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ОТ РЕДАКЦИИ БИБЛИОТЕКИ ПЕДАГОГОВ-КЛАССИКОВ.

Песталоцци—крупнейший представитель буржуазной педаго
гики. По многообразию и глубине педагогических проблем, им за
тронутых, разве только Руссо мог бы конкурировать с Песталоцци. 
Однако Руссо уступает Песталоцци в том отношении, что его педа
гогические работы были только утопией, мечтой человека, опере
дившего свой век. Никогда Руссо не пытался осуществить своих 
педагогических установок на практике. Песталоцци же замечателен 
тем, что он, будучи автором огромного количества педагогических 
работ, в то же самое время несколько десятилетий посвятил непо
средственно практической педагогической работе.

С произведениями Песталоцци до сих пор советский читатель 
мало знаком. На русский язык и вообще на языки народов Союза 
ССР до сих пор не переведены некоторые важнейшие произведения 
Песталоцци. Песталоцци в его отношении к буржуазной фран
цузской революции 1789 г. и к революции швейцарской. Песта
лоцци — организатор трудовой школы в Нейгофе, Песталоцци —■ 
философ оставался неизвестным нашему читателю, поскольку со
ответствующие работы до сих пор не были переведены на рус
ский язык. Поэтому редакция Библиотеки педагогов-классиков 
включила в данное трехтомное издание избранных произведений 
Песталоцци ряд новых материалов, еще не появлявшихся в рус
ском переводе. Само собою разумеется, только весьма неболь
шая часть сочинений Песталоцци может быть дана и в настоящем 
издании. Одно из наиболее полных (но все же неполное) изданий 
произведений Песталоцци на немецком языке (Зейфарта) заключает 
в себе не менее 400 печатных листов. В настоящем же издании на 
«Избранные произведения» Песталоцци отводится 75—80 листов.

В настоящем издании редакция стремилась дать сочинения Пес
талоцци, наиболее полно характеризующие его мировоззрение и 
педагогические взгляды из каждого периода его деятельности. По
этому материал расположен в хронологическом порядке.



В первом томе помещены статьи и роман «Лингард и Гертруда» 
(с сокращениями), т. е. работы, обнимающие период с 1774 по 1787 г.

Второй том посвящен, главным образом, статьям по теории об
учения, кончая 1804 г., т. е. годом переезда Песталоцци в Ифертен:

В третьем томе будут помещены статьи последнего периода дея
тельности Песталоцци, а именно, статьи, написанные им в период 
существования Ифертенского института и пребывания его в Ней- 
гофю (в 1805—1827 гг.).

Поскольку Песталоцци развернул теоретическую педагогиче
скую деятельность, главным образом, в последние 25—30 лет своей 
долгой жизни, главные педагогические работы его помещены в 
настоящем издании во втором и третьем томах. В первом томе по
мещается ряд статей, связанных с его опытом соединения произ
водительного труда с обучением в Нейгофю, а также его .знаме
нитый роман «Лингард и Гертруда» (в сокращенном виде).

Каждому тому предпослана вводная статья, характеризую
щая работы Песталоцци в данный период. Всему изданию пред
посылаются краткий очерк жизни и деятельности Песталоцци и 
характеристика его педагогических взглядов. К отдельным местам 
текста произведений Песталоцци, требующим разъяснения, даны 
примечания.



А. П. Пинкевич

ИОГАНН ГЕНРИХ ПЕСТАЛОЦЦИ.

(1746—1827)

Иоганн Генрих Песталоцци родился в 1746 г. в г. Цюрихе в семье 
врача-окулиста. Он рано потерял отца, и его детство прошло в об
ществе и под влиянием его матери и служанки Бабели (Варвара 
Шмид), имевших очень большое воспитательное влияние на Песта
лоцци.

Характерной чертой детских лет Песталоцци было то, что до по
ступления в школу он воспитывался в тепличной обстановке своего 
дома, совершенно не зная игр со сверстниками. В 1751 г. он посту
пает в начальную школу. Через три года он оканчивает ее и в 1754 г. 
поступает в так называемую латинскую школу с семилетним курсом. 
Таких латинских школ в Цюрихе, где он учился, было две: Schola 
Abbatissana и Schola Carolina. Песталоцци обучался и в той и в дру
гой. Сначала в Schola Abbatissana до 1757 г., а затем в Schola Ca
rolina до 1761 г.

Пятнадцати лет он поступает в следующую школу, нечто вроде 
старших классов гимназии, носившую название Collegium humani- 
tatis(ryMaHHTapHaH коллегия), которая открывала доступ в высшую 
цюрихскую школу Collegium Carolinum, или попросту «Кароли
ну м».

Насколько можно судить по свидетельствам современников, 
и в особенности по указаниям самого Песталоцци, обучаясь в на
чальной и средней школах, он оставался все тем же, несколько зам
кнутым, находящимся под исключительным влиянием семейной 
обстановки ребенком, каким он был и до поступления в школу. 
Но с момента поступления в Гуманитарную коллегию он очень 
быстро втягивается в общественную жизнь, примыкает к различ
ного рода литературно-политическим кружкам, усиленно читает 
популярных тогда писателей и в первую очередь Руссо. В особенности 
интенсивным делается его участие в общественной жизни в период 
обучения в высшей школе—в Каролинуме. Гуманитарную коллегию 
он кончает в 1763 г., в том же году он поступает в Каролинум и ос
тается в нем с весны 1763 г. по осень 1765 г.,когда, за два года до 
окончания этого высшего учебного заведения, он оставляет его.

Цюрих, где воспитывался Песталоцци, входил в состав союза 
швейцарских аристократических республик. В сравнении с другими 7



республиками в Цюрихе строй был более демократичным, так как 
там большую роль играли цехи и торговый капитал. Однако необ
ходимо отметить, что и «патриции», т. е. земельная аристократия, 
являлись все еще весьма влиятельным сословием. Центральная 
власть Цюриха принадлежала «Большому совету», состоявшему 
из 200 человек—представителей аристократии (патрициата) и пред
ставителей 12 цехов. «Большой совет» выбирал «Малый совет», ко
торый, в свою очередь, выделял «Тайный совет» из 12 человек. В ру
ках последнего и находилась фактически власть над всем кантоном. 
Кантон распадался на «фогтства», во главе которых стояли фогты, 
назначавшиеся «Тайным советом» Цюриха и обладавшие очень 
большой властью. По существу, фогты являлись высшим начальством 
над крестьянами, выполняя задания землевладельцев-помегциков.

Внедрение в промышленность новых форм производства именно 
в это время происходит сравнительно интенсивно. Оживляется 
бумагопрядильная, шелковая и вообще текстильная промышленность, 
развивающаяся, главным образом, в виде мануфактурных мастерских. 
Торговый капитал, сосредоточенный в городе, усиленно вкладывается 
в различного рода промышленные предприятия. Широкое развитые 
имеет «мануфактура на дому»—снабжение населения шерстью и пря
жей с последующей скупкой готового изделия. Естественно поэтому, 
что сельское хозяйство терпит ущерб, причем особенно страдает 
тогдашнее крестьянство. На почве развития этого процесса, с одной 
стороны, на почве ужасающей эксплоатацнн развивающимся капи
тализмом крестьянства, с другой, создаются значительные кадры обез
земеленного, бесправного крестьянства, положение которого еще 
более тяжелое, чем крестьянства, оставшегося на земле и всецело
подчиненного помещикам и фогтам.

В Швейцарии развивается тот процесс экспроприации сельскохо
зяйственных производителей, который составляет, по словам Маркса, 
«основу первоначального накопления». Классическая форма этого 
процесса имела место в Англии, но общий характер «первоначаль
ного накопления» в Швейцарии, да и целый ряд деталей, анало
гичны тому, что происходило в Англии.

В развитии мировоззрения Песталоццн решающее значение 
имели два момента: во-первых, на него с самого раннего детства 
произвели огромное впечатление тяжелые картины деревни, нуж
да и бесправие крестьянства. Во-вторых, Песталоцци еще юношей 
принял участие в том литературном движении, которое тогда ох
ватило в первую очередь Германию, а также немецкую Швейца
рию. На этих двух моментах необходимо остановиться несколько 
подробнее, чтобы сделать понятным формирование демократического 
мировоззрения Песталоцци.

Положение крестьянства в правовом, экономическом и культур
ном отношениях было исключительно тяжелым. Помещики и город
ская буржуазия эксплоатировали крестьянство самым беззастенчи
вым образом. Крестьяне платили огромные поземельные налоги. 
Крестьяне должны были отдавать городской олигархии и духовенству 
большую часть своего скудного заработка. Крестьянам не было 
предоставлено право записываться в цехи, а следовательно, изу
чать ремесла и заниматься ими. Крестьяне могли заниматься только
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некоторыми наименее доходными ремеслами, как. например, порт
няжным, кузнечным, сапожным. Они не могли свободно торговать 
продуктами, ими произведенными. Цены на продукты устанавли
вались городом. Даже право для занятия хлебопечением должно 
было покупаться за значительную сумму у городских цехов. Тяже
лое экономическое положение крестьянства соответствовало и его 
бесправию: крестьяне были прикреплены к своему кантону, они 
не имели права переселяться из одного кантона в другой, и даже 
в пределах своего кантона переселение было сопряжено с чрезвы
чайными трудностями. Хотя Швейцария считалась формально рес
публикой, тем не менее республиканской «свободой» пользовались 
по преимуществу помещики-землевладельцы и состоятельные люди 
города. Крестьяне же, будучи формально свободными, были опутаны 
целым рядом запрещений и законов, исходивших от помещиков и 
от городской правящей аристократической олигархии—«патрициев». 
Крестьяне не имели права занимать должностей судьи, пастора, кан
тонального фогта и т. п. Характерно, однако, что были две должно
сти, на которые крестьяне имели право в исключение из общего по
рядка, а именно: крестьяне могли занимать должности учителя и 
сельского врача. Повидимому, эти должности были в то время чрез
вычайно мало доходными.

О культурной жизни крестьянства почти не приходится говорить. 
Школ не было, или они были в самом зачаточном состоянии. Господ
ствовало обучение катехизису, чтению библии; обучение счету 
и письму, как правило, в школах отсутствовало. Подготовленных 
учителей не было. Учителями становились люди малограмотные, 
использовавшие учительскую профессию как побочное занятие. 
Часто учителями становились деревенские сапожники, портные 
и т. д. Стоит только вспомнить об учителе Дизли—сапожнике, к ко
торому в качестве помощника был направлен Песталоцци уже после 
швейцарской революции в 1799 г. В обучении господствовала ру
тина. Всякий учитель, несколько отступавший от установленных 
форм, объявлялся еретиком и изгонялся из школы. Естественно, 
что в этих школах проводилась самая жестокая палочная дисци
плина.

