

Суверенность народа, рассматриваемая вблизи, содействует

тому, чтобы рассеять даже последнее очарование и суеверие
в области этих чувств; современная демократия есть

историческая форма падения государства. Горизонты, которые

открываются в результате этого несомненного падения,

однако, не во всех отношениях могут быть названы

печальными: рассудительность и себялюбие людей развиты в них

лучше всех прочих их свойств; если государство уже не

удовлетворяет запросам этих сил, то вряд ли наступит хаос,

а скорее всего еще более целесообразное учреждение, чем

государство, одержит победу над государством.

Человечество уже пережило смерть некоторых организованных сил,

как, например, родовой общины, которая в течение

тысячелетий была более могущественна, чем семья, и даже

властвовала и управляла задолго до возникновения последней.
Мы сами видим, как столь значительная правовая и соци-

1
Цакрьшало И:шдгн (кыижи.)

— завеса тайны. Дрсвпссгшкмслш! богиня
Изида почиталась как храшгтельиица тайн природы. Выражение вошло в

обиход благодаря стихотворению Шиллера «Закрытая статуя в Саисс», где

жрец объясняет своему ученику, что за покрывалом на статуе богини
таится истина, но лишь сама Изида может сиять его.
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алъная идея семьи, которая некогда господствовала всюду
в пределах римской культуры, становится все слабее и

бессильнее. Так и позднейшее поколение будет видеть, как

государство в отдельных местах земли все более теряет свое

значение —

представление, которое многие современные

люди едва могут помыслить без страха и отвращения.

Активно содействовать распространению и осуществлению
этого представления есть, правда, дело иное: нужно иметь

весьма самоуверенное мнение о своем уме и очень плохо

понимать историю, чтобы уже теперь приложить руку к плугу,
тогда как еще никто не может указать семян, которые были

посеяны на взрытой почве. Итак, доверимся
«рассудительности и себялюбию людей* и будем надеяться» что

государство теперь еще устоит добрый промежуток времени и что

разрушительные попытки слишком ревностных и

поспешных полуневежд будут отвергнуты!

473

Социализм в отношении его средств. Социализм есть

фантастический младший брат почти отжившего

деспотизма, которому он хочет наследовать; его стремления,

следовательно, в глубочайшем смысле слова реакционны. Ибо он

жаждет такой полноты государственной власти, какой

обладал только самый крайний деспотизм, и он даже

превосходит все прошлое тем, что стремится к формальному
уничтожению личности; последняя представляется ему

неправомерной роскошью природы, и он хочет реформировать ее,

превратив ее в целесообразный орган коллектива. В силу
своего родства он всегда появляется поблизости всякой

чрезмерно развитой власти, как старый типичный социалист

Платон — при дворе сицилийского тирана; он приветствует

цезаристское могущественное государство века (а при случае
и содействует ему), потому что, как сказано, он хочет стать

его наследником. Но даже это наследство было бы

недостаточно для его целей, он нуждается в такой

верноподданнической покорности всех граждан абсолютному государству,
какая еще не существовала доселе; и так как он уже не

может рассчитывать на старое религиозное благоговение

перед государством, а, напротив, непроизвольно должен

содействовать его усфанению
—

потому что он стремится к
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устранению всех существующих государств, — то ему

остается надеяться лишь на краткое и случайное существование
с помощью самого крайнего терроризма. Поэтому он втайне

подготавливается к террористической власти и вбивает в

голову полуобразованных масс, как гвоздь, слово

«справедливость*, чтобы совершенно лишить их разума (после того

как этот разум уже сильно пострадал от

полуобразованности) и внушить им добрую совесть для той злой игры,

которую они должны разыграть. Социализм может послужить
к тому, чтобы особенно грубо и внушительно убедить в

опасности всякого накопления государственной власти и в

этом смысле внушить вообще недоверие к государству.
Когда его хриплый голос присоединяется к боевому кличу «как

можно больше государства*, то сначала этот клич становится

шумнее, чем когда-либо; но скоро с тем большей силой

доносится и противоположный клич: *как молено меньше го-

сударства!*

474

Страх государства перед духовным развитием.
Греческий полис1, подобно всякой организованной политической

силе, был исключительно недоверчивым к росту
образования; его могущественная основная тенденция оказывала

почти всегда лишь парализующее и задерживающее
действие на этот рост. Он не хотел допустить никакой истории,
никакого движения культуры; установленное
государственным законом воспитание должно было быть обязательным

для всех поколений и удерживать их на одном уровне. И

того же хотел позднее также Платон для своего идеального

государства. Таким образом, культура развилась вопреки

полису; правда, косвенно и против своей воли последний
содействовал этому развитию, поскольку честолюбие
отдельной личности возбуждалось в полисе в высочайшей

степени, так что, раз попав на путь духовного развития, она шла

по нему до самого конца. Против этого нельзя ссылаться на

прославляющую речь Перикла; ибо она есть лишь большой

оптимистический вымысел, рисующий мнимо необходимую

1 Город-государство, форма социально-экономической и политической

организации общества.
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связь между полисом и афинской культурой; эта речь
служит у Фукидала1, непосредственно перед наступлением
ночи в Афинах (чумы и потери традиции), как бы

просветляющей вечерней зарей, при свете которой забываешь о

плохом дне, который ей предшествовал.

475

Европейский человек и уничтожение наций. Торговля
и промышленность, общение через письма и книги, общность
всей высшей культуры, быстрая перемена дома и местности,

теперешняя кочевая жизнь всех не-землевладельцев
— все

эти условия неизбежно ведут за собой ослабление и в конце

концов уничтожение наций, по крайней мере европейских;
так что из всех них в результате непрерывных скрещиваний
должна возникнуть смешанная раса

—

раса европейского
человека. Этой цели сознательно или бессознательно

противодействует теперь обособление наций через возбуждение
национальной вражды, но все же смешение медленно

продвигается вперед, несмотря на временные обратные
течения; этот искусственный национализм, впрочем, столь же

опасен, как был опасен искусственный католицизм, ибо он,

по существу, есть насильственное чрезвычайное и осадное

положение, которое немногие устанавливают над многими

и нуждается в хитрости, лжи и насилии, чтобы сохранить
свою репутацию. Не интерес многих (народов), как

обыкновенно говорится, а прежде всего интерес правящих
династий, далее —

определенных классов торговли и общества
влечет к национализму; кто раз постиг это, тот должен

безбоязненно выдавать себя за доброго европейца и активно

содействовать слиянию наций; этому делу немцы могут

оказать помощь в силу их старого испытанного свойства быть

толмачами и посредниками народов. Кстати, вся проблема
евреев имеет место лишь в пределах национальных

государств, так как здесь их активность и высшая

интеллигентность, их от поколения к поколению накоплявшийся в

школе страдания капитал ума и воли должны всюду получить

перевес и возбуждать зависть и ненависть; поэтому во всех

теперешних нациях — и притом чем более последние снова

См.: Фукидид. История. Книга II.
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хотят иметь ярко выраженный национальный вид —

распространяется веяние казнить евреев, как козлов

отпущения, за всевозможные внешние и внутренние бедствия. Раз
дело будет идти уже не о консервировании наций, а о

создании возможно крепкой смешанной европейской расы,
—

еврей будет столь же пригодным и желательным

ингредиентом, как и всякий другой национальный остаток.

Неприятные и даже опасные свойства имеются у каждой нации,

у каждого человека; жестоко требовать, чтобы еврей
составлял исключение. Пусть даже эти свойства имеют у него

особенно опасный и устрашающий характер; и, быть может,

новейший еврей-биржевик есть самое отвратительное

изобретение всего человеческого рода« Тем не менее я хотел бы

знать, сколько снисхождения следует оказать в общем итоге

народу, который, не без нашей совокупной вины, имел

наиболее многострадальную историю среди всех народов и

которому мы обязаны самым благородным человеком (Христом),
самым чистым мудрецом (Спинозой), самой

могущественной книгой и самым влиятельным нравственным законом в

мире. Сверх того, в самую темную пору Средневековья,
когда азиатские тучи тяжело обложили Европу, именно

иудейские вольнодумцы, ученые и врачи удержали знамя

просвещения и духовной независимости под жесточайшим

личным гнетом и защитили Европу от Азии; их усилиям мы,

по меньшей мере, обязаны тем, что могло снова

восторжествовать более естественное, разумное и, во всяком случае,

немифическое объяснение мира и что культурная цепь,

которая соединяет нас теперь с просвещением греко-римской
древности, осталась непрерванной. Если христианство
сделало все, чтобы овосточить Запад, то иудейство
существенно помогало возвратной победе западного начала; а это в

известном смысле равносильно тому, чтобы сделать

задачу и историю Европы продолжением греческой задачи и

истории.

476

Кажущееся превосходство Средних веков. Средние века

в лице Церкви создали учреждение с совершенно

универсальной, объемлющей все человечество целью, и к тому же целью,

которая, по-видимому, служила высшим интересам человече-
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ства; по сравнению с ней цели государсгв и наций, о которых

свидетельствует новая история, производят тягостное

впечатление: они кажутся мелочными, низменными,

материальными, пространственно ограниченными. Но это различное
впечатление, испытываемое воображением, не должно влиять на

наше суждение; ибо это универсальное учреждение
соответствовало искусственным, основанным на фикциях
потребностям, которые оно должно было сперва создавать там, где их

не было (потребность в спасении); новые же учреждения
отвечают действительной нужде; и наступает пора, когда

возникнут учреждения, которые будут предназначены служить
подлинным общим потребностям всех людей и которые
заслонят и предадут забвению свой фантастический прообраз -

Католическую церковь.

477

Война необходима. Только мечтательность и

прекраснодушие могут ожидать от человечества еще многого (или
даже особенно многого), когда оно разучится вести

войны. Доселе же нам неведомы иные средства, которые
могли бы так же сильно и верно, как всякая великая война,

внушать слабеющим народам такую грубую походную
энергию, такую глубокую бйезличную ненависть, такое

хладнокровие убийцы со спокойной совестью, такой общий

организованный пыл в уничтожении врага, такое гордое

равнодушие к великим потерям, к своей собственной жизни

и к жизни близких, такой глухой, подобный
землетрясению, трепет души; пробивающиеся здесь ручьи и потоки,

которые, правда, катят с собой камни и всякий сор и

уничтожают поля нежных культур, позднее, при

благоприятных обстоятельствах, с новой силой приводят во вращение
механизмы духовной мастерской. Культура отнюдь не

может обойтись без страстей, пороков и злобы. Когда римляне
в императорскую эпоху несколько утомились от войн, они

пытались обрести новую силу в травле зверей, в битвах

гладиаторов и в преследовании христиан. Современные
англичане, которые в общем также, по-видимому, отказались

от войны, прибегают к иному средству, чтобы возродить
исчезающие силы: они пускаю гея в те путешествия,

мореплавания, восхождения на горы, которые предпринимают-
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ся будто бы с научными целями, в действительности же

для того, чтобы из всякого рода приключений и опасностей

привезти домой избыточную силу. Придется, вероятно,

изобрести еще немало подобных суррогатов войны, но именно

из них будет все более уясняться, что такое высокоразвитое
и потому неизбежно вялое человечество, как современное

европейское человечество, нуждается не только вообще в

войне, но даже в величайшей и ужаснейшей войне, т. е. во

временном возврате к варварству, чтобы не потерять из-за

средств, соответствующих культуре, самой своей культуры
и жизни.

478

Прилежание на Юге н на Севере. Прилежание
возникает двумя совершенно различными способами. Ремесленники

на Юге становятся прилежными не из стремления к доходу,
а из постоянной нужды других людей. Так как всегда

существует кто-нибудь, кому необходимо подковать лошадь или

починить повозку, то кузнец должен быть прилежен. Если

бы никто не нуждался в нем, то он слонялся бы на

рынке. В плодородной местности нетрудно прокормить себя, для
этого нужно лишь весьма умеренное количество труда и во

всяком случае не нужно никакого прилежания; в крайнем
случае человек стал бы нищенствовать и был бы

удовлетворен. Напротив, прилежание английских рабочих основано

на инстинкте приобретения; оно осознает себя и свою цель,

стремится через владение имуществом к могуществу и через

могущество
— к возможно большей свободе и личной

знатности.

479

Богатство как источник родовой знати. Богатство

необходимо созидает аристократию расы, ибо оно позволяет

выбирать самых красивых женщин, оплачивать лучших
учителей, оно дает человеку гигиену, время для физических
упражнений и прежде всего избавляет от отупляющего
физического труда. В этом смысле оно создает все условия для

возможности через несколько поколений научиться

благородно и красиво ступать и даже поступать: большую свобо-
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ду духа, отсутствие всего жалко-мелочного, унижения перед

работодателем, грошовой скупости. Именно эти

отрицательные свойства суть лучший дар счастья для молодого

человека; очень бедный человек губит себя обыкновенно

благородным образом мыслей; он не продвигается вперед и

ничего не зарабатывает, его раса нежизнеспособна. Но при
этом надо принять во внимание, что богатство оказывает

почти то же самое действие, расходует ли человек 300 или

30 000 талеров в год; далее уже нег существенного
возрастания благоприятствующих условий. Но иметь меньше,

нищенствовать ребенком и унижаться — ужасно; хотя для

людей, которые ищут счастья в блеске дворов, в подчинении

могущественным и влиятельным людям или которые хотят

стать церковными иерархами, это может быть верной
исходной точкой (такое положение учит вкрадываться, согнувшись,
в подземные ходы милости).

480

Зависть н леность на разных путях. Обе враждебные
партии, социалистическая и национальная

— или как бы

они ни назывались в различных странах Европы, —

достойны друг друга: зависть и леность суть движущие силы

обеих. В первом лагере люди хотят как можно меньше

работать руками, в последнем
— как можно меньше работать

головой; в последнем чувствуют ненависть и зависть к

выдающимся, вырастающим из самих себя отдельным
личностям, которые не хотят добровольно стать в один ряд с

другими с целью массового действия; в первом чувствуют ту
же ненависть и зависть к лучшей, внешне более
благоприятно существующей общественной касте, подлинная

задача которой — созидание высших культурных благ - делает

жизнь для ее противников внутренне тем более тяжелой и

страдальческой. Впрочем, если удается этот дух

массового действия сделать духом высших классов общества, то

социалистические полчища вполне правы, стремясь создать
и внешнюю нивелировку между собой и первыми, так как

внутренне, интеллектуально и духовно, они ведь уже

нивелированы. Живите, как высшие люди, совершайте
всегда деяния высшей культуры

— и тогда все живущее
признает ваше право, и порядок общества, во главе которого
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вы стоите, будет защищен от всякого дурного глаза и

злого действия!

481

Большая политика и ее потерн. Подобно тому, как

народ испытывает величайшие потери, которые несет с собой
война и военная подготовка, не из-за военных издержек»
остановок в торговле и хозяйстве и не из-за стоимости

содержания постоянных армий — как бы велики ни были

теперь эти потери, когда восемь государств Европы
расходуют на это ежегодно сумму от двух до трех миллиардов,

—

а из-за того, что значительное число самых дельных,

сильных и работящих людей из года в год отвлекается от их

настоящих занятий и профессий, чтобы быть солдатами,

так и народ, который готовится вести большую политику и

обеспечить себе решающий голос среди самых

могущественных государств, несет свои величайшие потери совсем

не в том, в чем их обыкновенно видят. Правда, с этого

времени он постоянно жертвует множество самых

выдающихся жертвоприношений на «алтарь отечества» или

национальною честолюбия, тогда как прежде этим талантам, которые

теперь поглощает политика, были открыты иные сферы
действия. Но в стороне от этих публичных
жертвоприношений совершается, быть может, гораздо более ужасающее
зрелище, которое непрерывно разыгрывается одновременно
в сотне тысяч актов: каждый дельный, работящий,
одаренный, честолюбивый человек такого жадного до

политических лавров народа проникается этой жадностью и уже не

принадлежит, как прежде, всецело своему собственному
делу, ежедневно новые вопросы и заботы государственного
блага поглощают ежедневную дань от капитала ума и

сердца каждого гражданина; сумма этих жертв и потерь

индивидуальной энергии и труда столь огромна, что

политический расцвет народа почти с необходимостью влечет

за собою духовное обеднение и ослабление, меньшую про-
изводительнисть в делах, которые требуют большой

сосредоточенности и односторонности. Под конец позволительно

спросить: окупается ли весь этот расцвет и блеск целого

(который ведь проявляется лишь в виде страха других

государств перед новым колоссом и в виде добытых у них бла-
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гоприятных условий для развития национальной торговли
и хозяйства)» если этому грубому и пестрящему цветку на«

ции должны быть принесены в жертву все более

благородные, нежные и духовные цветы и растения, которыми

доселе так изобиловала ее почва?

482

И еще раз повторяю. Общественные мнения — частные

лености.



ОТДЕЛ ДЕВЯТЫЙ:

ЧЕЛОВЕК НАЕДИНЕ С СОБОЙ

483

Враги истины. Убеждения суть более опасные враги
истины, чем ложь.

484

Мир навыворот. Мы критикуем мыслителя сильнее,

когда он высказываег неприятную для нас сентенцию; однако

было бы разумнее делать это, когда его сентенция нам

приятна,

485

Сильный характер. Гораздо чаще кажется сильным

человек, всегда следующий своему темпераменту, чем всегда

следующий своим принципам.

486

Одно необходимо. Одно нужно иметь: либо от

природы легкую душу, либо душу, облегченную искусством и

знанием.

487

Страсть к делам. Кто направляет свою страсть на дела

(науки, государственное благо, интересы культуры,
искусства), тот отнимает много огня у своей страсти к личностям

(даже если они суть представители этих дел, например

государственные люди, философы, художники суть
представители своих творений).
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488

Спокойствие в деянии. Подобно тому, как водопад в

своем падении становится более медленным и парящим, так

и великий человек дела действует обыкновенно с большим

спокойствием, чем можно было ожидать от его бурного
порыва перед действием.

489

Не слишком глубоко. Лица, которые воспринимают

какую-либо вещь до последней ее глубины, редко остаются ей

верными. Они ведь вынесли глубину на свет, и тогда в ней

всегда обнаруживается много худого.

490

Безумие идеалистов. Все идеалисты воображают, что

дело, которому они служат, существенно лучше, чем другие

дела в мире, и не хотят поверить, что, если их делу вообще

суждено расцвести, ему необходим тот же дурно пахнущий
навоз, который нужен и всем иным человеческим

начинаниям.

491

Самонаблюдение. Человек хорошо защищен от самого

себя, от разведок и осады со стороны самого себя: он

обыкновенно может распознать только свои внешние

укрепления. Сама крепость ему недоступна и даже невидима
—

разве только друзья и враги сыграют роль предателей и

тайными путями введут его самого в нее.

492

Правильная профессия. Мужчины редко выдерживают

профессию, относительно которой они не верят или не

уговаривают себя, что она, в сущности, важнее, чем все

остальные. И так же обстоит дело с женщинами в отношении их

любовников.
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493

Благородство умонастроения. Благородство
умонастроения состоит в значительной мере из добродушия и

недостатка недоверия, т.е. содержит именно то, над чем так часто

глумятся и выше чего осознают себя корыстолюбивые и до·

бившиеся успеха люди.

494

Цель и пути. Многие упорны в отношении однажды

избранного пути, немногие — в отношении цели.

495

Возмущающее в индивидуальном образе жизни. Все

крайне индивидуальные мероприятия жизни возбуждают
людей против того, кто к ним прибегает; они чувствуют, что

необычайный образ жизни, которым пользуется для своего

блага такой человек, унижает их как обыденных существ.

496

Привилегия величия. Привилегия величия состоит в том,

что оно способно осчастливить малыми дарами.

497

Непроизвольное благородство. Человек ведет себя не-

произолъно благородно, когда он научился ничего не

желать от людей и только давать им.

498

Условие героизма. Если человек хочет стать героем, то

сначала змея должна стать драконом, иначе у него не будет
надлежащего врага.

499

Друг. Сорадость, а не сострадание создает друга.
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500

Использовать отлив и прилив. Для целей познания надо

уметь использовать то внутреннее течение, которое влечет

нас к чему-либо, и вместе с тем то, которое через некоторое

время уносит нас от этого.

SOI

Удовольствие от самого себя. Говорят об

«удовольствии от самого дела*; но в действительности это есть

удовольствие от самого себя с помощью дела.

502

Скромный. Кто скромен в отношении людей, тот

обнаруживает тем большее самомнение в отношении объектов

(города, государства, общества, времени, человечества). Это

есть его месть.

503

Зависть и ревность. Зависть и ревность суть срамные
части человеческой души. Сравнение, пожалуй, может быть

продолжено.

504

Благороднейший лицемер. Совсем не говорить о себе

есть весьма благородное лицемерие.

505

Досада. Досада есть физическая болезнь, которая отнюдь

не излечивается одним тем, что позднее устраняется повод
к досаде.

506

Представители истины. Истина находит меньше всего

представителей не там, где опасно ее высказывать, а там,

где скучно это делать.
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507

Еще тягостнее, чем враги. Лица, в благожелательном

отношении которых к нам мы не всегда уверены, тогда как

какое-либо основание (например, благодарность) обязывает

нас со своей стороны поддерживать видимость безусловной
симпатии, мучают наше воображение гораздо больше, чем

враги.

508

На лоне природы. Мы так охотно остаемся на лоне

природы, потому что она не имеет мнения о нас.

509

Превосходство каждого в известном отношении. В

цивилизованных условиях каждый чувствует свое

превосходство над друпш, по крайней мере в каком-либо деле; на этом

основана всеобщая благожелательность, поскольку каждый

при известных условиях может оказать помощь и потому без

стыда может принимать помощь.

510

Утешения. Когда кто-нибудь умирает, чаще всего

нуждаешься в утешениях не столько для того, чтобы смягчить

силу скорби, сколько для того, чтобы оправдать то, что так

легко чувствуешь себя утешенным.

511

Верность убеждению. У кого много дел, тот сохраняет

свои общие взгляды и точки зрения почти неизменными.

То же бывает со всяким, кто трудится во имя какой-либо

идеи; он уже никогда не будет проверять саму идею, так как

для этого у него нет времени; более того, его интересам

противоречит вообще допущение какого-либо ее

обсуждения.
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512

Нравственность и количество. Высшая нравственность
одного человека по сравнению с другим состоит часто лишь

в том, что его цели количественно более велики, тогда как

другого тянет вниз то, что он занимается мелким делом

в узком кругу.

513

Жизнь как жизненная выручка. Человек может как угодно
далеко расширять свое познание, может казаться себе сколь

угодно объективным; но единственная его выручка из всего

этого есть только его собственная биография.

514

Железная необходимость. Железная необходимость есть

вещь, относительно которой ход истории убеждает, что она

не железна и не необходима.

515

Из опыта. Неразумие какого-либо дела не есть аргумент

против его существования, а есть, шюбирог, условие последнего.

516

Истина. Никто теперь не умирает от смертельных истин:

существует слишком много противоядий.

517

Основное убеждение. Не существует никакой

предустановленной гармонии между споспешествованием истине

и благом человечества.

518

Человеческая участь. Кто глубже мыслит, знает, что он

всегда не прав, как бы он ни поступал и ни судил.
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519

Истина, как Цирцея1. Заблуждение сделало из зверей
людей; неужели иститта о состоянии снова сделать из

человека зверя?

520

Опасность нашей культуры. Мы принадлежим к эпохе,

культура которой находится в опасности погибнуть от средств,

сопутствующих культуре.

521

Быть великим — значит давать направление. Ни один
поток не велик и не богат сам по себе; его делает таковым

то, что он воспринимает в себя и ведет за собой столько

притоков. Так обстоит дело и со всем духовно великим. Все

определяется тем, что человек дает направление, которому
потом должны следовать многие притоки, а не тем, обладает
ли он с самого начала богатым дарованием или нет.

522

Слабая совесть. Люди, которые говорят о своем

значении для человечества, имеют слабую совесть в отношении

общей гражданской чггтности при соблюдении обещаний и

договоров.

523

Хотеть быть любимым. Требовать, чтобы тебя

полюбили, — значит постоянно пребывать в сомнении.

524

Презрение к людям. Самый недвусмысленный признак

пренебрежительного отношения к людям состоит в том, что

1 Цирцея - в древнегреческой мифологии дочь Гслиоса и Персеилы,
колдунья. Жила на острове Эя в Адриатическом море, магическим пением

заманивала моряков и превращала в животных.
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ценишь каждого исключительно как средство для своей

собственной цели и не признаешь в других отношениях.

525

Приверженцы из противоречия. Кто до бешенства

возбудил людей против себя, тот всегда создает партию для

своей пользы.

526

Забывать пережитое« Кто много мыслит» и притом
объективно, тот легко забывает свои собственные переживания,
но не те мысли, которыми они были обусловлены.

527

Держаться за мнение. Один держится за какое-либо мне·

ние, потому что он горд тем, что сам дошел до него, другой —

потому, что он с трудом научился ему и гордится тем, что

постиг его, т. е. оба из тщеславия.

528

Бояться света· Доброе дело так же боязливо избегает

света, как и злое дело: последнее боится, что, когда оно

станет известным, наступит боль (через наказание), первое же

боится, что, когда оно станет известным, исчезнет

удовольствие (именно то чистое удовольствие от самого себя,

которое тотчас же прекращается, как только происходит

удовлетворение тщеславия).

529

Длина дня. Когда имеешь многое вложить, у дня

находятся сотни карманов.

530

Гений тирана. Когда в душе пробуждена неукротимая
жажда деспотически добиться своего и это пламя не угасает,
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то даже небольшое дарование (у политиков, художников)
постепенно становится почти непреодолимой стихийной силой.

531

Жизнь врага. Кто живет борьбою с врагом, тот

заинтересован в том, чтобы враг сохранил жизнь.

532

Важнее. Все необъясненное и темное кажется важнее

объясненного и светлого.

533

Оценка оказанных услуг. Услуги, которые кто-либо нам

оказывает, мы оцениваем по значению, которое придает им тот,

кто их оказывает, а не по значению, которое они имеют для нас.

534

Несчастье. Отличие, которое свойственно несчастью (как
если бы было признаком тупости, нетребовательности,
привычки чувствовать себя счастливым), так велико, что, когда

кто-либо говорит нам: «Как вы счастливы!» — мы

обыкновенно протестуем.

535

Фантазия страха. Фантазия страха есть злой

обезьяноподобный кобальт1, который прыгает на спину человеку,
когда последнему и без того слишком тяжело.

536

Ценность пошлых противников. Иногда остаешься

верным делу лишь потому, что его противники не перестают
быть пошлыми.

1 От не*. Kobold - горный дух, гном, будто бы мешающий работать
горнякам.
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537

Ценность профессии. Профессия рассеивает мысли; в

этом ее величайшее благословение. Ибо она есть

прикрытие, за которое позволительно отступить всякий раз, когда
на человека нападают сомнения и заботы общего характера.

538

Талант. Талант иною человека кажется меньшим, чем он

есть, потому, что он ставит себе всегда слишком большие задачи.

539

Юность. Юность неприятна: ибо в ней невозможно или

неразумно быть производительным в каком бы то ни было

смысле.

540

Слишком большие цели. Кто публично ставит себе
большие цели и потом втайне убеждается, что он слишком слаб

для них, у того обыкновенно не хватает силы публично
отречься от этих целей, и тогда он неизбежно становится лицемером.

541

В потоке. Сильные струи увлекают за собой много камней

и хвор<хгга. сильные умы
— много глупых и путаных голов.

542

Опасности духовного освобождения« При серьезно за-

мысленном духовном освобождении человека его страсти и

вожделения втайне тоже надеются извлечь для себя выгоду.

543

Воплощение духа. Когда человек долго и умно мыслит,

то не только его лицо, но и его тело приобретает умное

выражение.
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544

Плохо видеть и плохо слышать. Кто плохо видит, видит

всегда меньше других; кто плохо слышит, слышит всегда

кое-что лишнее.

545

Самонаслаждение в тщеславии. Тщеславный хочет не

столько выдаваться перед другими» сколько чувствовать себя

выдающимся; поэтому он не пренебрегает никакими

средствами самообмана и самообольщения. Ему важно не мнение

других, а его собственное мнение об их мнении.

546

Тщеславный в виде исключения. Самоудовлетворенный
человек в виде исключения бывает тщеславен и

восприимчив к славе и похвалам, когда он физически болен. По мере
того как он теряет самою себя, он должен стремиться вновь

обрести себя извне, из чужого мнения,

547

«Остроумцы*. Тот не имеет острого ума, кто ищет

остроумия.

548

Указание для вождей партий. Когда можно добиться от

людей, чтобы они публично высказались в пользу

чего-либо, этим в большинстве случаев уже достигается то, что они

и внутренне разделяют это убеждение; они хотят впредь,
чтобы их считали последовательными.

549

Презрение. Человек более чувствителен к презрению со

стороны других людей, чем к презрению со стороны самого

себя.
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550

Веревка благодарности. Существуют рабские души,

которые доводят признательность за оказанные им

благодеяния до того, что сами душат себя веревкой благодарности.

551

Хитрость пророка. Чтобы гтредугадать действия

обыкновенных людей, нужно исходить из допущения, что они

всегда употребляют минимальное количество ума, чтобы выйти
из неприятного положения.

552

Единственное человеческое право. Тот, кто уклоняется
от привычного, становится жертвой необычного, кто

остается в привычном, тот делается его рабом. В том и другом

случае человек гибнет.

553

Ниже зверя. Когда человек ржет от смеха, он

превосходит всех животных своей низостью.

554

Полузнание. Кто плохо говорит на чужом языке,

получает от этого больше радости, чем тот, кто говорит хорошо.
Удовольствие принадлежит полузнающим.

555

Опасная готовность. Существуют люди, которые хотят

обременить жизнь человека только для того, чтобы потом

предложить ему свои рецепты для облегчения жизни,

например свое христианство.

556

Прилежание и добросовестность. Прилежание и

добросовестность часто враждебны друг другу ιюгому, что при-
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лежание хочет сорвать плоды незрелыми с дерева,

добросовестность же оставляет их висеть слиижом долго, пока они

не упадут и не разобьются.

557

Подозревать. Когда не можешь терпеть человека,

стремишься признать его подозрительным.

558

Недостает условий. Многие люди всю свою жизнь ждут

случая быть хорошими на свой лад.

559

Отсутствие друзей. Отсутствие друзей заставляет

предполагать зависть или самомнение. Иной обязан своими
друзьями лишь тому счастливому обстоятельству, что он не

имел повода к зависти.

560

Опасность в обилии. Обладая лишним талантом, часто

стоишь менее прочно, чем не обладая им; как и стол,

который лучше стоит на трех ногах, чем на четырех.

561

Образец для других. Тот, кто хочет подавать хороший
пример, должен примешивать к своей добродетели частицу

глупости, тогда ему подражают и вместе с тем возвышаются

над образцом — что люди так любят.

562

Быть мишенью. Дурные речи других людей о нас

собственно не относятся к нам, а суть лишь проявления
досады, плохого настроения, возникшего по совсем иным

поводам.
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S63

Легко покоряться. Мало страдаешь от неисполнимых

желаний, когда приучаешь свое воображение чернить
прошлое.

564

В опасности. Наибольшей опасности попасть под

экипаж подвергаешься, когда только что посторонился перед

другим экипажем»

565

Сообразно голосу роль. Кто вынуэвден говорить громче
обыкновенного (например, перед полуглухим или перед
большой аудиторией), часто преувеличивает то, что он имеет

сообщить. Иной становится заговорщиком, интриганом,

приучается злословить только потому, что голос его лучше всего

пригоден для шепота.

566

Любовь и ненависть. Любовь и ненависть не слепы, но

ослеплены огнем, который они сами несут с собой.

567

Выгодная враждебность. Люди, которые не способны в

достаточной мере внушить миру осознание своих заслуг,

стараются возбудить против себя сильную вражду. Тогда

они могут утешать себя мыслью, что эта вражда препятст-

вует признанию их заслуг
— и что то же будут предполагать

и другие; а это весьма выгодно для их репутации.

568

Исповедь. Человек забывает свою вину, когда

исповедался в ней другому, но этот последний обыкновенно не

забывает ее.
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569

Самоудовлетворенность. Золотое руно

самоудовлетворенности охраняет от ударов, но не от булавочных уколов.

570

Тень в пламени« Пламя не так светло само себе, как

другим, кому оно светит; точно так же и мудрец.

571

Собственные мнения. Первое мнение, которое приходит

нам в голову, когда нам внезапно предложат вопрос о чем-

либо, есть обыкновенно не наше собственное мнение, а лишь

ходячее мнение, принадлежащее нашей касте, положению,

происхождению; собственные мнения редко плавают на

поверхности.

572

Происхождение мужества. Обычный человек

мужествен и неуязвим, как герой, когда он не видит опасности, не

имеет глаз для нее. Напротив, у героя единственное

уязвимое место - на спине, т. е. там, где у негт> нет глаз.

573

Опасность от врача. Надо быть рожденным для своего

врача, иначе погибаешь от него.

574

Странное тщеславие. Кто трижды смело предсказывал

погоду и имел успех, тот в глубине души немного верит в свой

пророческий дар. Мы охотно допускаем загадочное и

иррациональное, если оно льстит нашей самооценке.

575

Призвание. Призвание есть становой хребет жизни.
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576

Опасность личного влияния. Кто чувствует, что он

оказывает на другого большое внутреннее влияние, тот должен

предоставить ему полную свободу и при случае охотно

допускать его противоборство и даже содействовать ему;
иначе он неизбежно создаст себе врага.

577

Признавать наследников. Кто с самоотверженным

настроением создал что-либо великое, тот заботится о том,

чтобы воспитать себе наследников. Видеть во всех

возможных наследниках своего дела врагов и жить в состоянии

самообороны против них есть признак деспотической и

неблагородной натуры.

578

Полузнание. Полузнание победоноснее законченного

знания: оно воспринимает вещи более простыми, чем они есть в

действительности, и это делает его мнение более понятным

и убедительным.

579

Негоден для партийности. Кто много мыслит, тот

непригоден в качестве члена партии: своей мыслью он легко

пробивает границы партии.

580

Плохая намять. Преимущество плохой памяти состоит

в том. что одними и теми же хорошими вещами можно

несколько раз наслаждаться впервые.

581

Причинять себе боль. Беспощадность мысли есть часто

признак беспокойного внутреннего настроения, которое
жаждет оглушения.

291



582

Мученик. Приверженец мученика страдает больше, чем

сам мученик.

583

Отсталое тщеславие. Тщеславие некоторых людей,

которые не должны были бы нуждаться в нем, есть сохранив·
шаяся и развившаяся привычка, возникшая в то время,
когда они еще не имели права верить в себя и должны были
по грошам вымаливать эту веру у других.

584

Punctum saliens1 страсти. Кто готов впасть в гнев или

в бурный любовный аффект, тот достигает момента, когда

его душа полна, как сосуд; но к этому должна прибавиться
еще одна капля воды

— добрая воля к страсти (которую
обыкновенно зовут и злой волей). Как только эта капля

добавляется, вода переливается через край.

585

Мысль, рожденная недовольством. С людьми дело об·

стоит так же, как с кострами для выжигания угля в лесу.

Лишь когда молодые люди перестают гореть и

обугливаются, подобно этим кострам, они становятся полезными. Пока

они шипят и дымят, они, быть может, интереснее, но

бесполезны и слишком часто неудобны. Человечество беспощадно

употребляет каждую личность как материал для топки своих

великих машин; но к чему же тогда эти машины, когда все

личности (т. е. все человечество) годны лишь для того, чтобы

поддерживать их? Машины, которые — цель для самих

себя, - в этом ли состоит umana commedia2?

586

О часовой стрелке жизни. Жизнь состоит из редких

единичных мгновений высочайшего значения и из бесчисленно

1 Основной пункт, суть (лат.).
2
Человеч«?ская комедия (um.).
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многих интервалов» в которых в лучшем случае нас окружают
лишь бледные тени этих мгновений. Любовь, весна, каждая

прекрасная мелодия, горы, луна, море
- все это лишь

однажды внятно говорит сердцу, если вообще когда-либо внятно

говорит. Ибо многие люди совсем не имеют этих мгновений

и сами — интервалы и паузы в симфонии подлинной жизни.

587

Нападать или воздействовать. Мы часто совершаем

ошибку, когда страстно боремся с каким-либо направлением,
партией или эпохой, потому что мы случайно замечаем лишь

их внешнюю сторону, их вырождение или присущие им

«недостатки их добродетелей» — быть может, потому что мы

сами разделяли их. Тогда мы поворачиваемся к ним спиной и

ищем противоположного направления; однако лучше было бы

отыскивать их сильные, хорошие стороны или развивать их в

самом себе. Правда, чтобы поощрять возникающее и

несовершенное, нужен более острый взор и более сильная воля, чем

чтобы усмотреть сто несовершенство и отречься от него.

588

Скромность. Существует подлинная скромность (т. е.

сознание, что мы не наше собственное создание); и она вполне

подобает великому уму, потому что именно он может

постигнуть мысль о полной безответственности (даже и за добро,
которое он творит). Нескромность великого человека

ненавидят не потому, что он сознает свою силу, а нагому, что он

хочет еще испытать свою силу, вредя другим, властно

обращаясь с ними и наблюдая, сколько они могут вытерпеть. В

каком-то смысле это даже доказывает отсутствие уверенности в

своей силе и, следовательно, заставляет человека сомневаться

в своем величии. В этом смысле, из соображений
рассудительности, следует признать нескромность нежелательной.

589

Первая мысль дня. Лучшее средство хорошо начать день

состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли хоть

одному человеку доставить сегодня радость. Если бы это мог-
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по быть признано возмещением религиозной привычки к

молитве, то наши ближние имели бы выгоду от этой перемены.

590

Сомнение как последнее утешение. Если человек

истолковывает свою неудачу, свои интеллектуальные недостатки,
свою болезнь как предначертанную ему судьбу, испытание

или таинственное наказание за прошлые дела, то этим он

делает свое существо интересным для себя и возвышается

в собственном представлении над ближними. Гордый
грешник — это обычная фигура во всех церковных сектах.

591

Произрастание счастья. Вплотную рядом с мировым

горем, и часто на вулканической почве, человек развел свои

маленькие сады счасгья. Будем ли мы рассматривать жизнь

глазами того, кто хочет от бытия лишь одного познания,

или того, кто покоряется и смиряется, или того, кто

наслаждается преодоленной трудностью,
—

всюду мы найдем
редкие ростки счастья рядом с несчастьем — и притом тем

более счастья, чем вулкаиичнее была почва; но было бы

смешно говорить, что этим счастьем оправдано само страдание.

592

Путь предков. Человек поступает разумно, когда
развивает в себе талант, на который затратили усилия его отец

и дед, а не обращается к чему-либо совершенно новому;
иначе он отнимает у себя возможность достишуть
совершенства в каком-либо ремесле. Поэтому пословица говорит.

«Скачи путем своих предков!»

593

Тщеславие и честолюбие как воспитатели. Пока
человек еще не стал орудием общечеловеческой пользы, пусть

его терзает честолюбие; но если эта цель достигнута, если

он с необходимостью, как машина, трудится на пользу всех,

тогда пусть явится тщеславие; оно очеловечит его в малом,
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сделает его более общительным, выносимым и осторожным,

когда честолюбие закончило свою грубую работу над ним

(т. е. сделало его полезным).

594

Философские новички. Когда человек только что

воспринял мудрость какого-либо философа, он ходит по улицам
с чувством, как будто он пересоздан и стал великим

человеком; ибо он всюду находит людей, которые не знают этой

мудрости, и, следовательно, он имеет сообщить обо всем

новое, неизвестное решение; признав какое-либо

законодательство, человек считает необходимым вести сябя как судья.