. В этих условиях отрицательную роль играли в деревне пасторы. 
Как правило, почти не знающее исключения, пасторы были верными 
агентами городских властен и, пользуясь среди невежественной) 
населения своим авторитетом духовных лиц, содействовали еще 
большей эксплоатацнн крестьянства.

Выше мы говорили о крестьянстве как о целом. Надо отметить — 
и это особенно ярко показывает сам Песталоцци в романе «Лингард 
и Гертруда»,—что крестьянство не было однородным. Более зажи
точная, так сказать, «кулацкая», часть крестьянства эксплоати- 
ровала беднейшее крестьянство. Богатое крестьянство поддержи
вало помещиков и городскую аристократию вообще, получая от них 
некоторые подачки.

Песталоцци внимательно изучал крестьянскую жизнь. Для него, 
как показывает его роман, были ясны взаимоотношения сословий 
тогдашней Швейцарии. Как выходец из бедной мелкобуржуазной 
интеллигентской семьи он сочувствовал прежде всего беднякам.
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G первых шагов своей сознательной жизни он связал свою деятель
ность с беднейшим крестьянством. Этому способствовало и общее 
настроение той предреволюционной эпохи.

Цюрих по своей экономике и культуре тяготел к Германии, 
однако совершенно несомненно влияние и французских писателей: 
Руссо, Вольтера, «просветителей» и т. д. Значение этих писателей 
в общественной жизни тогдашней Европы общеизвестно. Несомненно, 
что и для Песталоцци во многих отношениях сочинения Руссо и фран
цузских энциклопедистов XVIII в. имели очень большое значение. 
Тем не менее необходимо подчеркнут^ что Песталоцци с неменыним 
увлечением поддается тому влиянию, которое оказывает на него 
немецкая литература.

Как известно, вторая половина XVI11 в. характеризуется в Гер
мании чрезвычайно большим оживлением. В это время действуют 
такие крупные писатели и поэты, как Клопшток, Лессинг, Виланд, 
Клейст, Гердер, Гете, Шиллер и др. В области литературной кри
тики в первой половине XVIII в. играет роль Готшед (1700—1766). 
Однако не меньшую известность в области литературы приобрели 
именно цюрихские писатели—Бодмер (1698—1783) и Брейтингер 
(1701—1776). Борьба между «швейцарской» школой Бодмера и Брей- 
тингера и «лейпцигской» школой Готшеда явилась одним из важ
нейших моментов в области критики и истории литературы XVIII в., 
поскольку речь идет о Германии и Швейцарии.

Внимание всех литературно образованных людей, не говоря 
уже о самих писателях, было приковано к этой борьбе. Готшед был 
рационалистом, представителем педантичного и сухого моралисти
ческого направления в литературе. Бодмер и Брейтингер выступали 
в защиту «сердца», за творческую фантазию, поддерживали сенти
менталистов, с особым рвением изучали средневековую литературу, 
были сторонниками развития национальной поэзии. Швейцарцы 
высоко ценили Мильтона и считали, что Мильтон является идеалом 
нового поэта. Наоборот, Готшед высказался резко против Миль
тона. С этого и началась та литературная война, которая длилась 
очень долго и закончилась полной победой швейцарской школы.

Молодые писатели, как, например, Клопшток (1724—1803), 
воспитывались на сочинениях Бодмера и Брейтингера. В свою оче
редь старики-швейцарцы горячо приветствовали и поддерживали 
Клопштока, К лейста, Виланда и др.

В Гуманитарной коллегии, куда после латинской школы по
ступил Песталоцци, одними из виднейших педагогов и были ука
занные выше Бодмер и Брейтингер. Нетрудно представить, что эти 
два популярнейших историка литературы, находившиеся в этот 
момент в зените своей славы, должны были очень сильно действо
вать на молодого впечатлительного Песталоцци. II действительно, 
все свидетельства современников говорят о громадном влиянии этих 
двух литераторов на слушателей. Под их влиянием складывалось 
и мировоззрение молодого Песталоцци. Именно их влиянием можно 
объяснить то обстоятельство, что Песталоцци в целом ряде своих 
произведений высказывается против рационалистов и просветитель
ной философии. Именно их влиянием можно объяснить и то, что 
Песталоцци сплошь и рядом призывает к возвращению к старой
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средневековой культуре. Последнее, впрочем, объясняется и тем, что 
в Швейцарии XIV—XVI вв. господствовал фактически более демо
кратический строй, чем во второй половине XVIII в. Швейцария 
уже в XII—XIII вв. представляла собой демократические общины— 
республики. Отдельные ее части находились под властью Габсбур
гов, но в результате длительной борьбы в XIII—XVI вв. Швейцария 
завоевала себе независимое существование по Вестфальскому миру 
(1648), когда независимость Швейцарии была формально подтвер
ждена. В этот период борьбы за самостоятельное существование 
в Швейцарии устанавливается значительный демократизм, выра
жавшийся прежде всего в том, что крестьяне были относительно 
свободны. Действительно, в борьбе против австрийских и германских 
помещиков, против императорского рыцарства основной силой 
являлись крестьяне. Победа при Моргартене (1315), победа над 
австрийским рыцарством (1386) — все это победы швейцарского
крестьянства.

Интересно отметить, что возникновение шерстяной, льняной, 
а в Цюрихе шелковой промышленности также относится к этому 
периоду. Как только внешняя опасность перестала угрожать союзу 
швейцарских общин, городская аристократия постепенно закабалила 
формально свободное крестьянство.

II в конце XVIII столетия, когда вся Франция находилась в 
огне революционного движения, когда феодально абсолютистский 
строй во Франции рушился, в это время феодалы Швейцарии 
чувствовали себя относительно спокойно. Причиной этого была 
чрезвычайная отсталость—политическая и экономическая—Швей
царии, что делало ее одной из самых отсталых и реакционных 
провинций Европы.

Нет ничего удивительного, что Песталоцци и другие «патриоты» 
вспоминали о временах легендарного Вильгельма Телля (XIV в.) 
как о золотом веке. Это способствовало развитию в мировоззрении 
и педагогической системе Песталоцци ряда реакционных черт (идеа
лизация патриархальных крестьянских нравов, религиозность, пе
реоценка значения семейного воспитания и т. и).

Под руководством Бодмера и Брейтингера Песталоцци много 
занимается древними языками и классическими писателями, .зани
мается философией (повидимому, философией Вольфа, поскольку 
Бодмер и Брейтингер были вольфианцами), много читает, знакомится 
с новыми сочинениями в области педагогики. По всем данным, в это 
время он усиленно изучает сочинения Амоса Коменского, Локка 
и др. Необходимо отметить, что в педагогической области в этот 
период наблюдается довольно большое оживление. В 1761 г. Мар
тин Планта организует в Швейцарии школу-республику. К этому 
же времени относится деятельность Базедова, Рохова и др. в Гер
мании, и, наконец, в это же время (1762) выходит в свет «Эмиль».

Сочинения Ж. Руссо, Локка, так же как и Амоса Коменского. 
способствуют увлечению молодого Песталоцци педагогическими 
проблемами. В особенности действует на него «Эмиль» Руссо. Пе
сталоцци уже в ранней молодости познакомился во время своих 
поездок в деревню к деду с ужасающим положением крестьянства. 
После знакомства с «Эмилем» Руссо еще более усиливаются демокра- 11



тические стремления Песталоцци. Чтение произведений классиче
ской древности, рассказов Плутарха возбуждает молодого Песта
лоцци; в это время складывается его идеология как идеология де- 
мократа-энтузиаста. Один из друзей Песталоцци рассказывает 
о том, что в беседе с ним Песталоцци произнес следующие слова: 
«Любовь к отечеству и восстановление прав подавленного населения 
так волновали мое сердце в юности, что я готов был пойти на всякое 
средство, чтобы освободить его, и я легко мог стать убийцей тех, 
которые казались мне тогда деспотами».

Общественная жизнь Швейцарии того периода, как было уже 
сказано выше, характеризовалась глубокими внутренними противо
речиями. С одной стороны, угнетенное, недовольное крестьянство, 
которое время от времени выражает свое недовольство в отдельных 
неорганизованных актах протеста и в крестьянских восстаниях 
в различных кантонах; с другой стороны, противоречия между пат
рициатом и молодой городской буржуазией, противоречия между 
цехами и патрициями и т. д. Эти общественные противоречия тол
кали молодых литераторов к разработке и изучению политических 
проблем и даже, в известной мере, к политическим выступлениям. 
Кружок, основанный Бодмером в 1762 г. под названием «Гельвети
ческого общества у скорняков», был кружком политическим. С самого 
начала его деятельности Песталоцци стал активным его участником.

В 1762 •—1767 гг. произошел ряд относительно небольших, но
чрезвычайно волновавших весь кружок Бодмера и молодежь полити
ческих событий. Так, в 1763 г. по инициативе друзей Песталоцци— 
Лафатера и Фюсли—было начато дело против ландфогта Гребеля. 
Гребель был широко известен своим взяточничеством, ограблением 
крестьян, тем не менее его поддерживали цюрихские аристократы, 
и он оставался безнаказанным. Участники кружка, которые назы
вали себя «патриотами», выступали против Гребеля, довели дело 
до суда, и в результате Гребель был осужден. Власти были недо
вольны этим выступлением «патриотов». Все же, несмотря на по
пытки привлечь их также к суду, дело прошло для них благопо
лучно, а кружок «патриотов» стал широко известен.

Был ряд других весьма ярких выступлений кружка против тех 
или иных деятелей Цюриха. Наиболее известно так называемое 
«женевское дело». В Женеве произошли довольно резкие столкнове
ния между демократической городской буржуазией и аристокра
тами. Косвенным поводом к этому было сожжение «Эмиля» и «Обще
ственного договора» в Женеве.

Эта борьба привлекла внимание всей Швейцарии, а также Фран
ции. Франция пыталась помочь аристократии Женевы. Франция 
находила, что Цюрих и Берн должны послать свои войска для нака
зания зачинщиков.

Цюрихские аристократы намеревались исполнить это желание 
Франции, однако под давлением демократических кругов населения 
сделать этого не решились. В «женевском деле» Песталоцци уже 
принимал самое энергичное участие. Из кружка Бодмера вышла 
подпольная прокламация под названием «Крестьянский разговор». 
В конце «Крестьянского разговора» крестьянин говорит: «И теперь 
мы должны итти туда (в Женеву. —А .  П . )  и подавить их силой!
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Это было бы гнусностью, позором перед богом и честью! После этого 
нельзя было бы верить никакой власти! Что бы сказал мой старый 
добрый дед, если бы он еще жил! И если это так, пусть меня лучше 
разорвут на части, чем я сделаю шаг по направлению к Женеве. 
Клянусь богом, я не пойду, и этим все сказано!»

Цюрихские власти произвели энергичное расследование этого 
дела. Дело] закончилось судом, и, хотя автор прокламации (Мюллер) 
оказался вне пределов досягаемости (он бежал в Германию, где 
и остался навсегда), тем не менее на короткий срок были арестованы 
некоторые члены кружка, в том числе Песталоцци, а кружок «па
триотов» должен был оплатить расходы на покупку дров для сож
жения рукописи.

Женевское дело имело место в 1767 г. Этот год является годом 
прекращения активной деятельности кружка Бодмера и начала 
нового этапа в жизни Песталоцци.

Что же произошло с Песталоцци с момента поступления в Гу
манитарную коллегию до 1767 г.?

Как было сказано выше, Песталоцци не закончил высшего учеб
ного заведения, а вышел из него за два года до его окончания. Каро- 
линум разделялся на три класса: филологический—один год, фило
софский—полтора года и богословский—два года. Песталоцци за
кончил первые два класса, пробыв два с половиной года в Каро- 
линуме, и в тот момент, когда он должен был перейти в богослов
ский класс, он бросил учиться. Рассказывают анекдот, что будто бы 
Песталоцци бросил школу, так как он не мог произнести как сле
дует пробной проповеди на экзамене. Возможно, что такой факт 
и имел место, но, конечно, не в этом причина прекращения обучения 
в высшей школе. 1765 год—год, когда Песталоцци ушел из Кароли- 
нума, является годом наиболее интенсивного развития общественных 
интересов Песталоцци, периодом увлечения Руссо, энергичного 
участия в кружке Бодмера и т. д. Совершенно очевидно, что Песта
лоцци не мог удовлетворяться тогдашним богословием, к которому, 
как и ко всей церковности и церковной религии, он и позже питал 
определенное отвращение. Несомненно, достаточно было иметь 
какой-нибудь небольшой повод, чтобы отказаться от занятий в бого
словском классе. Возможно, что поводом была болезнь (лихорадка), 
которой страдал Песталоцци. начиная именно с 1765 г.

В этот период Песталоцци начинает впервые выступать в литера
туре. Он принимает участие в журнале патриотов, носившем назва
ние «Напомннатель» (Erinnerer). В 1765 г. в этом журнале Песта
лоцци помещает статью «Пожелания», где в замаскированной форме 
пожеланий делаются намеки на события, происходившие в Швейца
рии. Например в одном пожелании говорится: «Я желаю, чтобы 
явились политические сатиры на новомодное учение о государстве, 
которые вырвали бы из сердец наших граждан идеи свободы и права». 
Нетрудно догадаться, что здесь в иронической форме Песталоцци на
мекает на «Общественный договор» Руссо. В том же 1765 г. Песталоцци 
печатает в журнале, выходившем в Германии («Линдауский журнал»), 
перевод и комментарии к речи Демосфена «Агис». Само собой раз
умеется, речь Демосфена здесь только прикрытие, на самом деле 19-лет- 
ний Песталоцци высказывает в «Агисе» свое политическое «кредо».



Агис—спартанский царь, пытавшийся провести новый раздел 
земель, а также ряд демократических реформ, погиб в борьбе с ти
ранами. Приведем довольно характерное место из этой статьи:

«Агис возвращается обратно. Леонид (враг Агиса—тиран.— 
А .  П .)—царь Спарты. Тиран убьет тебя (Агиса)! Беги в храм. 
Спеши спасти твою жизнь у алтаря бессмертных богов, покровителей 
Спарты. Ах! Ни религия, ни храм не спасут тебя от изверга, которому 
ты спас жизнь. От руки тирана ты должен погибнуть! Слушайте, 
люди, не убивающие тиранов, а рекомендующие их только изгонять, 
слушайте и .запомните навсегда, что только полнейшее их уничтоже
ние спасет от того, чтобы они больше не могли вредить».

И несколько дальше:
«Леонид был изгнан; если бы Агис не спас его, то Спарта была 

бы .застрахована от его возвращения. А теперь, вместо этого, уни
чтожение навеки .законов Ликурга, рабство Спарты и твоя смерть, 
Агис, как следствие твоей мягкости. Ах, какое следствие подобной 
сентиментальности!»

После выхода и.з Каролинума Песталоцци в течение некоторого 
времени .занимается юридическими науками, вступает в купеческое 
сословие, чтобы получить права гражданства Цюриха. В 1767 г. 
он осенью направляется к известному бернскому патрицию и сель
скому хозяину Чиффели в его имение и очень внимательно изучает 
постановку сельского хозяйства в считавшемся образцовым нменнн. 
В июне 1768 г. Песталоцци возвращается в Цюрих, вскоре после 
этого он покупает около 40 гектаров земли, с тем чтобы начать вести 
свое собственное сельское хозяйство. К этому решению его приводит 
желание жить рядом с крестьянами, помогать им улучшить свое 
положение. Он намеревался соединить с земледелием торговлю про
дуктами домашней промышленности крестьян. Он организует раз
дачу пряжи крестьянам, получая от них обратно на известных усло
виях готовые изделия. Другой формы приближения к народу Песта
лоцци не нашел.

В течение 5 лет—с 1769 по 1774 г.—Песталоцци энергично хо
зяйствует в своей нейгофской усадьбе. Ему деятельно помогает его 
жена Анна, на которой он женился в конце 1769 г. Он полон энер
гии, полон веры в правильность выбранного пути. Однако очень 
быстро выясняется его неумение организовать сельское хозяйство, 
подобрать людей, и через какие нибудь два-три года хозяйничанья 
Песталоцци попадает в чрезвычайно тяжелые материальные условия. 
Имение было куплено на средства матери и на взятые в долг деньги. 
Прибыли от хозяйственных экспериментов Песталоцци не получа
лось, убытки были велики.

В этот момент Песталоцци решается на новый эксперимент, 
который, как ему кажется, должен улучшить его положение, а са
мое главное, дать ему, наконец, возможность настоящего служения 
крестьянству, чего он как энтузиаст-демократ страстно желает. 
Он приходит к идее организации «учреждения для бедных», в кото
ром должно было быть соединено обучение с производительным 
трудом.

Несмотря на материальную неудачу этого опыта, можно без 
преувеличения сказать, что в течение своей долгой жизни Песта-
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лоцци только раз близко подошел к осуществлению своей заветной 
идеи, н это было в тот период, когда он организовывал «учреждение 
для бедных» в Нейгофе. Песталоццн стал потом знаменитым рома
нистом, он принимал участие в швейцарской революции, он разрабо
тал новую теорию обучения, но не это было основным в его стремле
ниях. Он хотел непосредственно помочь беднейшему народу, он хо
тел непосредственно помочь беднякам, именно беднякам, не просто 
крестьянам,—богатым крестьянам он не хотел помогать, больше 
того, он их ненавидел,—и эту непосредственную помощь он, по его 
мнению, оказал только раз, именно в Нейгофе, когда он с большими 
затруднениями, с огромными лишениями и неприятностями для 
себя создал «учреждение для бедных».

План Песталоццн был прост. Он взял к себе в дом несколько 
десятков по преимуществу беспризорных сирот в возрасте от 8 до 
15 лет. Обучал их письму, чтению, географжи, одновременно давал 
им работу в прядильных и ткацких мастерских, мануфактурной ма
стерской, специально для этого выстроенной. А летом, кроме того, 
он отправлял их на работу в поле и в огороды. Песталоццн хотел 
таким образом дать возможность беднейшим из беднейших овладеть 
ремеслом, которое их спасло бы от бедности, которое дало бы им воз
можность существовать зажиточно и без лишений. В то же время 
он считал, что этим путем он дает возможность беднейшему крестьян
ству в целом улучшить свое положение, опираясь не только на сель
ское хозяйство, но н на связь с промышленностью.

В вводной статье к первому тому мы остановимся на этом вопросе 
более подробно. Сейчас достаточно отметить только то, что Песта- 
лоцци потерял на этом эксперименте чрезвычайно много средств 
и энергии и в 1780 г. должен был свое «учреждение» закрыть.

«Учреждение для бедных» было ликвидировано. Благодаря по
мощи друзей и самоотверженной работе жены Песталоццн с боль
шим трудом удалось выбраться из долгов. Под влиянием жестокой 
неудачи, постигшей его начинание, он чувствовал себя совершенно 
разбитым. В этот момент его друзья посоветовали ему писать. Не без 
колебаний он последовал их совету и очень быстро, уже в 1781 г., 
стал одним из наиболее известных швейцарских, а с течением вре
мени и европейских писателей-романистов.

С этого времени, вплоть до 1798 г., когда он снова возвращается 
к практической педагогической деятельности, к деятельности воспи
тателя в Стансе, он ведет жизнь писателя. За эти 18 лет им написано 
большое количество произведений. За этот период он написал ро
ман «Лингард и Гертруда» (1781—1787) в четырех томах, большой 
комментарий в беллетристической фюрме к первому тому «Лингарда 
и Гертруды»—«Кристоф и Эль.за» (1782). Заново проработал роман 
«Лингард и Гертруда» в трех томах (1790—1792), написал большое 
количество политических и философэских статей, из которых наи
более известными являются «Вечерний час одного отшельника», 
«О .законодательстве и убийстве детей», ряд статей, посвященных 
французской революции, большую философэскую работу и т. д. и т. п.