595

Добиваться симпатии через антипатию. Люди, которые
хотят бросаться в глаза и при этом не нравиться, стремятся
к тому же, что и люди, которые хотят нравиться и не

бросаться в глаза, но лишь в более сильной степени и косвенно,

посредством ступени, через которую они, по-видимому,

удаляются от своей цели. Они хотят влияния и власти и

обнаруживают поэтому свое превосходство столь явно, что оно

вызывает неприятные ощущения; ибо они знают, что тот, кто

наконец достиг власти, нравится почти во всем, что он делает

и говорит, и что, даже когда он не нравится, все-таки кажется,

будто он нравится. И свободный ум, а также и верующий
хотят власти, чтобы благодаря ей нравиться; если им за их

учение грозит горькая участь, преследование, темница, казнь,

то они радуются мысли, что таким путем их учение будет
выжжено или высечено на человечестве; они принимают все

это как болезненное, но сильное, хотя и запоздало

действующее, средство, чтобы все-таки достигнуть власти.

596

Casus belli1 и тому подобное. Монарх, который хочет

изобрести casus belli для принятого решения вести войну
с соседом, подобен отцу, который дает своему ребенку фик-

Повод для объявления воины (дат.).
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тивную мать, чтобы она впредь считалась его настоящей

матерью. И не есть ли почти все открыто возвещаемые

мотивы наших поступков такие фиктивные матери?

597

Страсть и право. Никто не говорит более страстно о

своем праве, чем тот, кто в глубине души сомневается в нем.

Привлекая на свою сторону страсть, он хочет заглушить

разум и его сомнения: гак он приобретает чистую- совесть,
а с ней и успех у ближних.

598

Хитрость отрекающегося. Тот, кто протестует против

брака, наподобие католических священников, будет стремиться
понимать его в самом низком и пошлом смысле. Точно так же

и тот, кто отвергает почет со стороны своих современников,
составит себе низкое понятие о почете; этим он облегчает себе

отречение и борьбу с ним. Впрочем, тот, кто в целом

отрекается от многого, будет легко' давать себе снисхождение в

малом. Возможно, что человек, который возвысился над

одобрением своих современников, все же не захочет отказать себе
в удовлетворении мелкого тщеславия.

599

Возраст самомнения. Между 26-м и 30-м годом
даровитые люди переживают настоящий период самомнения; это

пора первой зрелости, с сильным остатком кислоты. Человек,
на основании того, что он чувствует в себе, требует от людей,

которые еще ничего не видят или мало видят в нем, чести и

покорности, и так как последние вначале заставляют себя

ждать, то он мстит тем взором, тем жестом самомнения, тем

тоном голоса, которые тонкое ухо и зрение опознают во всех

произведениях этого возраста, будь то стихи, философия или

картины и музыка. Более пожилые и опытные люди

улыбаются здесь и с умилением думают об этой прекрасной поре
жизни, когда человек зол на судьбу за то, что он есть столь

многое и кажется столь малым. Позднее человек

действительно кажется большим, но он, быть может, потерял добрую
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веру в то, что он есть многое,
— если он на всю жизнь

остается неисправимым глупцом, покорным тщеславию.

600

Обманчивое, но все же устойчивое. Подобно тому, как,

переходя через пропасть или глубокую реку по доске, мы

нуждаемся в перилах не для того, чтобы опереться на них —

ибо они тотчас же рухнули бы вместе с нами,
— а для того,

чтобы ибнадежить зрение,
— гак и, будучи юношей,

нуждаешься в таких людях, которые бессознательно оказывают нам

услугу на манер этих перил. Правда, они не помогли бы нам,

если бы мы захотели действительно опереться на них в

минуту большой опасности, но они дают успокоительное
сознание близкой защиты (например, отцы, учителя, друзья,
каковыми они все по обыкновению и являются).

601

Учиться любить. Надо учиться любить, учиться быть

добрым, и притом с юных лег. если воспитание и случая не

дают нам повода для упражнения этих чувств, то наша душа
засыхает и делается даже неспособной воспринимать эти

нежные изобретения любвеобильных людей« Точно так же

нужно учиться ненависти и взращивать ее, если человек

хочет стать сильным ненавистником; иначе со временем
погибнет it самый зародыш ненависти.

602

Развалины как украшение. Люди, которые испытали

много духовных перемен, сохраняют некоторые воззрения и

привычки прежних состояний; и тогда эти воззрения и привычки

выступают из их нового мышления и поведения, как остатки

неведомой старины и седые развалины строений; и часто они

служат украшением всего ландшафта-

603

Любовь и честь. Любовь вожделеет, страх избегает. Этим

объясняется, что нельзя быть совместно любимым и почита-
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емым, по крайней мере одновременно, для одного и того же

человека. Ибо почитающий признает власть, т.е. боится ее:

его состояние есть почитание, как честь, покоящаяся на страхе

(Ehr-furcht). Любовь же не признает никакой власти, ничего

разъединяющего, отделяющего, возвышающего и подчиняю*

щего. И гак как любовь не почитает, то честолюбивые люди
втайне или открыто восстают против того, чтобы их любили.

604

Предубеждение в пользу холодных людей. Люди,

которые быстро загораются, легко и охлаждаются и потому в

общем ненадежны. Поэтому возникает предубеждение,
благоприятствующее всем, кто всегда холоден или кажется

холодным, будто они особенно надежные и заслуживающие

доверия люди: их путают с теми, кто медленно загорается
и долго горит.

60S

Опасное в свободных мнениях. Легкое усвоение
свободных мнений создает раздражение, подобное зуду; если

отдаешься ему еще больше, то начинаешь тереть зудящие места,
пока наконец не возникает открытая рана, т. е. пока

свободное мнение не начинает мучить и беспокоить нас в нашем

жизненном положении, в нашем отношении к людям.

606

Жажда глубокой боли« Когда страсть проходит, она

оставляет после себя темную тоску по себе и, даже исчезая,

бросает свой соблазняющий взор. Очевидно, нам доставляло

особое удовольствие терпеть удары ее бича. Более

умеренные чувства кажутся по сравнению с ней безвкусными; по-

видимому, бурное страдание все же предпочтительнее
вялого удовольствия.

607

Недовольство ближними и миром. Когда, как это часто

бывает, мы вымещаем наше недовольство на других людях,
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хотя мы, собственно, испытываем его в отношении себя

самих,
- мы, в сущности, стремимся затуманить и обмануть

наше суждение: мы хотим a posteriori1 мотивировать это

недовольство ошибками и недостатками других людей и

таким образом потерять из виду самих себя.
Религиозно-строгие люди, которые есть неумолимые судьи самих себя,
вместе с тем больше всего говорили дурного о людях вообще;
еще не бывало святого, который себе отводил бы грехи, а

другим
— добродетели, как и не существовало человека,

который, по предписанию Будды, скрывал бы от людей свои

хорошие стороны и показывал бы только дурные.

608

Смешение причины н действия. Мы бессознательно ищем

принципов и учений, которые соответствовали бы нашему

темпераменту, так что в конце концов дело выглядит так,

как будто принципы и учения создали наш характер и

придали ему устойчивость и прочность; тогда как в

действительности произошло обратное. Мы стремимся,

по-видимому, задним числом сделать наше мышление и суждение
причиной нашего существа; но фактически наше существо есть

причина, по которой мы мыслим и судим так или иначе.

И что влечет нас к этой почти бессознательной комедии?

Инертность и лень и не в меньшей степени тщеславное

желание казаться насквозь содержательными и своеобразными
по характеру и мыслям: ибо этим достигается уважение,

приобретается доверие и власть.

609

Возраст жизни н истина. Молодые люди любят все

интересное и необычайное, все равно, истинно ли оно или

ложно. Более зрелые умы любят в истине то, что в ней есть

интересного и необычного. Наконец, вполне созревшие

люди любят истину даже там, где она является простой и

наивной и внушает скуку обыкновенному человеку; ибо они

заметили, что высшую свою мудрость истина обыкновенно

высказывает с наивной миной.

Из последующего (дат.), т.е. на основании опыта.

299



610

Люди» как плохие поэты. Подобно тому, как плохие

поэты во второй части стиха ищут мысли для рифмы, так и

люди во второй половине своей жизни, став боязливее, ищут
поступков, положений, отношений, которые подходили бы к

соответствующему содержанию их прежней жизни, так,

чтобы внешне все хорошо гармонировало; но их жизнь уже не

находится под властью сильной мысли и не руководится

постоянно ею; ее место занимает намерение найти рифму.

ОН

Скука и игра. Потребность принуждает нас к труду,
плодами которого она удовлетворяется; и так как потребности
возникают всегда сызнова, то мы приучаемся к труду. Но в

промежутках, когда потребности удовлетворены и как бы

спят, на нас нападает скука. Что же такое скука? Это есть

привычка к труду вообще, которая теперь обнаруживается
как новая, дополнительная потребность; она будет тем

сильнее, чем сильнее человек привык работать для
удовлетворения своих потребностей. Чтобы избегнуть скуки, человек

либо работает больше, чем к тому вынуждают его остальные

потребности, либо же изобретает игру, т.е. труд, который
не предназначен для удовлетворения какой-либо иной

потребности, кроме потребности в труде вообще. Кому
наскучила игра и кого новые потребности не влекут к труду, тем

иногда овладевает влечение к третьему состоянию, которое
относилось бы к игре, как летание к пляске, как пляска к

хождению, влечение к блаженной спокойной

подвижности: это есть видение счастья у художников и философов.

612

Чему учат портреты. Рассматривая ряд своих

собственных портретов, начиная с времени отрочества до зрелости,
с приятным изумлением убеждаешься, что зрелый мужчина
более походит на ребенка, чем на юношу; что, следовательно,

соответственно этому процессу, по-видимому, имело место

временное отчуждение основного характера, которое,

однако, было снова преодолено накопленной и напряженной си-
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лой зрелости. Этому наблюдению соответствует другое, а

именно что все сильные воздействия страстей, учителей,
политических событий, которые окружают нас в юношеском

возрасте, позднее снова оказываются сведенными к прочной
мере; правда, они продолжают жить и действовать r нас, но

основная форма чувствования и мышления все же имеет

перевес в силе и хотя и употребляет их в качестве

двигателей, но уже не в качестве регуляторов движения, как это

случается в двадцатилетнем возрасте. Таким образом, и мысли

и чувства зрелого мужчины вновь приближаются к мыслям

и чувствам его детского возраста
— и этот внутренний факт

находит свое выражение в упомянутом внешнем факте.

613

Звук голоса в различных возрастах жизни. Тон, которым
юноши говорят* одобряют, порицают, сочиняют, не нравится
более зрелым людям, потому что он слишком громок и вместе

с тем глух и неотчетлив, подобно-звуку в сводах, который
приобретает силу лишь благодаря пустоте; ибо большая часть того,

о чем думают юноши» не 1гроистекает из полноты их

собственной натуры, а лишь созвучно тому, или есть отзвук того, что

мыслилось, говорилось, одобрялись, порицалось в их

окружении. Но так как чувства (симпатии и антипатии) дают в них

гораздо более сильный отзвук, чем аргументы, то, когда они

снова выражают эти чувства, возникает тот глухой протяжный
звук, когорый свидетельствует об отсутствии или скудости
оснований. Тон более зрелого возраста строг, прерывист,
умеренно громок, но, подобно всему отчетливо артикулированному,

разносится весьма далеко. Наконец, старость вносит в звук

некоторую кротость и снисходительность и как бы
засахаривает его; в иных случаях она, впрочем, и окисляет его.

614

Отсталые и предвосхищающие люди. Неприятный
характер, который полой недоверия, с завистью смотрит па всякую

счастливую удачу соперников и ближних, вспыльчив и

деспотичен в отношении инакомыслящих,— такой характер
показывает, что он принадлежит к прошедшей ступени культуры,
стало быть, является пережитком, ибо способ его обращения
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с людьми был правильным и подходящим в условиях эпохи

кулачного права; это отсталый человек. Иной характер,

который богат сорадостыо, всюду приобретает друзей, любовно

ощущает все растущее и созидающееся и не притязает на

монополию обладания истиной, а полон скромного недоверия
к себе,— это предвосхищающий человек, который стремится к

высшей культуре человечества- Неприятный характер
происходит из эпох, где нужно было еще созидать грубый фундамент
человеческого общения; противоположный ему характер
обитает в высших этажах, вдали от дикого зверя, который
беснуется и ревет, запертый в погребах под фундаментом культуры.

615

Утешение для ипохондриков. Когда великий мыслитель

время от времени обуреваем ипохондрическим

самоистязанием, то пусть он скажет себе в утешение: «Этот паразит
питается и растет за счет твоей собственной великой силы; если

бы она была меньше, тебе пришлось бы меньше страдать». То

же пусть скажет себе государственный деятель, когда ревность
и мстительность, и вообще настроение bellum omnium contra

omnes1, для которого он, в качестве представителя нации,

естественно должен иметь большие способности, при случае
вторгается и в его личные отношения и отягощает ему жизнь.

616

Отчуждение от современности* Весьма полезно

однажды решительно оторваться от своего времени и как бы быть

унесенным от его берега назад, в океан прошедших

миросозерцании. Глядя оттуда на берег, впервые видишь его

общую форму и, когда снова приближаешься к нему, имеешь

то преимущество, что понимаешь его в целом лучше тех,

кто никогда не покидал его.

617

Сеять и пожинать на почве личных недостатков. Люди,
подобные Руссо, умеют пользоваться своими слабостями,

Войны всех против всех (мат.).
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пробелами, пороками, употребляя их как некоторого

рода удобрение собственного таланта. Когда Руссо жалуется
на испорченность и вырождение общества как на пагубное
следствие культуры, то в основе этого лежит личный опыт;

горечь его придает остроту его общему осуждению и

отравляет стрелы, которые он пускает; он прежде всего

успокаивается как личность и ищет целебные средства, которые
полезны обществу, но косвенно и через последнее — и ему

самому.

618

Иметь философское настроение. Обыкновенно

стремятся приобрести для всех жизненных положений и

событий одну душевную позицию, один род воззрений
— и

это преимущество называют философским настроением.
Но для обогащения познания, быть может, большую
ценность имеет не этот способ однообразить себя, а, напротив,

умение прислушиваться к тихому голосу различных

жизненных положений; эти положения приносят с собой свои

собственные воззрения. Так принимаешь
интеллектуальное участие в жизт* и существе многих людей, не

превращая себя в застывшую, постоянную, уникальную
личность.

619

В огне презрения. Делаешь новый шаг к развитию своей

самостоятельности, когда осмеливаешься высказывать

взгляды, которые считаются позорными для того, кто их

придерживается; тогда даже друзья и знакомые обыкновенно
становятся боязливыми. И через этот огонь должна пройти
одаренная натура; после этого она гораздо более принадлежит
сама себе.

620

Пожертвование. Большое пожертвование в случае

выбора предпочитается малому: ибо за большое

пожертвование мы вознаграждаем себя самовосхищением, что для нас

невозможно при малом.
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G21

Любовь как искусный прием. Кто хочет действительно

узнать что-либо новое (будь то человек, событие или

книга), тому следует воспринимать это новое с наивозможной

любовью, закрывая глаза на все, что ему кажется в нем

враждебным, отталкивающим, ложным, и даже совсем

забывая об этом; так, например, он должен делать величайшие

уступки автору книги и прямо-таки с бьющимся сердцем,
как при скачках, желать, чтобы он достиг своей цели. Дело
в том, что таким приемом пробиваешься к самому сердцу

нового объекта, к его движущему центру: а это именно и

значит узнать его; Когда это достигнуто, то разум позднее

делает свои ограничения; эта чрезмерная оценка, эта

временная остановка критического маятника была лишь

искусным приемом, чтобы выманить душу из чего-либо.

622

Слишком хорошо и слишком плохо думать о мире.

Если думаешь о вещах слишком хорошо или слишком плохо,

то всегда обретаешь при этом ту выгоду, что пожинаешь

большее удовольствие: ибо при слишком хорошем
предвзятом мнении мы обыкновенно вкладываем больше сладости
в вещи (или переживания), чем в них содержится.
Предвзятое же, слишком плохое, мнение вызывает приятное

разочарование: приятность, сама по себе присущая вещам,

усугубляется приятностью неожиданности. Впрочем, мрачный
темперамент в обоих случаях испытывает обратное.

623

Глубокие люди. Люди, сила которых состоит в

углублении впечатлений — их обыкновенно зовут глубокими
людьми,

-

при любой неожиданности сохраняют относительное

спокойствие и решимость: ибо в первое мгновение

впечатление было еще мелким, ему лишь предстоит стать

глубоким. Но давни предвидимые, ожидаемые вещи или лица

сильнее всего возбуждают такие натуры и делают их почти

неспособными сохранить присутствие духа в момент самого

их появления.
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624

Общение с высшим «Як У каждого есть хороший день,

когда он находит свое высшее «Я»; и истинная человечность

требует, чтобы каждый оценивался лишь по этому состоянию,
а не по будничным дням зависимости и рабства. Нужно,
например, расценивать и почитать художника по высшему
видению, которое он смог узреть и изобразить. Но люди сами

весьма различно относятся к этому своему высшему «Я* и

часто сугь лишь лицедеи самих себя, так как они позднее

постоянно подражают тому, чем они были в эти высшие

мгновения. Иные живут в страхе и покорности перед своим

идеалом и хотели бы отречься от него: они боятся своего высшего

«Я», потому что, раз заговорив, оно говорит требовательно.
К тому же оно обладает свойством приходить и отсутствовать
по своему желанию, подобно привидению; оно поэтому часто

зовется даром богов, тогда как дар богов (случая) есть,

собственно, вес остальное; это же есть сам человек.

625

Одинокие люди. Иные люди так привыкли быть наедине

с собой, что они даже не сравнивают себя с другими, а

спокойно и радостно ведут свое монологическое существование среди
бесед с самими собой и даже среди смеха. Но если их заставить

сравнить себя с другими, то они склоняются к недооценке

самих себя, так что их приходится принудить приобрести снова

хорошее мнение о себе от других; и даже от этого

приобретенного мнения они все еще захотят отнять что-нибудь. Итак,
следует предоставить некоторых людей их одиночеству и

отказаться от столь частой глупой жалости к ним за это.

626

Без мелодии. Существуют люди, которые так привыкли

постоянно покоиться в самих себе и гармонически

устраиваться среди всех своих способностей, что их отталкивает

всякая целенолагаюшая деятельность. Они подобны
музыке, которая состоит из одних протяжных гармонических

аккордов, причем не обнаруживается даже и зачатка какой-

либо расчлененной подвижной мелодии. Всякое движение
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извне служит лишь тому, чтобы тотчас же дать челну новое

равновесие на море гармонического благозвучия.
Современные люди становятся обыкновенно чрезвычайно
нетерпеливыми, когда они встречают такие натуры, из которых ничего

не выходит, тогда как все же о них нельзя сказать, что они

суть ничто. Но в отдельных случаях их зрелище возбуждает
необычный вопрос: к чему вообще мелодия? Отчего нам

недостаточно, чтобы жизнь спокойно отражалась в глубокой
воде? Средние века были богаче такими натурами, чем

наше время. Как редко встречаешь теперь человека, который
и в тесноте может радостно и мирно жить с самим собой,

говоря себе, подобно Гёте: «Лучшее — это та глубокая
тишина, в которой я живу и развиваюсь в отношении к миру и

в которой я приобретаю то, чего они не могут отнять у меня

огнем и мечом»1.

627

Жить и переживать. Когда присматриваешься, как

отдельные люди умеют обращаться со своими

переживаниями—с самыми незначительными повседневными

переживаниями,
— так что последние становятся пашней, которая

трижды в год приносит жатву,
— тогда как другие люди

— и

сколь многие! — гонимые ударами волн бурнейшей судьбы,
носимые самыми многообразными течениями эпохи и народа,
всегда остаются легкими и плавают наверху, как пробка,— то

чувствуешь наконец потребность разделить человечество на

меньшинство (минимальное меньшинство) людей, которые
умеют из малого делать многое, и на большинство, которые
из многого умеют делать малое; более того, иногда встречаешь
таких волшебников навыворот, которые, вместо того чтобы

создавать мир из ничего, создают из мира ничто.

628

Серьезность в игре. В Генуе, в пору вечерних сумерек, я

слышал долгий колокольный звон, раздававшийся с башни:
он не знал конца и звучал так ненасытно, разносясь в

вечернем небе и в морском воздухе над уличным шумом, так гроз-

Из дневника Гёте.
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но-таинственно и вместе с тем так ребячливо, так жалобно.

И я вспомнил тогда слова Платона, и вдруг ощутил их в

сердце: Все человеческое, вместе взятое, недостотю великой

серьезности; тем не менее..}

629

Об убеждении и справедливости. Соблюдать в холод*

ном и трезвом состоянии то, что человек говорит, обещает,

решает в состоянии страсти,
— это требование принадлежит

к числу самых тяжелых нош, которые гнетут человечество.

Быть вынужденным всегда признавать в будущем
последствия гнева, вспыхнувшей мести, восторженного порыва

—

это может возбудить тем большее ожесточение против этих

чувств, чем более они служат предметом повсеместного

идолопоклонства, особенно со стороны художников. Последние

культивируют и всегда культивировали страсти; правда, они

возвеличивают и ужасные удовлетворения страсти,
доставляемые себе человеком, — вспышки мести с

сопровождающими их смертью, изувечением, добровольным
изгнанничеством, и смирение с разбитым сердцем. Во всяком случае,
они поддерживают любопытство в отношении страсти и как

бы хотят сказать: «Не зная страсти, вы ничего не

пережили». Если человек хоть раз поклялся в верности, быть

может, совершенно вымышленному существу, например

божеству, если он отдал свое сердце монарху, партии, женщине,

монашескому ордену, художнику, мыслителю, находясь в

состоянии слепого безумия, которое обусловило его

восхищение и представляло эти существа достойными всякого

почитания и всякой жертвы,
—

неужели же этим человек

отныне неразрывно, крепко связан? Да разве мы тогда не

обманывали самих себя? Разве это не было условным
обещанием, исходившим из, правда, невысказанной предпосылки,
что эти существа, которым мы посвятили себя, есть именно

такие существа, какими они явились нашему

представлению? Обязаны ли мы оставаться верными нашим

заблуждениям, даже сознавая, что эта верность наносит вред

нашему высшему «Я»? Нет, не существует никакого закона,

1 У Платона это место выглядит так: «...ничто и.ч человеческих дел не

заслуживает особых страданий...» [Платон. Государство].
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никакого обязательства такого рода; мы должны
становиться изменниками, нарушать верность, вечно предавать наши

идеалы. Мы не можем переступить из одного периода
жизни в другой, не причиняя этих страданий измены и не

страдая от них сами. Нужно ли, чтобы, ради избавления от этих

страданий, мы остерегались вспышек нашего чувства? Не

стал ли бы тогда мир слишком пустынным и прозрачным

для нас? Скорее мы должны спросить себя, необходимы ли

эти страдания при перемене убеждений и не зависят ли они

от ошибочной оценки, от ошибочного мнения. Почему вос-

тор|*аются тем, кто остается верен своему убеждению, и

презирают того, кто его меняет? Боюсь, что на это надо отве*

тить: потому что каждый предполагает, что лишь мотивы

низменной выгоды или личного страха определяют

подобную перемену. Это значит: люди, в сущности, полагают, что

никто не изменяет своих мнений, пока они ему выгодны,

или, по крайней мере, пока они не наносят ему вреда. Но

если дело обстоит так, то это оказывается плохим

свидетельством об интеллектуальном значении всех убеждений.
Проверим же, как возникают убеждения, и присмотримся,

не получают ли они весьма преувеличенной оценки; и тогда

мы придем к выводу, что и перемена убеждений всегда

измеряется ложной мерой и что доселе мы обыкновенно
слишком много страдали от этой перемены.

630

Убеждение есть вера, что в известном пункте познания

обладаешь безусловной истиной. Эта вера, следовательно,

предполагает, что существуют безусловные истины; а также

что найдены совершенные методы для их достижения; и,

наконец, что всякий, кто имеет убеждения, пользуется
этими совершенными методами. Все три утверждения тотчас

же доказывают, что человек убеждения не есть человек

научного мышления; он явился перед нами в возрасте
теоретической невинности и есть ребенок, сколь бы взрослым он

ни был. Но целые тысячелетия жили в этих детских

предпосылках, и из них возникли самые могущественные

источники сил человечества. Те бесчисленные люди, которые

приносили себя в жертву своим убеждениям, полагали, что они

приносили себя в жертву безусловной истине. Все они были
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не правы в этом мнении; вероятно, еще ни один человек не

жертвовал собою для истины; по меньшей мере,
догматическое выражение его веры должно было быть ненаучным
или полунаучным. Но, собственно, люди только хотели

оставаться правыми, потому что полагали, что они должны
быть правыми. Отказаться от своей веры означало, быть

может, рисковать своим вечным блаженством. При
обстоятельстве столь исключительной важности ««воля» была как

бы суфлером интеллекта. Предпосылкой каждого верующе-

го каждого направления было то, что он не может быть

опровергнут; и если противоположные аргументы

оказывались слишком сильными, то ему еще оставалась

возможность оклеветать разум вообще и, быть может, даже

водрузить формулу «credo quia absurdum*! как знамя самого

крайнего фанатизма. Не борьба мнений придала истории столь

насильственный характер, а лишь борьба веры в мнения, т. е.

убеждений. И если бы все те, кто придавали такое большое
значение своему убеждению, приносили ему всякого рода

жертвы и, служа ему, не щадили чести, тела и жизни, если

бы они посвятили хоть половину своей силы обсуждению
того, на каком основании они придерживаются того или

иного убеждения, — сколъ миролюбивый вид имела бы

тогда история человечества! Как много было бы тогда

познано! Мы были бы тогда избавлены от всех жестоких сцен

при преследовании еретиков всякого рода по двум
причинам: во-первых, потому, что инквизиторы тогда прежде
всего стали бы «инквирировать»2 самих себя и преодолели бы

самомнение, будто они обладают безусловной истиной; и,

во-вторых, потому, что сами еретики не дарили бы

дальнейшего участия столь плохо обоснованным суждениям, как

суждения всех религиозных сектантов и «правоверных»,
после того как они их исследовали бы.
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Из тех времен, когда люди были приучены верить в

обладание безусловной истиной, проистекает глубокое перас-

1 Верую, ибо невозможно (лат.).
2
От лат. inquire — искать повод к обвинению; разыскивать;

исследовать, рассматривать.
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положение ко всем скептическим и релятивистическим

позициям в отношении каких-либо вопросов познания; по

большей части люди предпочитают отдаться беспрекословно
убеждению, которого держатся авторитетные лица (отцы, друзья,

учителя; монархи), и если не делают этого, то чувствуют

угрьиеыия совести. Эта наклонность вполне понятна, и ее

последствия не дают никакого права бросать ожесточенные

упреки развитию человеческого разума. Но постепенно

научный дух должен взрастить в человеке ту добродетель
осторожного воздержания, ту мудрую умеренность, которая в

области практической жизни более известна, чем в области

теоретической жизни, и которую, например, изобразил Гёте

в лице Антонио1 как предмет озлобления для всех Тассо,
т. е. для всех ученых и одновременно недейственных натур.
Человек убежденный обладает правом не понимать такого

человека осторожного мышления, теоретического Антонио;

ученый человек со своей стороны не имеет права порицать
за это человека убеждений, он обозревает его и, сверх того,

знает, что при известных условиях последний еще

ухватится за него, как это под конец делает Тассо в отношении

Антонио.
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Кто не прошел через различные убеждения, а застрял на

вере, в сеть которой он с самого начала попался, есть при
всяких условиях, именно в силу этой неизменчивости,

представитель отсталых культур; из-за этого недостатка

культуры (которая всегда предполагает способность

культивироваться) он жесток, непонятлив, недоступен поучению,
лишен кротости, вечно подозрителен, безрассуден и хватается

за все средства, чтобы настоять на своем мнении, потому
что он совсем не может понять, что должны существовать
и другие мнения; в этом отношении он. быть может, есть

источник силы и даже целебен для слишком свободных и

вялых культур, но все же лишь потому, что он дает сильное

побуждение восстать против него; ибо при этом более

нежный продукт новой культуры, который вынужден бороться
с ним, сам становится сильнее.

Имеются в виду персонажи драмы Гете «Торквато Тассо».
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В существенном мы еще тождественны людям эпохи

Реформации; и разве могло бы это быть иначе? Но то» что мы

уже не позволяем себе некоторых средств, чтобы доставить

победу нашему мнению, — отделяет нас от той эпохи и

доказывает, что мы принадлежим к высшей культуре. Кто

теперь еще, на манер людей эпохи Реформации, восстает против

мнений и ниспровергает их путем подозрений, в припадках

ярости, тот выдает, что он сжег бы своих противников, если

бы он жил в ту эпоху, и что он нашел бы спасение во всех

средствах инквизиции, если бы действовал как противник

Реформации. Эта инквизиция была тогда разумна, ибо она

означала не что иное, как всеобщее осадное положение,

которое нужно было установить над всей областью церкви и

которое, как и всякое осадное положение, оправдывало
самые крайние средства, именно исходя из предположения

(которого мы уже не разделяем с людьми того времени),
что в церкви человечество уже обладает истиной и должно

сохранить ее для блага человечества во что бы то ни стало

н каких бы жертв это ни стоило. Теперь, однако, уже никто

не может так легко убедить нас, что он обладает истиной:

строгие методы исследования воспитали в людях

достаточно недоверия и осторожности, так что всякий, кто защищает

свое мнение деспотично словами и делами, воспринимается
как враг нашей современной культуры и по меньшей мере
как отсталый человек. И действительно: пафос обладания
истиной имеет теперь весьма малую цену по сравнению с

пафосом, правда более мягким и менее звучным, поиска

истины, который умеет неутомимо переучиваться и заново

исследовать.

634

Впрочем, методический поиск истины есть сам

результат тех эпох, когда сражались между собой убеждения. Если

бы отдельный человек не был заинтересован в своей

«истине», т. е. в том. чтобы остаться правым, то вообще не

существовало бы метода исследования; теперь же, при вечной

борьбе притязаний различных лиц на безусловную истину,
люди шаг за шагом шли вперед, чтобы найти неопровержи-
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мыс принципы, на основании которых можно было бы

проверять правомерность притязаний и заканчивать спор.

Сперва решали пд оспопапии авторитетов, позднее стали

взаимно критиковать пути и средства, которыми была найдена

мнимая истина; в промежутке существовал период, когда

делали выводы из утверждения противника и, быть может,

доказывали, что они вредны и приносят несчастье, — из чего

каждый должен был заключить, что убеждение противника

содержит заблуждение. Личная борьба мыслителей в конце

концов так обострила методы, что действительно могли быть

открыты истины и что на глазах людей были вскрыты
ложные приемы прежних методов.

635

В общем, научные методы есть, по меньшей мере, столь

же важный результат исследования, как всякий иной

результат, ибо на понимании метода покоится научный дух,
и все результаты науки не могли бы предупредить новое

распространение суеверия и бессмыслицы, если бы погибли
эти методы. Одаренные люди могут узнать сколько угодно

результатов науки: по их разговору и особенно по

принимаемым- в нем гипотезам тотчас же замечаешь, что им

недостает научного духа; у них нет того инстинктивного

недоверия к ложным путям мышления, которое в силу долгого

упражнения пустило корни в душе каждого ученого

человека. Им достаточно найти вообще какую-нибудь гипотезу
по данному вопросу» и тогда они пламенно защищают ее и

полагают, что этим сделано вех*. Иметь мнение — значит у

них уже фанатически исповедовать его и впредь приютить

в своем сердце в качестве убеждения. По поводу какой-либо

проблемы они выступают в пользу первой пришедшей им

в голову выдумки, которая похожа на объяснение,— из чего,

особешю о области политики, постоянно приходят к

наихудшим результам. Поэтому теперь каждый должен был бы

основательно изучить по меньшей мере одну науку: тогда
он все же будет знать, что такое метод и как необходима

рассудительность. Женщинам в особенности следует дать этот

совет: ведь они теперь становятся непоправимыми ж<*ртвами

всех гипотез, тем более если последние производят
впечатление чего-то остроумного, увлекательного, живого и укреп-
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лягощего. Более того: присматриваясь внимательнее,

замечаешь, что огромное большинство всех образованных людей
еще теперь требует от мыслителей убеждений, и одних тплько

убеждений, и что лишь ничтожное меньшинство ищет

достоверности. Первые хотят быть сильно увлеченными, чтобы

благодаря этому самим получить прирост силы; последние,

немногие люди, имеют тот объективный интерес, который
отвлекается от личных выгод» в том числе и от

указанного прироста силы. На первый, значительно преобладающий,
класс рассчитывают всюду, где мыслитель ведет себя как

гений и объявляет себя таковым, т. е. выступает как высшее

существо, которому присущ авторитет. Поскольку такого рода

гений поддерживает пыл убеждений и возбуждает
недоверие к осторожному и скромному духу науки, он враг
истины, каким бы женихом ее он ни мнил себя.
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Правда, существует и совсем иной род гениальности - а

именно гениальность справедливости; и я не могу решиться
оценить ее ниже, чем какую-либо философскую,
политическую или художническую гениальность. В ее натуре

— с

глубоким недовольством избегать всего, что ослепляет и

запутывает суждение о вещах; она, следовательно, есть

противница убеждений', ибо она хочет каждому давать свое, будь то

живое или мертвое, реальное или мыслимое,— и для этого

она должна em познавать; поэтому она старается ярко
освещать каждую вещь и заботливо осматривать ее. Под конец

она воздает даже своему противнику, слепому или

близорукому «убеждению» (как его зовут мужчины; у женщин оно

зовется «верой»), то, что ему надлежит —

ради истины.

637

Из страстей вырастают мнения; косность духа
превращает последние в застывшие убеждения. Но кто ощущает в

себе свободный, неутомимо жизненный дух, тот может

путем постоянных перемен предупреждать это застывание; и

если он всецело есть мыслящая лавина, то в голове его не

окажется никаких мнений, а только достоверности и точно

измеренные вероятности. Мы же, имеющие смешанное су-
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щество, то горящие огнем, то охлаждаемые духом,
—

преклоним колена перед справедливостью, как единственной
богиней, которую мы признаём. Огонь в нас делает нас обычно

несправедливыми и, в отношении этой богини, нечистыми;

никогда мы не смеем в таком состоянии брать ее руку,
никогда в это время к нам не обращена строгая улыбка ее

сочувствия. Мы почитаем ее как невидимую под
покрывалом Изиду нашей жизни; со стыдом мы приносим ей, как

штраф и жертву, нашу скорбь, когда огонь сжигает и

пожирает нас Тогда нас спасает дух и не дает нам совсем сгореть
и обуглиться; он отрывает нас от жертвенного алтаря
справедливости или закутывает нас асбестовой тканью.

Спасенные от огня, мы идем тогда, гонимые духом, от мнения к

мнению, через перемену партий, как благородные изменники

всего, чему только можно изменить,
— и все же без чувства

вины.

638

Странник. Кто хоть до некоторой степени пришел к

свободе разума, тот не может чувствовать себя на земле иначе,

чем странником, хотя и не путником, направляющимся к

определенной конечной цели: ибо такой цели не

существует. Но он хочет смотреть открытыми глазами на все, что,

собственно, совершается в мире; поэтому его сердце не

должно слишком крепко привязываться к единичному; в нем

самом должно быть нечто странствующее, что находит

радость в перемене и тленности. Правда, такой человек не

будет иметь недостатка в дурных ночах, когда он утомлен
и находит запертыми ворота города, который мог бы дать

ему отдых; быть может, к тому же, как на Востоке, за

воротами города начинается пустыня, так что то издали, то вблизи

раздается рев хищных зверей, поднимается сильный ветер

и разбойники похищают его вьючных животных. Тогда ужас-
мая ночь опускается на пустыню, как вторая пустыня, и

сердце его утомляется странствиями. И когда восходит

перед ним утреннее солнце, пылая, как бог гнева, когда

открывается город, он видит в лицах здесь живущих, быть

может, еще больше пустыни, грязи, обмана, неверности, чем

перед воротами,
— и день представляется ему едва ли не

хуже, чем ночь. Такие мгновения могут выпадать па долю
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странника, но позже в награду приходят блаженные утра
новых местностей и дней, когда уже на рассвете он видит,

как мимо него с пляской проносятся в горном тумане рои

муз; и когда он потом тихо прохаживается под деревьями,

в соразмерности дополуденной души,
— с вершин деревьев

и из засад их убранства к нему падает одно лишь доброе и

светлое —

дары всех тех свободных духов, которых
родина — горы, лес и одиночество и которые, подобно ему,
предаваясь то радости, то размышлению, живут за счет

философов и странников. Рожденные из таинств утра, они

мечтают о том, какое чистое, сияющее, просветленно-радостное

лицо может иметь день между десятым и двенадцатым

часом,
- они ищут дополуденной философии.



СРЕДИ ДРУЗЕЙ

ЭПИЛОГ

1

Хорошо молчать совместно,

Лучше — вместе посмеяться,

Под шатром шелковым неба,
Па зеленом мху под буком.
Сладко громко посмеяться,

Зубы белые поскалить.

Помолчим, коль дело ладно,

Если ж худо
— посмеемся,

Поведем его все хуже
И опять смеяться будем
И, смеясь, сойдем в могилу.

Други, так ли? Жду признанья!
Так аминь! И до свиданья!

2

Мне не нужно извиненья!

Кто свободен и беспечен,
Этой книге неразумной
В сердце дай своем приют!
Верьте, други: пе проклятьем

Глупость мне была моя!

Что ищу, что нахожу я —

Разве в книге то стоит?
Вы во мне глупца почтите!

В этой книге вы прочтите,

Как умеет даже разум

Образумить* сам себя!

Правда ль, други! Жду призианья
—

Так аминь! И до свиданья!



Странник и его тень





Тень. Давно не слышала я тебя, и потому, если хочешь,

поговори со мною.

Странник. Я слышу голос; но где? И чей? Мне

кажется, я слышу самого себя, но этот голос слабее моего.

Тень (немного спустя). Разве ты не рад случаю

поговорить?
Странник. Клянусь всем, во что не верю! Это говорит

моя тень; я слышу это, но не верю.
Тень. Предположим, что это так, и не будем больше об

этом говорить; через час все пройдет.
Странник. То же самое было со мной в Пизе, когда

я увидел в лесу сначала двух, а потом пять верблюдов.
Тень. Это хорошо, что мы одинаково снисходительны

друг к другу, пока молчит рассудок; так не будем же

досаждать друг другу, не станем притеснять друг друга, если

слова противника окажутся непонятными. Если не знаешь, что

ответить, то говори хоть что-нибудь. При этом скромном

условии я могу беседовать с каждым. Но если беседа
слишком длинна, то и самый мудрый может оказаться дураком.

Странник. Твоя снисходительность не лестна для

того, кому оказывается.

Тень. Так должна ли я льстить?

Странник. Я думал, что человеческая тень — это его

тщеславие; но ведь она не стала бы спрашивать: должна ли

я льстить?

Тень. Человеческое тщеславие, насколько я знаю, не

спрашивает, можно ли ему говорить, а говорит всегда; а я

спрашивала уже дважды.

Странник. Только теперь я понимаю, моя милая тень,

как неучтив был я с тобой; ведь я еще не обмолвился ни
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одним словом о том, как мне приятно не только видеть, но

и слышать тебя. Ты должна знать, что я люблю тень не

меньше света Тень, как и свет, необходима для того, чтобы

придать прелесть лицу, выразительность речи, доброту и

твердость характеру. Они не противники, а, скорей,
союзники, дружно идущие рука об руку; и когда исчезает свет,

то пропадает и тень.

Тень. И и так же, как и ты, ненавижу ночь, а

люблю людей; ведь они апостолы света, и меня радует блеск в

очах этих неутомимых исследователей и изобретателей,
когда они исследуют или открывают что-нибудь. Та тень,

которую отбрасывают все предметы при свете познания, эта

тень — тоже я.

Странник. Хотя ты и выражаешься несколько

туманно, однако я думаю, что понял тебя. Ты имеешь на это право:

добрые друзья в знак своего понимания употребляют
туманные слова, загадочные для постороннего. И мы - добрые
друзья; поэтому не надо больше предисловий! Сотни

вопросов теснятся в моей душе, а время, предназначенное для

твоих ответов, быть может, слишком коротко. Посмотрим же,

в чем мы сходимся друг с другом.