В «Лингарде и Гертруде» Песталоццн пытается в беллетристичес
кой форме изобразить идеальные способы восстановления швейцарской 
деревни. В этом же романе он развивает и свою педагогическую кон-
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цепцию. Этот роман имеет большое значение для понимания миро
воззрения Песталоцци. Общий политический тон этой работы уже 
не является тем резко революционным, который чувствуется в его 
юношеских работах. В «Лингарде и Гертруде» он изображает идеаль
ного помещика, идеального пастора, идеального учителя, которые 
организуют всю жизнь деревни. Роман написан в сентиментальной 
форме, страдает длиннотами, в настоящее время труден для чтения. 
Однако тогда он имел, и в особенности первая его часть, колоссаль
ный успех. Именно после выхода в свет этого романа его имя стало 
известным всему тогдашнему образованному обществу.

В 1792 г. французское Законодательное собрание принимает ре
шение о присуждении ему, вместе с Клопштоком, Шиллером, Ва
шингтоном и другими знаменитыми людьми того времени, звание 
французского гражданина. В Песталоцци опять вспыхивает рево
люционное чувство, хотя и не надолго. Он пишет ряд писем и статей 
с явным выражением симпатии Франции Конвента, Франции, про
тив которой ополчились все силы феодальной Европы. После швей
царской революции в 1798 г. Песталоцци энергично участвует в орга
низации нового порядка и снова в яркой и решительной форме выска
зывает революционные лозунги и защищает революцию Швейцарии. 
По иронии судьбы в 1798 г. он направляется в тот самый Станс, 
в эту швейцарскую Вандею, где незадолго до его приезда произошло 
контрреволюционное восстание, к жестокому разгрому которого 
призывал сам Песталоцци. В Стансе он становится руководителем 
приюта для беспризорных детей, которых, в результате разгрома 
всего контрреволюционного кантона, было очень много. С этого 
времени начинается его деятельность в качестве педагога—практика 
и теоретика. С 1798—1799 гг. вплоть до 1825 г. он работает как пе
дагог—практик и теоретик, никогда, однако, не забывая мечты всей 
своей жизни—практического служения бедным, и никогда не имея 
возможности претворить эту идею в действительность.

В 1799 г. Песталоцци появляется в крестьянской школе в ка
честве помощника учителя в Бургдорфе. Учителем в школе был не
кий Самуил Днзлн— сапожник. Дизли встретил Песталоцци недру
желюбно. По словам Песталоцци, для сапожника сразу стало ясно, 
что явился претендент, мечтающий только о том, чтобы занять его 
место. Через некоторое время по пригороду, где находилась школа 
Дизли, распространились слухи о том, что религиозные убеждения 
детей могут пострадать, так как новый учитель плохо знает кате
хизис. Стали говорить о том, что он обучает не так, как нужно, сам 
не умеет ни читать, ни писать и т. д.

По этому поводу Песталоцци писал Гесснеру: «В этих уличных 
разговорах не все было неправильно. Я ведь действительно не умел 
ни правильно писать, ни читать, ни считать. Однако из этих улич
ных разговоров делаются все же слишком поспешные выводы. Ты ви
дел сам, в Стансе я мог учить детей писать, не умея сам писать пра
вильно, и возможно, это мое неумение необходимо было для того, 
чтобы я мог выработать наивысшую простоту метода обучения, 
чтобы, пользуясь этим методом, даже самые неопытные и незнающие 
могли добиться цели».

Сапожник достиг своего: родители заявили, что они не желают
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никаких экспериментов над их детьми, не желают никаких новых 
методов обучения. Если это представляет интерес для горожан, 
го пусть они и предоставят Песталоцци возможность эксперимен

тировать.
Действительно, через некоторое время Песталоцци получает 

возможность преподавания в качестве учителя в городе Бургдорфе. 
-Здесь Песталоцци проработал почти весь учебный год до весны 
L800 г., разрабатывая свой метод обучения.

Песталоцци изучал школу, с которой до сего времени не был 
-знаком. Его задачей было создать новую школу вместо старой, сред
невековой, школы. Этот период, период скромной и тихой работы, 
является периодом обдумывания своего метода обучения, новой 
«системы обучения в начальной и средней школе.

Весной 1800 г. специальная комиссия обследовала работу Пе- 
■сталоцци. Комиссия дала самый лучший отзыв. Комиссия .заявила 
е особом письме на имя Песталоцци: «Мы гордимся, что можем быть 
полезными для благороднейшего дела, которое в такой же мере де
лает честь вашему сердцу, в какой обещает большое облегчение 
работы всякому будущему воспитателю». В мае 1800 г. Песталоцци 
начинает работать в качестве самостоятельного учителя в другой 
школе. Но в этой школе Песталоцци работает недолго. С осени 
1800 г. создается Бургдорфский педагогический институт во главе 
«с Песталоцци. Новое швейцарское правительство наметило органи
зацию специальной учительской семинарии в Бургдорфе для под
готовки учителей сельской школы. Некий Крюзи получил от прави
тельства поручение организовать школу для сирот в том же Бург- 
цорфе. Песталоцци предложил Крюзи объединить детей обеих школ 
в одном месте. Для этой цели в его распоряжение был дан Бургдорф- 
-скин замок. Осенью 1800 г. школы были объединены. Кроме школ 
был создан семинарий для учителей, был открыт пансионат для уче
ников школы и участников семинария. Все это вместе взятое и по
лучило название «Бургдорфского института Песталоцци».

Около Песталоцци появляются сотрудники. В этом его сила, 
но в этом н его слабость. Ученики поддерживают его. дают ему воз- . 
можность развернуть широкую педагогическую работу. И в то же 
время борьба между учениками, в частности между двумя наиболее 
активными из них—между Нидерером и Шмидом, в .значительной 
мере отравляет последние годы жизни Песталоцци.

В течение четырех лет работы Бургдорфского института Песта- 
лоццп окончательно осознает свою систему обучения, обосновывает 
-идею «элементарного» образования, создает методику обучения 
-отдельных предметов, разрабатывает общую теорию преподавания 
н в первую очередь свое учение о «созерцании». Он стремится так 
упростить, опираясь на психологию ребенка, обучение, чтобы оно 
стало доступным «каждой матери и каждой хижине». Он стремится 
прежде всего создать такую систему обучения, которая была бы до
ступна самим народным массам. В то время как его современники. 
Базедов прежде всего, оргшнда»вя8ллрн2Шйй::Л | Вр««ВД№1е школы 
для господствующих классм^ Песталощш всериВ тяготило (осо
бенно в течение последних 21 ^ нженко То, что в его
школе обучаются дети прнвадегнровацрнхпЩпасСов. В этом .заклю
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чается трагедия последних лет его жизни. Благодаря своим сочине
ниям, благодаря разработке новых методов обучения, он поднялся 
на вершины славы; весь педагогический мир внимательно прислуши
вался к тому, что идет из Бургдорфа или потом из Ифертена. Но сам 
Песталоцци не был удовлетворен, так как он вынужден был при
нимать в свою школу детей богатых людей. Фактически он создал 
образцовую опытную школу для международной аристократии, для 
международной буржуазии. Правда, в своих теоретических работах 
он все время старался разработать, как выше было указано, такие 
методы, которые были бы доступны широчайшим массам трудящихся.

В этот период жизни Песталоцци им написаны его наиболее 
зрелые педагогические произведения. Он не сумел осуществить 
своей основной цели—создать систему воспитания для бедняков, 
он работал в школе для детей буржуазии, но, разрабатывая методы 
обучения в этой экспериментально-образцовой школе для детей при
вилегированных классов, он никогда не отказывался от своей основ
ной идеи, полагая, что разработанная им здесь система обучения 
будет полезна для широчайших масс бедняков.

Остановимся на тех педагогических взглядах, которые были 
развиты им в это время и которые составляют основу его педагогики 
вообще.

Песталоцци проработал свою систему школьной педагогики, 
исходя из некоторых общих философских предпосылок, которые 
были им развиты в его работе «Мои исследования о ходе природы 
в развитии рода человеческого» (1797). Во втором томе настоящего 
издания будут приведены избранные места из этой работы, а также 
дана ее характеристика. Здесь же укажем лишь на то, что эта работа, 
написанная, повндимому, совершенно самостоятельно, дает общий 
очерк развития человека. В своем развитии, говорит Песталоцци, 
человек проходит три основные ступени: от «человека природы» 
он развивается в «общественного человека», с тем чтобы закончить 
свое развитие, становясь «нравственным человеком». Развитие это 
происходит под влиянием обстоятельств, но в свою очередь человек 
воздействует на обстоятельства, в природе человека заложено все 
необходимое для его дальнейшего развития, внутренние его свойства 
достаточны, для того чтобы из него можно было создать человека 
высокой культуры и при этом человека нравственного. В этом 
процессе огромное значение имеет именно воспитание. «Требуется 
вся мудрость законодателя, обладающего глубоким знанием чело
веческой природы,—пишет Песталоцци,—чтобы человек, приступая 
к делу своей гражданской жизни и к исполнению своих профессио
нальных обязанностей, находил поприще, удовлетворяющее внут
ренним требованиям его природы... Это поколение не изменится 
и не сделается лучше, если не будет, посредством соответствующего 
его природе воспитания и мудрого руководства, возвышено до своего 
гражданского назначения и сделано тем, чем оно действительно 
должно быть в мире». Нечто от кантовского подхода к нравствен
ности имеется в этом сочинении Песталоцци. Он пишет: человек 
«не может оставаться на уровне чистой самодовлеющей чувствен
ности, он должен или подняться над нею или опуститься еще ниже. 
Он обладает силой доставлять в себе самом рассуждению и мысли
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власть над инстинктом: подчиненный закону, который он дает себе 
сам, он отличается от всех известных нам существ». Близко к Канту 
он определяет сущность религии. Религия, по Песталоцци, есть 
не что иное, как внутреннее суждение моего «я» об истине и сущности 
моего «я», религия—это «божественная искра моей природы и моей 
силы направлять, связывать и разрешать меня во мне самом». Не
трудно заметить, что в этих словах чувствуется «автономизм» Канта. 
Правда, Песталоцци далек от формализма Канта, полного совпадения 
взглядов Песталоцци со взглядами Канта, конечно, не может быть. 
Характерно, что, несмотря на всю туманность своей философской 
работы, Песталоцци все время к ней возвращается, по-своему он был 
систематичен в своей кажущейся бессистемности, по крайней мере, 
некоторые мысли, изложенные в «Моих исследованиях», встречаются 
уже в «Вечернем часе отшельника», в романе «Лингард и Гертруда» 
и в педагогических работах. Когда, например, мы читаем в его основ
ной педагогической работе «Как Гертруда учит своих детей» слова: 
«Самая жизнь... есть не что иное, как пробуждение сформировав
шегося теперь животного, которое хочет и должно стать человеком», 
то мы без труда узнаем здесь автора «Моих исследований».