Тень. Но тени более боязливы, чем люди; надеюсь, ты

никому не расскажешь о том, как мы разговаривали.

Странник. Как мы разговаривали? Да хранит меня

Небо от длинных диалогов! Если бы Платон меньше

увлекался своими диалогами, то читатели находили бы в его

текстах больше наслаждения. Разговор бывает занимателен,

но в письменной передаче он похож на картину с ложными

перспективами: все или слишком удлинено, или слишком

укорочено. Однако я, быть может, и поделюсь с людьми тем,

в чем мы с тобой сойдемся.
Тень. Против этого я ничего не имею, так как в этих

случаях все узнают твои взгляды и никто не подумает
о тени.

Странник. Пожалуй, ты ошибаешься, мой друг! До
сих пор люди признавали в моих взглядах не меня, а,

скорей, мою тень.

Тень. Как? Тень, а не свет? Возможно ли это?

Странник. Ну будь же серьезна, моя милая дурочка!
Ведь уже первый мой вопрос потребует серьезного
отношения.
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1

О древе познания. Вероятность, а не истина, призрак
свободы, а не свобода — вот те плоды, в силу различия

которых нельзя смешивать древо познания с древом жизни.

2

Мировой ум. То, что мир не идея вечного разума, видно

уже из того, что та часть мира, которую мы знаем (я говорю
о нашем человеческом уме), не слишком разумна. Так как

эта часть мира не всегда вполне мудра и разумна, то

очевидно, что это верно и относительно остального мира. Здесь

заключение a minor! ad majus, a parte ad totum1 — вполне

правильно.

3

«В начале было...*. Прославлять начало есть чисто

метафизическая потребность; она всплывает снова при

рассмотрении истории и предполагает, несомненно, что в

начале всего находится самое важное и существенное.

4

Мера для оценка истины. Труд, затраченный для подъема

на гору, никак не может быть мерилом высоты горы. «Но не

то в науке!% говорят люди, мнящие себя компетентными в

ней. Здесь усилия, потраченные на открытие истины, прямо

определяют цену истины. Такая сумасбродная мораль
исходит из мысли, что истины — не что иное, как орудия
турниров, при помощи которых мы должны отважно трудиться до
изнеможения. Это мораль для атлетов и гимнастов ума

5

Язык и действительность· Люди притворно презирают
самые близкие к ним вещи, хотя, на самом деле, они

наиболее важны для них. Так, например, говорят, что «люди

От меньшего к большему, от части к целому (лат.).
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едят только для тогог чтобы жить»,
— но ведь это постыдная

ложь, так же как и та, в силу которой якобы при

удовлетворении сладострастия имеется в виду только

деторождение. И, наоборот, высокая оценка самых «важных* вещей
почти всегда ненастоящая. К этому притворству, к этим

преувеличенным выражениям приучили нас жрецы и

метафизики; но они не переделали те чувства, в силу которых мы

понимаем, что эти важнейшие вещи не так важны, как

презренные, но необходимые нам вещи. Печальным

результатом подобной двойственности является то, что самые

необходимые вещи, как, например, еда, жилище, одежда,

взаимные отношения, уже не служат предметом непрестанного,
всеобщего внимания и заботы; они слишком низки для того,

чтобы на них серьезно направлять наппс интеллектуальные
и творческие силы; так что здесь, над неразумными людьми,
особенно над неопытной молодежью, одерживают верх
привычка и легкомыслие. Однако такое презрительное
нарушение элементарных правил гигиены тела и духа приводит и

молодых, и старых к постыдной зависимости и несвободе.
Я подразумеваю излишнюю зависимость от врачей,
учителей и попечителей наших дуги, гнет которых тяготеет над

всем обществом.

β

Земное уродство и главная причина его. Если

посмотреть кругом, то на каждом шагу можно встретить людей,

которые всю жизнь едят яйца и не знают, что

продолговатые яйца наиболее вкусны; не знают, что гроза полезна для

желудка, что ароматы духов сильнее в чистом, прохладном

воздухе, что не все части рта одинаково чувствительны ко

вкусу, что застольные речи, которые приятно слушать,
вредны для желудка. Эти примеры уже сами по себе служат
доказательством недостатка нашей наблюдательности; тем

более нужно согласиться, что большинство людей
презрительно относится к самым обычным вещам и почти не

обращает на них внимания. Но разве это не важно? Если

вдуматься, то от этого невнимания происходят все телесные и

душевные недуги: не знать, что полезно и что вредно для

нас в нашем образе жизни, в распределении дня, в выборе
знакомств, в нашей службе и в нашем досуге, в наших при-
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казаниях, η наптрм подчинении, в впечатлениях,

получаемых от природы и от произведений искусств, в еде, сне,

размышлениях,
— вся эта неразборчивость в мелочах

повседневной жизни превращает для многих нашу землю «в юдоль

скорби». Нельзя сказать, чтобы это происходило от

человеческого недомыслия; напротив того, ума достаточно и даже

слишком много, но он ложно направлен и искусственно
отклонен от мелких, но самых необходимых для нас

предметов. Наставники, учителя, всякого рода властолюбивые

идеалисты, грубые и более тонкие, еще с пеленок учат нас, что

суть в спасении .дуиги, в служении государству и науке, в

почете и богатстве, что это те средства, которыми мы можем

оказать услуги всему человечеству, тогда как потребности
отдельного человека, его повседневные мелкие и крупные

нужды достойны презрения и к ним можно относиться с

полным равнодушием. Уже Сократ всеми своими силами

восставал против надменного презрения к человеческому ради
человека и любил напоминать людям о настоящем круге их

забот, вспоминая Гомера: важно то, и только то, говорил он,

«что хорошо и что плохо у меня в доме».

7

Два средства утешения. Еще Эпикур, духовный
успокоитель позднейшей древности, говорил, что для успокоения

духа вовсе не нужно разрешения конечных, далеких,

теоретических вопросов; в этом случае он обладал
проницательностью, какую трудно встретить и теперь. Ему казалось

достаточным сказать тем, которых мучила «боязнь богов»: «если

боги существуют, то им нет никакого дела до нас»,— вместо

того чтобы завязывать бесплодные, ни к чему не ведущие

споры о том, существуют ли боги вообще. Такой прием
более удобен и плодотворен: человеку дают сделать несколько

шагов вперед, и тогда он начинает более охотно

выслушивать и соглашаться. Но если человек начинает доказывать

противное, т. е. что боги пекутся о нас, то бедняга без
всякого вмешательства, сам впадает в грубые ошибки и заходит

в непроходимые дебри; спорящий с ним может в этом

случае сделать только одно: из чувства гуманности и

деликатности скрывать свое сожаление перед подобным зрелищем.
Наконец человек доходит до самого сильного аргумента про-
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тив всяких положений, до отвращения к своим собственным

выводам: он становится равнодушным и переживает такое

же настроение, как и любой атеист: «что мне за дело до

богов» — думает он, — пусть они убираются к черту!* В тех

же случаях, когда настроение человека омрачалось какой-

нибудь полуфизической, полуморальной гипотезой, Эпикур
не опровергал этой гипотезы; он признавал ее возможной,
но давал понять, что возможна и другая гипотеза для

объяснения того же явления и что явление в таком случае
принимает совсем другой вид. Подобный взгляд на гипотезы

успокаивает умы и в наше время: напр., в вопросе о

происхождении угрызений совести можно допустить много

гипотез, чтобы освободить душу от той мрачной тени, которая

набрасывается на нее общеизвестной гипотезой и которой
в силу этого придают слишком большое значение. Таким

образом, желая успокоить несчастных, надо помнить о двух

успокоительных средствах Эпикура; они применимы во

многих случаях. В простейшей форме их можно выразить

следующими двумя способами: или пусть это будет так, и в

таком случае что нам до этого за дело; или это может быть
и так, а может быть и иначе.

8

Ночью. С наступлением ночи ближайшие к нам

предметы настраивают нас на иной лад. Ветер то шепчет, будто
прокравшись к нам незаконными путями, то завывает,
словно не может отыскать того, что ищет. Тусклый, красноватый
свет лампы, нетерпеливый раб бодрствующего человека, как

бы истомлен своей вынужденной борьбой с мраком. Мерное
дыхание спящего нагоняет на нас уныние, и кажется, будто
к нему примешивается мелодия постоянных забот, - мы не

слышим ее, но, когда грудь поднимается вверх, мы

чувствуем, как сжимается сердце; когда же дыхание выходит из

груди и наступает почти мертвенная тишина, мы говорим
себе: «успокойся немного, бедный, истомившийся дух!* Мы
желаем покоя, вечного покоя всему живому, ведь все живет

под таким гнетом и ночь настраивает нас на мысль о

смерти. Если бы люди лишились солнца и боролись при свете

луны и лампы против ночи, то какая философия окутала
бы нас своим покрывалом! Мы и то слишком ясно замеча-
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ем* как омрачается умственное и душевное состояние

человека благодаря полумраку и отсутствию солнца, как

тускнеет от этого вся жизнь.

9

Откуда ведет свое начало учение о свободе воли.

Перед одним человеком необходимость состоит в его страстях,

перед другим
— в привычке слушать и слушаться, перед

третьим
— в логической совести, перед четвертым

- в

капризе и желании к скачкам в сторону. Подобно

шелковичному червю, ищущему свободу воли в своих паутинах, эти

четверо ищут свободу воли именно там, где связаны больше
всего. Отчего же »то происходит? Несомненно оттого, что

каждый видит свою свободу именно в том, в чем сильнее

всего его чувство жизни, следовательно или в страсти, или

в долге, или в познании, или в подвижности. Им кажется,
что элемент свободы заключается именно в том, чем силен

человек, в чем проявляется у него чувство жизни: по их

мнению, зависимость неразрывно связана с притуплением

чувства, а независимость — с его силой. Таким образом, в

сферу метафизики ошибочно переносится опыт, добытый из

общественно-политической сферы; в последней,
действительно, сильный человек — свободен, живое чувство радостей и

страданий, высокие надежды, смелые порывы, сильная

ненависть являются атрибутами господствующего и

независимого человека, тогда как подчиненный, тупой живет под

притупляющим гнетом. Учение о свободе воли есть

выдумка господствующего класса.

10

Не чувствовать новых оков. Пока мы не чувствуем
гнета нашей зависимости, мы чувствуем себя свободными —

это ложное заключение свидетельствует о гордости и

властолюбии человека, так как оно этим устанавливает, что

человек, при всяких обстоятельствах, как только появляется

зависимость, тотчас замечает и определяет ее, в силу чего

оно необходимо допускает, что вообще человек пользуется
независимостью и если в виде исключения утрачивает ее,

то непременно чувствует это. Но верно противоположное
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мнение, а именно что человек всегда в сложной

зависимости и чувствует себя свободным лишь потому, что благодаря
долголетней привычке не ощущает своих оков. Только

новые окопы чувствует он. «Свобода воли» — значит, в

сущности, отсутствие ощущения новых оков.

11

Свобода воли и изоляция фактов. Благодаря обычному
недостатку точности в наших наблюдениях мы целую группу
явлений принимаем за одно и называем это фактом; а

между отдельными фактами мы представляем себе пустые
промежутки, которыми изолируем факты друг от друга. В

действительности же все наши поступки, все наше знание не есть

совокупность фактов и пустых промежутков,
—

нет, это

непрерывный поток. Но теория свободы воли несовместима с

представлением о непрерывном, неделимом, постоянном потоке и

заранее предполагает, что каждый отдельный поступок
изолирован и неделим; это — атомистика в области воли и

познания. Мы недостаточно точно понимаем как характеры, так

и факты: мы говорим об одинаковых характерах, об
одинаковых фактах, но ни тех ни других не существует в

действительности. И вот мы хвалим или порицаем, однако на основании

того ошибочного предположения, будто бы существуют
одинаковые факты и можно составить нисходящий ряд какого-

либо рода фа!сгов, соответствующий нисходящему ряду
творении. Итак, мы изолируем не только отдельные факты, но и

целые группы мнимо одинаковых фактов (хорошие, дурные,

сострадательные, завистливые поступки и т.д.); но и то и

другое ложно. Слова и понятия являются наиболее наглядным
основанием того, что мы верим в это изолирование целых

групп фактов. Словами и понятиями мы не только обозначаем

вещь, но и думаем первоначально уловить при их помощи

сущность вещей. Слова и понятия вводят нас постоянно в

заблуждение, мы представляем себе вещи более простыми,
чем они есть в действительности, отделенными друг от

друга, неделимыми, т. е. существующими независимо. В словах

скрыта философская мифология, которая постоянно

сказывается, как бы мы ни старались быть осторожными. Вера в

свободу воли, т. е. в тождество и изолированность фактов,
находит в языке своих верных проповедников и защитников.
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12

Основные ошибки. Чтобы ощущать душевную радость
или горе, человек должен быть ослеплен одной из двух

следующих иллюзии: или он должен верить в тождество

известных фактов, известных восприятий; в этом случае он

сравнивает свое теперешнее состояние с предыдущими, сходство
или несходство их (каковыми они сохраняются в его

памяти) доставляют ему радость или горе; во-вторых, он может

верить в свободу воли; в этом случае он как бы говорит:

отого я не должен бы делать» или: «это я мог бы сделать

иначе* — и таким образом ощущает радость или горе.

Только эти заблуждения доставляют нам душевное удовольствие

и недовольство; без них не могло бы существовать
человечество, основанием внутреннего мира которого была и будет
вера в то» что человек свободен в мире несвободы; что,

каковы бы ни были его поступки, хороши или дурны, он

творит вечные чудеса; что он представляет удивительное
исключение, сверхживотное, почти божество, цель творения,

разгадку космической загадки, великого повелителя

природы, презирающего ее, — существо, считающее свою историю

мировой! — Vanitas vanitatum homo1.

13

Двоякое выражение. Хорошо двояко выражать одну и

ту же вещь и, таким образом, придавать ей правую и левую

ногу; на одной ноге истина может только стоять, а с

двумя — ходить и поворачиваться.

14

Человек, комедиант мира« Должны были бы
существовать существа, более возвышенные, чем человек, хотя бы
только для того, чтобы яснее стал весь юмор,
заключающийся в том, что человек считает себя целью всего мирового

бытия и что человечество готово примириться лишь с

мыслью о какой-то своей мировой миссии. Музыка сфер,
окружающих землю, превратилась бы тогда в сатирический смех

Человек суеты сует (лат.).
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всех остальных творепий, окружающих человека.

Скучающее бессмертное существо ласкает и мучает свое любимое

животное, чтобы находить наслаждение в трагически
гордых жестах, выражающих его страдания, и вообще в духовной
изобретательности самого суетного творения, наслаждаясь

изобретением этого изобретателя. Ведь тот, кто выдумал

человека для своего развлечения, обладает, конечно, большим

умом, чем человек, и находит больше радостей в

изобретательности своего ума. Даже и в том, в чем человечество

ищет добровольного смирения, тщеславие умеет сыграть с

ним шутку, так как мы, люди, по крайней мере в этом

отношении, могли бы представлять собою нечто гораздо более

несравненное и чудесное. Нагие исключительное положение

в мире кажется прямо-таки чем-то невероятным. И вот

астрономы, которые действительно обладают кругозором,
выходящим за пределы Земного шара, дают понять, что капля

жизни на Земле в сравнении с необозримым океаном бытия

настоящего и прошлого не имеет никакого значения; что

множество звезд имеют одинаковые с Землей условия для

развития жизни; но что и это множество звезд тоже едва ли

не ничтожная горсть в сравнении с бесконечным
множеством тех звезд, которые никогда не имели признаков жизни

или на которых уже прекратилась всякая жизнь, и что

период жизни на любой планете представляет только момент,

одну минутную вспышку в сравнении с периодом ее

существования,
— следовательно, жизнь вовсе не цель и не

конечный смысл существования планет. Быть может, и

муравьи в лесу воображают, что они цель и смысл

существования, поступая так же, как и мы, когда воображаем, что гибель
человечества обусловливает гибель Земли. Мы еще
достаточно скромны, поскольку ограничиваемся только этим и

не приурочиваем к похоронам последнего смертного
помрачение и мира, и богов вообще. Самый добросовестный
астроном видит Землю без жизни не иначе как светлым,

несущимся в Космосе могильным холмом человечества

15

Человеческая скромность. Как мало радостей нужно
большинству людей, чтобы считать жизнь хорошей!.. Как скромен
человек!
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16

Где необходимо равнодушие. Ожидать, что наука

дойдет когда-нибудь до полного разрешения вопросов о

первоначальной причине и конечной цели всех вещей, а до тех

пор мыслить по-старому (именно верить!) — есть самый

извращенный взгляд, хотя его довольно часто советуют

практиковать. Стремление иметь в зтом отношении только

вполне несомненные ответы есть не более как мистическая

потребность, скрытый и только по внешности скептический

вид «метафизической потребности*, основанный на задней
мысли, что еще долгое время не будет ничего добыто в этой

области конечных причин, и потому «верующий» вправе
пока не обращать внимания на всю эту область. Однако для

существования цельного и здорового человечества таких

твердо установленных положений относительно отдаленнейших

горизонтов так же не необходимо, как и муравью, чтобы
оставаться хорошим муравьем. Мы должны скорее уяснить

себе, в силу чего мы этим вопросам придаем такое роковое
и важное значение, а для этого мы должны воспользоваться

историей развития религиозных и этических чувствований.
Ведь благодаря последним вопросы эти стали так важны и

достойны внимания: в самые далекие сферы, куда только

направляется взор, не проникая в них, и туда мы внесли

такие понятия, как ответственность, наказание (вечное
наказание! ), что было тем более неосмотрительно, что сферы
эти остаются для нас совершенно неясными. Еще в

древности люди любили фантазировать в тех вопросах,
относительно которых не могли установить ничего прочного, с

гнусным упрямством убеждая потомство, что фантазии эти —

строгая истина и что вера важнее знания. Относительно этих

конечных вопросов необходимо противопоставить вере не

знание, но равнодушие к вере и мнимому знанию! Для нас

должны быть ближе все вопросы, кроме этих, считавшихся

до сих пор важнейшими, — я подразумеваю вопросы: для
чего создан человек? каков удел его носче смерти? — и

другие такие же курьезы. На эти вопросы надо обращать так

же мало внимания, как и на вопросы

филосос|х)в-догмагиков, кто бы они ни были: идеалисты, материалисты или

реалисты. Все они стараются отвлечь нас в те области,
которые чужды и вере, и знанию; даже для величайших лю-
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бителей познания было бы полезнее, если бы вокруг всего

доступного исследованию разума лежала туманная,
обманчивая, болотная полоса непроницаемого, вечно

таинственного, неопределенного. Именно по сравнению с этим

царством тумана на краю области познания у]величивается все

значение светлого и близкого, всего ближайшего мира
знания. Мы должны снова стать добрыми соседями с самыми

близкими к нам вещами и не смотреть с таким презрением

поверх их на облака и ночные чудовища. В лесах и в

оврагах, в болотах и под нависшим небом жил человек целые

тысячелетия, и жил в постоянной нужде. В этих условиях

он научился презирать действительность, презирать все

близкое, даже жизнь и самого себя; и мы, обитатели светлых

равнин природы и духа, носим еще в крови наследие этого

яда презрения к самым близким нам предметам.

17

Глубокие объяснения. Когда человек придает какому-

нибудь месту в произведении автора более глубокое
значение, чем оно имеет на самом деле, то этим он не объясняет

автора, а только затемняет его. Такое же, а может быть и

худшее, положение заняли наши метафизики по отношению

к тексту природы; чтобы глубже разъяснить текст, они

нередко сначала начинали выправлять, т. е. искажать его. В виде

курьезного примера искажения текста и затемнения автора
мы можем привести мнение Шопенгауэра относительно

беременности женщины. «Признаком постоянной наличности

стремления воли к жизни во времени является половой акт,

а признаком нового проявления, присоединяющегося к этой

воле, и притом в высшей степени явным, служит зачатие

нового человека с em волей жизни. Этот признак есть

беременность; ее не скрывает человек, но даже гордится ею,
тогда как половой акт скрывается как нечто преступное».

Шопенгауэр утверждает, что любая женщина, захваченная

врасплох во время полового акта, может прямо умереть со

стыда, «свою же беременность выставляет она на вид не

только без чувства стыда, а даже с некоторой гордостью*.

Прежде всего никак нельзя больше выставлять напоказ это

состояние, чем оно само выставляет себя; таким образом,
Шопенгауэр, говоря об умышленном обнаруживании бере-
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менности, подготовляет текст, подходящий к заранее

подготовленному объяснению. Точно так же неверно, что это

явление будто бы всеобщее; он говорит о «любой женщине*,
однако большинство молодых женщин в состоянии

беременности чувствуют мучительный стыд даже перед

ближайшими родственниками; и если женщины более зрелого и

даже преклонного возраста, особенно из низших классов,

отчасти как бы гордятся этим состоянием, то лишь потому,
что они этим дают понять, что все еще нравятся своим

мужьям; при виде их беременности сосед и соседка или

прохожий скажут или подумают про себя: «Возможное ли это

дело»?! - а подобное замечание льстит женскому
тщеславию при духовном застое. Исходя из точки зрения

Шопенгауэра, мы должны были бы допустить, наоборот, что самые

умные и развитые женщины должны были бы особенно

выставлять напоказ свою беременность, так как они имеют

много шансов родить чудо-ребенка, причем тут «воля» еще

раз отрекается от себя ради общего блага; а глупые

женщины, напротив того, имели бы все основания скрывать свою

беременность и стыдиться ее больше всего. Нельзя

согласиться, что все положения Шопенгауэра заимствованы им

из действительности. Пожалуй, Шопенгауэр прав только в

том, что женщины в состоянии беременности
обнаруживают наибольшее самодовольство, но для этого имеется

объяснение, более подходящее к действительности, чем

предлагаемое им. Стоит только припомнить кудахтанье наседки

перед тем, как снести яйцо: смотрите, мол, смотрите, я снесу

яйцо, я снесу яйцо]

18

Современный Диоген. Прежде чем искать человека,

надо найти фонарь. Будет ли это неизбежно фонарь циника?

19

Неморалисты. Моралистам должно бы теперь

нравиться, что их называют нсморалистами, так как они вскрывают

нравственность, а тот, кто делает вскрытие, совершает

убийство; однако вскрытия делают для того, чтобы лучше знать,

лучше судить и чтобы вообще людям лучше жилось, а не

331



для того, чтобы весь свет делал вскрытия. К сожалению,

люди все еще до сих пор думают, что каждый моралист во

всех своих поступках должен служить примером, которому
должны все подражать: они смешивают его с

проповедником морали. Прежние моралисты любили больше

проповедовать, чем делать вскрытия. В этом и кроется причина и

упомянутого смешения, и неблагоприятных условий для

теперешних моралистов.

20

Не смешивать. Моралисты, рассматривающие
возвышенный, могущественный, самоотверженный образ мысли героев,

встречающихся, например, у Плутарха, или чистое, светлое,

пригревающее душевное состояние истинно хороших мужчин
и женщин как трудную проблему познания, исследующие

происхождение этих явлений, сводя сложное к более

основному, сосредоточивая свое внимание на запутанности

мотивов, на вплетенных тонких нитях ошибочных понятий, на

унаследованных, постепенно развившихся отдельных

чувствованиях и группах чувствований,— такие моралисты, говорю
я, очень часто смешиваются с теми, от которых они более
всего отличаются. Да, их часто смешивают с теми жалкими

моралистами, которые не верят ни в какое умственное или

нравственное величие и стараются скрыть свое духовное
убожество в блеске чужого величия и чистоты. Первые
моралисты говорят, «это — проблема», а эти ничтожные люди твердят,
«здесь все лгуны и ложь»; таким образом, последние отрицают

даже существование iuru, чти первые пытаются объяснить,

21

Человек как измеритель. Вероятно, вся нравственность
человечества имеет свое начало в том страшном духовном

возбуждении, которое испытывал первобытный человек,

когда он впервые открыл меру и измерение, вес и весы. (Слово
«Mensch» — «человек» означает «Messende* —

«измеряющий», пак как человек желал назвать себя по имени своего

величайшего открытия!) С такими представлениями люди

возвысились до областей, где немыслимо измерение и

взвешивание, но им казалось, что и здесь возможно и то и другое.
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22

Принцип равновесия« Грабитель и тот сильный человек,

который обещает охранять общество от грабителей,
вероятно, в сущности вполне сходные существа и отличаются только

тем, что второй извлекает свою выгоду иначе, чем первый;
он извлекает свою выгоду из равномерных обложений,

которые уплачивает ему община, а не из контрибуций. (Такое
же отношение существует и между купцом и пиратом, оба

занятия соединялись долгое время в одном лице, и в случае,
если одно казалось невыгодным, человек прибегал к

другому. В сущности, и теперь мораль купца
— это утонченная

мораль пирата, а именно: покупать по возможности дешевле
—

если можно, уплачивая только издержки предприятия,
— и

продавать по возможности дороже.) Суть вся в том:

сильный обещает служить противовесом грабителю, и при этом

слабые видят возможность жить. Они должны или сами

сплотиться в противодействующую силу, или подчиниться

одной противодействующей силе (за услуги которой они

уплачивают вознаграждение). Предпочтение охотно

отдается последнему способу, так как в этом случае сдерживаются
два опасных начала, первое при помощи второго, а второе
с помощью собственной выгоды; для второго выгодно

обращаться милостиво и снисходительно с подчиненными,

чтобы они могли содержать не только себя, но и своего

повелителя. Правда, и в этом случае дело не обходится без

суровых жестокостей; однако люди начали дышать свободнее,
чем раньше, когда во всякое время они могли ожидать

полного истребления. Община в самом начале бывает

организацией слабых в противовес грозной силе. Организация в

подавляющую силу была бы полезнее, если бы могла сразу

уничтожить противодействующую силу; и действительно,
если бы дело шло об отдельном могущественном враге, то

люди, наверное, испробовали бы это средство. Если же этот

противник
— глава рода или человек пользуется большим

влиянием, то быстрое, решительное уничтожение
невозможно и приходится довольствоваться медленной,

продолжительной борьбой. Подобное состояние наименее

благоприятно для общины, так как она благодаря этому теряет
время, необходимое для добывания средств к пропитанию, и

рискует каждое мгновение лишиться того, что было ею до-
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стигнуто с таким трудом. Оттого-то община и предпочитает,
чтобы сила для защиты и нападения была на той же высоте,

как и сапа опасного соседа, и чтобы противник понимал,
что и на их чаше весов лежит столько же груза, сколько и

у него: почему бы им не быть тогда добрыми друзьями?
Таким образом, равновесие является очень важным

принципом в древнейшем учении о праве и нравственности;
равновесие — это базис справедливости. Когда в более грубые
времена мы встречаемся с принципом справедливости «око

за око, зуб за зуб», то принцип этот указывает на

достигнутое уже равновесие, которое он и хочет удерживать, так что

отныне, если кто-нибудь совершит насилие, потерпевший
не станет в запальчивости прибегать к мести. Нарушенное
равновесие восстанавливается благодаря jus talionisl: ведь в

те далекие времена глаза, руки представляли часть

могущества. Внутри общины, где члены рассматривались как

равнозначащие, против проступков, т.е. нарушения принципа

равновесия, имеются позор и наказание. Позор — это

противовес, установленный против отдельного лица,

стяжавшего посредством захвата выгоду, но из-за испытанного позора

терпящего теперь убытки, которые уничтожают и

превышают прежнюю пользу. То же значение имеет наказание:

перевесу, который себе позволяет всякий преступник, оно

противопоставляет гораздо больший противовес: насилию —

тюремное заключение, воровству
—

возвращение похищенного

и штраф. Преступнику, таким образом, напоминают, что он

из-за своего поступка выделил себя из общины и лишился

присущих ей нравственных выгод, и община относится к

нему как к неравному, слабому, вне ее стоящему (ей

чуждому). Поэтому наказание не есть только возмездие: оно

заключает в себе нечто большее, а именно суровость
первобытного состояния, о которой и хотят напомнить преступнику.

23

Имеют ли приверженцы учения о свободной воле

право наказывать? Люди, которые судят и наказывают по

обязанности, стараются в каждом отдельном случае установить,

ответствен ли вообще преступник за свой поступок, мог ли

Праву на равное возмездие (лат.).
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он действовать так, как повелевал ему рассудок, были ли у

него какие-нибудь мотивы или же он действовал
бессознательно и вынужденно. Если его наказывают, то за то, что

он худшие мотивы предпочел лучшим; следовательно, как

полагают, сознавал те и другие. Где такого сознания нет,

там, по общему мнению, человек несвободен и неответствен,

если только его незнание, как, например, его ignorantia
legis1, не было следствием предумышленного упущения, так

как в этом случае, т.е. когда он не учился тому, что ему

следует знать, он уже предпочитал дурные мотивы хорошим

и теперь должен расплачиваться за последствия своего

дурного выбора. Если же он по слабоумию или тупоумию не

понимал хороших мотивов, то он не наказывается: говорят,
что у него не было выбора, что он действовал как животное.

У преступника, подвергаемого каре, предполагается именно

преднамеренное игнорирование голоса рассудка. Но каким

же образом может человек быть преднамеренно менее

рассудительным, чем он должен быть? И откуда исходит

решение, когда чаши весов переполнены хорошими и

дурными мотивами? Не от заблуждения или ослепления, не от

внешнего или внутреннего принуждения? (Впрочем,
поразмыслив, мы поймем, что всякое так называемое внешнее

принуждение есть не что иное, как внутреннее
принуждение страха и боли.) И мы опять спрашиваем: откуда?
Решение, значит, не может исходить от рассудка, так как

рассудок не мог бы предпочесть худшие мотивы лучшим. Вот

здесь-то и призывается на помощь свободная воля:

решающим импульсом якобы является окончательно воля,

наступает момент, когда не действуют никакие мотивы и

поступок является в виде чуда, из ничего. Эта так называемая

воля наказывается в том случае, когда не должно быть

никакой воли: рассудок, знавший закон, т. е. то, что велено и

что запрещено, не должен был, говорят, оставлять выбора,
должен был приневолить, действуя в качестве высшей силы.

Следовательно, преступник наказывается за то, что

употребил свою «свободную волю», т.е. действовал без мотивов

там, где должен был руководствоваться мотивами. А

почему он так поступал? Но об этом именно и нельзя

спрашивать: поступок этот не допускает вопроса «почему?», он ни-

Неэнанке закона (лат,).
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чем не мотивируется, ниоткуда не проистекает; он бесцелен
и бессмыслен. Однако, в силу вышеизложенного первого

условия всякой наказуемости, за такой поступок не

следовало бы и наказывать. Но нельзя ссылаться и на тот вид

наказуемости, когда что-нибудь не делается^ что-нибудь
упускается и рассудок не действует, так как упущение было во

всяком случае не преднамеренное, а наказуемым считается

только преднамеренное неисполнение того, что велено.

Правда, преступник предпочел дурные мотивы хорошим, но без

причины и намерения: он действовал вопреки рассудку, но

не для того, чтобы не слушаться его велений. То

предположение, которое делается по отношению к преступнику,

заслуживающему кары, что он с намерением действовал
наперекор рассудку, именно это предположение недопустимо,
если признавать «свободную волю». Вы, приверженцы
учения о «свободной воле», не имеете права карать, вы лишены

этого права на основании ваших же принципов! Но, в

сущности, эти принципы не более как странная мифология
понятий, и наседка, которая их вывела на свет, высиживала

их вдали от действительной жизни.

24

К характеристике преступника и его судьи.

Преступник, которому известны все обстоятельства дела, не находит

свой поступок таким непостижимым и из ряда вон

выходящим, как его судьи и хулители; наказание же назначается

ему именно соразмерно тому удивлению, которое
испытывают судьи при виде поступка, кажущегося им

непостижимым. Если защитнику какого-нибудь преступника
достаточно хорошо известны и обстоятельства преступления, и вся

жизнь его клиента до этого времени, то так называемые

смягчающие обстоятельства, которые он приводит одно за

другим, в конце концов должны смягчить вину до полного

ее исчезновения. Или, выражаясь яснее: защитник будет шаг

за шагом смягчать то удивление, которое осуждало и

определяло наказание, и наконец окончательно рассеет его,

заставив каждого искреннего слушателя признаться самому
себе, «что преступник должен был поступить так, как

поступил; наказывая его, мы наказали бы вечную
необходимость». Но соразмерять степень наказания со степенью све-
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дений имеющихся или которые можно заполучить по

истории данного преступления,
— не противоречит ли это

всякой справедливости?

25

Мена и справедливость. Мена только тогда была бы

честной и справедливой, если бы каждый из меняющихся

требовал лишь столько, сколько, по его мнению, стоит его

вещь, включая сюда и трудность ее приобретения, и

редкость вещи, и потраченное время и т.п., и даже ценность

для него как любителя. Как только он назначает цену вещи

соответственно нужде в ней другого, он становится

утонченным грабителем и лихоимцем. Если одним из предметов

мены являются деньги, то следуег принимать в расчет, что

рубль в руках богатого наследника, поденщика, купца и

студента имеет совершенно различное значение, и смотря по

тому, сколько каждый из них сделал — почти ничего или

много,
- для приобретения этого рубля, он и должен бы

получить за него. Этого требует справедливость, но в

действительности, как известно, встречается как раз обратное:
в финансовом мире рубль самого ленивого богача приносит
больше прибыли, чем рубль работящего бедняка.

26

Правовые отношения как средства. Право, основанное

на договорах между равными, существует до тех пор, пока

сила договаривавшихся одинакова или мало чем

отличается одна от другой; благоразумие создало право, чтобы

положить конец распрям и бесполезной трате равных сил.

Но это достигается так же хорошо, если одна из сторон
сделается значительно слабее другой; происходит
подчинение и право, как таковое, перестает существовать, но

результат получается тот же, что и раньше, при нем.

Теперь уж благоразумие более сильного заставляет его

беречь силы подчиненного, не тратить их без пользы, и часто

положение подчиненного более благоприятно, чем было
положение равноправного. Следовательно, правовые
отношения не цель, а временное средство, рекомендуемое

благоразумием.
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27

Объяснение злорадства. Злорадство происходит оттого,
что каждому человеку в каком-нибудь отношении, хорошо

им сознаваемом, живется плохо: его гнетет или забота, или

раскаяние, или боль; постигающее его зло приравнивает его

к нам, вызывая в нас радость и успокаивая в нас чувство

зависти. Если в известный момент человек чувствует себя

хорошо, то он тем не менее накапливает в своем сознании

несчастье ближнего как капитал, которым он может

воспользоваться, когда несчастье постигнет его самого; и в этом

случае он чувствует «злорадство». Мысль, построенная на

равенстве между людьми, простирает свое мерило и на

область счастья и случайностей: злорадство
— самое

обыкновенное признание победы и восстановления равенства даже

и в области высших интересов. Злорадство существует лишь

с тех пор, как человек научился видеть в других людях

существа себе подобные, следовательно с тех лор, как

сформировалось общество.

28

Произвол в соразмерности наказаний. Большинство

преступников так же случайно подпадают под наказание, как

женщины становятся матерями. Десять раз, сто раз они

делали то же самое, не испытав дурных последствий, как вдруг
все раскрывается и их постигает кара. Привычка, казалось

бы, должна служить смягчающим обстоятельством для

проступка, за который преступник наказывается: ведь в нем

образовалась наклонность, с которой труднее бороться.
Вместо этого при подозрении, что преступление вошло в

привычку, наказание бывает суровее и привычка служит
аргументом, не допускающим смягчения. Наоборот, безупречный
образ жизни, на фоне которого преступление так страшно
выделяется, должен бы усугубить вину! Но он обыкновенно

является обстоятельством, смягчающим вину. Таким

образом, все соразмеряется не по отношению к преступнику, а

по отношению к обществу и тому вреду или той опасности,

которые ему грозят: прежняя полезность человека засчиты-

вается ему ввиду того, что он причинил вред только раз, а

вред, приносимый раньше, суммируется с вновь открытым,
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и на основании этого присуждается наивысшая кара. Но

если карать или награждать таким образом человека также

и за его прошлое (последнее в том случае, когда
уменьшение наказания является налрадой), то можно бы идти еще

дальше и подвергать каре причину того или иного

прошлого, т. е. родителей, воспитателей, общество и т. д.; во многих

случаях сами судьи оказались бы причастными вине.

Останавливаться на преступнике при наказании за прошлое есть

чистейший произвол. Если уж нельзя найти оправдания для

каждой вины, то следовало бы брать в расчет только

единичный случай, не оглядываясь назад, изолировать вину, не

связьшая ее с прошлым, иначе приходится грешить против
логики.

Вы, люди свободной воли, выводите необходимое
заключение из вашего учения о «свободной воле» и смело

провозглашайте, что «никакой поступок не имеет прошлого».

29

Зависть н ее более благородный брат. Там, где равенство

действительно проникло в жизнь и прочно установилось,
возникает наклонность, считающаяся безнравственной и в

первобытном состоянии едва .пи даже мыслимая, именно -

зависть; завистливый человек чувствителен ко всякому

возвышению другого над общим уровнем и желает или низвести

его, или самому подняться до этого уровня. Из этого

вытекают два различных образа действия, которые Гесиод1
называл злой и доброй Эридой2. При общем равенстве появляется

также негодование на то, что одному живется хуже, чем он

того заслуживает по принципу равенства, другому
-

лучше,
чем следовало бы по тому же принципу: это аффекты более
благородных натур. В проявлениях, не зависящих от

произвола человека, эти более благородные личности, замечая

недостаток справедливости, требуют, чтобы равенство,
признаваемое людьми, признавалось бы также природой и случаем,
и негодуют на то, что у равных неравная судьба.

1
Гесиод (VIII—VII вв. до н.а.) — первый известный по имени

древнегреческий поэт.
2 Эрида — в греческой мифологии богиня ралдорл, подбросившая ни

свадебном пиру смертного Пелся и богини Фетиды «яблоко раздора».
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30

Зависть богов. «Зависть богов* возникает, когда человек,
ниже ценимый о каком-нибудь отношении, или сам

становится на уровень с высшим (подобно Аяксу), или

выдвигается волею судьбы (как Ниобея в качестве чрезмерно
благословенной матери). Внутри общественного классового

порядка эта зависть требует, чтобы ничьи заслуги не были выше

его общественного положения, а главное, чтобы сознание

собственных заслуг не заходило за эти пределы. «Зависть богов»
часто испытывает на себе победоносный генерал, как и

ученик, создавший великое произведение.

31

Тщеславие как остаток первобытного состояния. Так

как люди в целях безопасности установили между собою
равенство для основания общины, а это равенство, в сущности,

противоречит природе отдельных лиц и вынужденно, то по

мере того, как общая безопасность все более укрепляется,
новые отпрыски старой наклонности гтремятгя пробиться в

виде разграничения званий, выдающихся должностей и

привилегий и вообще во всевозможных проявлениях тщеславия

(в манерах, туалете, языке и т. д.). Но лишь только данному

обществу грозит опасность, масса, не бывшая в состоянии

выдвинуться в чем-нибудь во время общего покоя, вновь

домогается равенства: бессмысленные привилегии и

проявления тщеславия на некоторое время исчезают. Если же

общественный строй совсем разрушается и наступает анархия, то

первобытное состояние, с присущим ему беззаботным,
беспощадным неравенством, берет опять свое, как это было, по

рассказам Фукидида1, на острове Корцир. Не существует
тогда ни естественного права, ни естественного бесправия.

32

Беспристрастие. Беспристрастие есть дальнейшее
развитие справедливости; оно устанавливается между людьми,

не нарушающими равенства общины. В тех случаях, когда

Футдиа (ок. 460—400 до н. э.) — древнегреческий историк.
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законом ничего не предписывается, оно вызывает, в

интересах равновесия, более утонченное внимательное

отношение друг к другу, причем каждый смотрит вперед и назад

и следует правилу «как ты ко мне, так я к тебе*. Aequum
ведь значит «соответственно равенству между нами»;

благодаря этому принципу сглаживаются мелкие различия до

иллюзии полного равенства; в силу его требования мы
прощаем друг другу многое из того, чего не должны были бы

прощать.

33

Элементы мести. Слово «месть* так коротко и быстро
произносится, что кажется, будто оно заключает в себе только

один корень, т. е. одно понятие и чувство. Поэтому всё еще

стараются найти этот корень, подобно тому, как наши по-

литикоэкономы не устали еще отыскивать такого же

единства в слове «ценность» и доискиваться первоначального

коренного понятия о ценности, как будто все слова не

являются карманами, в которые совали то одно, то другое, а

часто и многое сразу! Поэтому и «месть» означает то то, то

другое, а то и нечто более сложное. Рассмотрим сначала тот

удар, который мы почти бессознательно наносим

неодушевленным предметам, о которые мы ушиблись, как, напр.,

движущимся машинам: смысл ответного удара
—

прекратить

вредоносное действие машины тем, что мы ее

останавливаем. Для достижения этой цели удар должен иногда быть

настолько силен, чтобы разбить машину; если же последняя

слишком прочна и один человек не в силах сразу разрушить

ее, то он все-таки нанесет ей самый сильный удар, на

который способен, делая как бы последнюю попытку. Таким же

образом поступаем мы и относительно людей при
непосредственном ощущении причиняемой нам боли. Если этот акт

хотят называть актом мщения, то пусть называют, но не

следует упускать из виду, что здесь одно чувство

самосохранения руководило рассудочной машиной и что при этом

думалось, в сущности, не о лице, наносящем вред, а только

о себе: мы поступаем так не из желания причинить вред, а

только с целью остаться целыми и невредимыми. Для того

чтобы перейти мысленно от себя к противнику и

сообразить, каким способом можно поразить em самым чувстви-

341



тельным образом, — нужно время. Это бывает при втором

роде мести. Здесь уже предполагается, что мысль занята

вопросом об уязвимости противника и em способности

страдать: нам хочется заставить его страдать. Предохранение же

себя от дальнейшего вреда до такой степени теряется из

виду, что сплошь и рядом мстящий наносит себе большой

вред и зачастую очень хладнокровно ожидает этот. Если

при первом роде мести страх перед вторым ударом
заставляет отразить первый как можно сильнее, то при втором

роде относишься совершенно равнодушно к тому, что

противник будет еще делать; сила ответного удара

определяется только тем, что он уже сделал. Но что же он сделал? и

какая для нас польза в том, что он будет страдать, после

того как мы из-за него пострадали? Здесь дело идет о

восстановлении сил, тогда как акт мщения первого рода

является лишь самосохранением. Наш противник лишил нас,

быть может, имущества, положения, друзей, детей,— этих

утрат местью нельзя вернуть, и восстанавливается лишь то,

что утеряно по ходу дела, а не главная потеря. Подобная

месть не предохраняет от дальнейших потерь и не

возмещает тех, которые уже произошли, кроме одной: если

затронута наша честь, то месть может восстановить ее. Но наша

честь затрагивается каждый раз, когда нам причиняют зло

предумышленно: наш противник доказал этим, что он нас

не боялся. Нашей местью мы доказываем, что и мы его не

боимся: в этом и состоит компенсация, восстановление

(Желание выказать полное отсутствие страха доходит у

некоторых до того, что опасности, сопряженные с мщением
—

потеря здоровья, жизни или чего-либо другого,— им кажутся

необходимым условием всякой мести. Поэтому они

прибегают к дуэли, хотя правосудие им предлагает свою помощь

и они могут получить удовлетворение за обиды и этим

путем; но они считают безопасное восстановление своей чести

недостаточным, потому что оно не может доказать

отсутствие в них страха.) В мести первого рода причиной
ответного удара был именно страх, между тем как здесь ответным

ударом, как сказано, хотят именно доказать отсутствие
страха. Очевидно, что внутренняя мотивировка того и другого

образа действия, именуемых одним словом «месть», до

крайности различна; между тем мстящий часто сам не отдает

себе отчета в том, что его понудило к мщению: быть может,
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он нанес ответный удар из страха и чувства
самосохранения, а потом, когда у него было время подумать с точки

зрения оскорбленной чести, он стал убеждать себя в том,

что мстил за свою поруганную честь, — во всяком случае
последний мотив благороднее первого. Существенное
значение имеет еще вопрос, поругана ли была его честь в

глазах других или только в глазах оскорбителя. В последнем

случае он предпочтет тайную месть, в первом
— публичную.

Смотря по тому, насколько он сумеет проникнуть в душу

противника и зрителей, его месть будет более или менее

ожесточенная; если он не обладает подобного рода
фантазией» то он и не будет думать о мести, потому что у него

отсутствует чувство чести, следовательно, оно и не может

быть оскорблено. Так же мало будет думать оскорбленный
о мести, если он презирает и оскорбителя, и свидетелей

поступка, потому что они, как презираемые, не могут ни

оказать ему чести, ни отнять ее у него. Наконец, он

откажется от мести и в том случае, если, как это нередко
случается, он любит своего оскорбителя, хотя он этим в глазах

последнего, может быть, многое теряет и становится менее

достойным взаимности. Но любовь готова принести даже

такую жертву, т.е. отказаться от взаимности, лишь бы

только не огорчать любимое существо, так как огорчить его

было бы больнее, чем принести ему эту жертву.
Следовательно, каждый человек мстит, если только он не лишен чувства
чести, не презирает обидчика или если питает к нему
любовь. Даже прибегая к правосудию, он ищет мести не в

качестве частного лица, а как дальновидный и заботливый
член общества, требует, чтобы общество мстили тому члену,

который его не уважает. Таким образом, судебная кара
восстанавливает честь как частного лица, так и общества, т. е.

наказание есть месть. В нем, несомненно, заключается

также и первый элемент мести, рассмотренный нами в самом

начале, а именно: поскольку общество прибегает к

наказанию ввиду самосохранения и отвечает ударом в целях

самозащиты. Наказанием имеется в виду, устрашая, предупредить
дальнейший вред. Таким образом, в наказании сплетаются

эти оба, столь различные, элементы мести, и это, быть может,
больше всего поддерживает вышеупомянутое смешение

понятий, благодаря которому отдельное лицо, прибегающее
к мести, обыкновенно не знает, чего оно, собственно, хочет.
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34

Добродетели невыгоды. Нам кажется, что в качестве

членов общества мы не имеем права подвизаться в известных

добродетелях, которые нам, как частным лицам, делают боль-

шую честь и доставляют некоторое удовольствие, как,

например, оказывать милость и снисхождение всякого рода

нарушителям закона,
— вообще не имеем нрава к такому образу

действия, от которого из-за наших добродетелей общество
потерпело бы какой-нибудь ущерб. Ни один суд не может

позволить себе перед своей совестью быть милостивым: это

право предоставлено королю как отдельной личности, и все рады,

когда он этим правом пользуется, доказывая этим, что

каждому хотелось бы быть милостивым, но только не в

качестве совокупного общества- Таким образом, общество признает
только добродетели, которые ему полезны или, по крайней
мере, не вредны (на основании которых можно действовать
без убытка и даже с выгодой, как, например, справедливость).
Из этого следует, что эти невыгодные добродетели не могли

возникнуть среди общества, так как еще теперь в самом

незначительном, только что возникающем обществе против них

слышится протест. Это добродетели людей неравных по

положению, изобретенные более сильными, отдельными

лицами, добродетели повелителей, за которыми скрывается задняя
мысль: «Я достаточно могуч, чтобы согласиться на явный

убыток, — это доказательство моего могущества*,
— т. е. это

добродетели, родственные высокомерию.

35

Казуистика пользы. Не было бы казуистики

нравственности, если бы не существовало казуистики выгоды. Часто

недостаточно ума самого свободного от предубеждений и

самого тонкого, чтобы при выборе предпочитать

наибольшую выгоду. В таких случаях, делая выбор, неизбежно
испытываешь на душе что-то вроде морской болезни.

36

Становиться лицемером. Лицемером становится каждый
кпшш! — как и всякий, кто в силу нужды (явной или тай

344



ной) избирает себе род деятельности. Нищий далеко не так

сильно чувствует нужду» как должен дать это почувствовать

другим, если хочет жить подаянием.

37

Род культа страстей* Для того чтобы обличить характер
всего мирового порядка, вы, мракобесы философии ехидны,

говорите об ужасном характере людских страстей. Как будто
везде, где существовали страсти, существовали и ужасы. Как

будто на свете всегда должны существовать такого родя
ужасы! Небрежным отношением к мелочам, недостаточным

самонаблюдением и наблюдением нал воспитываемыми вы сами

дали возможность страстям дорасти до размеров таких

чудовищ, что при одном слове «страсть» на вас нападает ужас!
Ведь это было в вашей власти, как теперь в наших руках

лишить страсти их ужасающего характера и таким образом
лишить их возможности превращаться в бурные,
опустошающие потоки« Не следует собственные ошибки раздувать до

степени вечных определений рока; будем лучше честно

трудиться вместе с другими над вопросом о том, каким образом
все людские страсти превратить в радости.

36

Угрызения совести. Угрызения совести — такая же

глупость, которая совершается, когда собака грызет камень.

39

Происхождение прав. Права обыкновенно основываются

на обычае, обычаи — на заключенном когда-то соглашении.

Когда-то обе стороны были довольны результатами сделки,

но из-за лени формально ее не возобновляли и продолжали
так жить, как будто договор все возобновлялся. Когда же

время окутало своим мраком начало происхождения, людям

показалось, что это состояние священно, непоколебимо и что

каждое последующее поколение обязано строить на нем

дальнейшее благосостояние. Обычай, таким образом, превратился
в принуждение, хотя он уже не приносил той пользы, ради

которой был заключен данный договор. Во все времена сла-
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бые видят в этом свою твердую onopjr, они всегда стремятся

увековечшъ однажды заключенный договор иля оказанную
им милость.

40

Значение забвения для нравственного чувства«
Поступки, под которыми в первоначальном обществе имелась в

виду общая польза, совершались другими поколениями по

иным мотивам: либо из страха, либо из почтения к тем,

которые их требовали или рекомендовали, а может быть, по

привычке, потому что люди с детства видели, что так

поступали окружающие, или из желания доставить кому-нибудь
удовольствие, так как подобные поступки всегда вызывали

радость, сочувствие, или из тщеславия, потому что за них

хвалили. Те поступки, в которых основной мотив полезности

забывается, называют нравственными, и не в силу того, что

они совершаются по другим мотивам, а потому, что

сознательная выгода тут отсутствует. Откуда эта ненависть к

выгоде, которая здесь так явно отделяет всякое похвальное

дело от совершаемого ради пользы? Очевидно, что общество —

этот очаг нравственности и всевозможных одобрений
нравственных поступков

— слишком долго и слишком усиленно

боролось с корыстью и самоволием отдельных личностей и

вследствие этого любой мотив ценит в нравственном

отношении выше пользы. Таким образом, по-видимому, кажется,

будто нравственность возникла не из пользы, тогда как

первоначально она не что иное, как общественная польза,

которой стоило немало труда пробиться сквозь пользу отдельных

лиц и занять более почетное положение.

41

Наследники нравственных богатств. В области

нравственности имеются также сокровища, передаваемые по

наследству: ими владеют кроткие, добродушные, сострадательные и

щедрые люди, которые унаследовали от своих

предшественников только способ делать добрые поступки, а не разум,
первоисточник нравственности. Самую приятную сторону этих

наследственных сокровищ составляет то, что ими нужно
постоянно делиться, чтобы чувствовать их, и что, таким образом,
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они невольно заставляют работать над сокращением границ

между нравственно богатыми и бедными, а что всего

замечательнее и лучше
— не образовывая при этом какого-нибудь

среднего уровня богатства, а стараясь, чтобы все делались всё

более и даже чрезмерно богатыми. Из этого выясняется

господствующий взгляд на наследственные сокровища

нравственности; но мне кажется, что его поддерживают более in

majorem dei gloriam
'
нравственности, чем для прославления

истины. По крайней мере опыт дает нам примеры, которые если

и не служат прямым опровержением, то во всяком случае
значительно ограничивают подобное обобщение. Без

развитого разума, говорит опыт, без способности тонко чувствовать

и без сильной склонности к соблюдению меры наследники

нравственных сокровищ становятся их расточителями; в то

время как они неразумно следуют своим добрым,
благотворительным, примиряющим и успокаивающим стремлениям,

окружающий их мир становится все более и более

равнодушным, жадным и сентиментальным. Дети этих в высшей

степени нравственных расточителей легко делаются
— и, к

сожалению, в лучших случаях
— добрыми, слабыми, ни к чему

не годными людьми.

42

Судья и смягчающие обстоятельства. «Следует быть
честным даже по отношению к черту и платить ему свои долги,—

сказал один старый солдат, когда ему подробно рассказали

историю Фауста. — Фауст должен отправиться в ад!* — «О, эти

ужасные мужчины,
—

воскликнула его жена« — разве это

возможно! Ведь он ничего не делал дурного и вся его беда в том,

что у него в чернильнице не было чернил; писать кровью
действительно грех, но неужто же из-за этого такой красивый
мужчина должен горсть в аду?*

43

Задача обязанности по отношению к истине,

Обязанность есть побудительное чувство, которое мы называем доб-

1 К вящей славе Божией (лат.). Часта употребляется для

прославления, во славу, во имя торжества кого-либо, чего-либо.
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рым и считаем неоспоримым (о происхождении, о границах
и справедливости этого мнения мы не будем говорить). Но

мыслитель считает, что всё имеет свое происхождение, а всё

имеющее происхождение подлежит, по его мнению, критике,
и таким образом он является не человеком обязанности, а

только мыслителем. Будучи таковым, он должен был бы,
следовательно, не признавать и не чувствовать

обязанности познавать и высказывать истину. Он спрашивает: откуда
она? чего она хочет? — и при этом считает, что он имеет

право задавать этот вопрос. Но если он и в самом деле во

время акта познания не считает себя обязанным ему, то не

значит ли это, что его мыслительный аппарат испортился?
Но в таком случае для исправления его потребуется,
кажется, тот материал» который нужно было отыскать при помощи

этого же аппарата. Все это можно выразить так: признав, что

существует обязанность познавать истину, спросим, в каком

отношении находится тогда истина ко всякому другому роду

нравственного долга? Но не бессмыслица ли это

гипотетическое чувство обязанности!

44

Ступени нравственности. Нравственность есть, ближай

шим образом, средство предохранить общество от распада;

кроме того, она служит также для удержания этого

общества на известной степени нравственной высоты и добра. Она
достигает этого с помощью страха и надежды, которые тем

суровее, могущественнее и грубее, чем сильнее в нем

стремление к прежнему обособлению личности.

Здесь допускаются самые ужасные угрожающие средства,

пока не действуют более мягкие и кроткие, и оба

вышеупомянутых способа вполне достигают своей цели. Следующей

ступенью нравственности и, следовательно, средством к

достижению известной цели служат повеления божества; еще

высшей ступенью
— повеления абсолютного чувства

обязанности, формулируемого словами: «ты должен». Это все

обтесанные, но еще широкие ступени нравственной лестницы,

потому что люди пока не умеют ступать по более узким
ступеням. Затем следует нравственность расположения, вкуса и,

наконец, нравственность рассудка, которая чужда всем

перечисленным способам устрашающей морали, но которая ясно
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выказала свои преимущества, когда человечество в

продолжение многих лет не имело никакой другой нравственности.

45

Нравственность сострадания в устах фанатиков· Все, кто

не умеет достаточно сдерживать себя и не знает

нравственности как постоянного проявления и в большом, и в малом, в

самоукрощении и господстве над своими желаниями, все они

невольно делаются приверженцами добрых, сострадательных,

благотворительных побуждений, т. е. той инстинктивной

нравственности, у которой нет головы, но которая вся кажется

состоящей из сердца и щедрых на помощь рук. Да, это вполне в

их интересах подозревать нравственность рассудка и

признавать действительной только ту, другую нравственность.

46

Клоаки души. Душа также должна иметь определенные
клоаки, куда она могла бы сливать все свои нечистоты: для

этой цели одним служат отдельные личности,

обстоятельства, сословия, другим
- отечество, третьим

— весь мир и,

наконец, для наиболее тщеславных (я подразумеваю наших

милых современных «пессимистов») - сам Юпитер.

47

Один из родов покоя и созерцательности. Смотри, чтобы
твой покой и твоя созерцательность не были похожи на

созерцательность собаки, стоящей перед мягной лавкой; страх
не пускает ее идти вперед, а жадность мешает вер|гуться

назад, и она пожирает мясо глазами.

48

Запрещение без объяснения причин. Запрещение,
оснований которого мы не понимаем или не признаем, есть почти

слепое приказание не только для тупоголовых, но и для

способных к познанию; в этом случае приходится самому
нарушить запрещение, чтобы таким образом узнать, для чего оно

наложено. Нравственные запрещения пригодны лишь в век
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подчиненности рассудка; теперь все эти запрещения,

предписанные без всяких объяснений, оказали бы скорее вредное,
чем полезное действие.

49

Характерная черта. Какой человек может сказать о себе:
я часто презираю, но никогда не ненавижу? В каждом
человеке я нахожу что-либо достойное уважения, за что я его

и уважаю, а так называемые приятные качества людей мало

прельщают меня.

50

Сострадание и презрение. Открытое сострадание
воспринимается как признак презрения, потому что человек,

которому оказывается сострадание, перестает из-за этого быть

предметом страха для лица, выразившего ему сострадание. Если

кто-нибудь перестает делать приятное для тщеславия другого
человека, то этим нарушается точка равновесия их взаимных

отношений; самое приятное из всех человеческих чувств
—

это возможность вселять страх в душу другого человека.

Поэтому возникает вопрос: вследствие каких причин стали так

ценить сострадание? Точно так же является загадкой, почему
хвалят бескорыстных людей: в первобытные времена их бы

презирали или боялись, как замышляющих нечто недоброе.

51

Возможность для человека умаляться. Нужно стать так

же близко к цветам, травам и бабочкам, как ребенок,
который немногим выше их. Мы, взрослые, слишком переросли

их и должны поэтому опускаться до них. Мне кажется, что

цветы ненавидят нас, когда мы выказываем им свою

любовь. Кто хочет быть участником всего хорошего, должен

уметь подчас становиться маленьким.

52

Из чего состоит совесть. Содержание нашей совести

составляет все, что во времена нашего детства постоянно, без
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всякого объяснения причин, требовали от нас люди,

внушавшие нам страх или уважение. Совестью пробуждается в нас

то чувство долга (это можно делать, а того нельзя), которое
не спрашивает, почему я должен это делать. Во всех случаях,

когда, совершая что-нибудь, задаются вопросы «почему?* и

«для чего?*, человек поступает без участия совести, хотя это

не значит, что он действует вопреки ей. Вера ►в авторитеты
есть источник совести; следовательно, она является не

голосом высшей справедливости в душе человека, а отголоском

мнений других людей в человеке.

53

Победа над страстями. Человек, одержавший победу над

своими страстями, вступает в обладание плодоноснейшей
почвой, подобно колонисту, сделавшемуся властелином над

лесами и болотами. Следующей необходимой задачей для него

является посев семян добрых духовных дел на покоренной почве

страстей. Сама победа над страстями служит только средством,

а не целью; если же она рассматривается иначе, то вскоре на

расчищенной, жирной почве всходят сорная трава и всякая

чертовщина, разрастающиеся еще гуще и сильнее, чем прежде.

54

Судьба как цель служения. Все так называемые

практичные люди несут свое служение по приказанию судьбы;
только она делает их практичными, все равно, служат ли

они себе или другим. У Робинзона был слуга получше
Пятницы: таким слугою был он сам.

55

Опасность слова для духовной свободы. Каждое
произнесенное слово влияет на свободное мнение другого.

56

Дух и скука. Изречение: «Венгр слишком ленив, чтобы

скучать» заставляет призадуматься. Только наиболее

развитые и деятельные животные способны скучать.
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57

В обращении с животными. Происхождение
нравственности можно проследить и в нашем обращении с

животными. Везде, где польза или вред не принимаются нами во

внимание, мы не испытываем ни малейшего чувства

ответственности; например, мы убиваем и калечим насекомых

или оставляем им жизнь» большей частью не размышляя об

этом. Мы так грубы, что даже наша заботливость о цветах

и маленьких животных часто бывает для них смертельна:
мы же, имея в виду наше удовольствие, и не думаем считаться

с этим. Сегодня, например, самый жаркий день в году,

великий праздник для маленьких насекомых; они жужжат и

копошатся вокруг нас, а мы без всякого намерения, просто

не обращая на них никакого внимания, давим здесь червяка,
а там крылатого жучка. Если же звери приносят нам вред,

то мы всевозможными способами стремимся истребить их,

и средства для этого часто бывают даже слишком жестоки,

хотя мы этого, собственно, не желаем: это — жестокость

бессознательная. А если они приносят нам пользу, мы делаем

их своей добычей, пока более дальновидная
предусмотрительность не научит нас, что животные щедро вознаграждают

за лучшее обхождение с ними, а именно за уход и

разведение. Тогда только появляется ответственность. Жестокое

обращение с домашними животными воспрещается; человек

возмущается, видя, как мучают корову, и это

соответственно той примитивной общественной нравственности, которая
видит опасность для общей пользы в отступлении от

общего правила. Как каждый член общества при виде

чьего-нибудь проступка боится косвенного вреда и для самого себя,
так и здесь: мы боимся за доброкачественность мяса, за

успехи земледелия, за средства передвижения, когда видим

дурное обращение с домашними животными. Кроме того,

человек, жестоко обращающийся с животными, возбуждает
подозрение, что он в состоянии так же жестоко относиться

к людям слабым, неравным по положению или

неспособным к мести. Такой человек считается неблагородным,
лишенным утонченной гордости. Из всего этого возникает целый
цикл нравственных суждений и восприятий, больше всего

порождаемых суеверием. Некоторые звери своими

взглядами, звуками, осанкой заставили человека обращать на себя
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особое внимание, и многие религии, смотря по

обстоятельствам, учат, что в животных вселяются души людей и

божеств; поэтому последователи этих религий при обращении
вообще со всеми животными проявляют более благородную
предусмотрительность, а иногда даже и почтительный страх.
Даже по исчезновении этого суеверия пробужденные им

чувства продолжают действовать, зреть и приносить плоды.

58

Новые актеры. Самое обычное событие для людей — это

смерть; первым является рождение, потому что из умирающих
ничего не родится; затем следует брак. Но эти три маленькие

трагикомедии во время каждого из своих бесчисленных

представлений исполняются новыми актерами, и поэтому
внимательные зрители не переводятся, хотя можно было бы ожидать,
что вся публика земного театра с тоски перевешается на

деревьях. Но тут все дело в новых актерах, а не в самой пьесе.

59

Что такое «obstinate* *? Кратчайший путь — не самый

прямой, а тот, при котором попутные ветры вздувают

паруса, говорит наука мореплавания. Не следовать этому

правилу
— значит быть «obstinate», и к твердости характера тут

примешиваегся глупость.

60

Слово «тщеславие*. Досадно, что некоторые слова, смысл

которых мы, моралисты, к сожалению, не можем еще уяснить,
носят на себе печать как бы некоторого рода нравственной

цензуры еще с тех времен, когда ближайшие и естеетвенией-

шие побуждения человека считались еретическими. Так,

например, основное убеждение, что на волнах общественного

моря мы или терпим крушение, или же пользуемся
благоприятным фарватером больше от того, чем мы кажемся, а не каковы

мы в действительности.— это убеждение, которое должно

было служить кормилом всех поступков по отношению к обше-

Упорио, упрямо, тиердо (лат.).
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ству, клеймится самым простым словом «тщеславие»,

valutas»; и, таким образом, одному из самых важных и

содержательных понятий придается название, характеризующее его

как пустое и ничтожное; великое обозначается определением,
уменьшающим его значение и даже доводящим его до

карикатуры. Делать иечего, и нам приходится употреблять эти слова,

но при этом затыкать уши от нашептывания старых привычек.

61

Фатализм турок. Фатализм турок имеет ту коренную

ошибку, что он противопоставляет человека фатуму как две

совершенно различные вещи; человек, говорят они, может

противиться фатуму, может пытаться изменить его, хотя в

конце концов рок всегда одерживает победу, поэтому
разумнее всего отдаться на волю Провидения, т. е. жить как хочется.

На самом же деле каждый человек представляет собой

частицу судьбы; когда он, как выше сказано, думает противиться

фатуму, то в этом сказывается нечто роковое; борьба эта

только воображаемая, в действительности же это не более как

безропотное подчинение року, так как сама борьба уже
заранее определена им. Страх, внушаемый многим учением о

несвободе воли, есть страх перед фатализмом турок; они

думают, что человек безропотно склонит голову перед
неизбежностью судьбы и, сложив руки, будет взирать на будущее, не

считая возможным ничего в нем изменить или же сбросить
удила, сдерживающие его страсти, так как в заранее

предопределенном он ничего не может ухудшить. Глупости людей
точно так же составляют частицы фатума, как и все умное в

них; и самый страх перед верою в рок есть сам по себе
роковой. Ты сам, несчастный трус представляешь собой
воплощение той непобедимой Мойры, которая царила даже над

богами: все, что бы ни случилось, проклятия или благословения,
будут во всяком случае для тебя оковами, которых не избежит
и самый сильный; в тебе предречена вся будущность
человечества, и тебе не поможет твой ужас перед самим собою.

62

Защитники дьявола« «Только собственные несчастья

делают людей благоразумными и только чужие делают их добры-
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ми» — гласит та странная философия, которая всю

нравственность выводит из сострадания, а разум
- из обособления

человека; этим она. сама того не подозревая, сделалась защитницей

всего существующего зла, потому что для сострадания нужно

страдание других, а для обособленности — презрение к людям.

63

Нравственные маски характеров. В» те времена, когда

характерные особенности сословий считались

непоколебимо твердыми, подобно самим сословиям, моралисты впали

в заблуждение, считая их нравственную маскировку

характера за непреложную и изображая их таковыми. Так,

Мольер понятен как современник общества Людовика XIV; в

наше же переходное время, полное неопределенности, он

казался бы гениальным педантом.

64

Самая доблестная добродетель. В первую эпоху
высшего развития человечества самой доблестной добродетелью
считалась храбрость, во вторую

—

справедливость, в

третью — умеренность, в четвертую
-

мудрость. Какова же та

эпоха, в которой живем мы? В какой живет каждый из нас?

65

Что необходимо преэвде всего. Человек, который из-за

своего гнева, желчности и мстительного характера не хочет стать

властелином своих желаний, а пытается властвовать над чем-

нибудь другим, так же глуп, как земледелец, разбивший свои

поля у бурного пагока и не помышляющий защищаться στ него.

66

Что такое истина?

Шварцерт (Меланхтон,). Люди часто проповедуют
свою веру, когда уже лишились и ищут ее на всех

перекрестках, и притом проповедуют совсем неплохо.

1 Меланхтон Филипп (1497—1560) - немецкий протестантский
богослов и педагог, гиплиижник M Лттррн
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Л юте р. Твоими устами сегодня глаголют сами ангелы«

брат.
Шварцерт. Но ведь это мысль твоих врагов о тебе.

Лютер. В таком случае это ложь, и притом

дьявольская«

67

Привычка к контрастам. Обыкновенное неточное

наблюдение видит везде в природе контрасты (как, напр., тепла и

холода), тогда как никаких контрастов нет, а существует
только различие степеней. Эта дурная привычка заставила

нас по таким же контрастам распределить и внутреннюю

сторону природы, духовно-нравственный мир. Страшно
много скорби, жестокости, отчуждения, холодности проникло в

сферу человеческих чувств в силу того, что люди

видели контрасты там, где существуют только постепенные

переходы.

68

Можно ли прощать? Как можно вообще прощать, когда

люди не ведают, что творят! Тут нечего прощать. Но разве
человек знает когда-нибудь вполне ясно, что он делает? И
если это по меньшей мере остается вопросом, то очевидно, что

людям нечего прощать вообще и оказывать милость есть вещь

невозможная для разумного человека. Наконец, если бы зло

деи и в самом деле знали, что они делают, то м*ы тогда только

имели бы право прощать им, если бы нам была дана власть

обвинять и судить. А такой власти мы не имеем.

69

Стыд, вошедший в привычку« Почему мы испытываем

стыд, когда нам делают что-нибудь хорошее, чего мы, как

говорят, «не заслужили»-? Нам кажется при этом, будто мы
ворвались в такую область, куда нам не следовало

проникать и откуда нас нужно вывести, что мы проникли в

святилище или даже в святая святых, переступать порог чего

наша нога не имеет права. Но по ошибке других мы

все-таки попали туда, и вот нас охватывает то страх, то почти-
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тельное уважение, то смущение, и мы не знаем, бежать ли

нам или наслаждаться блаженными минутами и их

благодатными дарами. Стыд чувствуется всегда, если

оскверняется или может оскверниться что-то таинственное; стыд же

вызывается всяким благодеянием. Принимая, таким

образом, во внимание, что мы, собственно говоря, никогда
ничего *не заслуживаем»? можно с точки зрения мистического

взгляда на вещи сказать, что стыд является обычным

чувством, так как высшее существо никогда не перестает

оказывать людям своей милости и благоволения. Но, оставив

в стороне это мистическое толкование, обычное чувство стыда
все-таки возможно даже для людей, совершенно не

признающих Бога, твердо убежденных в безответственности всех

поступков и незаслуженности различных благ. Если к ним

относиться, как будто бы они заслуживают то или другое,
то им покажется, что они попали в мир каких-то высших

существ, которые вообще что-то заслуживают, которые
свободны и могут нести ответственность за свои желания и

поступки. Если кто-нибудь говорит им: «вы это заслужили»,
то им слышится в этом обращении: «ты не человек, а

высшее существо*.

70

Самый неопытный воспитатель· У одного человека все

его добродетели возросли на почве его духа противоречия,

у другого
— на его неспособности говорить «нет», т.е. на

особенности его духа со всем соглашаться; третий
взрастил свою нравственность на почве одинокой гордости,
четвертый

— на своем стремлении к общительности.

Представим себе теперь, что случайные обстоятельства и

неопытные воспитатели были причиной того, что у этих четырех
людей семена добродетели были посеяны не на природной
их почве, способной дать самую богатую и обильную
жатву; в таком случае нравственность не привилась бы к ним,
и они сделались бы слабыми, безрадостными людьми. Кто

же оказался бы в таком случае самым неопытным

воспитателем и самым злым роком этих четырех людей?

Нравственный фанатик, думающий, что добро может

проистекать только из добра и возрастает лишь на почве

добродетели.

357



71

Предусмотрительный способ выражения.
A. Если бы все это знали, то большинству зто было бы

вредно. Ты сам называешь эти мысли опасными для

злонамеренных людей и все-таки решаешься открыто
высказывать их!

B. Я пишу так, что ни чернь, ни populus1, ни люди

всевозможных партий не могут читать меня« Следовательно,
эти мысли никогда не будут открытыми для всех.

Л. Как же ты пишешь тогда?
В. Так, что в словах моих нет ни пользы, ни

приятности — для людей всех этих трех разрядов.

72

Посланники богов. Сократ также считал себя
посланником богов; но я не знаю, какой поток аттической иронии и

схггроумия нужен был ему для того, чтобы смягчить этот

роковой и дерзкий взгляд. Он проповедует без всякой
мысли об этом посланничестве; его картины, его образы, напр.
об оводе и лошади, слишком реалистичны и не согласуются
с притязанием на эту миссию; его задача, как он

представлял ее себе, заключалась в том, чтобы всевозможными спо

собами испытывать, насколько его верховное божество

вещает истину, а это, бесспорно, указывает на смелое и

свободное отношение Сократа к его богам. Такое испытание

богов представляет один из тончайших компромиссов,
когда-либо придуманных, между мистикой и свободомыслием.

Теперь мы более не нуждаемся в таком компромиссе.

73

74

1 Часть населения в Риме до реформы С. Туллия -

патриции, знать

(лат.).
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75

Святая ложь. Ложь, с которой на устах умерла Аррия

(«Pacte, non dolet1»). затемняет все правды, когда-либо
произнесенные умирающими. Это единственная святая ложь,

ставшая знаменитой.

76

77

Что более преходяще, дух или тело? В правовых,
нравственных и религиозных вопросах всё наиболее внешнее,

поверхностное, напр. обычаи, обряды, церемонии, является

наиболее долговечным: это — Тело, в которое влагается

вечно новая Душа. Культ, как определенный текст, постоянно

заново объясняется; понятия и восприятия
— это

переливающаяся жидкость, обычай же — твердая основа.

78

Вера в болезнь есть болсапь. Вера о мистические

спасительные средства от известных недугов мало-помалу

потрясена до самого основания; но все еще сильна в нас вера
в те недуги, от которых придуманы были эти средства.

79

Слова и писания мистиков. Если в стиле и в духе
выражения мыслей мистика уже не виден религиозный человек,

то не нужно относиться серьезно к em мнениям о религии.
Если она даже в нем бессильна, если ему. как показывает

его стиль, не чужда ирония, надменность, злоба, ненависть,

1 Пэт, не больно (лат.). Плиний Младший («Письма». III, 16)
приводит эти «бессмертные и почти божественные слова» Аррии, жены Кекины

Пэта, одного из участников заговора против Клавдия (42 г. н.э.). После

раскрытия заговора итогливляшшш его Скркбошшн был казней, и l'a ж«

участь угрожала Пэту, Тогда Аррия подала пример мужу, со словами «Пэт,

не больно» пронзив свою грудь клинком.
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так же как самому нерелигиозному человеку, то тем более
бессильна она внушить веру слушателям и читателям!

Словом, такая мистика послужит только к тому, чтобы сделать

и слушателей, и читателей еще менее религиозными.

80

Опасность олицетворения. Люди более склонны ценить

свои мысленные представления, чем даже дорогие существа;

поэтому они охотнее жертвуют собой в интересах
государства и в угоду идеалу, поскольку он остается продуктом их

собственного ума, а не реальным явлением.

81

Светское правосудие· Светское правосудие можно было
бы освободить от цепей при помощи учения о полной

безответственности и невинности каждого человека: такая

попытка была уже сделана
— как раз на основании

противоположного учения о полной ответственности и греховности

каждого. Все люди не без вины; нет невиновных. Но

виновные не могут быть судьями себе подобных: так решает

справедливость. Все судьи мира, следовательно, гак же виновны,
как и осужденные ими, и маска их невинности оказывается

лицемерной и фарисейской.

82

Гордость при уходе· Желающий отречься от партии или

от религии считает необходимым их оспаривать. Но это с

его стороны
—

высокомерие. Нужно лишь, чтобы он ясно

видел, что связывало его до сих пор с этой партией или

религией и что теперь уже не существует, какие намерения
влекли его туда и какие теперь влекут к чему-нибудь
другому. Мы не присоединяемся к партии или религии, исходя
из строгих выводов на основе их изучения, поэтому мы не

должны гордиться этим и при нашем уходе.

83
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85

86

Сократ· Если прогресс пойдет должным путем, то

настанет время, когда люди, для своего нравственного и

умственного развития, станут все охотнее прибегать к «Мемораби-
лиям» Сократа1, и тогда Монтень и Гораций будут служить

руководителями для познания вечного и наипростейшего
мудреца, Сократа. К нему ведут все пути самых

разнообразных философских систем с их различными взглядами на

жизнь, которые, в сущности, происходят от различия

темпераментов, хотя устанавливаются разумом и привычкой и

имеют одну цель: радость бытия и наслаждение своим «я*;

из этого, казалось бы, можно было заключить, что самое

оригинальное в Сократе — это его причастность всем

темпераментам. К тому же Сократ имел то преимущество, что

обладал юмором серьезного человека и той плутоватой
мудростью, которая является источником лучшего душевного
состояния человека. В довершение всего он обладал

большим умом.

87

О необходимости хорошо писать. Время ораторства

миновало, потому что прошло время городской культуры.

Крайняя граница, допускаемая Аристотелем для

города — чтобы герольд мог быть услышан всей городской
общиной, — эта граница так же мало интересует нас, как и

сама городская община, так как мы желаем быть поняты

и услышаны не только всем народом, но и всеми народа-

1 *Мемора6ылии Сократа* —

первая часть «Сократических
сочинений* («Воспоминаний о Сократе») Ксенофонта Афинского (ок. 430—355
до н.э.). древнегреческого писателя и историка.

361



ми. Поэтому каждый образованный европеец должен уметь
все лучше и лучше писать: это необходимо даже для

немцев, которые считают искусство скверно писать своей

национальной привилегией. Но лучше писать - значит и

лучше думать, всегда отыскивая нечто достойное передачи и

действительно умея передавать так, чтобы можно было

переводить на языки соседей; быть доступным пониманию тех

иностранцев, которые изучают наш язык; содействовать

тому, чтобы все хорошее стало общим благом и людям

свободным все было открыто; наконец, подготавливать тот

отдаленный порядок вещей, когда добрым европейцам дастся

в руки их великая задача: руководство и наблюдение за

культурой всего Земного шара. Кто проповедует
противоположное, т. е. что не следует заботиться об умении хорошо
писать и читать (оба дара и развиваются, и хиреют

одновременно), тот указывает народам путь ко все большему и

большему национализму, усиливает болезнь нашего века

и является врагом добрых европейцев, врагом свободных

мыслителей.

88

Учение о лучшем слоге. Учение о слоге может когда*

нибудь стать учением о том, как найти выражение,

посредством которого всякое настроение передавалось бы

читателю и слушателю; затем — учением о том, как найти

выражение для самого желательного настроения человека,

передать которое также всего желательнее; настроение
человека, растроганного до глубины души,
духовно-радостного, светлого и искреннего, победившего страсти. Это будет
учением о лучшем слоге, соответствующем хорошему

человеку.

89

О внимании к расположению фраз. Построение фразы
указывает на то, устал ли автор; отдельное выражение
может еще быть сильно и удачно, потому что оно было

найдено раньше, когда мысль впервые блеснула у автора. Это

неоднократно встречается у Гёте, который часто диктовал,

когда чувствовал усталость.
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90

Уже и еще.

A. Немецкая проза еще очень молода: Гёте считает Ви-

ланда
*
ее отцом.

B. Так молода и уже так безобразна.
C. Но - насколько мне известно - епископ Ульфиль

уже писал немецкой прозой; следовательно, она существует
около полутора тысячи лет.

В. Так стара и все еще так безобразна!

91

Самобытно-немецкое. Немецкая проза, которая ценится
как самобытный продукт немецкого вкуса и которая в самом

деле составилась не по одному образцу, могла бы горячему

защитнику будущей самобытной немецкой культуры дать

указание на то, какой вид будет иметь настоящая немецкая

одежда, немецкая общительность, немецкое убранство
комнат. Один немец, долго думавший над этим, в ужасе

воскликнул: «Но, боже мой, мы, может быть, уже имеем эту

самобытную культуру
— только никто об этом не хочет говорить!»

92

Запрещенные книги. Никогда не нужно читать, что

пишут заносчивые всезнайки и бестолковые люди,

обладающие отвратительнейшей из всех привычек
— привычкой к

логическим парадоксам: они применяют логические формы
именно там, где все, в сущности, грубая импровизация,

построенная в воздухе. («Итак* значит у них: «глупый
читатель, не для тебя существует это „итак" — а для меня*; на

это следует ответ: «писатель-осел, зачем же ты пишешь?»)

93

Выказывать ум. Каждый человек, желающий выказать свой

ум, дает тем самым понять, что он в избытке одарен лротиво-

1 Виланд Кристоф Мартин (1733-1813) — немецкий писатель эпохи

Просвещения.
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положным качеством. Дурная щжвычка остроумных французов
придавать своим лучшим выдумкам оттенок неряшества
происходит от их желания казаться богаче, чем они есть в

действительности; они, как бы утомленные тем, что постоянно

награждают из переполненных сокровищниц, ддрят неохотно.

94

Немецкая и французская литература« Несчастье

немецкой и французской литературы за последние сто лет

кроется в том, что немны слишком рано покинули школы

французов, а французы, впоследствии, слишком рано стали

посещать школы немцев.