В бургдорфский период своей педагогической деятельности 
Песталоцци дал свою теорию школьного обучения и воспитания, 
он подчинил то и другое задаче создания всесторонне и гармони
чески развитого человека,—человека, развитого физически, умст
венно, эстетически и «технически». Обучение в семье и в школе 
должно было содействовать достижению именно этой основной цели.

Как мы уже знаем, современная Песталоцци школа меньше 
всего отвечала этой задаче. Песталоцци неоднократно в самой резкой 
форме говорит о современной ему школе: «Наши антнпснхологнческне 
школы,—говорит Песталоцци,—в сущности не что иное, как маши
ны для уничтожения всех результатов силы и опыта, пробужден
ных в них самой природой». Изобразив в самых непривлекательных 
красках тогдашнюю школу, Песталоцци восклицает: «Друг! скажи 
мне: мог ли удар меча, упадающий на шею преступника и лишающий 
его жизни, произвести на его тело большее действие, чем то, которое 
производит на душу ребенка подобный переход от продолжитель
ного, прекрасного руководства природы к жалкому ходу дела 
в школе?» («Как Гертруда учит своих детей», письмо первое, § 38).

Песталоцци ставит н о в ы е  з а д а ч и  о б у ч е н и я  в свете 
той общей цели, во имя которой работают школа и семья. Он уста
навливает, что «всякое обучение людей, следовательно, есть не что 
иное, как искусство помочь этому естественному стремлению чело
века к развитию, и это искусство в сущности основывается на про
порциональности и гармонии впечатлений, усвояемых ребенком, 
со степенью развития его сил» (там же, §34). Таким образом, Песта
лоцци с самого начала устанавливает в полном соответствии со своей 
философией, что обучение опирается на природное стремление чело
века к развитию и по сущестёу сводится к организации соответст- 
вутцих силам ребенка, гармонически оказываемых на него воздейст
вий. В этом и заключается суть психологически обоснованного 
воспитания. Так понимает Песталоцци п р и р о д о с о о б р а з 
н о  с т ь воспитания.
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Совершенно естественно поэтому, что одним из важнейших во
просов является то, как же получаются детьми эти впечатления, 
как организует педагог свои воздействия. Задача педагога сводится 
именно к тому, чтобы организовать н а г л я д н о е  о б у ч е н и е ,  
организовать активное созерцание ребенком окружающих его явле
ний.

Обычно, когда говорят о Песталоцци, говорят о том, что он вы
двинул принцип «наглядности». В этом не было бы ничего нового 
(стоит только вспомнить Амоса Коменского), если бы Песталоцци 
сказал только это; важнее другое, а именно то, как Песталоцци пони
мал эту «наглядность», это «созерцание,».

В девятом письме «Как Гертруда учит своих детей» Песталоцци 
говорит: «Друг! когда я в настоящее время оглядываюсь назад 
и спрашиваю себя: что же собственно я сделал для обучения чело
вечества? то нахожу следующее: я прочно установил высший основ
ной принцип обучения, признав наглядность абсолютной основой 
всякого познания, и старался найти, помимо всяких отдельных уче
ний, сущность самого учения и его первоначальную форму, при 
помощи которой сама природа определяет развитие человеческого 
рода. Я нахожу, что я свел все обучение на три основных способа 
и открыл специальные способы, посредством которых стало безуслов
но возможно добиться известных результатов от обучения каждой 
из этих трех специальностей. Я нахожу, наконец, что я привел в гар
монию эти три элементарных способа и через это привел в согласие 
обучение по всем трем специальностям не только между собой, но 
и с человеческой природой и сблизил его с делом природы в разви
тии рода человеческого». Песталоцци и здесь говорит «о трех эле
ментарных способах» обучения; иными словами, он здесь устана
вливает идею своего « э л е м е н т а р н о г о  о б р а з о в а н и я » .  
В шестом письме «Как Гертруда учит своих детей» Песталоцци тре
бует от обучения, чтобы при помощи обучения уничтожалась бес
порядочность в наблюдениях, производилось бы разграничение 
предметов, объединение однородных и близких по своей идее пред
метов, чтобы отдельные наблюдения приводились в связь со всеми 
прежде приобретенными знаниями. При помощи воспитания, гово
рит Песталоцци, «наши познания из беспорядочных делаются опре
деленными, из определенных—ясными и из ясных—очевидными»*.

Исходя из этого общего положения, Песталоцци требует анализа 
всякого наблюдения с трех точек зрения: с точки зрения ч и с л а, 
с точки зрения ф о р м ы и с точки зрения с л о в а .  Таким образом, 
он приходит к убеждению, что число, форма и язык являются эле
ментами обучения. В этом состоит сущность элементарного образо
вания у Песталоцци. Элементарное образование не является пер
воначальным обучением, но является обучением на основе выделе
ния элементов наблюдения, «созерцания».

Придя к этому убеждению, Песталоцци посвящает всю свою 
дальнейшую методическую деятельность обоснованию этого вывода, 
а также разработке элементов в области нравственного, физического

* Нетрудно заметить, что мысли, высказанные здесь Песталоцци, через 
некоторое время будут повторены Гербартом.—А. П.
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и «технического» обучения. Больше всего внимания он все же уделил 
именно умственному образованию, он дал развернутую методику 
обучения счету (арифметике), а также измерению (геометрии), в осо
бенности полно он разработал методику обучения чтению и вообще 
использования слова в обучении.

Песталоцци создает специальные пособия, вроде «Книги для 
матерей», в которых подробно излагает свою систему обучения.

В этих книгах так же, как и в его собственной практике, особое 
значение придано о б у ч е н и ю  р е ч и ,  причем Песталоцци раз
бивает все слова по рубрикам соответственно их содержанию и по 
алфавиту, комбинирует их между собой и дает целые таблицы для 
изучения с детьми. Хотя Песталоцци все время подчеркивает, что 
он хочет добиться предметных впечатлений, однако фактически все 
эти многочисленные речевые упражнения, по существу, вели к са
мой неприкрытой механической «словесности» (см., например, письмо 
седьмое «Как Гертруда учит своих детей»).

Создавая свою систему обучения, Песталоцци всегда беспокоится 
о том, чтобы его система была настолько легка и проста, чтобы каж
дая мать и каждый учитель при минимуме способности к препода
ванию могли воспользоваться его системой. Это стремление в высшей 
степени характеризует Песталоцци. Песталоцци стремится демо
кратизировать обучение, он не только создает новую систему, нО он 
хочет, чтобы при помощи созданных им учебников можно было до
биться во всех народных школах надлежащих результатов. Песта
лоцци весьма решительно заявляет, что «нечего и думать, что 
народное просвещение будет в состоянии сделать хоть один шаг впе
ред до тех пор, пока не будут найдены такие формы преподавания, 
которые сделают из учителя, по крайней мере до полного усвоения 
элементарных познаний, простое механическое орудие метода, ре
зультаты которого должны проявляться благодаря природе форм 
преподавания, а не искусству человека, руководящего ими. Я по
ложительно признаю только тот учебник хорошим, которым может 
пользоваться неопытный учитель почти с такою же пользой, как 
опытный и талантливый. Он должен быть собственно так поставлен, 
чтобы неопытный человек и даже мать нашли в нем достаточную по
мощь, чтобы всегда итти хоть на один шаг впереди самого ребенка 
в том последовательном развитии, к которому они должны его вести». 
В этом—весь Песталоцци. Вся его система служит прежде всего 
для демократизации обучения, для того чтобы самые широкие на
родные массы могли воспользоваться новой системой. Система обу
чения им создается для тех народных масс, о которых педагог-демо
крат никогда не забывал.

В число предметов, преподаваемых в начальной школе, Песталоцци 
вводит и рисование, в его представлении тесно связанное с письмом, 
пение, тесно связанное с гимнастикой, физическую культуру, кото
рую Песталоцци связывает с «техническим» образованием. «Техни
ческое» образование—это образование, которое дает человеку основы 
технических умений, необходимых для каждого работающего в про
мышленности. Характерно, что физическое и техническое образова
ние тесно связываются им друг с другом. В двенадцатом письме 
«Как Гертруда учит своих детей» он выдвигает задачу нахождения
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элементов этого «технического» образования: «Необходимость в боль
шом попечении о психологически правильном способе развития нашей 
практической ловкости, равно как в психологически правильном 
руководстве для развития нашей познавательной способности, оче
видна. Как это психологическое руководство в деле развития наших 
познавательных способностей основывается на азбуке наблюдения 
и должно иметь в виду возвысить ребенка, руководствуясь этим 
основанием, до самых чистых, ясных понятий, так и для образования 
сноровки, на которой покоится материальная основа нашей добро
детели, надо найти азбуку этого развития сил и, руководствуясь 
последней, достигнуть материального -развития физической ловкости 
в силах и навыках, которые помогают человеческому роду в испол
нении его жизненных обязанностей и которые мы должны признать 
за помочи на время нашего обучения добродетели, до тех пор, пока 
наша физическая природа, облагороженная под этим руководством, 
не будет более нуждаться в этих помочах».

Естественно, что, настаивая на созерцании, на предметности 
обучения, Песталоцци не мог пройти мимо изучения природы; Действи
тельно, он требует в школах изучения естествознания й географии, 
основных законов физики и химии. В числе предметов, изучавшихся 
в его, школе, была также и история. Нигде не упоминается об обучении 
религии. Он не считал необходимым преподавание религии в целях 
нравственного воспитания. По его мнению, нравственность воспи
тывается в процессе действия, в процессе делания. Однако Песта
лоцци не мог отречься от религиозного воспитания, организуя в 
своей школе утренние и вечерние молитвы, превращавшиеся, 
правда, по существу в беседы морального характера.

Таковы основные положения педагогики Песталоцци. Нетрудно 
заметить, что и философия и педагогика Песталоцци носят ярко 
выраженный идеалистический характер. Это отвечает общему строю 
мировоззрения Песталоцци. В то же время необходимо указать на 
и с к у с с т в е н н о с т ь  всей методики Песталоцци. Искусствен
ное выделение таких «элементов»,, как слово, число и форма, подчи
нение этим элементам всей общей и частной методики обучения про
тиворечило основным предпосылкам самого же Песталоцци о кон
кретном созерцании, или наблюдении.