95

Наша проза. Ни один из современных культурных

народов не имеет такой плохой прозы, как немцы; и когда умные,

избалованные французы говорят, нет «немецкой прозы», то

нам не следует сердиться, так как это, в сущности, гораздо
любезнее того, что мы заслуживаем. Если вдумываться в

причины этого явления, то придешь к удивительному
заключению, что немец знает только импровизационную прозу, о

другой же не имеет никакого понятия. Ему совершенно
непонятно, когда итальянец говорит, что проза настолько же труднее
поэзии, насколько для скульптора изображение нагой

красоты труднее красоты одетой. Над стихами, образами, рифмой
и размером нужно много работать — это понимает и немец и

потому не придает особенной цены экспромтам в стихах. Но

трудиться над страницей прозы, как над статуей, — кажется

ему невероятным.

96

Высокий стиль. Высокий стиль возникает, когда

прекрасное одерживает победу над необычайным.

97

Уклонение. Нельзя понять, в чем заключается у

выдающихся умов утонченность их выражений и оборотов речи.
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пока не скажешь себе, какими словами посредственный
писатель неизбежно выразил бы ту же вещь. Все великие

артисты, при управлении своей колесницей, склонны

уклоняться, ускользать
— но не опрокидываться.

98

Нечто вроде хлеба. Хлеб нейтрализует вкус других

блюд, сглаживает его; поэтому он необходим при каждой

более продолжительной еде. Во всех художественных

произведениях должно быть нечто вроде хлеба, чтобы давать

им возможность производить различные впечатления;

иначе если они будут следовать одно за другим без перерыва,
без отдыха, то вызовут быстрое утомление и даже

отвращение, тогда продолжительное насыщение искусством станет

невозможным.

99

Жан Поль1· Жан Поль знал очень много, но не был

ученым; он усвоил себе различные приемы искусства, но

не был художником; почти все находил удобоваримым, но

не находил ни в чем вкуса; свои чувства и свою

серьезность он выражал под противным слезливым соусом; он

был даже остроумен
— но, к сожалению, гораздо меньше,

чем желал этого, и поэтому приводит читателя в отчаяние

именно своим неостроумием. Вообще Жан Поль был

пахучей сорной травой, выросшей за ночь на нежной

плодоносной ниве Шиллера и Гёте: это был спокойный,
хороший человек, но все же являлся роковым стеснением в

халате.

100

Уметь оценивать и противоположное. Чтобы

насладиться произведением прошлого, как им наслаждались

современники, нужно обладать господствовавшим тогда вкусом, с

которым это произведение и боролось.

1
Жан Поль (настоящее имя и фамилия Иоганн Пауль Фридрих Рих-

тгр. 1763—1825) — нрмрцкий писатель.
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101

Писатель, напоминающий спирт. Некоторые писатели

представляют собой не дух и не вино, а спирт, они могут

воспламениться и тогда греют.

102

Чувство как посредник. Чувство вкуса, как истинное

посредствующее чувство, часто склоняет другие чувства к

своим взглядам на вещи и внушает им свои законы и при

вычки. За столом можно получать материал для объяснения
самых сокровенных тайн искусства: стоит только

наблюдать, что по вкусу, когда по вкусу, чем и как долго по вкусу.

103

Лессинг. Лессинг имеет одно чисто французское качество, и

к тому же он как писатель усерднее всех посещал школу

французов: он умеет хорошо расставить и расположить свои вещи в

витрине Без этого настоящего искусства его отдельные мысли,

как и их объекты, остались бы темны, хопгя в общем потеря от

этого была бы невелика. Его искусству многие учились (в том

числе последние поколения немецких ученых), но еще большее

количество людей наслаждались им. Правда» последователи его

не должны были бы, как это часто случалось, заимствовать его

неприятную манеру писать: смесь сварливости и прямодушия.
В своих мнениях о Лессинге как о лирике теперь все

согласны, а как о драматурге
—

придут со временем к соглашению.

104

Нежелательные читатели. Как мучают автора те

храбрые читатели с тучной, неповоротливой душой, которые,
наталкиваясь на что-нибудь, всегда опрокидываются и

каждый раз при этом ушибаются.

105

Мысли поэта. Настоящие мысли истинных поэтов

являются всегда как египтянки под покрывалом, из-под которо-
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го ниднеются только глубокие очи мысли. Мысли поэта

вообще не так ценны, как думают: в оценку их входит плата

за покрывало и эа собственное любопытство.

106

Решать просто и с пользой. Переходы, исполнение,

пеструю игру аффектов — все зги мы дарим автору, потому
что все это несем с собой и предоставляем в пользу его

книги, если он сам для нас чем-нибудь полезен.

107

Вилавд, Виланд писал по-немецки лучше, чем кто-либо,
и при этом испытывал истинное наслаждение и

неудовлетворенность мастера (его переводы писем Цицерона и Лукиа-
на — лучшие немецкие переводы); но его мысли не

оставляют нам пищи для размышления. Мы с трудом переносим его

веселые нравоучения, как и его веселые безнравственные
выходки: и те и другие стоят друг друга. Люди, наслаждавшиеся

ими, были, может быть, лучше нас, — но им нужен был такой

писатель, потому что им недоставало нашей живости. Гете не

был необходим немцам, и потому они не умеют им

пользоваться. Доказательством тому могут служить наши

вы/хающиеся государственные люди и художники: ни для кого из

них Гёте не был и не мог быть наставником.

108

Редкие праздники. Выразительная сжатость,

спокойствие и зрелость. Найдя эти качества у автора, остановись и

празднуй долгий праздник среди пустыни: не скоро выпадет
тебе такой счастливый случай.

109

Сокровища немецкой прозы. Если исключить

произведения Гёте, и в особенности его «Разговоры с Эккерманом!» —

' Эккермам Иоганн Петер (1792—1854) - личный секретарь Гете.
Имеются в виду его «Разговоры с Гете>.
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самую лучшую из всех немецких книг,— то что же, собственно

говоря, останется нам еще из немецкой прозы такого, что

можно было бы перечитывать не раз? Афоризмы Лихтенберга1,
первый том «Жизнеописаний» Юнга-Штиллиига?, «Бабье

лето» Адальберта Штифгера3 и «Люди из Зельдвилы» Готфрида
Келлера4 — вот пока и все книги, достойные внимания.

110

Литературный и разговорный слог. Искусство писать

прежде всего требует суррогата для тех способов

выражения, которые находятся в распоряжении говорящего, т.е.

мимики, ударения, тона, взглядов. Поэтому литературный
язык сильно отличается от разговорного и представляет

больше трудностей, так как не уступает ему в выразительности

при гораздо меньших средствах к ее достижению. Демосфен
произносил свои речи не в том виде, как мы их читаем,

—

он переработал их для чтения. Речи Цицерона должны быть

«демосфенизированы» для этой цели, а то от них отдает

римским форумом больше, чем читатель в состоянии это

вынести.

111

Осторожность при цитировании. Юные авторы не

знают, что любое удачное выражение, любая удачная мысль —

хороши только в совокупности с другими, подобными им,

выражениями и мыслями, что превосходная цитата может

обратить в ничто целые страницы, даже целую книгу. Она

как бы предостерегает читателя, говорит ему: «Будь
внимателен: я — драгоценность, а все остальное рядом со мной —

олово, простое, жалкое олово». Всякое слово, всякая мысль

должны находиться, так сказать, в подходящем для них

обществе. Это — первое правило изящного слога.

1 Лилтпенбер/ Геор/ Криапоф (1742-1799) - немецкий

писатель-сатирик, литературный критик эпохи Просвещения.
2 Юш-Штилдиш Иоганн Генрих (1740-1817)

- немецкий писатель,

врач, представитель пиетизма, автор романов и религиозно-мистических

сочилекий.
3 Штифтер Адальберт (1805—1868) - австрийский писатель.
4 Келлер Γοπιψφυϊα (1819—1890) - швейцарский писатель.
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112

Как можно высказывать ошибочные суждения? Можно

спорить относительно того, в каком случае заблуждения
приносят более вреда, в том ли, когда они высказываются в

неудачной форме, или в том, когда выдаются за

непреложные истины. Разумеетсяг что в первом случае они вдвое

вреднее и их труднее выбить из головы, но, с другой
стороны, действие их не так верно, как во втором случае: они

менее заразительны.

113

Ограничение и увеличение· Гомер ограничивал, уменьшал
количество материала, но зато давал широкое развитие
отдельным сценам. Так же точно постоянно поступают
позднейшие трагики: каждый из них, сравнительно со своим

предшественником, берет все меньшее и меньшее количество

материала, но каждый в своем ограниченном, огороженном садике

добивается наиболее роскошной полноты цветов.

114

Литература и мораль поясняют одна другую· На

греческой литературе можно проследить, какая сила

способствовала развитию греческого духа, какими путями оно шло

и в чем была его слабость. Ход умственного развития дает

нам представление и о развитии греческой морали, как и

вообще всякой морали. Мы видим, что мораль вначале была

принудительной, суровой, затем постепенно смягчалась, и

люди стали находить удовольствие при совершении
известных поступков, в существовании известных форм и условий
жизни, и в них явилось стремление сохранять их Затем

жизнь постепенно становится ареной для соревнования,

наступает пресыщение, являются новые поводы для борьбы и

для честолюбия, воскресают старые идеалы. Жизненная драма

повторяется на глазах зрителей; они чувствуют себя

утомленными ее зрелищем, и им кажется, что жизненный путь
весь пройден... Тогда наступает остановка, передышка;

источники живой воды теряются в песках. Это конец или, по

крайней мере,
— одно из окончаний.
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115

Какие местности нравятся дольше всего. Эта местность

отличается многими чертами, достойными картины» но я не

могу ясно формулировать производимое ею впечатление, так

как в целом она остается для меня непонятной. Я замечаю,
что все ландшафты, долго мне нравящиеся, при всем их

разнообразии представляют из себя схему простых геометрмчес-
ких линий. Ни одна местность не может произвести
художественного впечатления, если в ней отсутствует подобного рода
математический субстрат. Правило это, может быть,
применимо и к людям.

116

Чтение вслух. При умении читать вслух предполагается
и умение излагать прочитанное, причем приходится

употреблять и более бледные краски, которые, однако,
необходимо уметь распределять в строгом соотношении к той

главной, ярко рисующейся картине, которая проносится перед
нашим умственным взором; и в этом искусстве надо быть

очень сильным.

117

Драматическое чувство. Кто не обладает четырьмя
наиболее утонченными чувствами в искусстве, тот старается
все уяснить себе посредством грубого пятого чувства,

которое и есть драматическое чувство.

118

Гердер1. Гердер совсем не то, чем он представлялся (и
чем он сам воображал себя): он совсем не великий

мыслитель и изобретатель и не представляет из себя плодородной
девственной почвы с богатым запасом непочатых сил. Но

чутье его в высшей степени замечательно: он находит первые

1
Гердер Иоганн Готфриа (1744-1803) - немецкий философ и

писатель-просветитель. Теоретик «Бури н натиска*, литературного движения,

пен: принявшей) антифеодальные и гуманистические идеи Просвещения.
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плоды каждого времени года и начинает срывать их раньше,

чем другие, которые вследствие этого воображают, что они

и вырастили тс. Ум его всегда витал между светом и мраком,

между старым и новым; он всегда, как подкрадывающийся
к дичи охотник, первый оказывался там. где появлялись

признаки переходного состояния, колебания, потрясений, где

начиналась внутренняя работа жизни. Ему сообщалось
свойственное весне оживление, но сам он не был весной!..

Порою он, этот честолюбивый пастор, который так охотно

сделался бы духовным Папой своего времени, сознавал это,

хотя и не хотел верить своему сознанию... Причина его

страдания лежала в том, что он долгое время считал себя

претендентом на венец в различных областях духа; он

стремился даже к всемирному владычеству и имел приверженцев,

веривших в него, к числу которых принадлежал и молодой
Гёте. При раздаче царственных венцов на его долю не

досталось ни одного. Кант, Гёте, затем первые настоящие

немецкие историки и филологи отняли у него то, что он

желал бы удержать как принадлежащее ему, но что в тайной

глубине своей души даже и не считал своим. И именно в те

моменты, когда им овладевало сомнение в себе, он

набрасывал на себя мантию величия и вдохновения: она слишком

часто служила ему лишь покровом, помогавшим ему
скрывать многое, утешавшее его и поддерживавшее в нем

самообольщение. Он действительно обладал известной долей

огня и вдохновения, но честолюбие его не довольствовалось

этим. Оно побуждало его нетерпеливо раздувать пламя,

которое только вспыхивало легким огоньком, трещато и

дымило — слог его едва вспыхивает, но трещит и дымит,
—

тогда как ему хотелось раздуть его в яркое пламя, которое,

однако, не разгоралось! Для него не было места за трапезой
настоящих творцов, а его честолюбие мешало ему

довольствоваться скромным положением в ряду наслаждающихся.

Он был беспокойным гостем, который только прикасался к

духовным трапезам, собранным немцами со всех концов света.

Гердер никогда не зиап настоящего насыщения и настоящей

радости; в довершение всего он слишком часто бывап болен.

Тогда к одру его нередко присаживалась нужда, и

лицемерие навещало его. В нем было что-то болезненное,
несвободное, и ему более, чем кому-либо из так называемых

наших классиков, чужда простая, честная мужественность.
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119

Запах слов. Всякое слово имеет свой запах; существуют

гармония и дисгармония запахов, как и слов.

120

Изысканный слог. Искусственный слог есть

оскорбление для любителя изысканного слога.

121

Клятва. Я не стану больше читать автора, если

замечу, что он преднамеренно хотел написать книгу; я буду чи

тать только тех авторезв, идеи которых невольно составили

книгу.

122

Художественная условность. Гомер на три четверти

состоит из условностей; то же самое можно сказать и об

остальных греческих художниках, которые не отличались

современной страстью к оригинальности, Условное нисколько

не устрашало их, - наоборот, служило связью между ними

и слушателями. Условные положения были средством
сделать художественное произведение понятным для

слушателей; это был с трудом заученный язык* которым художник

выражал свои мысли. В особенности если он, как греческий
поэт и музыкант» желает одерживать победы каждым своим

произведением
— так как он привык к публичному

состязанию с одним или двумя противниками,— то непременным

условием победы должно быть понимание со стороны

аудитории, а это возможно лишь при соблюдении условных
правил. Если художник изобретает на свой риск и страх нечто

помимо общепризнанных условностей, то он в лучшем
случае, когда изобретение его имеет успех, создает только

новую условность. Можно считать обычным явлением, что все

оригинальное возбуждает изумление, даже преклонение, но

редко бывает понято. Упорно избегать условных правил
—

означает не желать быть понятым. На что же в таком случае
указывает нам современная страсть к оригинальности?
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123

Аффектация учености у художников. Шиллер, подобно

другим немецким писателям, думал, что если человек

обладает умом, то это дает ему право писать импровизации на

всевозможные сложные предметы. Его прозаические
сочинения служат во всех отношениях образцом того, как

именно не следует трактовать научные вопросы эстетики и

морали; притом сочинения эти представляют опасность для

юных читателей, так как последние, изумляясь Шиллеру
как поэту, не отваживаются низко судить о нем как о

мыслителе и прозаике. Искушение, которому так легко

поддается художник и которое заставляет его вступать в

запретную область, чтобы оставить и свой след в науке
—

причем
самый способный наименее всего удовлетворяется своим

ремеслом и своей мастерской, - это искушение увлекает
художника так далеко, что весь мир узнает то, чего ему не

следовало знать, а именно что мыслительная область

писателя-художника очень тесна и что в ней нет никакого

порядка. Да почему бы ей не быть такой? Ведь он не живет

в ней!.. Если склады его знаний частью пусты, частью

наполнены разным хламом — то почему бы и нет? В

сущности, это даже пристало для художника-ребенка... Он

слишком не приспособлен для усвоения самых элементарных

научных приемов, не затрудняющих даже начинающих, — и

этого ему нечего стыдиться! Зато он нередко обнаруживает
немалое искусство в умении подражать всем ошибкам, всем

научным промахам, неизбежным в сословии ученых, искренно

веря, что если это и не самая суть дела, то по крайней мере
кажется таковой. Смешнее всего в произведениях подобных

художников то, что они, сами того не желая, пародируют

ученые и нехудожественные натуры. Но раз он художник и

только художник, то его положение относительно науки и не

может быть ничем иным, как пародией.

124

Идея Фауста. Ничтожная швея обольщена и становится

несчастной; виновник несчастия — великий ученый всех

четырех факультетов. Да разве это могло произойти
естественным путем? Нет, разумеется, нет! Без помощи черта ве-
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ликий ученый был бы не в состоянии совершить это.

Действительно ли это величайшая немецкая «трашческая идея»,

как полагают немцы? Но для Гёте и такая идея казалась

чересчур страшной. Его мягкое сердце побудило его

перенести после смерти молоденькую швейку, «эту прекрасную,
единственный раз забывшуюся душу», поблизости к

святым. Даже великого ученого
—

«прекрасного человека» с

«туманными стремлениями», и того удалось ему вовремя

переселить на небо, сыгравши в решительный момент злую

шутку с дьяволом; там, на небе, любящие сердца снова

встречаются. Гёте выразился как-то, что его натура слишком

миролюбива для настоящей трагедии.

125

Существуют ли немецкие классики? Сент-Бёв заметил

однажды, что слово «классик» как-то странно звучит в

некоторых литературах. Ну, кто может, например, творить о

немецких классиках?.. Что скажут на это наши немецкие

книгопродавцы, которые готовы к имеющимся уже налицо

пятидесяти немецким классикам, которых мы должны уже

признавать, прибавить еще пятьдесят новых? Кажется,
достаточно пролежать тридцать лет мертвым в могиле, чтобы

потом вдруг совершенно неожиданно при трубном звуке

воскреснуть в звании классика! И это в то время, когда у

народа, имеющего шесть великих родоначальников

литературы, пятеро уже устарели или на пути к этому; причем этот

народ в наше время даже не считает нужным стыдиться

этого, так как вышеупомянутые пятеро должны были

отступить перед современными силами. Взвесьте это по

справедливости! Из числа их, как я уже раньше упоминал, надо

исключить Гёте. Гёте принадлежит к литературе более

высокой, чем национальные литературы; поэтому нельзя

говорить, что величие его еще живет в народе или находится в

периоде возникновения или уже устарело. Он жил и живет

для немногих; для большинства он не что иное, как труба
тщеславия, в которую время от времени трубят на немецкой

территории. Гёте не только прекрасный и великий человек,
Гёте — целая культура; в немецкой истории он

представляет случайное явление. Кто, напр., из немецких политиков за

последние семьдесят лет в состоянии был привести хотя бы
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одну цитату из Гёте? Тогда как отрывки из Шиллера и даже

отрывочки из Лессинга все же были в большом

употреблении! Клопшток самым почетным образом устарел еще при
жизни, и притом так основательно, что никто вплоть до

настоящего дня не относился серьезно к его

глубокомысленному сочинению последних лет — «Республике ученых».
Несчастье Гердера состояло в том, что его сочинения

казались или слишком новыми, или слишком устаревшими. Для

утонченных и сильных умов (как, напр., Лихтенберг) даже

главное сочинение Гердера - его «Мысли к истории
человечества» — казалось устаревшим при первом его появлении.

Виланд, который умел широко жить и давал жить другим,

поспешил как умный человек умереть раньше, чем

прекратилось его влияние. Лессингг пожалуй, живет еще и поныне,

но только среди юных, самых юных ученых. Шиллер же из

рук юношей перешел в руки мальчишек, всякого рода
немецких мальчишек. Первым признаком того, что книга

устарела, служит то, что она делается достоянием все более и

более незрелых возрастов!.. Но что же вытеснило этих

пятерых отцов литературы, что привело к тому, что

образованные и трудолюбивые люди уже не читают их? Более

развитой вкус, большее количество знаний, большее
уважение к истинному и действительному, т. е. те самые

добродетели, которые насаждали в Германии эти пятеро лиц (а
также десять или двадцать других менее громких имен) и

которые, разросшись густым лесом, бросают на их могилы не

только тень уважения, но и тень забвения. Однако классиков

нельзя считать насаждателями интеллектуальных и

литературных добродетелей; они скорее завершители, так сказать,

остающиеся высшие светлые точки добродетелей,
существовавших в народе, когда последний погибает, остающиеся

потому, что они леп«е, свободнее, чище народа. Но пусть

погружаются народы в мрак забвения - для человечества еще

возможно высокое будущее, пока Европа продолжает жить

в тридцати очень старых, но никогда не стареющих
книгах - своих классиков.

126

Интересно, но некрасиво. В этой местности есть

скрытый смысл, но его надо отгадать; куда ни посмотрю, я всюду
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вижу слова, намеки на слова, но не знаю, где мне искать их

разгадки. Я верчусь и туда и сюда, пытаюсь читать то с

одной стороны, то с другой и становлюсь похож на

вертиголовку...

127

Против новаторов языка. Вводить в язык новые или

устаревшие выражения, употреблять редко встречающиеся
или иностранные слова, пользуясь возможно большим
количеством их, служит доказательством незрелого или

испорченного вкуса. Благородная бедность в словах и вместе

с тем замечательное мастерство в умении владеть ими

характеризуют речь греческих художников. Они хотят

обладать меньшим запасом слов, чем народ,
—

народ всегда
богаче и архаизмами, и новыми выражениями,

- но они

желают, чтобы это немногое было наилучшее. Их архаизмы и

заимствования из иностранных наречий легко перечислить,
но трудно выразить наше изумление, когда мы обращаем
внимание на их легкий, изящный способ выражения,
несмотря на то» что они пользуются, по-видимому, самыми

обыденными и давно вышедшими из употребления словами

и оборотами.

128

Печальные и серьезные авторы. Автор, описывающий
свои страдания, может быть назвал печальным автором;
серьезным же автором называется тот, который передает нам

повесть о том, что он выстрадал и почему теперь живет в радости.

129

Здоровье вкуса» Почему здоровье не так заразительно,
как болезнь, в особенности когда дело касается вкуса? Разве

существуют эпидемии здоровья?

130

Намерение, Не читать больше книг, которые как только

родятся, уже погружаются в купель чернил.
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131

Совершенствовать мысль. Совершенствовать слог —

значит совершенствовать мысль и больше ничего. Кто с этим не

согласен, того нечего убеждать.

132

Классические книги. Самая слабая страница каждой

классической книги — это та, которая носит на себе явственный
отпечаток родного языка автора.

133

Дурные книги. Для книги требуются перо, чернила,
письменный стол; но теперь обыкновенно перо, чернила и

письменный стол вызывают потребность в книге... Вот почему

теперь так мало хороших книг.

134

Присутствие смысла. Публика, размышляя о картине,
делается поэтом, а размышляя о стихотворении

—

исследователем. В тот момент, когда художник обращается к публике,
ему не хватает здравого смысла, — не ума, а именно смысла...

135

Избранные мысли. Изысканный слог выдающейся эпохи

выбирает как слова, так и мысли, но пользуется при этом

обычными, общеупотребительными словами и мыслями.

Зрелому вкусу одинаково противны как слишком смелые

новоиспеченные идеи, так и чрезмерно рискованные образы и

выражения. Позднее как изысканные идеи, так и изысканные

слова приобретают аромат посредственности: из них быстро
улетучивается запах изысканности и остается только

обыденный, общеупотребительный.

136

Главное основание порчи стиля· Желание выказать в

чем-либо больше чувства, чем его имеется на самом де-
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ле, портит стиль в языке и во всех искусствах. Всякое

истинное искусство отличается скорей противоположной
наклонностью: оно, подобно высоконравственному
человеку, сдерживает свои чувства, не дает им вполне

высказаться. Прекрасным примером стыдливости чувства
служит Софокл. Чем с большею застенчивостью и

сдержанностью высказывается чувство, тем яснее выступают его

черты.

137

В извинение плохих стилистов. Все легко высказанное

редко бывает приятно для слуха и не имеет того значения,

какого в действительности заслуживает. Тому виной дурно
воспитанное ухо, которое от изучения того, что до сих пор
называлось музыкой, должно перейти к изучению
настоящей, высшей музыки, т. е. речи.

138

Перспектива с птичьего полета. Как шумно и бурно
несутся потоки с разных сторон к одной бездне! Движение их

так стремительно и так пленяет зрение, что кажется, будто
и обнаженные, и покрытые лесом горные склоны не

спускаются, а сбегают вниз. При этом зрелище приходишь в

такое боязливо напряженное состояние, что кажется, будто
во всем этом сказывается что-то враждебное, перед чем все

должно пускаться в бегство и против чего только бездна
представляет надежное убежище. Местность в этом виде не

поддается кисти, если мы не парим нал ней в воздухе, как

птицы. В этом случае так называемая перспектива с

птичьего полета не художественный произвол, а единственная

возможность.

139

Рискованные сравнения· Если рискованные сравнения
не служат доказательством живой веселости писателя, то в

них нужно видеть признак усталости его фантазии и во

всяком случае признак дурного вкуса.
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140

Танец в цепях. Греческие художники, поэты, писатели

невольно наставляют нас задавать себе вопрос: какого рода цепи

налагаю! они на себя, приводя этим в восхищение

современников и находя подражателей? Ведь то, что называется (в
метрической речи) «открытием», есть, в сущности, не что

иное, как произвольно наложенные на себя цепи. «Танцевать
в цепях», чувствуя всю их тяжесть, и не только не

обнаруживая этого, но, наоборот, придавая своему танцу вид легкости,—
вот кунстштюк, которым они желают удивить нас. Даже у

Гомера мы видим много унаследованных формул и законов

эпоса, при посредстве которых он исполнял свой танец. И сам

он в свою очередь создал несколько условных правил,

которым должны были следовать грядущие писатели. Это было

как бы школой воспитания для греческих писателей: сначала

они возла1"али на себя многообразные цепи, полученные по

наследству от предшествующих писателей, затем изобретали
для себя новые и победоносно носили их. Трудность их

работы и искусство преодолевать эту трудность были очевидны
и приводили в изумление всех.

141

Полнота авторов. Хороший писатель шлько под конец

своей деятельности отличается полнотой. Кто же вступает
на писательское поприще, уже обладая полнотой, тот

никогда не сделается хорошим писателем. Благороднейшие
скаковые кони до тех пор худы, пока не отдыхают от своих побед.

142

Герои с одышкой. Писатели и художники, страдающие

одышкой чувства, заставляют и героев своих по большей
части страдать одышкой; они не имеют понятия о том, что

значит легкое, ровное дыхание.

143

Полуслепец. Полуслепец — смертельный враг всех

несдержанных авторов. Последние узнают о его злобе, когда
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он, захлопывая книгу, замечает при этом, что издателю ее

понадобилось пятьдесят страниц, чтобы выразить всего пять

мыслей. Причина его озлобления заключается в том, что он

почти без всякой пользы для себя подвергал остаток своего

зрения опасности. Один полуслепец сказал: все авторы
слишком распущенны.

144

Слог бессмертия. Фукидид и Тацит оба при обработке
своих произведений думали о своем бессмертии. Если бы

мы не знали ничего об их цели, то легко догадались бы о

ней по их слогу. Первый для достижения бессмертия
вываривал свои мысли, а второй солил их, и оба, по-видимому,
не ошиблись в расчетах.

145

Против образов и сравнений. Образами и сравнениями

убеждают, но ничего не доказывают. Поэтому наука так и

боится всяких образов и сравнений; она избегает всего, что

может сразу убедить и заставить поверить; она

предпочитает, наоборот, самую холодную недоверчивость, почему стиль

ее лишен украшений и представляет собой, так сказать,

голые стены. Недоверие есть пробный камень, которым

определяется чистое золото достоверности.

146

Осторожность. Тот, кому не хватает основательных

знаний, должен остерегаться писать в Германии. Добрый немец

в таком случае не говорит: «он невежда», а находит, что «он

человек сомнительного характера*. Впрочем, такое

поспешное суждение делает честь немцам.

147

Размалеванный остов. Размалеванными остовами

можно назвать писателей, которые искусственным
подкрашиванием желали бы заменить свой недостаток в мускулах.

380



148

Высокий слог и более возвышенный. Можно скорее
научиться писать высоким слогом, чем легким и гладким. Это

обстоятельство находится в зависимости от нравственных

причин.

149

Себастьян Бах. Если мы не имеем основательных знаний

в контрапункте и всякого рода фугах, то, слушая музыку

Баха, лишаемся специального артистического наслаждения. Но

и в качестве обыкновенных слушателей его музыки мы

испытываем такое приятное чувство, как если бы (выражаясь

грандиозным языком Гёте) мы присутствовали при
сотворении мира. Другими словами: мы чувствуем, что нарождается
нечто великое, чего еще пока нет, что нарождается наша

великая современная музыка. Она покорила мир тем, что

покорила мистику национальности, контрапункт. В Бахе

стишком много еще грубого христианства, грубой неметчины и

схоластики. Хоть он и стоит на пороге европейской
(современной) музыки, но взор его обращен к Средним векам.

150

Гендель. Гендель, отличаясь в замысле смелостью,

правильным пониманием, силою, стремлением к новаторству,

героическими порывами, часто при выполнении приходил
в смущение и оказывался холодным и как бы утомленным
собою. Тогда он применял к делу некоторые уже
испытанные методы, писал быстро и радовался, когда оканчивал

работу, но радовался не так, как радовались другие творцы
по завершении своих трудов.

151

Гайдн. Гайдн обладал гениальностью, насколько она

совместима с хорошим человеком. Он доходит как раз до того

пункта, где нравственность сходится с умом. Что же

касается его музыки, то он писал только такую, которая «не

имеет прошедшего».
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152

Бетховен и Моцарт. Музыка Бетховена часто приводит
нас в глубокое умиление, совершенно неожиданно иоражая
наш слух тою «невинностью звуков», которая давно казалась

нам утраченной; это — музыка, которая выше всякой музыки.
В песне нищих и детей на улице, в однообразных напевах

бродячих итальянцев, в пляске где-нибудь в деревенском
кабачке или в веселых танцах карнавала находит он свои

мелодии. Подобно пчеле, собирающей мед, улавливает он и тут и

там то звук, то короткую музыкальную фразу... Для него они

составляют преображенные воспоминания «лучшего мира».
Такого мнения был Платон об идеях. Моцарт иначе относится

к своим мелодиям; он находит вдохновение не в музыкальных

звуках, а в наблюдении над жизнью, над шумной, южной
жизнью. Когда он и не жил в Италии, он постоянно мечтал о ней.

153

Речитатив. Некогда речитатив был сух; теперь же мы

живем во времена влажного речитатива: он попал в воду и стал

игралищем волн.

154

Веселая музыка. Если человек долгое время был лишен

музыки, то она действует на него как крепкое южное вино,

быстро входя в кровь и приводя душу в оцепенелое, полубодр-
ственное, полусонное состояние. Таково действие именно

веселой музыки, которая одновременно вызывает в нас горечь

и боль, скуку и тоску по родине, постоянно вынуждая все

глотать и глотать это, как подслащенную отраву. При этом

стены залы, в которой гремит веселая музыка, как бы

суживаются, свет меркнет и погасает... Наконец человеку начинает

казаться, что звуки музыки долетают до него из тюрьмы, где

несчастный узник не может сомкнуть глаз от тоски по родине.

155

Франц Шуберт. Франц Шуберт как артист стоит ниже

других великих композиторов, но последние оставили ему
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богатейшее музыкальное наследство. Он расточал его такой

щедрой рукой и так охотно делился им, что, пожалуй, еще

столетия два композиторы будут пользоваться его идеями и

замыслами. Его произведения представляют сокровищницу
еще неразработанных идей; другие достигнут величия,

воспользовавшись ими. Если Бетховена можно назвать

идеальным слушателем простого музыканта, то Шуберт с полным

правом может считать себя таким идеальным музыкантом.

156

Новейший стиль музыкальной игры. Великий трагико-

драматический стиль в музыке приобретает свой характер от

подражания, стараясь передать все приемы великого грешника

в том виде, каким он представляется с точки зрения

католицизма, т. е. в виде человека, медленно двигающегося, страстно

предающегося мечтам, которого мучения совести заставляют

бросаться туда и сюда, с ужасом обращаться в бегство, в

восторге пускаться в преследование или в отчаянии

останавливаться,
-

словом, человека со всеми атрибутами великой

греховности. Вообще этот стиль игры в применении ко всякой

музыке только и объясняется предположением католика, что

все люди
— великие грешники и ничего другого не делают, как

только грешат, а так как музыка служит изображением всех

действий и попупков человека, то она и должна постоянно

употреблять мимический язык великого грешника. Однако

слушатель, который не настолько католик, чтобы усвоить себе

эту лотку, вправе воскликнуть с ужасом: «Да скажите же,

ради самого Неба, каким образом греховность стала музыкой!»

157

Феликс Мендельсон. Музыка Феликса Мендельсона
служит доказательством его приверженности ко всему

хорошему, что было до него. Она постоянно указывает на прошлое.

Поэтому мог ли Мендельсон иметь многое впереди или

рассчитывать на далекое будущее? Да и вопрос, добивался ли

он этого... Он обладал одной добродетелью, которая редко

встречается между артистами: в нем было развито чувство

признательности без всяких задних мыслей; но ведь и эта

добродетель указывает только на прошлое.

383



158

Одна матерь искусств. В наш скептический век благо·
честие выражается грубым тщеславием, почти доходящим

до геройства. Теперь уже недостаточно фанатического
опускания очей и преклонения колен. Нет ничего невероятного

в том, что тщеславие сделается последним выражением

благочестия и отцом последней католической церковной
музыки, как оно уже было отцом последнего церковного

архитектурного стиля. (Стиль этот называют иезуитским.)

159

Свобода в цепях
— княжеская свобода. Последний из

современных музыкантов, подобно Леонардо, понимавший

красоту и молившийся на нес, был поляк «неподражаемый».
Шопен,

— все музыканты, бывшие до него и после него, не имеют

права на этот эпитет. У Шопена то же княжеское благородство
в соблюдении музыкальных условностей, какое выказывал и

Рафаэль своим употреблением самых простых и

обыкновенных красок; только у Шопена оно выражается не в красках, а

в простоте ритма и мелодий, которым он, рожденный среди

этикета, только и придавал значение, как самый свободный и

грациозный дух, играя и резвясь в оковах этикета без всякого

издевательства над ним.

160

«Баркарола» Шопена Почти в любом состоянии и при

всяком образе жизни могут быть блаженные минуты. Их-то

и умеют отыскивать истинные художники. Подобные минуты
встречаются даже в жизни на морском берегу, — жизни

скучной, грязной, нездоровой, протекающей среди шумной, ашч-

ной толпы всякого сброда. Такую блаженную минуту
изобразил Шопен в своей баркароле, и притом с такою звучностью,
что сами боги в долгие летние вечера не отказались бы

лежать в челноке и наслаждаться ею.

161

Роберт Шуман. Тот образ юноши, о каком мечтали в

первую треть нашего столетия романтические поэты Германии
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и Франции, в совершенстве выражен в пении и музыке
Роберта Шумана, который сам был вечным юношей, пока

чувствовал себя в полном расцвете сил. Правда, у него есть такие

моменты, когда его музыка напоминает вечную «старую деву*-.

162

Драматические певцы. 4Почему поет этот нищий?* —

«Потому, вероятно, что он не умеет вопить». - «В таком

случае он прав. Но правы ли наши драматические певцы,

которые вопят потому, что не умеют петь?.>

163

Драматическая музыка. Для человека, не видящего, что

происходит на сцене, драматическая музыка такая же

нелепость, как длинный комментарий к давно утерянному

тексту. Драматическая музыка требует, чтобы уши были там,

где у нас глаза. Но это насилие над Эвтерпой1: эта бедная

муза желает, чтобы ей оставили уши и глаза на том же

месте, где эти органы находягея и у остальных муз.

164

Победа и рассудительность. К сожалению, и в

эстетических битвах, которые художники вызывают своими

произведениями и защитительными речами, верх нередко одерживает

сила, а не рассудок. Теперь всеми признано за исторический
факт, что Глюк был прав в своем споре с Пиччинни2. Во всяком

случае, он восторжествовал в споре: сила была на его стороне.

165

О принципе исполнения в музыке. Неужели нынешние

виртуозы по части музыкальных исполнений действительно

1 Эвтерпа - ы греческой мифологии одна из муз; дочь Зевса и Мне-

мосины, покровительница лириыеъкий пиемии. Изображается с двойной

флейтой.
2 Пиччинни Никола (1728—1800) — итальянский композитор,

представитель неаполитанской оперной школы.
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верят, что высшее требование их искусства состоит в том,

чтобы всякой пьесе придать возможно больше выпуклости
и во что бы то ни стало драматизировать ее? Но не будет
ли это грехом в применении к Моцарту, напр.? Грехом
против веселого, солнечного, нежного, легкомысленного духа
его музыки? Ведь серьезность Моцарта не имеет в себе
ничего страшного и отличается добродушием; образы его не

выскакивают из стены, чтобы навести на зрителей ужас и

обратить их в бегство. Или вы полагаете, что музыка

Моцарта равнозначна с музыкой «Каменного гостя»? Да и не

одна моцартовская музыка, а и всякая другая? Вы

возражаете, что принцип ваш подтверждается тем действием,
какое оказывает ваша музыка на слушателей. И вы были бы

правы, если бы нельзя было предложить вам вопроса: «На

кого же действует эта музыка и на кого, собственно, желал

бы подействовать великий артист? Разумеется — не на

толпу! не на незрелых! не на сентиментальных! не на

болезненных! Но, главным образом, не на тупиц!

166

Нынешняя музыка. Наша современная музыка с ее

сильными легкими и слабыми нервами прежде всего пугается
самой себя.

167

Где музыка чувствует себя как дома· Музыка достигает

наибольшей власти среди людей, которые не могут или не

смеют высказывать своих суждений. Ее преуспеянию
содействуют главным образом князья, желающие, чтобы в их

присутствии поменьше критиковали и вообще поменьше думали;

затем - те общества, которые, находясь под гнетом (светским
или духовным), должны выработать в себе привычку к

молчанию, но которые тем сильнее ощущают потребность в

волшебном средстве развлечения от угнетающей их скуки
(средством этим обыкновенно служат постоянная влюбленность и

постоянная музыка); в-третьих, наконец, целые народы, у

которых нет никакого общества, но зато тем больше имеется

отдельных единиц с наклонностью к уединению, к туманным

идеям, к преклонению перед всем невыразимым: они и явля-
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ются музыкантами в душе. Греки, как народ, любивший
прения и рассуждения, терпел музыку только как приправу к

другим искусствам, о которых можно действительно говорить
и спорить, тогда как музыка едва ли могла вызвать в голове

какую-либо определенную мысль. Пифагорейцы,
представляющие во многих отношениях исключение между греками,

были, как говорят, великие музыканты; они же придумали и

пятилетнее молчание; но диалектика не относится к числу их

изобретений.

168

Сентиментальность в музыке. Чем сильнее мы

чувствуем влечение к серьезной и высокой музыке, тем больше по

временам проявляется в нас склонность поддаваться

очарованию музыкальных произведений противоположного

характера, от которых мы окончательно таем. Говоря это, я

разумею самые простые итальянские оперные мелодии;

несмотря на однообразие ритма и наивную гармонию, в них

как бы напевает нам сама душа музыки. Согласны ли вы,

фарисеи хорошего вкуса, с этим или нет, но это так, и мне

остается только задать вам эту загадку и самому немного

помочь вам разгадать ее. Когда мы были еще детьми, мы

впервые отведали сладость многих вещей, и никогда

впоследствии мед их не казался нам таким сладким, как в то

время: он манил к жизни, к долгой, долгой жизни, в лице

и первой весны, и первых цветов, и первых мотыльков, и

первой дружбы. В то время
— это было, может быть, на

девятом гиду нашей жизни — мы услышали и первую

музыку; первую понятную для нас, такую простую и наивную,
что она мапо чем отличалась от бесхитростного мотива

колыбельной песни. (К восприятию даже самых

незначительных «откровений» искусства надо быть, однако, до известной

степени подготовленным; никакого «непосредственного»
действия искусства не бывает, как бы прекрасно ни толковали

об этом философы.) Итальянские мелодии и напоминают

нам о том первом испытанном нами музыкапьном
наслаждении — самом сильном в нашей жизни, — о чувстве
детского блаженства, об утрате невозвратного детства, этого

самого неоценимого сокровища. Мелодии эти затрагивают

в нашей душе такие струны, которые под влиянием серьез-
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ной музыки едва ли в состоянии были бы звучать. Такая
смесь эстетического наслаждения с нравственной печалью,

которую принято теперь свысока называть

сентиментальностью, соответствует настроению Фауста в конце первой
сцены. Эта сентиментальность слушателей служит во благо
итальянской музыки, которую тонкие ценители искусства,

чистокровные эстетики, обыкновенно любят игнорировать.