Нет ничего более догматического и нежизненного, как изучение 
отдельных слов, в алфавитном и тематическом порядке расположен
ных, которому с упоением отдавался Песталоцци в своей школе. Это 
механистическое «предметное» обучение наложило свою печать на 
обучение в школах Западной Европы на долгое время. В этом, не
сомненно, ' вредная сторона методики Песталоцци. Однако надо 
оценивать Песталоцци в условиях того времени. Несомненно, что 
организация школы Песталоцци, как небо от земли, разнилась от 
того, что имелось тогда в начальной, да и в средней школе. В особен
ности важны те изменения, которые внес Песталоцци в начальную 
школу. Обучение в классе приобрело характер к о л л  е iljj в н о г 
у р о к а ,  чего до Песталоцци, по существу, не было. Вэтом смысле 
Песталоцци нужно признать основателем этой организационной 
формы обучения. Кроме того, в начальную школу были внесены но
вые предметы, преподаваемые новыми методами: естествознание,
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рисование, пение, история и т. д. Содержание школьного обучения 
резко изменилось, религиозные книги были отодвинуты на второй 
план, а в практике самого Песталоцци совершенно исчезли. Обу
чение должно было вестись на живом, жизненном материале, а не 
по катехизису и библии. А к т и в н о с т ь  ребенка должна быть 
пробуждена. Сем*«-была провозглашена первой и основной ячейкой 
воспитания, школа в своих внутренних отношениях должна была 
подражать семье. Вместо отношений, господствовавших в старой 
школе, вместо атмосферы палочной дисциплины Песталоцци про
возгласил требование семейных отношений в школе, требовал, чтобы 
учитель относился к детям, как отец, чтобы учитель любил детей. 
Все это для конца XVIII—начала XIX в. было настолько ново, 
что деятельность Песталоцци производила колоссальное впечатле
ние на современников и оказала большое влияние на все последую
щее развитие буржуазной школы.

Одного Песталоцци не достиг: ему не удалось работать в школе 
для бедняков, в школе для трудящихся масс, хотя, как было сказано 
выше, его педагогика и методика сыграли очень большую роль в деле 
улучшения преподавания именно в массовой школе. Буржуазные 
педагоги усвоили многое из того, что говорилось Песталоцци, глав
ным образом, в области методики обучения, сплошь и рядом ухудшая 
и искажая его мысль, доводя его ошибки до карикатуры. Однако, 
поскольку школа Песталоцци была школой,более жизненной, школой, 
которая давала такие знания и навыки учащимся, в которых разви
вающаяся буржуазия и развивающийся капитализм уже нуждались, 
его методика получила широкую популярность среди буржуазных 
педагогов, его педагогика была ярким противовесом педагогике 
феодальной с ее схоластикой, догматизмом, оторванностью от жизни. 
■Само собой разумеется, по верному слову Энгельса, буржуазия дает 
трудящимся массам именно такое образование, какое отвечает ее 
интересам. Поэтому буржуазия вытравила ориентацию на интересы 
трудящихся масс из педагогики Песталоцци и взяла только то, что 
для нее в тот момент было полезно, а именно, более совершенный 
метод обучения в начальной школе, более жизненное и практическое 
содержание. Само собой разумеется, что общее мировоззрение Песта
лоцци и его общая педагогическая концепция не получили сущест
венного отражения в буржуазной педагогике. Крупная буржуазия 
взяла у мелкобуржуазного педагога только то, что ей было выгодно 
и полезно.

В Бургдорфе Песталоцци проработал до лета 1804 г. По требо
ванию нового правительства Песталоцци был принужден освободить 
бургдорфский замок и перенести свой институт в Мюнхенбухзее. Здесь 
Песталоцци предполагал повести работу совместно с известным швей
царским патрицием—Эммануилом Фелленбергом, создавшим, на 
основе жестокой эксплоатации детского труда, профессиональную 
школу, где физический труд детей был объединен с их обучением. 
Фелленберг превратил идею Песталоцци о помощи трудящимся мас
сам в свою противоположность.

Естественно, что Фелленберг был очень далек от педагогики Пе- 
■сталоцци и тем более от его мировоззрения. Неудивительно, что 
через два-три месяца после приезда к Фелленбергу Песталоцци начи



нает искать нового места для своего института; осенью того же годэ 
он порывает с Фелленбергом и отправляется в Ифертен*, располо
женный в другой части Швейцарии, недалеко от Женевского озера. 
Таким образом, Песталоцци покидает немецкую Швейцарию и пе
реезжает в Швейцарию французскую. Здесь Песталоцци находит 
теплый прием со стороны местных властей. Школа Песталоцци раз
вертывается с начала 1805 г. В Ифертене Песталоцци остается, как 
уже было сказано выше, до 1825 г.

За это время через институт Песталоцци проходит огромное 
количество учителей из всех стран света. Ифертеиский институт 
приобретает мировую известность. В глазах передовых современни
ков институт Песталоцци—это самое лучшее учебное заведение, 
поэтому неудивительно, что среди учащихся школы только поло
вина—швейцарцы, а остальные комплектовались из самых различных 
стран: Германии, Франции, России, Италии, Испании, Северной 
Америки и т. д.

Существенно новых идей, существенно новых теорий в области 
педагогики Песталоцци за это время не дает. Он разрабатывает и уг
лубляет то, что было создано им раньше.

Естественно, что и здесь, в Ифертене, Песталоцци не находит 
того удовлетворения, которое он искал в своей педагогической дея
тельности. В работе, написанной уже после закрытия Ифертен- 
ского института, в «Лебединой песни» (1826 ), Песталоцци в таких 
словах говорит об этом:

«Нет, мое учреждение, возникшее в Бургдорфе из хаоса, в Ифер
тене превратившееся в нечто бесформенное, чему нет имени,—не 
цель моей жизни».

Переиздание «Лингарда и Гертруды», хотя и с переделками, ничего 
принципиально нового в педагогическую систему взглядов Песта
лоцци не вносит и с несомненностью свидетельствует, что он остался 
на своих старых позициях.

Даже буржуазные биографы принуждены отметить эту сторону 
деятельности Песталоцци. Один из таких биографов, издатель 
12-томного собрания его сочинений, пастор Зейфарт, говорит:

«Из отца бедных и сирот Песталоцци стал директором института. 
Он жаловался на это всегда, его .заветные желания до конца дней 
были устремлены к «учреждению для бедных»... Но жажда его сердца 
осталась неутоленной, и мы готовы, пожалуй, вместе с ним сожалеть 
о том, что ему не удалось основать такого учреждения, но вряд ли, 
если бы последнее удалось, он стал бы благотворно влияющим на 
развитие культуры гением; этим гением он стал на пути, которого 
он не хотел и которого он не искал. Его сиротский приют в Станс© 
и школа для бедных в Бургдорфе, которую он мог бы открыть для 
разоренных войной кантонов Аппенцеля и Гларуса, произвели бы 
слабое впечатление на большой свет. Какое дело было этому свету 
до бедных людей? Теперь же Песталоцци получал от почтенных 
семейств детей—драгоценнейшее их состояние. Это обратило взоры 
всего мира на него, это завоевало для него сердца всех, это дало его

* Французская транскрипция—Ивердон; мы оставляем немецкую транс
крипцию, поскольку во всех сочинениях Песталоцци принята эта транскрипция
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благотворным идеям возможность широкого распространения, ото» 
привлекло к нему внимание знатнейших князей и власть имущих... 
не будем поэтому (I) сожалеть о создании института, которому от
дался Песталоцци».

В 1825 г. Ифецтенский институт был .закрыт. Песталоцци не су
мел преодолеть тех разногласий, той борьбы, которая началась, 
между его сотрудниками и, в первую очередь, между Нидерером» 
и Шмидом. Он никогда не был организатором, к старости тем более. 
Он не мог остановить начавшегося развала института и предпо
чел закрыть его.

Усталый и больной, Песталоцци возвратился в Нейгоф, где в это 
время хозяйничал его внук. В марте 1825 г. Песталоцци вернулся» 
в Нейгоф. В феврале 1827 г. Песталоцци умер.

За это время он успел выпустить биографического характера 
статью «Мои судьбы», а затем написал «Лебединую песнь», в кото
рой попытался подвести итоги всей своей деятельности, всей своей! 
жизни. В этой работе снова повторяются основные положения педа
гогики и методики обучения Песталоцци, в особенности идея «эле
ментарного образования». Резче, чем раньше, подчеркнуто .значе
ние среды, что выражено в формуле: «Жизнь образует». Это произ
ведение много слабее его прежних работ, хотя бы такой работы, как' 
«Гертруда учит своих детей», но она имеет большое .значение как 
попытка Песталоцци привести в систему свои педагогические взгляды.

Последние дни жизни Песталоцци омрачились гнусными напад
ками на него в печати. Некий Бибер, на основании материала, пе
реданного ему Нидерером, написал книгу под заглавием «Материалы 
для биографии Песталоцци и для изучения его последней работы 
«Мои судьбы».

Написанная в грубой форме, полная всяких инсинуаций и кле
веты, книга глубоко оскорбила Песталоцци. Насколько тяжело по
влияло на него выступление Бибера, видно из того, что он писал 
в своих записях, написанных за несколько дней до смерти:

«Я страдаю невыразимо. Никто не может понять боли моей души. 
Оплевывают и оскорбляют старого, слабого, дряхлого человека 
и смотрят на него теперь как на ненужную вещь. Мне больно не за» 
себя лично, но мне больно, когда подвергают оплеванию и высмеи
ванию мою идею, когда попирают ногами то, что для меня свято и за 
что я боролся в течение моей долгой и полной скорби жизни».

И в другом месте этих записей он обращается снова к бедным:
«И мои бедняки, вы, подавленные, презираемые и отталкиваемые- 

бедняки. Так же, как и меня, вас всюду будут покидать и изгонять.
Богатые в своем изобилии не вспомнят о вас, да если бы они и вспом
нили, они могли бы вам дать в самом лучшем случае только кусок 
хлеба и больше ничего. Они ведь и сами бедны, и ничего кроме денег 
у них нет. Пригласить вас на духовный пир и сделать вас людьми, 
об этом еще долго и долго никто не подумает».

Кончает он записки следующими словами:
«Я прощаю моим врагам, пусть найдут они теперь мир в тот мо

мент, когда я иду к вечному успокоению. Я охотно пожил бы еще,хот» 
бы шесть недель для того, чтобы окончить мою последнюю работу* 
но благодарен провидению, которое меня отзывает из моей жизни.
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М вы, мои родные, будьте спокойны и ищите счастья в тихом домаш
нем кругу».

15 февраля по распоряжению Песталоцци его перевезли в бли
жайший городок Бругг. Там он был осмотрен врачом, но врач не мог 
ничего поделать, и 17 февраля 1827 г. Песталоцци скончался.

Как уже было указано выше, отдельные работы Песталоцци по
лучат свою характеристику и оценку во вводных статьях к каждому 
тому; здесь же необходимо, заканчивая наш общий биографический 
обзор, подчеркнуть несколько характерных черт его личности.

По всем своим установкам, по всем своим интересам Песталоцци 
■был типичным демократом-энтузиастом. Он был классическим пред
ставителем мелкобуржуазной крестьянской демократии, он был 
защитником беднейшего крестьянства и вообще бедняков. Он не 
понимал значения совершавшейся на его глазах пролетаризации 
крестьянских масс, он утопически мечтал остановить ее, обучая 
беднейшее крестьянство ремеслам, подготовляя его к работе на бур
жуазной фабрике, но во всяком случае он был педагогом-демократом.

В своей педагогической деятельности—и литературной и прак
тической—он всегда исходил из интересов общественных, и в первую 
очередь, что для нас особенно дорого, из интересов трудящихся. Ему 
принадлежит в то же время заслуга полной реорганизации общеоб
разовательной школы, заслуга психологического анализа и психоло
гического обоснования методов обучения, создания первых обосно
ванных методик по чтению, счету, рисованию и т. д. Ему принадлежит 
попытка создать такое учреждение, в котором обучение было бы объ
единено с производительным трудом. Конечно, эта попытка очень 
далека от идеи политехнизма, принадлежащей Марксу—Энгельсу.

Все это позволяет говорить о Песталоцци как о гениальном пе
дагоге, ярком мыслителе. Конечно, его значение возросло бы неиз
меримо, если бы он выступил против частной собственности, против 
денег, против религии, хотя бы в самой наивной и утопической форме, 
иными словами, если бы он был социалистом-утопистом. Поскольку 
он, наоборот, твердо стоял на позициях частного, хотя и мелкого 
собственника, его сочувствие беднякам неизбежно приобретает фи
лантропический характер, несмотря на то, что Песталоцци ненавидел 
•филантропов больше всего.

Бесспорно, реакционной в мировоззрении Песталоцци была его 
религиозность. Эта религиозность не только отвратительна с на
шей точки зрения, но она была реакционна даже и в условиях 
•конца XVIH в., когда буржуазия боролась с феодальным духо
венством. Остановимся на этом несколько подробнее.

Почти на каждом шагу Песталоцци говорит о вере, о боге, о ре
лигии. Конечно, нужно учесть, что Песталоцци выступает со своими 
работами в ту эпоху, когда пережитки феодализма были еще очень 
сильны. Но ведь именно в это время целый ряд французских мысли
телей бешено атакует не только духовенство, но и самую идею бога, 
самую идею религии; передовая буржуазия пользуется оружием 
этого метафизического материализма, чтобы расшатывать феодаль
ные твердыни. Песталоцци не мог не быть знакомым с этими вы
ступлениями, но он явно им не сочувствует. В то же время он—враг 
казенной религии, он, по существу, —враг духовенства. Он за релн-
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гию, но против попов, он за идею бога, но бога он понимает не как 
традиционного «бога». В его отношении к религии есть нечто общее 
с отношением Толстого, причем он так же непоследователен и так 
же противоречив, как и великий идеолог патриархального крестьян
ства. Буржуазные биографы Песталоцци немало написали статей 
относительно взаимоотношений Песталоцци с религией, обычно ста
раясь доказать, что в своем отношении к религии Песталоцци по
степенно от отрицания церкви пришел к некоторому примирению 
с ней. Вряд ли для этого есть основание. Если о боге и религии Пе
сталоцци говорит очень часто, конечно, отнюдь не в тоне отрицания 
того и другого, то о церкви, ее служителях, о книгах, ими написан
ных, он всегда говорит с величайшим презрением и ненавистью. 
Больше того, Песталицпи подвергает сомнению не только церков
ность и церковь, но и христианство вообще. Буржуазным биографам 
доставило очень много хлопот его знаменитое письмо к Николовиусу 
(от 1 октября 1793 г.). В этом письме Песталоцци, между прочим, 
пишет следующее:

«Я не могу и не должен от тебя скрывать: моя правда привязана 
к земной грязи и поэтому очень удалена от того полета ангелов, к ко
торому может стремиться человечество. Знаешь настроение Глюльфи? 
Оно такое же, как и мое. Я неверующий не потому, что я считал бы 
неверие правдой, но потому, что солнце моих жизненных впечатле
ний засорено и устранило благословение веры из моего внутреннего 
чувства. Мой жизненный опыт привел меня к тому, что я считаю 
христианство не чем иным, как наиболее чистой, наиболее благород
ной модификацией учения о поднятии духа над телом...

Я верю, что христианство является солью земли, но как высоко 
я ни ценю соль, я все-таки думаю в то же время, что золото, н камни, 
и песок, и жемчуг имеют свою ценность независимо от христианства. 
Я верю, что вся грязь мира имеет свой порядок и свои права неза
висимо от христианства.

Итак, друг, вот то, что я хочу сказать на этот раз о моем нехри- 
стианстве».

Бог Песталоцци—это по существу другое обозначение морали.
Бог Песталоцци—это все лучшее, чем он руководится в жизни. Свою 
мораль он называет богом, а систему своих моральных требований 
он называет религией. В этом свете становится понятным, почему 
он так часто и с такой ненавистью обрушивается на священные книги, 
так настойчиво призывает выбросить все эти книги из человеческого 
обихода. Поэтому понятно, почему его пастор в «Лингарде и Гер
труде», являющийся одним из реформаторов деревни и крестьянской 
жизни, изображен ненавидящим все остальное духовенство, почему 
он, пастор, тоже думает о вредности церковных и священных книг, 
а не о их пользе.

В «Лингарде и Гертруде» действуют три основных реформатора 
деревни: помещик, пастор и лейтенант. Если помещик, ничего не 
имеющий общего с обычными помещиками, олицетворяет у Песталоц
ци власть, имеющую право и возможность проводить реформу, 
если лейтенант является выразителем культуры, ума, филосо
фии, исходя из которой производится реорганизация всей дере
венской жизни, то пастор олицетворяет именно моральное начало,
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столь необходимое, по мнению Песталоцци, для реорганизации 
деревни.

Так мы понимаем роль религиозного начала в мировоззрении Пе
сталоцци. Но если можно считать доказанным, что Песталоцци был 
далек от традиционного христианства и что он враждебно относился 
к представителям его (стоит только, между прочим, вспомнить его 
яростную атаку «десятины» после швейцарской революции), то все- 
таки остается несомненным, что Песталоцци был далек от материали
стических взглядов, был идеалистом чистейшей воды.

Во вводной статье ко второму тому мы вернемся к главному его 
философскому произведению «Мои исследования о ходе природы 
в человеческом обществе». Но и здесь мы можем и должны подчерк
нуть идеалистичность мировоззрения Песталоцци.

Подводя итоги деятельности Песталоцци, мы ставим вопрос о том, 
почему мы в Советской стране ценим Песталоцци, почему мы внима
тельно относимся к его трудам? На этот вопрос мы позволим себе 
дать тот ответ, который дан уже в другой нашей работе*:

«Чем же дорог и близок нам Песталоцци? Буржуазия .замолчала 
то, что является ценным с нашей точки .зрения у Песталоцци. Наше 
дело—восстановить Песталоцци во всей его целости и целостности, 
отвергая те его рассуждения, где он выступает как сын своего века, 
отвергая его религиозность, целый ряд искусственных построе
ний и т. д. Наша .задача—понять его как великого друга бедняков, 
как энтузиаста в деле борьбы за лучшее будущее. Как ни слагалась 
личная жизнь Песталоцци, он всегда хотел быть с трудящимися, он 
хотел работать для них. Никогда, как бы политически он ни оши
бался, он не вставал сознательно на сторону эксплоататоров и бога
чей. И тогда, когда он строит свою ферму в Нейгофе, и тогда, когда 
он приветствует французскую революцию, и тогда, когда он содей
ствует своей литературной деятельностью подавлению контрреволю
ционных выступлений в Швейцарии, и тогда, когда он обращается 
к Александру I с просьбой, почти требованием в самом скором вре
мени уничтожить крепостное право, и тогда, когда он беседует с На
полеоном, и тогда, когда он его проклинает.—всегда и везде Песта
лоцци движим мыслью об интересах того общественного класса, с ко
торым он связал себя на всю жизнь. Это—крестьянство, за исключе
нием крестьян-богачей, кулаков. Это не тот класс, который является 
творцом социализма и коммунизма, но это тот класс, в союзе с ко
торым пролетариат борется с эксплоататорами. Поэтому демократ- 
энтузиаст Песталоцци нам ближе, чем кто-либо из буржуазных идео
логов, в особенности, если иметь в виду то, о чем нам приходилось 
уже говорить, именно то, что в ту эпоху пролетарское революцион
ное движение еще делало свои первые шаги.

Пролетариат, придя к власти, строя социализм, не отбрасывает 
завоеваний человечества, наоборот, он тщательно взвешивает все 
добытое человечеством в течение многих сотен лет. Он отбрасывает 
грязь и шлак и берет ценное, перерабатывая это ценное 
в целях создания своей культуры.

* А. Г1. П и н к е в и ч ,  Песталоцци, /Куриально-газетное объединение,
1933 г., серия «Жизнь замечательных людей», вып. V и VI, стр. 125.
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Так же подходит он и к трудам Песталоцци. Трудовая политех
ническая школа Советского союза является качественно иным, несрав
ненно высшим этапом в развитии школы в сравнении с тем, о чем 
мечтал Песталоцци. Но, поднимаясь выше, стоя на высших ступенях 
лестницы, мы помним, что одним из первых стал на нее великий друг 
бедняков—Песталоцци. Одним из первых он пытался строить трудо
вую школу, поняв ее как социальную необходимость, поняв ее как 
социальную задачу трудящегося крестьянства. Его призыв к школьной 
активности, его требование психологического обоснования всего 
обучения, наконец, его требование гармонического, всестороннего 
(умственного, физического, морального, эстетического, «техническо
го») образования, его указание на значение среды и многое другое 
в переработанном виде вошло в марксистско-ленинскую педаго
гику. Его педагогика—не наша педагогика, но некоторые камни 
для построения великого здания коммунистического воспитания 
даны у Песталоцци».