Впрочем, всякая музыка только тогда очаровывает нас»

когда говорит с нами языком нашего прошлого; поэтому

человеку, не посвященному в тайны искусства, старая музыка
н кажется всегда лучше новой: новая музыка не пробуждает
еще «сентиментальности*, составляющей, как сказано,

существенный элемент наслаждения для всякого» кто

наслаждается ею не как природный артист, а как обыкновенный

человек.

169

Как любители музыки« Наконец, мы любим музыку, как

любим лунный свет. Ни музыка, ни лунный свет не

вытесняют солнца; они только, насколько это возможно для них,

освещают наши ночи. Но подшутить и подсмеяться мы все-таки

можем над ними? По крайней мере хоть время от времени
и слегка? Над человеком на Луне! Над женщиной в музыке!

170

Искусство в век труда. В нас живет сознание, что наш

век есть век труда. Это не позволяет нам посвящать лучшие

часы дня искусству, даже самому почетному и великому.
Мы ищем в искусстве отдохновения, наслаждаемся им на

досуге и посвящаем ему только остатки нашего времени,
наших сил. Таково общее положение, изменившее

отношение искусства к жизни. Требуя значительной затраты
времени и сил от его почитателей, оно встречает
противодействие в людях трудолюбивых и деловитых; таким образом,
искусство как бы предназначается для людей праздных,
бессовестных, которые, однако, уже по природе своей не

склонны признавать великого искусства и считают требования
последнего неосновательными. Итак, искусство должно
было бы погибнуть за недостатком свежего воздуха и за не-
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возможностью свободно дышать, но оно пытается под

другим, более грубым видом приспособиться к

обстоятельствам, научиться дышать тем воздухом (или по меньшей мере
выносить его), который составляет существенный элемент

низшего искусства, искусства для забавы, для приятного
развлечения. Мы видим теперь повсеместно, что артисты
великих искусств обещают нам отдых и развлечение, что они

обращаются к утомленным и умоляют последних

пожертвовать вечерними часами их трудового дня — совершенно как

артисты, стремящиеся забавлять и вполне

довольствующиеся, если им удается одержать победу над нахмуренным лбом

и опущенным взором. Но какими же приемами пользуются
их более великие современники? О, в запасе у них

имеются сильнейшие возбудительные средства, от которых могут

встрепенуться даже полумертвые. В их распоряжении
находятся средства оглушать человека, потрясать его, доводить

до упоения, до судорожных рыданий. Благодаря этим

средствам они торжествуют над утомленным человеком,
вызывают в нем искусственное оживление, так что становится не

по себе от восхищения и ужаса Употребление таких средств

опасно, но имеем ли мы право, вследствие этого, негодовать

на искусство в том виде, как оно выражается в опере,
трагедии и музыке, и считать его коварным и греховным?
Разумеется, нет. Само искусство во сто раз охотнее предпочло
бы действовать при более чистой атмосфере, при ясном

свете и обращаться к зрителям и слушателям, душа которых
еще не утомилась от дневных забот и полна утренней силы

и свежести. Будем признательны искусству и за то, что оно

еще существует при таких обстоятельствах, а не покинуло
нас совсем; но и признаем тот факт, что оно сделается

негодным, когда снова наступят свободные дни, полные

торжества и радости.

171

Служители науки н другие ученые. Деловых ученых,

преуспевающих на поприще науки, можно назвать

«приставленными* к науке. Если уже в молодые годы они

упражняют в достаточной степени проницательность, знакомство

с фактами, верность руки и взгляда, то какой-нибудь
ученый, старше их годами, приставляет их к такой отрасли
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науки, где способности их могут принести наибольшую
пользу. С течением времени они научаются распознавать, где

наука их представляет больше всего пробелов и

недостатков, и сами стараются пристроиться там, где нужно. Такие

натуры существуют ддя науки. Но встречаются и другие,
более редкие натуры. Они редко достигают успеха, хотя это

вполне зрелые люди. Отношение их к науке иное: не они

существуют для науки, а «наука для них*; по крайней мере
они сами убеждены в этом. Это люди по большей части

неприятные, гордые, упрямые, но почти эсегда производящие
известное очарование на окружающих. Их нельзя назвать

ни представителями науки, ни служителями ее. С
царственным равнодушием они пользуются положениями,
выработанными и утвержденными другими, к которым они

относятся как к людям низшей породы и которых редко
удостаивают даже умеренной похвалы. А между тем дарования

у них те же и зачастую развиты даже меньше, чем у первых.

Кроме того, им свойственна известная ограниченность,

которой нет у тех и благодаря которой они не способны
занять какого бы то ни было определенного поста и сделаться

полезным орудием
— они могут дышать только

собственным воздухом, жить на собственной почве. Эта
ограниченность внушает им мысль, что все в науке «принадлежит

им», т. е. что они все могут перенести в свою атмосферу, в

свою область. Они вечно воображают, что собирают свою

повсюду рассеянную «собственность*. Если им

препятствуют в устройстве их собственного гнезда, они погибают, как

бесприютные птицы; лишение свободы для них

равносильно сухотке. Если же они, подобно первым, посвящают себя
какой-либо отдельной области науки, то выбирают только

такую, где могут произрастать нужные для них плоды и

семена. Им нет никакого дела до того, что наука, взятая

в целом, имеет невозделанные и дурно обработанные
области. В них полное отсутствие беспристрастного отношения к

вопросам знания; они насквозь проникнуты

субъективизмом, почему все их взгляды и знания носят на себе
отпечаток их индивидуальности и представляют живую

энциклопедию, отдельные части которой тесно связаны между

собой, цепляются одна за другую, питаются одной пищей и в

общем имеют свой особенный воздух и свой особенный

запах. Такие натуры, придавая всем образам отпечаток своей
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личности, нередко приводят к ошибочному заключению,

будто наука (и даже вся философия) представляет уже
законченное целое и достигла цели. Очарование это производит
жизненность их образов. По временам вызванное ими

заблуждение бывало роковым для науки и заставляло

вышеупомянутых тружеников мысли впадать в ошибки. Но когда

господствуют сухость и всеобщее изнеможение, эти люди

приносят отраду и действуют как сладостный освежающий
отдых в прохладной тени. Таких людей обыкновенно

называют философами.

172

Призвание таланта. Однажды, когда я проходил по

деревушке 3., один мальчик начал изо всех сил хлопать

кнутом. Видно было, что он мастер своего дела и сознает это.

Я бросил на него взгляд, выражающий признание его

искусства, которое, в сущности, возбуждало во мне очень

неприятное ощущение. Так поступаем мы и при признании
многих талантов. Мы доставляем им удовольствие, а они

причиняют нам неприятность.

173

Смех и улыбка. Чем радостнее и увереннее ум, тем

больше отвыкает человек громко смеяться. Взамен этого на губах
его играет постоянная улыбка, как знак его изумления перед
множеством скрытых утех разумного существования.

174

Поддержка больного. Как при душевных страданиях

люда рвут на себе волосы, бьются головой, расцарапывают себе

лицо или даже, подобно Эдипу, выкалывают себе глаза, так

и при сильных телесных страданиях для уменьшения их они

стараются вызвать в себе какое-либо сильное горькое чувство:
или вспоминают о своих врагах и клеветниках, или в

мрачных красках рисуют себе будущее, или же, наконец, мысленно

осыпают отсутствующего оскорблениями и наносят ему

удары кинжалом. Таким образом, иногда один дьявол,

действительно, вытесняет другого, но тогда этот остается. Поэтому
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можно посоветовать больному прибегать и к иному способу
для отвлечения своего внимания; способ этот, по-видимому,
также уменьшает страдание: пусть больной мечтает о тех

благодеяниях и милостях, которыми он может осыпать своего

друга и недруга.

175

Посредственность как маска. Посредственность -

чрезвычайно удачная маска, которой может прикрываться

сильный ум, чтобы скрыть свое превосходство над толпой, т.е.

над людьми посредственными. Сильный ум надевает эту

маску ради толпы, чтобы не раздражать ее, часто из-за одного

сострадания и доброты.

176

Терпеливые. Пиния как будто прислушивается, ель как

будто чего-то ждет, и та и другая не выказывают нетерпе
ния: они не думают о маленьких людях, движущихся под

ними и снедаемых нетерпением и любопытством.

177

Лучшие шутки. Я всегда с великим удовольствием

приветствую шутку, когда она занимает место тяжелой,
неудобопонятной мысли. Я смотрю на нее как на намек, как на

условное подмигивание.

178

Необходимость всякого почитания. Ни в коем случае
нельзя допускать людей, любящих все подвергать
основательной чистке и вытряхиванью, туда, где прошлое
пользуется почетом. Оно всегда должно быть немножко покрыто
пылью, грязью и мусором.

179

Великая опасность, угрожающая ученым. Наиболее

серьезным и основательным ученым грозит опасность видеть,
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как цель их жизни постепенно мельчает, и чувствовать, как

во вторую половину их жизни сами они становятся все

угрюмее и неуживчивее. Они вступают в святилище науки с

большими надеждами, ставят себе смелые задачи, цель

которых уже намечена их фантазией; но наступает момент, когда,

как и в жизни великих мореплавателей, знания,

предположения, силы слабеют прежде, чем впервые покажется вдали

желанный берег. С каждым годом исследователь все больше и

больше убеждается в том, что если он желает вполне

разрешить какую-нибудь задачу, то должен насколько возможно

сузить ее границы и постараться избежать той
непроизводительной затраты сил, от которой так страдала наука в ранние

периоды своего существования: десять человек разрешали

вопросы и все же одиннадцатому приходилось сказать

последнее и лучшее слово. Чем больше ученый привыкает
держаться этого способа разрешения задач, тем более находит он в

нем удовольствие; но вместе с тем возрастает и строгость em

требований относительно того, что в данном случае следует

счищть полным разрешением проблемы, Он устраняет все,

что в этом смысле должно оставаться не вполне выясненным;

все только наполовину разрешимое вызывает в нем чувство

недовольства, как и все, что может представлять собою

известную достоверность только в общем и самом

неопределенном. Его юношеские планы разбиваются у него на глазах; от

них остаются кое-какие узлы и узелки, и ученый находит

теперь отраду в том, чтобы применять свои силы к

распутыванию их. И тут-то, в разгаре этой полезной неустанной
деятельности, внезапно овладевает им, этим стареющим

человеком, глубокое уныние, нечто вроде угрызений совести. Он

всматривается в себя и видит, как он изменился: он стал как

будто меньше, ничтожнее, обратился в искусного карлика; его

мучит мысль, не выбрал ли он того маленького дела, в

котором преуспевает» ради личных удобств» не есть ли это простая

уловка, чтобы избежать напоминания о величии жизни и ее

задачах?.. Но он к ним вернуться уже не в состоянии — время
его миновало.

180

Учителя в период господства книг. Вследствие того, что

самообразование и совместные занятия делаются все более
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и более общим явлением, учитель
— в обычном смысле

этого слова — становится почти ненужным, Для товарищей,
жаждущих сообща учиться и стремящихся приобрести
различного рода познания, книги представляют к этому более

короткий и естественный путь, чем школа и учитель.

181

Тщеславие как великое полезное свойство. В

первобытные времена сильный человек относился самым

хищническим образом не только к природе, но и к обществу, и к

единичным слабым личностям: он извлекал из них всю

возможную пользу и шел дальше. Так как жизнь его была не

обеспечена и голод чередовался в ней с изобилием, то он

убивал при случае большее количество зверей, чем мог съесть,

и грабил большее количество людей, чем было нужно для

удовлетворения его потребностей. Проявление его власти

были не чем иным, как проявлением его мстительного

чувства против тяжелого и опасного существования. Вот

почему он желал казаться более могущественным, чем был на

самом деле, и пользовался всяким случаем, чтобы убедить
в этом других. Чем больше наводил он страху, тем сильнее

увеличивалась его власть. Он скоро подмечал, что его

возвеличивает или унижает не то, что он есть на самом деле,

а то, за что он выдает себя. В этом и заключается источник

тщеславия. Могущественный всеми средствами старается
увеличить веру в свое могущество. Подвластные и служащие

ему люди, трепещущие перед ним, знают, что ценность их

обусловливается тем значением, которое он им придает, и

вот они трудятся не ради собственного своего

удовлетворения, а для поддержания своего значения в em глазах. Мы

знакомы с тщеславием только в более слабых его формах,
в сублимированных небольших его дозах, потому что те

условия, при которых мы теперь живем, значительно

изменились и смягчились. Но первоначально тщеславие было в

высшей степени полезным свойством, самым сильным

средством самосохранения. Притом тщеславие было тем

сильнее, чем умнее была личность» гак как увеличить веру во

власть легче, чем увеличить самую власть, но, разумеется,

только для человека, обладающего умом, а ум в

первобытные времена был равнозначен хитрости и коварству.
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182

Показатели культуры. Верных показателей культуры так

мало, что человек должен радоваться, если он имеет хоть

один несомненный признак» которым может

руководствоваться в домашнем обиходе и при культивировании своего

сада. Чтобы определить, принадлежит ли человек к числу
наших сторонников или нет, я разумею

— к числу

свободных мыслителей, — надо обратить внимание на его

отношение к католичеству. Если он относится к нему не

критически, то мы повертываемся к нему спиной: он представитель

дурного воздуха и дурной погоды. Наша задача состоит

вовсе не в том, чтобы объяснять таким людям, что такое

сирокко. У них есть свои наставники погоды и просвещения;
если они и ах tic хотят слушать, то...

183

Для гнева и наказания есть свое время. Гнев и

наказание — дары, унаследованные нами от зверей. Человек
только тогда сделается совершеннолетним, когда он эти дары
снова возвратит животным. В этом факте скрыта одна из

величайших идей, какими только могут обладать люди, а

именно -

идея о прогрессе всех прогрессов. Заглянем на

несколько тысячелетий вперед, друзья мои! Людям впереди

предстоит еще много радостей, каких и не предвкушают

современные люди! И мы не только можем мечтать об этих

радостях, но и готовы верить и клясться, что они

неизбежны, если только развитие человеческого разума не

остановится! Наступит время, когда логический грех, таящийся в

гневе и наказаниях, совершаемых и отдельным лицом, и

обществом, сделается невозможным; когда расстояние,

отделяющее голову от сердца, сделается настолько близко,
насколько оно далеко теперь. Да и теперь расстояние это уже
не гак велики» как было первоначально, что вполне

становится очевидно при обзоре общего хода человеческого

развития. И человек, посвятивший себя наблюдению над

внутренней работой жизни, с гордой радостью убеждается, как

сократилось это расстояние между головой и сердцем, какая

общность появилась в их действиях, и в нем в силу этого

пробуждаются смелые надежды на еще лучшее будущее.
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184

Происхождение «пессимистов*. Немного хорошей
пищи часто влияет на то, как мы смотрим на будущее: с

надеждой или с унынием. Это верно даже по отношению к

самым возвышенным и духовным сферам человека.

Недовольство и мрачный взгляд на жизнь унаследованы
современным человечеством от предшествовавших голодавших

поколений. На примере наших художников и поэтов,

несмотря на их роскошную жизнь, нередко можно заметить, что

они не знатного происхождения и что они впитали в плоть

и кровь многое из того, чем отличались их предки, жившие

в угнетении и впроголодь. Это ясно обнаруживается в

выборе ими сюжетов и красок для своих произведений.
Культура греков есть культура людей, пользовавшихся

достатком, и притом людей древних. Они жили лучше, чем мы

(лучше во всех отношениях, так как отличались простотою
в пище и питье); и вот в конце кондов мозг их достиг такого

утонченного развития, кровь, подобно светлому вину,

веселящему сердце, пробегала с такой быстротой по их жилам,

что все доброе и лучшее выступало у них ясно, прекрасно
и радостно, а не являлось в мрачном, выхолощенном виде.

185

О разумной смерти. Что разумнее: остановить ли

машину, когда работа, которая требовалась от нее, окончена, или

оставить ее действовать, пока она не остановится сама, т.е.

пока она окончательно не испортится? Последнее не

является ли напрасной тратой стоимости ее содержания,

злоупотреблением силами и вниманием людей, служивших ей,

тратой того, что крайне нужно в другом месте? Не

развивается ли вообще некоторого рода недоверие к машинам

при виде такого дорогого, но совершенно бесцельного и

бесполезного пользования ими? Я говорю о непроизвольной
(естественной) и о произвольной (сознательной) смерти.
Естественная смерть вполне независима от разума и потому
вполне неразумна, тут жалкая субстанция оболочки
определяет, долю ли просуществует заключенное в ней зерно; и,

следовательно, больной тупоумный тюремщик является

распорядителем, назначающим срок, когда должен умереть его
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знатный узник. Естественная смерть
— .что самоубийство

природы, т.е. уничтожение разумнейшего существа тем

неразумным, что неразрывно связано с ним. Только при
мистическом освещении все это кажется в ином свете, так как при
этом предполагается, что высший разум отдает повеление,

которому низший должен подчиняться. Но, оставляя

мистику в стороне, мы видим, что естественная смерть вовсе не

заслуживает возвеличивания. Однако такое мудрое

упорядочение вопроса о смерти и о времени смерти принадлежит
еще непонятной и безнравственной, с теперешней точки

зрения, морали будущего, заря которой наполняет сердце наше

неописуемым счастьем.

186

Возврат к прежним формам жизни. Все преступные
люди отодвигают общество на более низкую ступень культуры,
чем та, на которой оно находится: они влияют регрессивно.

Стоит только вспомнить о тех орудиях, которые общество

создает и поддерживает ради самозащиты —

искусную
полицию, тюремщиков, палачей; причем не следует забывать

и публичных обвинителей и адвокатов. Затем остается еще

вопрос, не представляют ли сами судьи, с налагаемыми ими

наказаниями, т.е. вообще вся судебная процедура, такого

явления, которое действует на непреступников скорее

угнетающим, чем возвышающим образом. Меры, принимаемые
обществом для самозащиты, и его месть никогда не удастся
облечь в тогу невинности. И все развитое человечество

скорбит каждый раз, когда общество в своих целях пользуется
человеком как средством и приносит его в жертву.

187

Война как целебное средство. Народам, приходящим в

упадок и истощение, можно было бы посоветовать в виде

целебного средства войну, в том случае, разумеется, если

они еще желают продолжать жить, — ведь для излечения

сухотки народов пригодны только самые зверские средства.

Впрочем, вечное желание жить, нерешимость умереть

свидетельствуют уже о дряхлости чувств. Чем жизнь полнее и

деятельнее, тем скорее человек готов отдать ее за любой
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добрый, высокий миг блаженства. Народ, который так

живет и чувствует, не нуждается в войнах.

188

Пересадка духовная и телесная как врачебное
средство. Различные культуры — все равно, что различные
климаты для духа: каждый из них может быть вреден для
одного организма и полезен для другого. История в целом, как

наука о различных культурах, есть, собственно, учение о

средствах к излечению, но не учение об исцелении. Только

тот врач и нужен, который пользуется этим учением и на

основании его на время или навсегда посылает больного в

климат, соответствующий его здоровью. Рекомендовать как

универсальное средство для излечения одну какую-либо
определенную культуру нельзя, так как при этом вымерли бы

многие в высшей степени полезные породы людей, которые
не в состоянии дышать ею. История должна находить для

них подходящий воздух и по возможности сохранять их:

ведь люди и отсталых культур имеют свою ценность. В целях

как духовного, так и телесного исцеления человеку
необходимо ознакомиться с медицинской географией и определить,
какие местности на земле наиболее способствуют
вырождению, какие — развитию болезней и какие, наоборот,
представляют из себя санаторий. Постепенное, но беспрерывное
пересаживание народов, семейств и отдельных лиц из

одного климата в другой, более благоприятный для них,

приведет в конце концов к тому, что наследственные физические
недуги будут побеждены. Вся земля представит из себя

тогда ряд санитарных станций.

189

Древо человечества н разум. То, чего вы в вашей

старческой недальновидности опасаетесь как перенаселения

земли, представляет для людей, полных надежды, задачу: как

обратить человечество в дерево, которое осенило бы всю

землю, в дерево со многими миллиардами цветов,

долженствующих принести плоды; как подготовить почву, чтобы

она могла пропитать это дерево; как увеличить
недостаточный теперь приток соков и сил в бесчисленных сосудах,
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чтобы их хватило для питания как целого, так и отдельных

частей. Подобная задача служит мерилом полезности или

бесполезности современного человека. Задача эта безгранично
велика и смела: мы все должны стремиться к тому, чтобы

не дать дереву подгнить раньше времени. Историческому

уму удается представить себе всю жизнь и все дела

человечества в таком же наглядном виде, в каком нам

представляется жизнь муравьев с их искусными сооружениями. При
поверхностном суждении можно, пожалуй, допустить, что

человечество, как и муравьи, руководствуется в своих

действиях инстинктом. Но при более строгом исследовании мы

видим, что народы в течение столетий неутомимо трудятся
над изысканием и испытанием способов, при посредстве

которых можно было бы достигнуть наибольшего

благосостояния наибольшему количеству людей и даже всему

человечеству. И сколько бы испытание этих способов ни причиняло

вреда отдельным лицам, народам, векам, вред этот только

делает каждый раз отдельных людей умнее и через них

разумность медленно распространяется на учреждения целых

времен и народов. Ведь и муравьи заблуждаются и впадают

в ошибки; человечество в свою очередь, благодаря нелепым

способам, может, конечно, прийти к истощению и раньше

времени погибнуть: ни у тех, ни у других нет верного,
безошибочного инстинкта, который бы руководил ими. Мы

должны скорее взглянуть прямо в лицо великой задаче и

подготовить почву дм царства самого величайшего и радостного

плодородия,
— такова задача разума!

190

В похвалу бескорыстного и о его происхождении. Между
двумя смежными властителями в течение многих лет

существовала вражда; враги опустошали друг у друга хлебные

поля, угоняли скот, сжигали селения, но Taie как силы

противников были приблизительно равны, то борьба эта велась

без решительного исхода. Третий властитель благодаря
замкнутости своих владений мог держаться некоторое время в

стороне от этих распрей; однако, имея основание опасаться,

что настанет день, когда один из его сварливых соседей
одержит победу над другим, он с благими желаниями

торжественно обратился к враждующим и предложил им заключить
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между собою мир; при этом, для того чтобы придать более

веса своему предложению, он каждому из противников дал
тайно понять, что отныне он будет союзником того, кто

будет поддерживать мир. Враги сошлись у него и скрепя

сердце позволили ему соединить в знак мира их руки, столь

долго бывшие орудием, а часто и причиной ненависти; и

действительно, они серьезно отнеслись к этой попытке

сохранить мир Каждый из противников скоро с изумлением

убедился, как быстро начинает возрастать благосостояние

его страны. Поддерживать мирные торговые сношения с

соседом оказалось гораздо выгоднее, чем относиться к нему

как к коварному и нередко торжествующему врагу. Кроме
того, если при мирных обстоятельствах страну постигало

непредвиденное бедствие, сосед всегда мог оказать помощь

в нужде, вместо того чтобы, как бывало раньше,
воспользоваться ею ради собственного возвышения. Казалось даже,

что самый вид людей в обеих странах стал лучше, так как

взоры у всех прояснились, морщины на лбу разгладились и

у всех явилось доверие к будущему, а ничто так

благотворно не действует на душу и тело, как доверие. Ежегодно в

день заключения мира властители вместе со своими

приверженцами являлись на свидание, которое происходило всегда

в присутствии их посредника. Чем больше они видели

пользы для себя от следования его совету, тем более образ его

действий вызывал их изумление и преклонение; они

называли его бескорыстным. Выгоды, пожинаемые ими со

времени заключения мира, поглощали все их внимание, и

потому они усматривали в поведении своего соседа только то,

что оно почти вовсе не повлияло на перемену еш

собственного положения, что оно осталось прежним, почему и

казалось, что посредник их не имел в виду личную пользу. Тут
люди в первый раз пришли к заключению, что бескорыстие
случалось и раньше, но только в меньшем масштабе и в

частной жизни. Впервые же добродетель эта возбудила
всеобщее удивление, когда она, для общего назидания, была

крупными четкими буквами начертана на стене.

Нравственные качества признаются добродетелями, получают

название, пользуются почетом, рекомендуются для подражания с

того только момента, как они наглядным образом
способствуют счастью и благоденствию всего общества. Тогда у
многих восприимчивость и возбуждение внутренней творчес-
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кой силы достигает такой высоты, что они приносят ей в

дар все, что у каждого из них есть самого лучшего:
серьезный приносит в жертву свою серьезность, достойный — свое

достоинство, юноша — свои надежды и упования на будущее;
поэт придумывает ей разные эпитеты и названия,

составляет ее родословную и, подобно художнику, начинает под

конец преклоняться перед образом своей фантазии, как перед
новым божеством: он учит молиться ей. Таким образом
добродетель, над развитием которой, как над созданием статуи,

трудятся любовь и признательность, становится в конце

концов вместилищем всего доброго и достойного почитания,

чем-то вроде храма и божества в одно и то же время. Она

является чем-то единственным в своем роде,

самодовлеющим и пользуется нравами и властью освященной
сверхчеловечности. Города Греции позднейшего периода были полны

таких обожествленных абстрактов (да простят мне странность
этого выражения ради странности самого понятия); народ
по-своему воздвиг себе на земле платоновское «небо идей»,
и я не думаю, чтобы понятие о его обитателях было у них

менее живо, чем понятие о древних гомеровских божествах.

191

Период мрака. Периодом мрака называется в Норвегии
то время года, когда солнце не появляется на горизонте. Это

прекрасное сравнение для всех мыслителей, для которых
солнце будущего временно закатилось.

192

Философ роскоши. Небольшой садик, несколько фиг,
кусок сыру и при этом три или четыре близких друга

— вот

в чем состояла роскошь Эпикура.

193

Эпоха жизни. Собственно эпохами жизни являются

короткие приостановки, разделяющие периоды возвышения и

понижения господствующей идеи или чувства. Эти

приостановки соответствуют состоянию сытости, все остальное

будет уже голодом, жаждой или пресыщением.
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194

Сон. Наши сны, когда в исключительных случаях
отличаются живостью и реальностью

— обыкновенно сны

бессмысленны,
—

представляют собою ряд символических сцен и

образов, заменяющих гювествовательный поэтический язык; они

как бы описывают все пережитое нами, все наши ожидания,

отношения, и описывают с такой художественной смелостью

и определенностью, что наутро мы приходим в изумление,

припоминая наши сны. Во сне мы затрачиваем слишком много

творческой силы, почему мы так и бедны ею днем.

195

Природа и наука. В науке, как и в природе, возделыва-

ются сначала худшие бесплодные области, так как для этого

бывает почти достаточно и тех средств, которыми располагает

только что народившаяся наука. Обработка наиболее
плодородных местностей предполагает предварительную
тщательно развитую силу методов, массу достигнутых единичных

результатов и организованную артель рабочих, искусных

рабочих, что является уже впоследствии. Нетерпение и тщеславие

заставляют иногда раньше времени хвататься за обработку
этих наиболее плодородных местностей, и в результате
получается нуль Природа мстит за такие попытки тем, что

поселенцы погибают с голоду.

196

Простой образ жизни. В наше время стало очень

трудно вести простой образ жизни: для этого даже у очень

умных людей нет достаточно рассудительности -и

изобретательности. Самый искренний из них сознается» пожалуй, и

скажет «мне некогда долго размышлять об этом. Простой
образ жизни - цель слишком для меня высокая; я подожду,

пока более мудрые, чем я, откроют его секрет*.

197

Вершины и верхушки. Ничтожная плодовитость, частое

безбрачие, половое равнодушие высших и культурнейших
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умов, так же как соответствующих им классов,

представляют собой экономию человечества. Разум пользуется тем

общепризнанным фактом, что опасность появления нервного
потомства у людей, отличающихся чрезмерным духовным

развитием, очень велика. Такие люди стоят на вершине
человечества - они не должны опускаться до того, чтобы быть

его верхушками.

198

Никакая природа не делает скачков. Когда развитие
человека быстро продвигается вперед, то кажется, будто он

перескакивает из одного состояния в другое,

противоположное. Но более точные наблюдения убеждают нас, что перед

нами происходит только возникновение нового здания из

старого. Задача биографа состоит в том, чтобы при
описании жизни руководствоваться аксиомой, что никогда

природа не делает скачков.

199

Тоже опрятно. Кто одевается в чисто вымытые лохмотья,

тот одет хоть и опрятно, но в тряпье.

200

Слова одинокого. В награду за тоску, скуку, уныние, как

за естественные следствия уединенной жизни без друзей,
без книг, без обязанностей и страстей, человек имеет

несколько коротких мгновений глубочайшего самоуглубления
и единения с природой. Ограждая себя от уныния, он тем

самым ограждает себя от возможности быть наедине с

самим собой, и никогда уже ему не придется испробовать
освежающего напитка из собственного глубокого
внутреннего источника.

201

Фальшивая известность. Я ненавижу те мнимые

красоты природы, которые, в сущности, имеют значение только

благодаря знанию, именно знанию географии, но которые
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на самом деле совсем не удовлетворяют нашего чувства
красоты. Возьмем для примера вид на Монблан из Женевы;
вид этот не представлял бы из себя ничего замечательного,

если бы ему не придавали красоты наши географические
познания. Ближайшие горы гораздо красивее и

внушительнее, но «далеко не так высоки», нашептывает нам наше

нелепое знание. Однако глаз наш противоречит знанию.

Можно ли истинно радоваться при таком противоречии?!

202

Путешествующие ради удовольствия. Они, как звери,

взбираются на вершины гор, одурелые и покрытые потом;
им забыли сказать, что по дороге также встречаются

прекрасные виды.

203

Слишком много и слишком мало. Все люди теперь

слишком много переживают и слишком мало передумывают.
Они чувствуют нестерпимый голод и в то же время

страдают от колик, так что, сколько бы ни ели, они не полнеют.

Кто в настоящее время говорит: «я ничего не пережил*, тот

дурак.

204

Конец и цель. Не всякий конец есть достижение цели.

Конец мелодии не ее цель, и тем не менее мелодия, не дойдя

до конца, не достигнет и цели.

205

Нейтралитет величественной природы. Нейтралитет
величественной природы (гор, морей, лесов и пустынь)
нравится, но не надолго; вскоре нами овладевает нетерпение:

«Неужели же все эти величественные картины природы
так и останутся безмолвными? Разве мы здесь не для них?»

Так возникает в нас чувство crimen laesae majestatis huma-
пае (преступления против верховной нашей человеческой

особы).
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206

Забывчивость относительно намерений. В пути
обыкновенно забываешь о цели. Почти всякая профессия является

сначала только средством, а затем конечной целью. Забвение

целей — самая обычная глупость людей.

207

Солнечный путь идеи. В момент появления идеи на

горизонте температура души обыкновенно очень низка. Идея
только постепенно развивает свою теплоту и становится

наиболее жгучей (т. е. проявляет сильнейшее воздействие), когда

вера в нее уже клонится к закату.

208

Средство восстановить всех против себя. Пусть
отважится кто-нибудь сказать теперь: «кто не со мною, тот

против меняй — и тотчас же он настроит всех против себя.

Такое настроение делает честь нашему времени.

209

Стыдиться своего богатства. Наше время терпит
только один вид богачей, а именно тех, которые стыдятся

своего богатства. Услыхав о ком-нибудь, что «он очень богат»,
тотчас же представляешь его себе в виде чего-то

противного, опухшего, напоминающего ожирение или водянку.
Делаешь усилие и призываешь на помощь всю гуманность,
чтобы не выдать отвращения в разговоре с таким богачом.
Если же он не прочь еще почваниться, то к

вышеуказанному чувству примешивается род сострадательного
удивления пред глубиною такого человеческого безумия. Мы

готовы воздеть руки к небу и воскликнуть: «Бедное

изуродованное создание, порабощенное, обремененное свыше

сил и скованное сотнями цепей. На нервах твоих

отзываются все события в жизни двадцати народов,
неприятности сторожат тебя ежеминутно, и ты еще хочешь нас

уверить, что можно быть счастливым в твоей шкуре! А

каково тебе в обществе под докучливыми взглядами, полными
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враждебности или затаенной насмешки. Может быть, тебе

легче, чем другому, достаются деньги, но зато их излишек

мало радует тебя, а сохранять их в наше время гораздо

труднее, чем приобрести. Ты постоянно страдаешь, потому
что несешь постоянные потери. Что пользы в том, что

тебе постоянно вливают новую искусственную кровь,
— ведь

это не уменьшает боли от пиявок, всосавшихся в твой

затылок. Но будем справедливы: тебе трудно, почти

невозможно быть иным, ты должен беречь, должен снова

приобретать; наследственная склонность гнетет тебя, как

мучительное иго. Так не обманывай же нас, а лучше честно

и открыто стыдись ярма, которое ты носишь. Ведь в

глубине души ты так устал нести его и так негодуешь на него.

Не стыдись же: в твоем стыде нет ничего для тебя
постыдного».

210

Верх надменности· Существуют люди надменные до

такой степени, что для любой известной личности

пользующейся явным поклонением, они не находят иной похвалы,

как считать такую личность мостком или переходной
ступенью, !фиближающей эту известность к ним самим.

211

На почве поношения. Тот, кто хочет разубедить кого-то

в чем-то, обычно не довольствуется победой в споре. Для

него мало опровергнуть и выказать ту нелогичность

мнений, которая таилась, словно червь, в противнике; нет,

убивши червя, он бросает в грязь весь плод, чтобы сделать его

неприглядным в глазах людей и внушить к нему
отвращение. Так действует он, чтобы помешать обычному «восстанию

на третий день» опровергнутой идеи. Но он ошибается,
потому что именно в грязи, на почве, удобренной
оскорблениями, зерно идеи быстро пускает новые ростки. Итак, не

чернить и осмеивать нужно то, что хотят окончательно

уничтожить, а, скорее, заботливо и настойчиво погружать в лед,

помня, что мнения обладают цепкой живучестью. Причем
не надо забывать правила, гласящего, что «возражение не

есть еще опровержение».
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212

Удел нравственности. Когда уменьшается духовное

рабство, то падает и нравственность (инстинктивная,
унаследованная склонность действования по нравственному

чувству). Но единичные добродетели — умеренность,
справедливость, душевное спокойствие — не разделяют этой участи,
так как высшая свобода сознающего себя духа приводит

непроизвольно к ним же и подтверждает их полезность.

213

Фанатик недоверия и его ручательство.

Старик. Ты хочешь претендовать на необычайно
возвышенное и поучать этому массы. Где твое ручательство,

что ты на это способен?

Π и ρ ρ о н. Вот оно. Я буду предостерегать людей от

себя самою. Я открыто признаю все свои недостатки,

выставлю на всеобщее обозрение свою опрометчивость,

противоречивость и невежество. Я скажу людям: не слушайте меня,

пока я не стал подобен ничтожнейшему из вас и даже еще

ничтожнее его. Боритесь как можно дольше против истины

из отвращения к ее защитнику. Малейший проблеск
уважения с вашей стороны ко мне, и я стану вашим

соблазнителем и обманщиком.
С τ а р и к. Ты обещаешь слишком много. На это не

хватит твоих сил.

Π и ρ ρ о н. Так я скажу людям и то, что я слишком слаб

и не могу сдержать обещания. Чем недостойнее буду я в их

глазах, тем с большим недоверием отнесутся они к истине,

которую я возвещу им

Старик. Так ты хочешь быть учителем недоверия к

истине?

Пирр он. Недоверия, небывалого еще доныне,

недоверия ко всему и ко всем. Это единственный путь к истине.

Правый глаз не должен доверять левому, и свет должен в

течение известного времени называться тьмой. Вот тот путь,

которым вы должны идти. Не думайте, что он приведет вас

к деревьям, увешанным плодами, и прекрасным пастбищам.
Мелкие жесткие зерна встретите вы на нем — это зерна
истины. Долгие годы будете вы пригоршнями поглотать за-

407



блуждения, чтобы не умереть с голоду, хотя вы и будете уже
знать, что это заблуждение. Но зерна истины будут посеяны,

зарыты в землю, и кто знает, может быть, настанет

когда-нибудь день жатвы. Никто, кроме разве фанатика, не осмелится

наверное это обещать.

Старик. Друг, друг, и твои слова — слова фанатика.
Π и ρ ρ о н. Ты прав! Я буду недоверчиво относиться ко

всем и даже к своим словам.

Старик. Если так, то тебе останется только молчать.

Пиррон. Я скажу людям, что должен молчать и что

они не должны доверять и моему молчанию.

Старик. Значит, ты отказываешься от своего

предприятия?

Пиррон. Вернее, ты показал мне врата, чрез которые
я должен войти.

С та ρ и к. Я не знаю, понимаем ли мы теперь друг друга
вполне.

Пиррон. Вероятно, нет.

С τ а р и к. О, если бы ты вполне понимал хоть самого себя.

Пиррон (оборачивается и смеется).
Старик. Ты молчишь и смеешься, друг, не в этом ли

теперь вся твоя философия?
Пиррон. Право, эта была бы не самая плохая.

214

Европейские книги. Своими творениями Монтень,

Ларошфуко, Лабрюйер, Фонтеиель1 (особенно его «Диалог
мертвых»), Вовеиарг2 и Шамфор3 больше роднят читателя с

древностью, чем любая группа шести авторов других стран. Эти

шестеро вместе образуют крупное звено в великой цепи

Возрождения. В их созданиях опять воскрес дух последних

столетий пред нашею эрою. Их книги выше национального вкуса и

той философской окраски, которой отливает и должна ныне

отливать всякая книга, чтобы прославиться. В них больше, чем

1 Фонтснель Бернар Ле Бовье ùc (IG57—1757) — французский
писатель, ученый.

2 Вовеиарг Люк Ье Клапъе (1715-1747) -

друг Мнрабо и Вальтера,
вольнодумец.

3 Шамфор Никола С*&аетъяи дс ( 1741—1794) — драматург и философ.
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в целой немецкой философии, содержится истинных мыслей

из числа тех, которые порождают мысли, и... я затрудняюсь
точно определить. Достаточно, если я скажу, что мы имеем тут

дело с авторами, писавшими не для людей и не для мечтателей,
не для молодых женщин и не для католиков, не для немцев,

не для... (я снова затрудняюсь закончить мой перечень). Чтобы
яснее выразить похвалу, я скажу, что, пиши они по-гречески,

их понимали бы и греки. Напротив, из писаний лучших немец

ких мыслителей, налр. Гёте и Шопенгауэра, много ли уразумел

бы даже сам Платон, не говоря уже об отвращении, которое

внушил бы ему их туманный стиль, иногда тощий, как шепка,

иногда полный преувеличений. (Гёте, как мыслитель,

стремился в своих творениях обнять облака, а Шопенгауэр все время
не безнаказанно блуждает среди аллегорий и сравнений
предметов, вместо того чтобы рассмотреть сами предметы.) Между
тем эти двое в этом отношении грешат еще меньше других
немецких мыслителей. Наоборот, у вышеупомянутых
французов гакам ясность, такая красивая определенность. Греки,
обладавшие очень тонким слухом, одобрили бы их искусство, а

особенно пришли бы в восторг от этой французской остроты
слога: они очень ее любили, хотя сами не были особенно

сильны в этом отношении.

215

Мода и современность. Везде, где еще процветают
невежество, грубость нравов и суеверие, где торговля хромает,
земледелие влачит жалкое существование, а мистика

могущественна, лам встречаем мы и национальный костюм. Наоборот, мода

царит там, где замечаются признаки противоположного. Моду,
следовательно, нужно отыскивать по соседству с

добродетелями современной Европы. Но не является ли она их теневой

стороной? Мужская одежда, сшитая по моде, указывает в его

обладателе прежде всего на то, что он не хочет бросаться в

глаза ни как единица, ни как представитель известного

сословия или народа, что он даже преднамеренно подавляет в себе
такого рода тщеславие; затем, что он деловой человек, что ему
некогда тратить время на костюм и украшения и что всякие

излишества мешали бы ему работать. Наконец, европейская
одежда подтверждает установку на научную и вообще на

умственную деятельность, тогда как сквозь сохранившиеся у не-
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которых народов национальные костюмы проглядывает еще

разбойничество, пастушество или солдатчина, как профессии,
наиболее в свое время уважаемые и задающие тон. В пределах
этого общего характера современной мужской одежды

существуют, однако, небольшие колебания, говорящие о суетности
юных франтов и праздношатающихся больших городов,
следовательно, лиц, не достигших еще зрелости настоящего

европейца. Европейская женщина еще дальше от этого идеала

потому и разнообразия в ее одежде еще больше. Она тоже не

носит национального платья и не желает, чтобы ее признавали
за немку, француженку или русскую. Однако она не прочь
побаловать личное тщеславие оригинальностью костюма,

главным образом не допуская сомнения в том, что она

принадлежит к почетному классу, к «хорошим» или «высоким» сферам
общества При этом близость к «большому свету» тем более

подчеркивается, чем в действительности обладательница
костюма дальше отстоит от него. В особенности же молодая

женщина никогда не наденет такого костюма который носят особы
несколько более пожилые, из боязни пасть в цене, показавшись

старше, а пожилая, пока ей это возможно, охотно готова

обманывать юношескими костюмами. Из этого соперничества и

возникают по временам моды, в которых молодость выступает
не двусмысленно и исключает всякую возможность

подражания. Когда истощится на время находчивость молодых

художниц по части выставления напоказ их молодости или, чтобы
сказать всю правду, когда окажется, что использован дух гао-

бретательности других стран, весь костюмированный земной

шар, совместные вкусы испанцев, турок и древних греков для

лучшей обрисовки прекрати!о тела, — шгда опять находят,

что до сих пор женщины неясно понимали свою выгоду, что

на мужчину лучше действует игра в прятки с прекрасным
телом, чем голая или полуголая искренность. Тогда колесо вкуса

и тщеславия опять поворачивается в противоположную

сторону. Несколько устаревшие молодые женщины видят, что

настало их царство, и соперничество прелестнейших,
абсурднейших созданий разгорается с новою силою. Но по мере того, как

женщины внутренне растут, перестают отдавать предпочтение
в своей среде незрелому возрасту, проявляется все меньше

разнообразия в их одежде и все больше простоты в украшениях.

Судить об этом, однако, нельзя по античному масштабу или

по одеждам жительниц южных приморских стран, а нужно
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принимать во внимание условия средней и северной Европы,
где настоящая родина современного гения — вдохновителя

духа и формы.
В общем, следовательно, характерную особенность моды

и современности составляег не изменчивость (т. к. последняя

есть нечто реакционное и присуща вкусам недозрелых
европейцев мужского и женского пола), а, наоборот, агрицание

национальной, сословной и индивидуальной исключительности.

Ввиду сказанного заслуживает похвалы и то обстоятельство»
что Европа» сберегая время и силы, предоставила некоторым

странам и городам думать о моде и изобретать ее за других по

вопросу об одежде. К тому же не все в одинаковой степени

одарены чувством изящною. Я не вижу большой кичливости

в том, что Париж, напр. (пока существуют известные

колебания), хочет быть единственным изобретателем и новатором в

области моды. Если немец* из ненависти к притязаниям

французского города, захочет иначе одеваться, напр., как одевался

Альбрехт Дюрер, то он должен предварительно принять во

внимание, что хотя его костюм и носили древние немцы, но

все же не немцы его изобрели, что вообще никогда не

существовало исключительно немецкой одежды,
— и пусть затем

посмотрит, какой вид он имеет в этом костюме и не протестует
ли его современная голова, со всеми линиями и морщинами,

проведенными на ней девятнадцатым веком, против дюреров-
ского одеяния.

Нужно заметить, что, употребляя здесь слова

«современный» и «европейский* как синонимы, я разумею под словом

«Европа» гораздо большее пространство земли, чем

охватывает этот маленький полуостров Азии; я разумею именно и

Америку, насколько она может назваться дочерью

европейской культуры. В самой же Европе под наш культурный
термин подходят далеко не все народы, а только те, у которых
есть общее прошлое в виде греческого и римского мира,
Библии и христианства

216

Немецкая добродетель. Никто не станет оспаривать, что

с конца прошлого столетия в Европу нахлынул поток

нравственного пробуждения. Тут добродетель снова подняла и

возвысила свой голос. Она стала призывать к естественному
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выражению восторженных и трогательных чувств, уже не

стыдясь себя и сочиняя стихи и философские системы для

собственного прославления. В поисках источника этого

движения мы натолкнемся прежде всего на Руссо, не на

мифического Руссо, какого воображают себе по впечатлению,

производимому его писаниями (можно почти то же сказать —

его мифически истолкованными писаниями), а на Руссо,
каким он является в тех указаниях, которые он сам дает о

себе (и сам он, и его читатели постоянно работали над этой

идеализацией). Другим источником служит возрождение
стоически великого Рима. Тут французы достойнейшим
образом продолжали дело Ренессанса. Они с блестящим
успехом перешли от воссоздания античных форм к воссозданию

античных характеров. Им навсегда принадлежит
высочайшая слава, слава народа, давшего современному
человечеству лучшие книш и лучших людей. Как подействовал этот

двойственный образец — мифический Руссо и воскресший
античный дух

— на более слабых соседей, можно видеть на

примере Германии. В силу этого нового и непривычного

порыва к величию духа и суровому самообладанию она

почувствовала удивление, вызванное своей новой добродетелью.
и бросила в мир новое понятие ««немецкая добродетель»,
как нечто коренное, а не унаследованное. Первые великие

мужи, которые перенесли к нам от французов это

стремление к величию и сознательности нравственной воли, были

честнее своих потомков и не забывали благодарности.
Откуда исходит морализм Канта? Он не скрывает этого: от

Руссо и воскресшего стоического Рима. У морализма

Шиллера
— те же источники и то же их прославление; морализм

Бетховена в звуках есть вечная хвалебная песнь Руссо,
античным французам и Шиллеру. Но, прислушиваясь к

проповеди ненависти против французов, о благодарности забыл тот

самый «немецкий юноша», который одно время выступил

на передний план с большей сознательностью, чем это

вообще считается позволительным для юношей. Если бы он

проследил свою генеалогию, то мог бы по праву сделать

вывод о своей близости к Шиллеру, Фихте и Шлейермахе-
ру в первом поколении. Но дедов своих ему пришлось бы

отыскивать в Париже и Женеве, и наивно с его стороны
было думать, что добродетель не старше тридцати лет. Мы

и до сих пор еще не можем отучиться от приобретенной в те
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времена привычки при слове «немецкий» подразумевать
вместе с тем и добродетель. Заметим кстати, что

вышеупомянутое нравственное пробуждашс (как это легко доказать)
было не полезно, а вредно для познания нравственных
явлений и имело чисто регрессивное значение. Что такое вся

немецкая нравственная философия, начиная с Канта, со всеми

ее французскими, английскими и итальянскими

отпрысками и отголосками? — Полутеологический поход на

Гельвеция, отрицание завоеванного свободного мировоззрения и

указания на настоящий путь, найденный с таким трудом,
что он так хорошо и выяснил. Гельвеций в Германии до сих

пор служит любимой мишенью для нападок со стороны всех

добрых моралистов и «хороших людей*.

217

Классически и романтически. Как классически, так и

романтически настроенные умы (поскольку вообще
существуют эти две группы) носятся с мечтою о будущем, но

первые приходят к ней исходя из своего времени, а вторые
—

из его слабости.

218

Машина как учительница. Машина обращает
человеческую массу в подобие механизма зубчатых колес, где все

действуют заодно, но каждый занят своим специальным делом.

Она служит образцом партийной организации и боевого строя.
Но индивидуальному самовозвеличению научить она не

может. Она обращает множество людей в одну машину и каждую

единицу
- в орудие общей цели. Ее главное воздействие

указывает на выгоду централизации.

219

Недостаток оседлости. Мы охотно живем в маленьком

городе, но время от времени, когда эта жизнь становится

нам слишком понятна, непреодолимая сила гонит нас в

безлюдье непроницаемой природы. Затем, чтобы отдохнуть от

природы, мы переселяемся в большой город. После
нескольких хороших глотков из его кубка мы угадываем, что таится
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на дне его, и опять возобновляем круговращение, начиная

с маленького городка Так живет современный человек. Он

во всем слишком основателен, чтобы быть оседлым,
подобно людям других времен.

220

Отрицательная реакция на машинную культуру. Являясь

созданием высших мыслительных сил, машина требует от
прислуживающих ей одной только бессознательной движущей
силы. Правда, она освобождает вообще массу дремлющих сил, но

не создает побуждений к росту, к улучшению, к

художественному творчеству. С машиной всюду воцаряется однообразие и

деятельность, что порождает со временем отчаянную

душевную скуку и жажду самой разнообразной праздности.

221

Опасность просветления. Все полупомешанное,
театральное, зверски жестокое, чувственное, все сентиментальное и

самооглушающее, составляющее в совокупности субстанцию
революции, а до нее плоть и дух Руссо, — все это, говорю я, с

коварным воодушевлением прикрыло свою фанатическую
голову венцом просветления, который и засиял яркой славой.

Просветление по самой своей основе чуждо всему этому и, идя

своим путем, просияло бы как луч солнца, пробившийся сквозь

облака; оно долгое время довольствовалось бы перерождением
отдельных личностей, лишь медленно преобразовывая нравы
и учреждения народов. Теперь же, связанное с этим

стремительным и неистовым существом революции, само

просвещение стало таким же стремительным и неистовым, так что

опасность от него, пожалуй, превышает пользу от просветительного
и освободительного элемента, внесенного им в революцию. Кто

все это поймет, тому станет ясно, из какой смеси нужно

извлечь и от какой грязи очистить просвещение, чтобы

продолжать его дело просветления и в корне задушить революцию.

222

Средневековая страстность. Средние века — время
величайших страстей. Ни древним, ни нашим современникам не
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ведома тогдашняя широта души, и никогда величие духа не

измерялось более грандиозным масштабом. Физические

качества первобытного лесного варвара н вдохновенные,

широко раскрытые глаза юношеских католических мистерий, все

детское, юношеское и все старчески-усталое, перезрелое,
грубость хищного зверя и утонченный, изощренный античный

дух
— все это нередко соединялось тогда в одном человеке.

Тогда поток страсти бушевал сильнее, водоворот был

стремительнее, падение глубже, чем когда-либо. Мы, новые люди,

можем успокоить себя тем, что значительны были и

невыгоды, сопряженные с такой бурей.

223

«Грабить* н «сберегать*. Успехом пользуются все

интеллектуальные движения, которые великим дают надежду
на грабеж, а малым —

надежду на сбережение. Потому
немецкая Реформация и имела успех.

224

Ликующие души. При малейшем намеке на выпивку, на

пьянство и всякого рода зловонную распущенность вечно

угрюмые души древних немцев ликовали: проявлялось как

бы взаимное понимание и сочувствие.

225

«Распущенность Афин*. Лаже во времена появления на

рыбном рынке певцов и философов афинская распущенность
все еще имела более утонченный и идиллический вид, чем тот,

который присущ римской и германской распущенности. Голос

Ювенала звучал бы в Афинах как пустой барабан, и скромный
и почти детский смех был бы ему ответом.

226

Ум греков. Так как корни жажды побед и отличий в

человеческой душе глубже, чем корни уважения и любви к

равенству, то греческое государство и санкционировало у себя

гимнастические и художественные состязания. Этим оно су-

415



живало арену соперничества и ограждало от опасности свой

политический строй. С окончательным падением

Олимпийских игр греческое государство постигло внутреннее
брожение и разложение.

227

4Вечный Эпикур*. Эпикур жил во все времена и жив

еще и поныне, но неведом тем, которые называли и

называют себя эпикурейцами, и не пользуется почетом у

философов. Он даже забыл свое собственное имя: оно было
самым тяжелым багажом, от которого он когда бы то ни было

освобождался.

228

Стиль превосходства. Язык немецкого студента обязан
своим происхождением тем студентам, которые не

занимаются науками. Последние приобретают перевес над своими

более серьезными товарищами благодаря тому, что, сбрасывая
вес напускное с образования, нравственности, учености, с

учреждений, с умеренности, так же часто пользуются словами и

выражениями из всех этих областей, как и самые лучшие
ученые, но только со злобой, светящейся во взоре, и с гримасой
на лице. На этом языке — единственно оригинальном языке

Германии — невольно говорят и люди государственные, и

газетные критики. Он состоит в постоянном ироничном

употреблении цитат, в гримасах в немецком духе и в беспокойных

и задорных взглядах, бросаемых то направо, то налево...

229

Похороненные« Мы отступаем в тайное убежище не из-за

личного негодования или недовольства политическими и

социальными условиями настоящего, а потому, что своим

отступлением желаем в настоящем (чем более оно настоящее и

чем более оно в этом духе вылолняет свою задачу) сохранить
и сберечь силы, которые со временем могут настоятельно

понадобиться для культуры. Мы накапливаем капитал и

стараемся поместить его в надежное место, а для этого зарываем

его в землю, как это было принято во все тревожные времена.
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230

Тираны духа. В наше время больным сочли бы того

человека, в котором, как. напр., в Теофрасте! и Мольере, резко

выразилась какая-либо одна нравственная черта» и тотчас

повели бы речь об его идее фикс. Если бы мы лопали в

Афины третьего века, то этот город показался бы нам

населенным глупцами. В настоящее время в каждой голове

царит демократия понятий и власть принадлежит многим

понятиям; если же одно из них стремится стать

господствующим, то мы, как выше сказано, считаем его идеей фикс и

тотчас же начинаем намекать на дом умалишенных; это наш

способ избавляться от тиранов.

231

232

Глупцы государственности. Почти мистическая любовь

греков к своим правителям перешла на город, когда царское

достоинство было уничтожено. Так как понятие может

выдержать больше любви, чем личность, и не так часто озадачивает

преданного ему человека, как любимые люди (ведь чем более

последние уверены в любви, тем беспощаднее относятся они

к любящим, пока, наконец, не становятся недостойными
любви и не наступает разрыв), то почитание городов и государств
было сильнее, чем почитание государей. В древней истории

глупцами государственности являлись греки; в новейшей

истории эту роль играют другие народы.

233

Против небрежного отношения к зрению. Каждые десять

лет не замечается ли в Англии упадка зрения среди

образованных классов общества, преданных чтению «Тайме*?

1 Теофраст (Фсофраст, настоящее имя Тиртам; 372—287 до н.э.) -

древнегреческий естествоиспытатель и философ, один из первых
ботаников дренности. Ученик и друг Аристотеля.
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234

Вера. Тот совершал великие дела, а этот, современник
его, питал к ним великую веру. Оба они неразлучны. Но

очевидно, что первый находится в полной зависимости от

второго.

235

Общественный человек. *Я не выношу сам себя, -

сказал однажды человек, объясняя влечение своей обязанности

к обществу. — Желудок общества гораздо здоровее моего:

он в состоянии переваривать и меня».

236

Когда ум должен закрывать глаза« Если человек привык

обдумывать свои поступки, то совершать их (даже если бы
это было просто написание писем, еда и питье), он должен

с закрытым умственным взором. В разговоре с человеком

дюжинным надо тоже мыслить с закрытым умственным

взором
— только тогда способ мышления собеседника

становится доступен пониманию. Это закрытие глаз есть ощутимый
процесс, для выполнения которого требуется усилие волн.

237

Самая страшная месть. Если кто-либо пожелает

отомстить сопернику, то он должен дождаться, пока руки у него

не будут полны справедливых улик, которые он может

пустить в ход против врага. Такого рода месть не противоречит

справедливости и представляет собою самый страшный
способ, за отсутствием высшей инстанции, куда можно было бы

апеллировать в данном случае. Таким способом отомстил за

себя Вольтер Пиррону1, изобразив в пяти строках все

вожделения последнего, его жизнь и образ действий. Таким же

способом отомстил он и Фридриху Великому (в письме к

нему из Фернея).

1
Пиррон ш Эшаы (ок. 360 - ок. 270 до н. а.) — древнегреческий

философ, основатель скеппщкзма.
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238

Подать, уплачиваемая за роскошь. Человек, покупая в

магазине нужную для него вещь, платит за нее очень

дорого, так как ему вместе с этим приходится платить и за

предметы, находящиеся в магазине, на которые редко находится

покупатель, а именно за различные предметы роскоши.

Таким образом, роскошь заставляет самого простого человека,

нисколько в ней не нуждающегося, платить в ее пользу
постоянный налог.

239

Почему еще существуют нищие. Если бы милостыню

подавали только из сострадания, то все нищие давно

умерли бы с голоду.

240

Почему еще существуют нищие. Наибольшей

щедростью при раздаче милостыни отличается малодушие.

241

Как мыслитель пользуется разговором. Не будучи
шпионом, можно многое подслушать, если умеешь хорошо

видеть и на время забывать о себе. Но люди не умеют

пользоваться разговором; они обращают слишком много

внимания па то, что намерены сами сказать или возразить;

человек же, умеющий слушать, часто довольствуется

коротким ответом и беглым замечанием, сделанным просто
из вежливости. В сущности же он старается запечатлеть

в своей памяти все высказанное его собеседником и

запомнить все его слова и выражения вплоть до тона и

мимики включительно. При обыкновенном разговоре
каждый из собеседников воображает, что руководит

разговором именно он. Это похоже на два плывущих рядом и

время от времени сталкивающихся корабля, из которых
каждый находится в приятной уверенности, что именно за

ним следует другой корабль или что он даже ведет его на

буксире.
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242

Искусство извиняться. Человек, который извиняется

перед нами, должен сделать это очень ловко, иначе легко

может случиться, что мы сами почувствуем себя виноватыми

и нам это будет неприятно,

243

Невозможное отношение. Корабль твоих идей
нуждается в глубокой воде, он не может плавать по водам этих

приличных, дружески к тебе расположенных людей; воды

их неглубоки, и в них встречается слишком много мелей:

тебе без толку пришлось бы кружиться и в смущении

беспрестанно сворачивать из стороны в сторону, а это, в свою

очередь, должно немало смущать твоих друзей, которые не

в состоянии догадаться о причине твоего затруднительного
положения.

244

Самая типичная лисп. Настоящая лиса называет кислым

не только тот виноград, который она не может достать, но

и тот, который достала или отняла у других.

245

При самом близком общении. Как бы ни были тесно

связаны межлу собою люди, все же на их общем горизонте
имеются все четыре стороны света и иногда они замечают это.

246

Молчание» вызываемое отвращением. Случается, что

кто-нибудь как мыслитель и человек переживает
болезненный кризис и публично заявляет об этом. Но слушатели не

замечают ничего! Они продолжают считать его таким,

каким он был прежде! Это обычное явление уже возбуждало
отвращение у многих писателей. Они были слишком

высокого мнения о человеческом уме; увидав же свою ошибку,
они могли только похвалить себя за молчание.
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247

Серьезность дела. Дело для знатного и богатого человека

есть в некотором роде отдых от долгой и привычной
праздности. Поэтому-то он с такой серьезностью и страстностью и

относится к нему и ценит его так же высоко, как другие люди

ценят редкие часы досуга, посвящаемого ими отдыху и любви.

248

Двоякий смысл зрения. Подобно тому как мучная рябь
внезапно пробегает по волнам, разбивающимся у ног, так в

глазах человека появляется иногда что-то неуверенное,
двусмысленное, так что невольно задаешь себе вопрос: что это?

Ужас? Улыбка? Или то и другое вместе?

249

Положительно и отрицательно. Этот мыслитель не

нуждается в человеке, который опровергал бы его: ему довольно

для этого самого себя.

250

Месть пустых сетей. Надо остерегаться людей, которые
преисполнены горького чувства рыбака, после утомительного дня

работы возвращающегося вечером домой с пустыми сетями.

251

Неиспользование своего права. Для пользования

властью требуются известный труд и мужество. И многие

отказываются от своих лучших, законных прав только потому,
что право это есть в некотором роде власть, а они слишком

ленивы или трусливы, чтобы пользоваться ею. Этот

недостаток прикрывается личиной добродетели и называется

терпением и снисходительностью.

252

Носители света. В общем, не было бы солнечного света,

если б его не вносили с собою люди, от природы обладаю-
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щие свойством ласкаться, как кошки; я разумею так

называемых любезных людей.

253

Когда человек наиболее щедр. Человек становится

наиболее щедрым после того, как ему оказан был какой-нибудь
особенный почет или когда он немного поел.

254

К свету* Люди стремятся к свету не для того, чтобы

лучше видеть, а чтобы больше сиять, и охотно принимают
за свет тех, пред кем сияют.

255

Ипохондрик. Ипохондрик — это такой человек, который
в достаточной степени обладает умом и склонностью к

рассуждению, чтобы понимать основу своих страданий, потерь,
ошибок. По область, доставляющая ему пищу, очень мала.

Он скоро опустошает ее настолько, что лишь кое-где

попадаются отдельные былинки. Тогда-то он становится

завистником, скупцом и делается несносным.

256

Обратное вознаграждение. Гесиод советует как можно

больше вознаграждать соседа, помогшего нам в нужде.
Сосед испытывает при этом удовольствие, так как видит, что

его доброта принесла ему проценты; но и дающий

чувствует удовлетворение, гак как искупает свое прежнее
унижение тем, что с лихвой расплачивается за оказанную ему

помощь.

257

Излишняя утонченность. Мы больше следим не за

слабостями других, а за тем, насколько замечаются наши

слабости, а потому наша наблюдательная способность и

отличается излишней утонченностью.
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258

Светлая тень. Близко, совсем близко к мрачным людям

всегда почти находится как бы связанная с ними светлая

душа. Это словно шрицательная тень, отбрасываемая ими.

259

Не мстить за себя. Существует столько утонченных
способов мести, что человек, имеющий повод к мщению, может

поступать как ему угодно
— мстить или не мстить. Все равно

по прошествии некоторого времени все будут уверены, что

он отомстил. Таким образом, едва ли зависит от человека не

прибегать к мщению: если он не хочет мстить, то должен

умалчивать об этом, так как презрение к мщению выражает

собою высшую, утонченную форму мести. Отсюда такой
вывод: не следует делать ничего излишнего.

260

Заблуждение почитателей. Люди воображают, что

высказывают мыслителю нечто чрезвычайно лестное и

приятное, заявляя ему, что его мысли и выражения и им

приходили в голову. Однако такие заявления мало восхищают

мыслителя, а наоборот, часто возбуждают в нем недоверие
к своим идеям и выражениям, и он про себя решает

подвергнуть пересмотру и те и другие. Если кто-нибудь хочет

выразить человеку свое почитание, то отнюдь не должен

указывать на сходство мнений, так как это низводит

почитаемого человека до уровня его почитателя. В некоторых

случаях приличия требуют, чтобы мы относились к чужому
мнению так, как будто бы мы никогда до сих пор и не

слышали ничего подобного и как будто бы оно за гранью
нашего кругозора. Так следует поступать, напр., в тех

случаях, когда какой-либо старый опытный человек начинает

выкладывать перед нами запас своих знаний.

261

Письмо. Письмо — это неожиданно наносимый нам

визит, а податель письма — посредник такого невежливою на
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нас нападения. Следовало бы каждую неделю выделять по

часу на получение писем н затем принимать ванну.

262

Предубежденный. Однажды кто-то сказал: я с детства

предубежден против себя, поэтому в каждом порицании я

всегда нахожу частицу правды, а в каждой похвале —

частицу глупости. Вообще, я ценю похвалу слишком низко, а

порицание
— слишком высоко.

263

Путь к равенству. Несколько часов восхождения на гору

приравнивают негодяя к святому. Усталость — кратчайший
путь к равенству и братству, а сон наконец присоединяет
к этому и свободу.

264

Клевета. Если нападаешь на след низкой клеветы, то не

приписывай ее происхождение твоим честным и открытым

врагам: если бы они и изобрели что-нибудь подобное* то им

никто бы не поверил, имея в виду их враждебное отношение

к тебе. Но люди, которым мы долгое время были полезны и

которые, однако, на основании чего бы то ни было втайне

уверились, что больше ничего не могут от нас добиться,—
такие люди способны на всякую низость. Им верят,
во-первых, потому, что нельзя предположить, что они станут
клеветать во вред себе, а во-вторых, потому, что они близко
знают нас. В утешение оклеветанный человек может сказать

себе: клевета есть болезнь других, обнаруживающаяся на моем

теле. Она только доказывает, что общество представляет из

себя (в нравственном отношении) одно тело, а потому

лечение, предпринятое мною, должно оказать пользу и другим.

265

Райская жизнь детей. Счастье детей такой же миф, как

счастье гиперборейцев, о котором рассказывали греки. Если

счастье и существует на земле, говорили они, то очень да-

424



леко от нас, где-нибудь там, на краю света. Так же точно

думают и более пожилые люди: если человек вообще может

быть счастлив, то только в таком возрасте, который так

далек от их настоящего, т.е. на границе начала жизни. Для
многих, смотрящих через покрывало этого мифа, уже одно

созерцание детей доставляет счастье, участниками которого
они могут сделаться сами. Миф о царстве блаженства детей

распространен в современном мире везде, где только

встречается хоть немного сентиментальности.

266

Нетерпеливые. Человек в период развития не хочет

развиваться вследствие нетерпения. Юноша не хочет ждать той

поры, когда после долгого изучения, после целого ряда
страданий и лишений картина его жизни наполнится людьми и

предметами, и принимает на веру предлагаемую ему готовую

уже картину, как будто она может немедленно заменить все

краски и линии его картины; он привязывается к

какому-нибудь философу или поэту и долгое время несет это иго

привязанности, отрекаясь от своей личности. Юноша многому

при этом научается, но нередко забывает то, что наиболее

достойно внимания и изучения,— именно самого себя, и

потому на всю жизнь остается приверженцем известной

партии. Да! много надо преодолеть скуки, много пролить пота,

пока не найдешь своих красок, своей кисти, своего полотна!

И даже тогда еще долго, долго не сделаешься настоящим

мастером искусства жизни, хотя, по крайней мере, будешь
хозяином собственной мастерской.

267

Воспитателей не существует. По-настоящему серьезно,
с точки зрения философа можно толковать только о

самовоспитании. Воспитание юношества — это не что иное, как

эксперимент, производимый над тем, что еще неизвестно,

незнакомо нам, или же это нивелировка, чтобы привести

новое существо хоть в какое-то соответствие с

господствующими нравами и обычаями. И то и другое недостойно

философа и есть дело родителей и учителей, которые, по

выражению одного смелого честного человека, являются nos
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ennemis naturels — нашими естественными врагами. Только

когда, по мнению света« воспитание человека давным-давно

закончено, последний вдруг открывает себя: тогда-то
начинается задача философа; наступает пора призвать его на

помощь — не как воспитателя, а как опытного человека«

который сам воспитал себя.

268

Участие к юношеству. Нам становится грустно, когда

мы слышим» что у одного юноши выпадают зубы, а у другого

портится зрение. А как велика была бы наша грусть, если

бы мы в состоянии были постичь, сколько роковых и

безнадежных недугов таится во всем его организме! Но почему
же это так огорчает нас? Потому что юношество является

продолжателем предпринятых нами задач и всякая убыль,
всякий недостаток в их силе наносит вред нашему делу,

попавшему в их руки. Нам становится грустно при мысли, что

наше бессмертие так плохо гарантировано. Когда же мы

чувствуем, что на нас лежит выполнение миссии человечества,

наше горе проистекает от сознания, что мы должны передать

эту миссию в более слабые руки, чем наши.

269

Возрасты жизни. Сравнение четырех времен года с

четырьмя возрастами жизни является весьма почтенной

глупостью. Ни первые, ни последние двадцать лет жизни не

соответствуют никакому времени года, если не

довольствоваться сравнением седых волос со снегом и другими

подобными совпадениями в цвете. Первые двадцать лет служат

подготовкой к жизни вообще; они как бы представляют из

себя длинный первый день нового шда, за которым следует
еще целый год жизни. Последние же двадцать лет

посвящены обзору пережитого, подведению итогов проииюго, как в

меньшем размере мы это делаем всякий раз при
наступлении нового года. Но между первым и последним периодом
жизни есть еще третий период, который можно сравнить с

временами года; этот период начинается с двадцати лет и

продолжается до пятидесяти (мы берем все десятилетия

целиком, но само собою разумеется, что каждый, сообразно свое-
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му личному опыту, может подразделить их на меньшие,

более точные промежутки времени). Эти три десятка лет

соответствуют трем временам года: лету, весне и осени; зимы

в человеческой жизни нет. С зимою просто сравнивают те,

к сожалению нередкие, жестокие, холодные, безнадежные и

бесплодные периоды жизни человека, когда им оааадевают

недуги. Двадцатые годы — это жаркие, трудные, бурные,
утомительные годы, когда день хвалят вечером, отирая со лба
капли пота; годы, когда труд кажется тяжелым, но

необходимым. Эти двадцатые годы представляют из себя лето

жизни. Тридцатые годы соответствуют весне: температура тогда

то слишком высока, то слишком низка, непостоянна, хотя и

привлекательна; всюду струятся соки, всюду появляется

обилие листвы, запах распускающихся почек, волшебный

рассвет и чудные ночи, труд, к которому будит нас пение птиц,
—

настоящая работа сердца, наслаждение собственным

здоровьем, силой и крепостью, усиливаемое еще надеждой на

будущее. Наконец, сороковые годы: годы, полные

таинственности, как все неподвижное; эти годы подобны обширной
горной равнине, по которой пробегает свежий ветерок, над

которой сияет безоблачное небо, смотрящее на землю с

одинаковою кротостью и днем и ночью. Это время жатвы и

сердечной ясности, это — осень жизни.
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Ум женщин в современном обществе. Какое понятие

имеют женщины об уме мужчин, явствует из того, что,

всевозможными способами украшая себя, они меньше всего

заботятся об украшении своего ума и не только не придают

чертам своего лица духовного отпечатка, а напротив,

стараются все похожее на это скрыть посредством, напр.,

известного расположения волос на лбу, придавая лицу своему

выражение чувственности и некоторой глупости, даже если

они и не отличаются этими качествами. Они твердо
убеждены, что женщина, обладающая умом, наводит страх на

мужчин, вследствие чего они преднамеренно и охотно

отрекаются от своих духовных способностей и натягивают на

себя личину легкомыслия, недальновидности, надеясь
сделать мужчин доверчивее; при этом их как будто окружает
нежный заманчивый полумрак.
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Великое и преходящее« Наблюдатель бывает тронут до

слез тем мечтательным счастливым взглядом, которым

молодая прекрасная женщина смотрит на своего супруга. При
этом он испытывает нечто вроде осенней грусти,
навеваемой мыслью о громадности и непрочности человеческого

счастья.

272

Чувство самопожертвования. Многие женщины

обладают чувством самопожертвования в такой степени, что жизнь

становится им в тягость, если мужья не принимают их жертв.

Тогда женщина не знает, на что ей обратить свой ум, и

неожиданно для самой себя из жертвенного животного

обращается в жрицу, требующую жертв.

273

Неженственное. «Глупа, как мужчина»,
-

говорят
женщины; «труслив, как женщина»,

-

говорят мужчины.
Глупость в женщине не женственна.

274

Мужской и женский темперамент и смертность.
Мужская половина человеческого рода обладает худшим
темпераментом, чем женская. Это видно из большей смертности
мальчиков, происходящей, без сомнения, вследствие того,
что они легче «выходят из себя». Их дикие порывы и не-

выиосливость обращают обычное зло в смертельное.

275

Эпоха циклопических построек. Европа безостановочно
демократизируется. Люди, желающие помешать этой

демократизации, употребляют против нее средства, которые
демократическая идея вложила каждому в руки и которые она делает

все более доступными и действенными; главные же

противники демократии (я разумею революционные умы), кажется, лля
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того только и существуют, чтобы посредством возбуждаемого
ими страха заставить различные партии скорее вступить на

демократический путь. Однако люди, сознательно и

добросовестно работающие на пользу будущего, действительно могут

возбудить страх. Ma лицах их лежит отпечаток однообразия и

сухости: они как будто до мозга костей покрыты густой серой
пылью. Но, несмотря на это, возможно, что потомство носме-

егся над нашими опасениями» а о демократическом труде

целого ряда поколений будет думать так же, как мы о постройках
каменных плотин и охранительных стен, т. е. как о работе, при

которой платье и лицо неминуемо покрываются пылью и сами

рабочие становятся несколько тупоумными. Но ведь из-за

этого нельзя требовать, чтобы такое дело было оставлено

неоконченным. По-видимому, демократизация Европы есть звено в

цепи тех чудовищных профилактических мероприятий, καιχ>-

рые составляют идею нового времени и которые все больше

отдаляют нас от Средних веков. Только теперь наступает эпоха

циклопических построек! Только теперь созидается прочный

фундамент, на котором безопасно может покоиться все

будущее! Впредь бурные горные потоки уже не в состоянии будут
затоплять нивы и пажити культуры! Только теперь возводятся

охранительные стены и каменные плотины против варваров,

против заразы, телесного и нравственного порабощения! Все

это, усваиваемое вначале грубо и буквально, постепенно

становится более возвышенным и отвлеченным, чак что все

указанные здесь меры представляют богатую в духовном смысле

общую подготовку для величайшею художника в деле

садоводства, который только тогда может приняться за свое

настоящее дело, когда выполнена будет вся эта предварительная

работа. Конечно, в длинный промежуточный период,
отделяющий подготовку средств от цели, при громадном чрезмерном

труде, напрягающем все духовные силы, нельзя ставить в вину

рабочим то, что они ιροΜΚΟ провозглашают, что возведение

стен и изгородей и есть настоящая, конечная целк ведь никто

еще не видел садовника и rex плодоносных растений, ради
которых возводятся эти шпалеры.
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Право всеобщей подачи голосов. Народ не сам дал себе
это право всеобщей подачи голоса; он получил и принял его
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на всякий случай, так что всегда может отказаться от него,

если оно не оправдает его надежд. По-видимому,
повсеместно происходит в этом отношении одно и то же: там, где

существует всеобщее голосование, в нем принимают
участие не все, а две трети, а уже это свидетельствует против
всей системы голосования. Вообще судить об этой системе

нужно с большой строгостью. Закон, по которому вопрос об

общем благосостоянии решается мнением большинства, не

может покоиться на том же основании, на котором зиждется
это благосостояние; он нуждается в другом, более широком
голосовании, а именно в единогласии всех. Общее право
голоса должно быть признано не только большинством, но

и всей страной, поэтому достаточно противоречия со

стороны небольшого меньшинства, чтобы право это было

уничтожено, а непринятие всеми участия в голосовании и есть

как раз такое противоречие, которое влечет за собой
падение всей системы.

«Абсолютное veto» одного лица или, чтобы не впадать в

мелочность, немногих тысяч висит над этой системой как

неизбежное следствие, вытекающее из понятия о

справедливости, и во всех случаях, когда прибегают к этому «veto»,

оно должно, судя по роду голосования, свидетельствовать
о том, что основа его вполне законна.

277

Негодное заключение. К каким только негодным

заключениям по вопросам не вполне им знакомым не приходят
люди науки, даже привыкшие делать правильные заключения!

Это ужасно! А между тем вполне ясно, что при всех великих

мировых событиях в деле политики неожиданное и решающее
значение имеют именно такие никуда не годные заключения,

так как никто не может знать всего, что принесла с собою

протекшая ночь. Вся политика даже самых великих

государственных людей есть не что иное, как импровизация наудачу.

278

Предпосылки машинного века. Пресса, машина,

железная дорога, телеграф — вот предпосылки, из которых никто

еще не осмелился вывести тысячелетнего закона.
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Тормоз культуры. Мы часто слышим, как говорят:

«мужчинам некогда заниматься производительным трудом;
военные упражнения и переходы с места на место поглощают у

них все время; остальная же часть населения должна кормить
и одевать их; одежда же их бросается в глаза своей пестротой
и глупыми украшениями. Между людьми признаются лишь

немногие отличительные свойства, все люди походят друг на

друга или, по крайней мере, с ними обращаются как с людьми

вполне одинаковыми. От человека требуют послушания без

рассуждения, ему только приказывают, но тщательно

остерегаются прибегать к убеждениям. Наказаний существует
немного, но они тяжелы и часто переходят границы крайней
жестокости. Измена там считается величайшим

преступлением, и на критическое отношение ко злу отваживаются только

самые смелые; жизнь ценится дешево, и честолюбие нередко
принимает формы, грозящие опасностью для жизни».

Услыхав это, всякий скажет: *Это картина варварскою общее ι ва,

находящегося в опасности». Пожалуй, кто-нибудь добавит к

этому: «Это изображение Спарты». Но найдутся люди,

которые призадумаются и предположат, что это картина

современного нам милитаризма, являющегося в нашем культурном

обществе живым анахронизмом, картиной варварского

общества, посмертным произведением прошлого, имеющим для

современного прогресса значение тормоза. Однако же и тормоз
в высшей степени необходим для культуры, а именно когда

она слишком быстро спускается с горы или, может быть, как

в данном случае, слишком быстро поднимается в гору.
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Больше уважения к знанию! При господстве

конкуренции как в труде^ так и в торговле судьей в деле производства

сделалась публика. Но публика мало смыслит в этом деле и

судит о предметах по их внешнему виду. Вследствие этого

показное искусство (а может быть и вкус) при конкуренции

улучшается, но в той же мере ухудшается качество

произведений. Поэтому, если разум не совсем еще утратил свою

цену, необходимо положить предел этой конкуренции и создать
новый господствующий над ней принцип. Судить о ремесле
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может только мастер; мнение же публики должно

основываться на доверии к его личности и к его честности. Итак,
долой всякий анонимный труд! По крайней мере, за

доброкачественность товара должен своим именем ручаться какой-

нибудь сведущий человек, если имя мастера неизвестно или

ничего никому не говорит. Дешевизна в свою очередь
тоже нередко вводит в заблуиедение относительно достоинства

продукта, хотя судить о дешевизне можно, только когда

убедишься в доброкачественности. Но публика об этом не

рассуждает. Итак, в настоящее время имеют преимущество те

товары, которые эффектны на вид и стоят недорого; к таким

товарам, естественно, принадлежат произведения машинной

работы. Вследствие этого машины, ускоряющие и

облегчающие производство, производят со своей стороны такие сорта,

на которые больше всего спрос, иначе от машин не было бы

никакой выгоды и они по большей части бездействовали и

простаивали бы. О том же, какие сорта больше всего

требуются, судит, как уже сказано, публика, которая
руководствуется в своем суждении внешним видом предмета и его

дешевизной, что, разумеется, в высшей степени неправильно.

Таким образом, и в области труда мы должны придерживаться
лозунга: больше уважения к знанию!
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Опасность для правителей демократии. Демократия имеет

возможность, не прибегая к насилию, а только употребляя
постоянное, вполне законное давление, довести своих правителей
до роли нуля. Но нуль этот сохраняет свое обычное значение,

т. е. ничего не знача сам по себе, он, будучи поставлен с правой
стороны какого-либо числа, увеличивает значение последнего

в десять раз. Президенты остаются роскошным украшением на

простой, целесообразной одежде демократии, прекрасным из-

лишесгвом, которое она позволяет себе, остатком

исторической почтенной одежды предков, пожалуй, даже символом

самой истории. В этом отношении они представляют собой

нечто такое, что может иметь чрезвычайно большое влияние, но,

конечно, в том только случае, если они, подобно нулю,
поставлены на надлежащем месте, а не особняком. Во избежание

опасности обратиться в ничто президенты всеми силами

держатся за свое звание военных правителей: им нужны войны.
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т. е. исключительные ситуации, так как в этих случаях
приостанавливается медленное законное давление демократии.

2*2

Учителя — неизбежное зло. Как можно меньше

посредников между производительными умами и умами,
жаждущими и воспринимающими духовную пищу. Все посредники
почти всегда непроизвольно делают примесь к передаваемой
ими пище; к тому же они хотят за свое посредничество
слишком большой платы, уделяемой им в ущерб оригинальным,

творческим умам, а именно платы в виде интереса,

удивления, времени, денег и многого другого. Итак, учителей нужно
считать таким же неизбежным злом, как и купцов, и по

возможности сокращать необходимость в них. Если

материальное бедственное положение Германии зависит в настоящее

время главным образом от того, что в ней слишком много

людей хотят жить, и хорошо жить, торговлей (т.е.
стараясь покупать у производ1ггелей насколько возможно дешевле

и продавать по возможности дороже потребителям, получая

выгоду в ущерб тем и другим); то главной причиной нашего

духовного бедственного положения является избыток

учителей, благодаря чему люди учатся так мало и так плохо.
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Дань уважения. Человеку известному, уважаемому
— будь

то врач, художник или ремесленник, который что-либо делает

или работает для нас,— мы охотно даем за труд высокую

плату, нередко даже превосходящую наши средства. Напротив,
неизвестному мы предлагаем плату насколько возможно

низкую. Здесь происходит борьба, где каждый борется за пядь

земли и вызывает других на борьбу с собою. Для нас в труде
человека известного заключается как бы нечто неоценимое: мы

словно видим вложенные в него творческий дух и чувство и

думаем, что можем выразить ему за это свою признательность

не иначе, как ценою некоторого самопожертвования. Самая

большая дань — это дань уважения. Чем больше господствует

конкуренция и чем более приходится покупать у неизвестных,
тем дань эта меньше; а между тем она-то и служит масштабом

величия сердечных человеческих отношений.
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Средство к действительному миру. Ни одно

правительство не сознается, что оно содержит войско ради

удовлетворения своей страсти к завоеваниям. Войско существует

якобы для защиты, и в доказательство его необходимости
ссылаются на мораль, допускающую самооборону. Но ведь это,

другими словами, значит, что мы, признавая за собой высокую

нравственность, приписываем крайнюю безнравственность
соседу, который будто бы своей наклонностью к

завоеваниям и нападению вынуждает наше государство думать о

средствах к самозащите. Кроме того, наш сосед, отрицающий,
подобно нам, свои завоевательные наклонности и

утверждающий, что держит войско лишь для самозащиты, как и

мы, считается нами лицемером и коварным преступником,

который без всякого повода и во всякое время готов напасть

на безмятежную жертву, ничего подобного не ожидающую.
В таких отношениях друг к другу находятся в настоящее

время все государства: они предполагают у соседей только

дурные побуждения, а у себя только хорошие. Такое

предположение, однако, еще более негуманно, чем лаже войны.

Мало того: оно само по себе уже представляет побудительную
причину к войне, так как, на основании вышесказанного

отрицая у соседа нравственность, мы тем самым вызываем

в нем враждебные настроения и действия. Нам необходимо

до конца отречься как от наклонности к завоеваниям, так и

от учения, что войско необходимо для самообороны. И
может быть, наступит великий день, когда народ, отличавшийся

войнами и победами, отличавшийся развитием
милитаризма и привыкший приносить ради этого всевозможные

жертвы, добровольно воскликнет: «мы разбиваем свой меч!* —

и вся военщина до самого основания будет уничтожена.
Сделаться безоружным, будучи перед этим наиболее

вооруженным, — единственное средство к действительному миру,

который всегда должен основываться на миролюбивом
настроении. Так называемый же вооруженный мир служит признаком
неспокойного состояния всех современных государств,

которые не доверяют ни себе, ни соседям и отчасти из

ненависти, отчасти из страха не складывают оружия. Но лучше

погибнуть, чем ненавидеть и бояться, и вдвое лучше

погибнуть, чем заставлять других бояться нас и ненавидеть! Вот
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что должно стать высшим принципом каждой страны.
Нашим либеральным народным представителям некогда, как

известно, думать о природе человека, иначе они поняли бы,
что напрасно трудятся, стараясь достичь 4постепенного

ослабления бремени милитаризма*. Мало того: надо помнить,

что когда это бедствие становится слишком велико, то

важнее всего оказывается та роковая судьба, которая одна и

может помочь. Древо военной славы может быть только сразу
разбито ударом молнии, а молния, как известно, иисходит

сверху.
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Можно ли уравнять имущество по справедливости.
Когда несправедливость в распределении имущества начинает

сильно ощущаться
—

стрелка больших часов как раз
указывает на это, — то, как на средства помочь в беде, указывают,
во-первых, на уравнивание имущества, а во-вторых, на

уничтожение личной собственности и переход ее в ведение

общины. Последнее средство очень по сердцу нашим

социалистам, которые весьма недовольны древней заповедью

евреев: «Не укради*. По их мнению, восьмая заповедь должна

была бы гласить: <Не владей собственностью». В древности

нередко делались попытки, хотя и в малом масштабе,
удовлетворить чувство справедливости по первому рецепту, т. е.

посредством уравнивания собственности. Однако попытки

эти постоянно заканчивались неудачей, и это одно могло бы

послужить для нас уроком. Легко сказать: «равные участки
земли». Но сколько горечи скапливается в сердце при

проведении новых границ и межей, при утрате издавна чтимого

имущества! Как часто бывает оскорблено и попрано при
этом чувство благочестия! При перемене границ меняется

и самая нравственность. А сдеди новых собственников —

опять сколько затаенных обид, сколько зависти друг к

другу: ведь трудно найти два совершенно одинаковых участка
земли, а если, паче чаяния, таковые и найдутся, то зависть

к соседу помешает признать это. И как долго тянулось это

отравленное и нездоровое в самом корне равенство! Часто

один участок земли переходил по наследству к пяти лицам

и дробился между ними, тогда как в других случаях один

человек наследовал пять участков. Правда, суровыми зако-
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нами о наследстве старались устранить такую
несправедливость, но все же иногда встречались люди, обладавшие

равными участками, но нуждающиеся и недовольные, у

которых ничего не было за душой, кроме недоброжелательства
к родным и соседям и стремления все ниспровергнуть. Если

же поступить по второму рецепту, т. е. сделать

собственником общину, а каждое отдельное лицо
— лишь временным

арендатором, то это поведет только к истощению почвы.

Человек — противник всего, чем владеет мимоходом. Он не

прилагает к временному владению никаких забот и

стараний, а относится к нему как хищник, грабитель, т. е.

беспутно расточает его. Правда, Платон находит, что себялюбие

исчезнет, как только будет уничтожена собственность, но на

это ему можно было бы возразить, что с исчезновением

себялюбия человек лишится своих четырех главных

добродетелей. Самая страшная чума не в силах так повредить

человечеству, как отсутствие тщеславия. Что представляют из

себя человеческие добродетели без себялюбия и тщеславия?
Мы будем недалеки от истины, если скажем, что они, в

сущности, представляют не что иное, как звук пустой,
простую личину добродетели. Утопическая основная мелодия

Платона, которую по сие время распевают социалисты,
основана на недостаточном знании людей. Ему незнакома

была история нравственных восприятий и происхождение всех

хороших и полезных свойств человеческой души. Платон,
как и весь Древний мир, смотрел на добро и зло как на

редкие противоположности, т.е. верил в радикальное
различие добрых и злых людей, хороших и дурных качеств.

Чтобы собственность внушала больше доверия и была более

нравственна, следует расчистить все пути к накоплению

мелкой собственности и препятствовать стремлению к слишком

быстрому обогащению. Все отрасли транспорта и торговли,

способствующие скоплению крупной собственности,
необходимо изъять из рук частных лип и частных обществ и

считать богатых, как и неимущих, опасными элементами

общества.
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Ценность труда. Цену труда никогда нельзя правильно

вычислить, если мы будем определять ее по количеству за-
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траченного на работу времени, прилежания, охоты или

неохоты, принуждения, изобретательности или по большей или

меньшей степени обнаруженной при работе лености,

добросовестности, кажущегося усердия, так как в таком случае на

чашу весов приходится класть всего человека, а это

невозможно. Здесь уместно правило: «Не судите!* Однако люди,

недовольные оценкой их труда, взывают к справедливости.

Поразмыслив хорошенько, мы найдем, что ни одна личность

не ответственна за свой продукт и за свой труд. Поэтому
нельзя выводить из этого заключения о заслуге, любая
работа настолько хороша или дурна, насколько это возможно

при наличии известной силы и слабости знаний и

стремлений. Не от личной охоты рабочего зависит, имеет ли он

работу и каковы ее качества. Оценка труда может только

определяться с точки зрения его большей или меньшей

полезности. То, что мы называем справедливостью, является

здесь вполне уместным, как высшая, утонченная полезность,

имеющая в виду не только то, что играет роль лишь в

данный момент, для удовлетворения временного требования,
но и то, что имеет в виду продолжительное существование
всех слоев общества и, стало быть, принимает в расчет и

благосостояние рабочего: его телесное и душевное

удовлетворение; рабочий и его потомки должны хорошо работать
для наших потомков, и притом гак, чтобы мы могли иметь

в виду более продолжительный промежуток времени, чем

жизнь отдельного человека. Эксплуатация рабочего, как это

теперь стало очевидно, является просто глупостью,

хищничеством за счет будущего, вредом для общества. Уже в

настоящее время происходит почти явная война; и во всяком

случае издержки, необходимые для сохранения мира,
заключения договоров и приобретения доверия, слишком

велики, так как глупость эксплуатирующих была слишком

велика и продолжительна.
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Об изучении общественного организма. Для человека,

намеревающегося в настоящее время изучать в Европе, а

именно в Германии, политику и экономию, худшим

препятствием служит то, что существующий порядок
представляет образец не правил, а исключений и переходных или ис-
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ходных стадий развития. Поэтому он прежде всего должен

научиться не придавать особенного значения

фактически существующему, а обращать свои взоры вдаль, напр., на

Северную Америку, где еще можно, при желании,

наблюдать первоначальные и нормальные движения

общественного организма, тогда как в Германии для этого необходимо
трудное историческое изучение или, так сказать, подзорная

труба.
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Унизительное действие машин. Машина безлична; она

отнимает у предмета труда его гордость, его индивидуальные

достоинства и недостатки, отличающие всякое немаишнное

производство, и таким образом как бы лишает его

человечности. Прежде всякая покупка у производителей служила
отличием для людей, произведениями которых они

окружали себя: домашняя утварь и одежда были, таким образом,
символом взаимной оценки и личных отношений, тоща как

в настоящее время мы, по-видимому, живем в анонимном и

безличном рабстве. Не следует такой дорогой иеною

покупать облегчение труда.
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Столетний карантин» Демократические учреждения
служат карантином против чумы тиранических вожделений, и как

таковые ежи очень полезны и очень скучны.

290

Опаснейший из приверженцев. Самый опасный

приверженец тот, утрата которого может уничтожить всю партию,
следовательно — самый лучший приверженец.

291

Судьба и желудок. Лишний бутерброд, съеденный
жокеем, может иногда решающим образом повлиять на исход

скачек, т.е. на счастье или несчастье целых тысяч. Пока

судьба народов зависит от дипломатов, желудок их вечно
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будет служить предметом патриотических забот. - Quous-
que tandem '...

292

Торжество демократии. Все политические партии

стараются в настоящее время усилить свою власть,

эксплуатируя ужас, внушаемый социализмом. Однако все выгоды от

этого пока выпадают на долю демократии. Остальные

партии вынуждены льстить народу, даруя ему всевозможные

льготы и вольности, благодаря которым он становится

наконец всесильным. Народ наиболее далек от социализма,

как от учения об изменении способа приобретения
собственности. Лишь только народ, благодаря своему численному

превосходству в парламенте, получит возможность

распределять по своему усмотрению подати, облагать

прогрессивным налогом крупных капиталистов, торговцев,
биржевиков, тотчас же последним будет положен предел и взамен

их медленно создастся среднее сословие, которое забудет о

социализме как о перенесенной некогда болезни.
Практический результат этой все усиливающейся демократизации

выразится прежде всего в европейском союзе народов.
Каждый отдельный народ, сообразно своим географическим
границам, займет положение кантона с отдельным

законодательством. Исторические воспоминания о существовавших

доселе народах будут играть весьма незначительную ро;пь,
так как благоговейное чувство к ним постепенно будет
вырвано с корнем стремлением к реформам при господстве

демократического принципа. Необходимое при этом

исправление границ будет произведено таким образом, чтобы оно

оказалось полезным для крупных кантонов и для всего

союза; воспоминания же о седой старине не будут
приниматься в расчет. Нахождение способов к исправлению границ
составит задачу будущих дипломатов, которые

одновременно должны быть исследователями культуры, политико-эко-

номами и знатоками международных отношений. В своих

действиях им придется руководствоваться только пользой

1 Имеется и виду выражение «Quousque tandem abutere. Catilina, pati-
entia nostra?► — До каких же пор» Катилипа. ты будешь злоупотреблять
нашим терпением? (лат.; Цинерон. Речи против Катилины, I, 1. 1).
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и упразднить войска. Только тогда внешняя политика будет
тесно связана с внутренней, между тем как теперь
последняя все еще следует по пятам за своей гордой
повелительницей, собирая в свой жалкий короб колосья, оставшиеся

после жатвы внешней политики.

293

Цель демократии и ее средства· Демократия старается
создать и утвердить независимое положение возможно

большего количества людей; она хочет добиться для всех

независимости во мнениях» в образе жизни, в способах

приобретения, поэтому она должна отказывать в праве голоса как

людям, не имеющим никакой собственности, так и людям

очень богатым, ибо и те и другие принадлежат к таким

классам общества, которые только затрудняют задачу
демократии и которых она всеми мерами старается устранить.
Точно так же демократия должна препятствовать организации

партий» так как тремя важнейшими врагами для развития
независимости являются голяки, богачи и различные
партии, Я говорю здесь о демократии, как о чем-то грядущем.

Теперешняя же так называемая демократия отличается от

старых форм правления единственно только тем, что едет

на новых лошадях; дороги же и экипажи остались

прежними. Но меньше ли от этого стала опасность, грозящая

народному благосостоянию?

294

Рассудительность и успех. Рассудительность — это

высокое качество, являющееся, в сущности, высшей

добродетелью из добродетелей, матерью и владычицей всех

добродетелей, — не всегда в обыденной жизни пользуется успехом;

человек, рассчитывающий посредством этой добродетели
добиться успеха, очень ошибется, если выберет ее себе в

подруги жизни. Практичные люди относятся к ней

недоверчиво и смешивают ее со скрытностью и хитрым лицемерием.

Человек же, не обладающий рассудительностью и быстро
на все решающийся, считается честным, простым и

надежным малым. Таким образом, практичные люди

недолюбливают рассудительного и считают его для себя опасным, С дру-
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гой стороны, непрактичные и преданные удовольствиям
люди, не размышляющие ни о своем поведении, ни о своих

обязанностях, легко принимают человека рассудительного
за боязливого, ограниченного педанта и находят его

неудобным, так как он не так легко относится к жизни, как они: он

олицетворяет для них ходячую совесть и при виде его дневной

свет меркнет в их глазах. Но если рассудительный человек

и не пользуется расположением людей и успехом среди них,

то все же может в утешение себе сказать: «как ни высок

налог, который приходится платить за обладание
драгоценнейшим преимуществом среди людей, все же оно стоит его!*
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Et in Arcadia ego1. Стоя на высоком холме, я сквозь

древние сосны и ели смотрел вниз на расстилающееся
передо мною зеленое море: вокруг меня возвышались обломки

скал, под йогами земля пестрела цветами и зеленью. Передо
мною, двигаясь, разбрелось стадо; вдали, неподалеку от

мелкой хвойной поросли, при свете вечернего солнца резко

выделялись коровы, группами и поодиночке; другие, стоявшие

ближе, казались темнее. Всюду было разлито спокойствие
и вечерняя сытость. Часы показывали около половины

шестого. Бык, принадлежавший к стаду, вошел в пенящийся
поток и медленно двигался, борясь с его стремительным
течением и уступая ему: он как будто находил в этом

какое-то жестокое удовольствие. Здесь были два смуглых

создания — пастух и пастушка, одетая почти как мальчик. На

лево возвышались склоны скал и снежные поля,

опоясанные широким рядом лесов; а направо, высоко надо мною,

как бы плавали в солнечном тумане два громадных ледяных

гребня. Все дышало величием, тишиной и ясностью. Эта

красота наполняла сердце трепетом и вселяла немое

благоговение к моменту ее создания. Невольно, как нечто вполне

естественное, мне представились греческие герои в этом

чистом мире света (на котором нет отпечатка неясных

стремлений, недовольства, оглядок на прошлое, заглядываний в

будущее, во что-то ожидаемое). Воспринимать впечатления

1 «И я в Аркадию (горная область в центре Пелопоннеса)» (лат.).
Подпись на картине Гверчино «Аркадские пастухи».
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следует как Пуссен1 и его ученики
— в героическом и

идиллическом духе. Так жили некоторые люди, кладя свой

вечный отпечаток на мир и ощущая этот мир в себе; и между
ними был один из величайших людей — изобретатель
героически-идиллической философии Эпикур.

2%

Вычисление и измерение« Быстрота умственного

счисления, т.е искусство видеть одновременно многие предметы»
взвешивать их между собою, сравнивать, делать при этом

быстрый вывод, составлять из них более или менее верную

сумму, создает великих политиков, полководцев, купцов.

Человек же, который видит только один предмет и считает его

единственным руководящим мотивом жизни и судьею над

всем остальным,— такой человек становится героем или

фанатиком и меряет все одной меркой.
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Не следует глядеть не вовремя. Пока человек что-либо

переживает, он должен вполне отдаваться моменту, и притом
с закрытыми глазами, чтобы не быть вместе с тем и

наблюдателем. Последнее обстоятельство помешало бы хорошему
перевариванию переживаемого, и в результате вместо

мудрости получилось бы расстройство желудка.

298

Из практики мудреца. Чтобы сделаться мудрецом, надо

переживать известные события и, таким образом, прямо
бросаться им в пасть. Это, разумеется, очень опасно: многие

«мудрецы» при этом погибали.

299

Усталость духа. Наша случайная холодность и

равнодушие к людям, принимаемые ими за жесткость как недостаток

1
Пуссен Никола (1594—1665) — французский живописец,

представите! ь классицизма.
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характера, часто проистекают от утомления духа. В этом

случае все становятся нам в тягость, и мы ко всем, даже к себе,
относимся равнодушно.

300

«Одно необходимо*. Когда человек умен, ему нужно
только одно: чтобы в сердце его царила радость. Ах,
прибавим к этому еще: если человек умен, то ему лучше всего

постараться стать мудрым.

301

Доказательство любви. Кто-то сказал: «я никогда долго

не размышлял о двух лицах; это служит доказательством
моей любви к ним».

302

Как стараются улучшить дурные аргументы.

Некоторые люди бросают вслед за дурными своими аргументами

частицу своей личности, как будто это может помочь

аргументам найти более правильный путь и из дурных
превратиться в хорошие. Здесь происходит то же, что с игроками
в кегли: бросив первый шар, они размахиванием второго

шара и всем положением своего тела как бы стараются
придать первому должное направление.

303

Честность. Слишком мало, если человек служит

образцом честности по отношению к чужим правам и к чужой
собственности: ребенком не рвет ягод в чужом саду, а

взрослым не топчет нескошенного луга; мы берем мелкие факты,
потому что они, как известно, дают более наглядные
доказательства, чем крупные, для подобного рода образцового
поведения. Этого, говорю, слишком еще мало: человек при

этом все еще только «юридическое лицо» с той степенью

нравственности, на которую способно даже общество, толпа

людей.
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304

Человек! Что значит тщеславие тщеславнейшего из

людей перед тщеславием самого скромного, чувствующего
себя «в природе и в мире человеком!»

305

Самая необходимая гимнастика. Вследствие недостатка

самообладания в мелочах можно лишиться этой
способности и в более крупных вещах. Если человек в течение дня

ни разу не отказал себе ни в одном своем, хотя бы

мелочном, желании, то он дурно воспользовался этим днем и

дурно подготовился к следующему. Подобного рода гимнастика

необходима для человека, если он хочет иметь удовольствие

управлять собой.

306

Терять себя· Если человек находит себя, то он должен

уметь время от времени терять себя и потом снова

находить, предполагая, что человек этот — мыслитель. Для него

даже вредно быть вечно привязанным к одному и тому же

лицу.

307

Когда следует прощаться. Ты должен, хотя бы на время,

проститься с тем, что желаешь изучить и измерить. Только

покидая город, ты замечаешь, как высоко над домами воз*

вышаются его башни.

308

В поддень. Душой человека, на долю которого выпало

деятельное и бурное утро жизни, овладевает в полдень

странная жажда спокойствия, могущая длиться месяцы и годы.

Вокруг нет все тихо, голоса звучат где-то далеко и

удаляются все больше и больше; солшге светит на него с высоты. На

уединенной лесной лужайке видит он заснувшего великого

Пана; все в природе вместе с ним погрузилось в дремоту
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с выражением вечности на лице — так думается ему. Он

ничего не хочет, ни о чем не заботится, сердце его перестало

биться, живо только зрение: это смерть с открытыми глазами.

Человек, находясь в таком состоянии, многое видит из того,

чего раньше он никогда не видел, и все кажется ему
сплетенным в светлую сеть и прикрытым ею. Он при этом

чувствует себя счастливым, но какое это тяжелое счастье! Однако
вот ветер начинает шуметь меж деревьев; полдень миновал;

жизнь снова влечет его к себе, жизнь с ослепленными

глазами в сопровождении своей шумной свиты, состоящей из

желаний, обманов, грез, забвений, наслаждений, гибели и
исчезновений. Так наступает вечер жизни, более бурный и более

деятельный, чем само утро. Для особенно деятельного

человека слишком продолжительный период приобретения
знаний кажется чем-то почти страшным, болезненным, но не

неприятным.

309

Остерегайтесь своего художника! Великий художник,

сумевший выразить на портрете все скрытые душевные
свойства и наклонности человека, при встрече с этим человеком

в обыденной жизни почти всегда видит в нем только

карикатуру.

310

Два основных положения новой жизни. Первое
положение: необходимо установить жизнь на верной, доказанной
основе, а не на отдаленной, туманной и неопределенной, как

было раньше. Второе положение: прежде чем устроить свою

жизнь и придать ей окончательное направление,
необходимо твердо установить, что считать ближайшим и близким,
более верным и менее верным.

311

Опасная раздражительность. Даровитых, но ленивых

людей всегда немножко раздражает, когда кто-нибудь из их

друзей успешно заканчивает свою работу. В них

пробуждается ревнивое чувство, они начинают стыдиться своей лености
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или, вернее, опасаться, что деятельный человек станет

презирать их сильнее, чем прежде. В таком настроении они

приступают к критике нового произведения, и критика их, к

величайшему изумлению человека, вызвавшего ее, обращается
в месть.

312

Разрушение иллюзий. Иллюзии, конечно, принадлежат
к числу очень дорогих удовольствий; но разрушение
иллюзий, рассматриваемое как удовольствие, несомненно

испытываемое некоторыми людьми, обходится еще дороже.

313

Однообразное в мудреце. У коров встречается иногда

выражение удивления, граничащее с вопросом. Наоборот,
во взгляде высокоинтеллигентных лиц разлито выражение
nil admiran \ напоминающее однообразный цвет

безоблачного неба.

314

Не слишком долго болеть. Остерегайтесь болеть
слишком долго; окружающие вас люди, вследствие скучной
обязанности выражать вам участие, скоро начинают

чувствовать нетерпение
— так как им трудно долго поддерживать

в себе это состояние,
— и тогда они вдруг приходят к

нелестному мнению о вашем характере и к заключению, что

вы заслуживаете быть больным и что им нечего больше

принуждать себя к состраданию.

315

Намек энтузиастам. Кто легко увлекается и любит

возноситься под облака, тот не должен быть чересчур тяжелым,

иначе сказать: не должен много учиться и переполнять себя

наукой. Последняя делает человека слишком

неповоротливым! Примите это к сведению, энтузиасты!

Ничему ие удивляться (лтп.).
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316

Уметь застигать себя врасплох« Кто хочет видеть себя

таким, каков он есть, должен уметь застигать себя врасплох
с факелом в руке; ведь в духовной области происходит то

же, что и в телесной: человек, привыкший смотреть на себя
в зеркало, всегда забывает о своем безобразии; только

художник, изобразив его на портрете, снова напоминает ему

об этом. Но, привыкнув к портрету, он вторично забывает

о своем безобразии. Согласно общему закону, человек не

выносит ничего неизменно безобразного дольше одного

момента, затем он или забывает о нем, или, во всяком случае,

отрицает его. Моралисты должны рассчитывать на этот

момент, когда провозглашают свои истины.

317

Мления и рыбы. Человек владеет своими мнениями, как

и рыбами, если у него есть рыбный пруд. Нужно приняться
за ловлю; тогда, в случае удачи, будет и своя рыба, будут и

свои мнения. Я говорю о живых мнениях и о живых рыбах.
Многие довольствуются кабинетом ископаемых и тем, что

в их голове таятся «убеждения».

318

Признаки свободы и несвободы. По возможности, если

и не вполне, самому удовлетворять всем своим необходимым

потребностям есть признак стремления к свободе духа и

личности. Однако стремление насколько возможно полно

удовлетворять многим излишним потребностям свидетельствует

уже о несвободе. Софист Гиппий, который все, что он носил

в себе и на себе, приобрел и сделал сам, может служить

образцом стремления к высшей свободе духа и личности. Дело
здесь не в том, чтобы все было выполнено в совершенстве

и одинаково хорошо: гордость сумеет исправить недостатки.

319

Верить себе. В наше время люди относятся с

недоверием к тому, кто верит в себя; прежде же этого было доста-
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точно, чтобы заслужить доверие. Рецепт, по которому

теперь можно приобрести доверие, состоит в следующем: «Не

щади себя! Если желаешь заслужить доверие, то подожги

прежде всего свою собственную хижину!*

320

Богаче и вместе с тем беднее. Я знаю человека,

который с детства привык с уважением думать об уме людей,

об их нелицемерной преданности умственным интересам,
об их бескорыстном предпочтении всего признаваемого за

истинное и т.п. О собственной же голове (о суждении,
памяти, уме, фантазии) он имел самое скромное и низкое

понятие. В сравнении с другими людьми он считал себя
ничтожеством. Однако с течением времени, благодаря
сотне фактов, он вынужден был изменить это мнение — к

великой, надо полагать, своей радости и к немалому

удовольствию. Он, действительно, испытывал эти чувства, но

«к ним,— говорил он,— примешивалась такая сильная

горечь, какой раньше я никогда не испытывал; так как с тех

пор, как я стал в умственном отношении более верно
оценивать себя и людей, ум мой кажется мне менее полезным.

Я думаю, что вряд ли я могу доказать им что-нибудь
полезное, так как полезное трудно усваивается умом людей.

Постоянно передо мною рисуется теперь бездна,
отделяющая людей, желающих оказать помощь, от нуждающихся

в ней, и меня мучает необходимость обладать умом только

для себя и только самому, насколько возможно,
пользоваться им. Но давать отраднее, чем иметь. И к чему чело·

веку все богатства, если он находится в уединенной
пустыне!*

321

Как нужно нападать. Только у чрезвычайно редких
людей вера или неверие поддерживается на твердых
основаниях, обычно же для того, чтобы поколебать веру, нет

никакой надобности прибегать к помощи тяжелых орудий.
Нередко можно достигнуть этого, производя побольше шуму,
для чего достаточно и 1тростых хлопушек. Против очень

тщеславных людей довольно притвориться, будто готовишься
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к сильному нападению; это убеждает их в серьезном
отношении к ним, и они охотно сдаются.

322

Смерть. Уверенность в неизбежности смерти должна
была бы подмешивать к жизни драгоценную,

благоухающую каплю легкомыслия, а вы, аптечные души, сделали ее

горькой каплей яда, вследствие чего вся жизнь становится

противной.

323

Раскаяние. Никогда не следует предоставлять полного

простора раскаянию, а наоборот -

твердить себе, что

раскаиваться означает к одной содеянной глупости
присоединять другую. Если пришлось причинить какой-нибудь вред,
то надо подумать, как возместить его добром. Если же за

свой поступок подвергаешься наказанию, то к наказанию

следует отнестись так, как к источнику чего-нибудь
хорошего, как к предостережению, напр., других от такого же

глупого поступка. Каждый наказанный преступник может

смотреть на себя как на благодетеля человека.

324

Сделаться мыслителем. Как может кто-нибудь
сделаться мыслителем, если он хотя бы треть дня проводит без

людей, без книг и предаваясь страстям?

325

Лучшее лекарство. Лучшее средство для больной) —

немножко поубавить и затем прибавить здоровья.

326

Не касаться! Есть страшные люди, которые, вместо того

чтобы разрешать проблему, только путают ее и затрудняют

других, желающих заняться ее разрешением. Кто не знает, как

следует взяться за дело, пусть уж лучше не берется за него.
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327

Забытая природа. Мы говорим о природе и забываем

при этом о себе: ведь мы сами природа quand même1 —

следовательно, природа есть нечто более совершенное, чем то,

что мы подразумеваем, говоря о ней.

328

Глубина и скука. В глубоких людях, как в глубоких
колодцах, все, что в них ни попадает, долго не достигает дна.

Зрители, которые обыкновенно недостаточно долго ждут,
легко принимают таких людей за неподвижных и черствых
или даже за скучных.

329

Когда наступает время присягнуть себе в верности. Мы

иногда подчиняемся такому умственному направлению,

которое находится в противоречии со всей нашей природой.
Долгое время мы геройски боремся против течения и ветра,
т.е., в сущности, против самих себя; нас это утомляет, и мы

задыхаемся от усталости. Выполняя что-либо, мы уже не

чувствуем истинной радости; нам кажется, что успехи наши

достаются нам слишком дорого. Мало того, даже одерживая

победу, мы отчаиваемся в плодотворности своей

деятельности, в своем будущем. Иаконец-το, наконец мы

сворачиваем в сторону; ветер надувает наши паруса и направляет

нас в наш фарватер. Какое счастье! Какая является в нас

уверенность в победе! Только теперь мы сознаем, что мы

такое и чего мы хотим; только теперь клянемся мы в

верности себе и имеем на это право, как люди знающие.

330

Предсказатели погоды. Как облака дают нам понятие о

направлении ветра там, высоко над нами, так самые легкие и

свободные умы своим направлением возвещают нам

наступление вероятной погоды. Ветер в долине и ходячие мнения

Все-таки (φρ.).
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сегодняшнего дня ничего не значат по отношению к

будущему, а указывают только на то, что уже было.

331

Постоянное ускорение. У людей, медленно начинающих

дело и с трудом осваивающих его, развивается иногда

способность к ускоренной деятельности, — так что никто в

конце концов не может угадать, куда унесет их поток.

332

Три хорошие вещи« Величие, спокойствие, солнечный

свет — вот три вещи, обнимающие все, вот то, чего желает и

требует от себя мыслитель: вот все его упования и

обязанности, все его притязания на интеллектуальность и

нравственность при обычном его образе жизни и даже в деревенском

уединении. Каждой из этих трех вещей соответствуют,
во-первых, возвышенные идеи, во-вторых

—

успокаивающие,
в-третьих — просветляющие и в-четвертых, наконец, такие идеи,

которые играют роль во всех трех случаях и преобразуют все

земное: это область, где 1ткподствует тройственность радости.

333

Умереть за «правду*. Мы не дали бы сжечь себя за свои

мнения — не настолько мы уверены в их справедливости.
Но, может быть, мы согласились бы на эту жергву, чтобы

иметь свои мнения и пользоваться правом изменять их.

334

Иметь свою таксу. Человек, желающий пользоваться

заслуженным уважением, должен представлять собой нечто,

имеющее определенную таксу. Но только заурядное имеет

таксу. Поэтому желание это свидетельствует или о

благоразумной скромности, или о глупом нахальстве.

335

Мораль для строителей,. Когда дом выстроен, надо убрать
леса.
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336

Софоклизм. Никто больше греков не подмешивал воды

в вино! Воздержание в соединении с грацией было
отличительным признаком благородного афинянина во времена

Софокла и после него. Пусть кто может подражает этому в

жизни и в творчестве!

337

Героическое. Героическое состоит в том, что человек

совершает великое (не по обычному шаблону), не думая о

соревновании с другими в глазах других. Героя, где бы он ни

был, везде отделяет священная неприступная граница.

338

Двойник в природе. В некоторых местностях мы со

сладостным ужасом открываем самих себя — это наш

прекраснейший двойник. Как счастлив должен быть тот, кто

испытывает это чувство здесь, при этом солнечном октябрьском
свете, при этом резвящемся счастливом ветерке, играющем

с утра до вечера, при этой чистейшей прозрачности и

умеренной прохладе, на этой равнине с присущим ей

благоговейно серьезным видом, с ее холмами, озерами и лесами,
-

на равнине, которая без страха раскинулась рядом с

ужасами вечных снегов; здесь, где Италия и Финляндия как

будто смешались и где как бы находится родина всех

серебристых оттенков природы. Как счастлив тот, кто может сказать

себе: *В природе, разумеется, есть еще много более

величественного и прекрасного, но то, что здесь, передо мною, мне

ближе, родственнее, я не только кровно связан с

окружающим меня, но даже более того!*

339

Снисходительность мудреца. Снисходительно, как царь,
относится мудрец к людям и держится одинаково со всеми,

несмотря на различие дарований, положений и нравов.
Подметив это, люди страшно па пего обижаются.
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340

Золото. Все, что золото, не блестит. Мягкое сияние —

вот свойство благородного металла.

341

Колесо и тормоз. У колеса и у тормоза разные задачи,

и только одна общая -

причинять друг другу боль.

342

Отношение мыслителя к помехам. Любой перерыв в

своей работе (всякую так называемую помеху) мыслитель

должен встречать миролюбиво, как новую натурщицу,

являющуюся предложить художнику свои услуги. Помехи — это

вороны, приносящие хлеб отшельнику.

343

Иметь большой ум. Иметь большой ум
— значит дальше

оставаться юным. С этим нужно примириться, если

кажешься старше, чем ты есть на самом деле. Ведь люди принимают

отпечатки ума за следы жизненного опыта« т.е. долгой
тяжелой жизни, полной страданий, заблуждений, раскаяния.
Итак, кто одарен большой духовной силой и кто проявляет
ее, тот и считается старше и хуже, чем он есть на самом деле.

344

Как надо побеждать. Ты не должен желать победы над

соперником, если имеешь в виду преимущество лишь на

волосок. Добрая победа должна придавать радостное

настроение и побежденному: в ней должно заключаться нечто

божественное, чуждое чувству стыда.

345

Заблуждение умных людей. Умным людям трудно

отделаться от заблуждения и не думать, будто
посредственность запилует им и считает их за исключение. На самом
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же деле посредственность считает их за нечто вполне

излишнее, без чего легко обойтись.

346

Требование опрятности. Для иных натур перемена в

образе мыслей такая же потребность, как смена грязной
одежды. Для других это -

просто требование их тщеславия.

347

Тоже достойно героя. Вот герой; он ничего не сделал,

а только тряхнул дерево, когда плоды уже созрели. Вы

думаете, это слишком мало? Гак взгляните сперва на дерево>

которое он тряхнул.

348

Мерило мудрости. Рост мудрости можно точно

измерять степенью уменьшения злобы.

349

Неприятно высказывать заблуждение. Не всякому
нравится, чтобы истину высказывали в приятной форме, но

пусть никто не думает, что заблуждение может стать

истиной, если оно высказывается неприятным образом.

350

Золотой жребий. Много цепей наложено на человека,

чтобы отучить его от животных привычек. И действительно,

он теперь стал мягче, нравственнее, радостнее и умнее
остальных животных. Но до сих пор он все еще страдает оттого,

что так долго носи;! цепи, так долго лишен был чистого

воздуха и свободных движений. Цепями этими, повторяю снова

и снова, служили ему тяжелые глубокомысленные,
нравственные, мистические и математические заблуждения. Только

когда пройдет эта боль от цепей, тогаа вполне достигнута

будет первая великая цель — полное отделение человека от

животных. Мы же теперь находимся в самом разгаре этой
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работы освобождения от цепей, и нам при этом необходима

величайшая осторожность. Только вполне облагороженному
человеку может быть дарована свобода духа. Только ему
облегченная жизнь близка и служит елеем для его jäh. Только

он имеет право сказать, что живет для радости и что нет у
него никакой цели. В устах других опасен был бы лозунг

«Мир кругом меня и благоволение ко всем ближайшим
предметам». При этом лозунге по отношению к единичным

личностям вспоминаются великие и трогательные слова,

относившиеся ко всем и остающиеся непреложными до сих пор
для всего человечества, как девиз и как грозное
предостережение от неизбежной погибели воем тем, кто слишком рано

украсил бы ими свое знамя. Все еще, по-видимому, не

наспала пора, чтобы над всеми людьми, как над древними
пастухами, разверзлись небеса и послышался голос, возвещающий:
«На земле мир, и в человецех благоволение!» Да и теперь это

еще жребий только отдельных, единичных личностей.

Тень. Из всего высказанного тобою мне больше всего

понравилось твое обещание — жить опять добрыми
соседями со всем тем, что ближе к жизни. Это не худо и для нас,

бедных теней. Ведь признайтесь, что раньше вы слишком

охотно клеветали на нас.

Странник. Клеветали? Но почему же вы никогда не

защищались? Наши уши ведь были не далеко от вас.

Тень. Нам казалось, что мы слишком близки к вам,

чтобы говорить о самих себе.

Странник. Деликатно! Очень деликатно! Я замечаю,

что вы, тени, более люди, чем мы сами.

Тень. Λ вы еще зовете навязчивыми нас, так хорошо

умеющих молчать и ждать. Ни один англичанин не

перещеголяет нас в этом отношении. Правда, часто, даже

слишком часто, нас видят спутниками человека, но рабами его -

никогда. Кто избегает света, того и мы избегаем. Вот

насколько велика наша свобода.
Странник. Ах, слишком часто свет покидает человека,

и тогда вы тоже покидаете его.

Тень. Я часто с болью покидала тебя. Мне, при всей
моей любознательности, все еще многое кажется темным в

человеке, потому что я не всегда могу быть с ним. Ценою
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полного познания человека я согласилась бы даже стать

твоей рабой.
Странник. Но знаю ли я, знаешь ли ты наверняка, что

из рабы ты вдруг не превратишься в мою властительницу

или что тебя не ждет унизительная жизнь рабы,
презирающей своего господина? Будем лучше довольствоваться

своей свободой. Вид рабы отравил бы мне все величайшие

радости. Мне опротивело бы даже самое лучшее, если бы кто-

нибудь обязан был разделять его со мной. Я не хочу знать

рабов вокруг себя. Поэтому я не терплю и собаки, этого

гадкого, виляющего хвостом блюдолиза. Она первая
проявила «собачью» преданность, и люди еще так хвалят ее за

то, что она верна своему господину и следует за ним, как...

Тень. Как тень, так говорят они. Может быть, сегодня

я тоже слишком долго следовала за тобой? Это был самый

длинный день, но он близится к концу, потерпи еще
немного. Трава уже влажна, и дрожь пронизывает меня.

Странник. Разве пора уже прощаться? А я еще под

конец обидел тебя. Я заметил, ты стала темнее.

Тен ь. Я покраснела, окрасилась в свой цвет. Мне

казалось, что я часто лежала у твоих ног, как собака, и что ты

тогда...

Странник. Не могу ли я наскоро сделать тебе чего-

нибудь приятного? Нет ли у тебя какого желания?

Тень. Никакого, за исключением высказанного

философом «собакой* Александру Великому: посторонись немного

от солнца, мне очень холодно1.
Странник. Что я должен сделать?
Тень. Встань под эти сосны и взгляни на горы: солнце

заходит.

Странник. Где ты? Где же ты?

Имеется в виду древнегреческий философ Диоген, живший в бочке.
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