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ СОБРАНИЯ 
ИЗБРАННЫХ СОЧИНЕНИЙ ПЕСТАЛОЦЦИ.

В настоящем томе печатаются некоторые из произведений, напи
санных Песталоцци между 1774 и 1787 гг. За этот период Песталоцци 
написал четырехтомный роман «Лингард и Гертруда», комментарий 
в беллетристической форме к первому тому этого романа под назва
нием «Кристоф о Эльза», ряд статей в «Швейцарском листке», ко
торый он сам издавал, рассуждения под названием «Вечерний час 
отшельника» и, наконец, ряд писем по поводу своего нейгофского 
эксперимента, по поводу «учреждения для бедных». Из всех этих 
произведений мы помещаем часть писем, посвященных «учреждению 
для бедных», некоторые, имеющие педагогическое значение статьи 
из «Швейцарского листка» и, наконец, со значительными сокраще
ниями роман «Лингард и Гертруда».

Письма, посвященные «учреждению для бедных», интересны тем, 
что в них разрабатывается проблема соединения производительного 
труда с обучением. Статьи из «Швейцарского листка» дают ряд ценных 
указаний по тому же вопросу, а также характеризуют политические 
установки Песталоцци в начале 90-х годов. Наконец, роман «Лин
гард и Гертруда» помещается нами как крупнейшее произведение, 
написанное Песталоцци до начала его практической педагогической 
деятельности.

Рассмотрим важнейшие из эти-х произведений в хронологическом 
порядке их появления в свет. Прежде всего остановимся на письмах 
по поводу «учреждения для бедных». Мы уже знаем из биографи
ческого очерка, что Песталоцци пришел к идее «учреждения для 
бедных» тогда, когда его поместье находилось в очень тяжелом фи
нансовом положении. Из этого можно было бы сделать вывод, что 
Песталоцци стремился путем сбора средств на «учреждение для бед
ных» покрыть убытки своего незадачливого хозяйничанья. Конечно, 
это было бы неверно. Песталоцци давно задумал организацию такого 
учреждения, но не решался на этот большой и серьезный экспери
мент. Кроме того ему казалось, что его деятельность в качестве 
сельского хозяина будет сама по себе полезна окружающему насе
лению. Развал предприятия убедил его в том, что на этом пути он 
вряд лн будет полезен крестьянству. Тогда он организует «учрежде
ние для бедных» в своем собственном доме. Он принимает к себе около 
50 сирот н обучает их одновременно как текстильному производству 
и сельскому хозяйству, так грамоте, счету, географии и т. д.

Не будучи в силах организовать это дело без внешней помощи, он 
обращается за помощью к благотворителям и устраивает свою трудо



вую школу, опираясь на эху помощь. Письма, направленные к Чар- 
неру, а также воззвание к благотворителям представляют собою очень 
интересный материал для понимания основной идеи всего этого- 
предприятия. В первом письме к Чарнеру Песталоцци устанавливает 
следующее исходное положение:

«Конечной целью для воспитания бедных должно быть, наряду 
с общим воспитанием человека, приспособление его к его положению. 
Бедняк должен быть воспитан для бедной жизни, и в этом пробный 
камень «учреждения для бедных». Поэтому, по мнению Песталоцци, 
нужно организовать такое учреждение, в котором дети в скромных, 
условиях жизни и работы приучались бы к профессиональному труду. 
Для будущего крестьянина знание добавочного ремесла будет иметь, 
колоссальное значение. Песталоцци против посылки детей на тогдаш
ние фабрики, в тогдашние мануфактурные мастерские. Он считает, 
что там они не получат того воспитания и той подготовки, которые 
нужны для них. Песталоцци убежден, что на тогдашних фабриках 
крестьяне не получат обстановки, имеющей воспитательный харак
тер, который он старался придать своему «учреждению для бедных». 
На фабрике они попадают в руки капиталиста, который будет их. 
эксплоатировать, совершенно не беспокоясь ни о воспитательном 
эффекте их работы, ни о самой элементарной гигиенической обста
новке. Необходимо, следовательно, организовывать специальное- 
учреждение для бедных. Таким образом, Песталоцци исходит ив 
стремления найти ответ на все более и более возрастающую паупе
ризацию и пролетаризацию крестьянства под влиянием внедрения 
торгового и промышленного капитала в деревню. Он не восстает 
против промышленности, он только стремится найти форму приспо
собления крестьянства к новым условиям. Некоторым советским педа
гогам установка Песталоцци: «бедняк должен быть воспитан в бед
ности» казалась установкой, враждебной крестьянству. Конечно, это 
неверно. Песталоцци хочет этим сказать только, что отдельные благо
творительные учреждения, в которых детей крестьян отрывают от их 
жизни и быта, ничего практического для улучшения положения 
крестьян не дают, они помогают единицам, но не помогают массам. 
Нужно найти учреждение, которое помогло бы массе. Отсюда именно 
вытекает требование Песталоцци воспитывать детей трудящихся, 
детей бедняков в условиях, близких к тем, в которых они живут 
в настоящем, в которых они будут жить в будущем.

Я позволю себе сформулировать это положение так: не отрывать, 
трудящихся от их классового, сословного положения, но, наоборот, 
подготовить их еще в школе к наиболее успешной борьбе за сущест
вование в пределах своего сословия, класса, в своих обычных усло
виях.

Письма Песталоцци по этому вопросу имеют, несомненно, чрез
вычайно большой интерес для советского читателя, поскольку в них 
изображается первая в истории педагогики попытка соединения 
производительного труда с обучением. Нельзя не отметить, однако, 
что Песталоцци в стремлении привлечь к своему делу денежных 
людей становится на весьма скользкий путь обещания значительных 
выгод, т. е., иными словами, успешной эксплоатации детей; пови- 
дймому, это было необходимо, чтобы получить деньги. Для него
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лично, однако, не это было стимулом для организации «учреждения 
для бедных».

Дальше приводятся нами статьи из «Швейцарского листка». Одна 
из статей приведена в целях характеристики его политических уста
новок: «Драматическая сцена у подъезда графского замка». В выс
шей степени характерно вырисовывается в ней политическое миро
воззрение тогдашнего Песталоцци. В остальных статьях имеются 
очень ценные высказывания в отношении трудового обучения. Они 
целиком примыкают к тому, что говорится как в «Письмах», приве
денных выше, так и в романе «Лингард и Гертруда».

Теперь несколько слов о том произведении, которое мы не поме
щаем в нашем издании, а именно о «Вечернем часе одного отшель
ника». Оно было напечатано в журнале «Эфемериды», в майском 
выпуске 1780 г. и не произвело большого впечатления на читателей. 
Надо отметить, что в этом произведении стиль Песталоцци, обычно 
тяжелый и трудный для понимания, приобретает особую простоту, 
ясность и красоту. Можно даже сказать, что это произведение наро
чито стилизовано. Недаром один из немецких биографов Песталоцци 
сравнивает афоризмы «Вечернего часа» с афоризмами Ницше. Надо 
отметить, впрочем, что стиль этого произведения трудно передать 
в русском переводе.

Не помещая этого произведения в собрании сочинений Песталоцци, 
так как лишь отдельные его части представляют для нас интерес, 
■мы отметим некоторые моменты, характеризующие «Вечерний час».

Начинает Песталоцци с вопроса о том, что собою представляет 
человек. «Что такое человек? Человек, который равен сам себе и на 
троне и под соломенной кровлей? Почему нам не говорят ничего об 
этом мудрецы? Почему эти высокие умы не хотят знать того, что со
бой представляет их поколение? II крестьянин, который пользуется 
•своим волом, разве он не пытается его изучить! Разве пастух не 
исследует природу своих овец?»

В следующем афоризме Песталоцци обращается к тем, кто поль
зуется людьми, т. е., повидимому, обращается к властям.

«И вы, которые пользуетесь людьми и говорите, что вы их охра
няете и пасете, знайте, что так же, как вы к ним, относится крестья
нин к своему волу. Имеете ли вы заботу пастуха по отношению к своим 
овцам? Являются ли ваша мудрость и знания и ваша доброта добро
той просвещенных пастырей народа?»

Песталоцци подчеркивает дальше, что потребность пастырей 
•народов и потребность людей заключается в том, чтобы узнать, что 
такое человек, что он требует, что его поднимает, что его укрепляет 
и что его ослабляет. Песталоцци ставит и дальше ряд подобных во
просов. Он пытается дать ответ. По его мнению, человек должен 
найти ответ в глубинах своей натуры. «Ты,—говорит Песталоцци, 
•обращаясь к человеку,—книга природы, в тебе лежат сила и порядок 
этой мудрой руководительницы. Все чистые и благие силы чело
вечества не суть дары искусства или случая. Задатки их лежат во 
внутренней природе каждого человека, развивать их составляет 
общую потребность человечества».

Человек, однако, не обращает внимания на законы природы, 
и природа не может этого простить. Поэтому «всякое школьное
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образование,—говорит Песталоцци,—которое не построено на этой 
основе, ведет к заблуждениям».

Песталоцци осуждает современные ему школы. «Этот искусствен
ный путь школы, который везде выдвигает ряд слов на место сво
бодной, постепенной и неторопливой природы, образует человека 
для искусственного блеска, скрывающего недостаток внутренних 
природных сил и удовлетворяющего века, подобные нашему».

Общая задача школы ясна и.з следующего афоризма: «Общее рав
номерное возвышение этих внутренних сил человеческой природы 
до вершин человеческой мудрости есть общая цель образования чело
века, как бы ни было низко его общественное положение. Упражне
ние, применение и употребление своей силы и своего знания в осо
бенных данных условиях и обстоятельствах жизни будет служить 
предметом профессионального (специального) и сословного образо
вания. Последнее должно быть всегда подчинено общей цели—о б- 
щ е ч е л о в е ч е с к о м у  о б р а з о в а н и  ю».

В дальнейших афоризмах Песталоцци говорит о семье, являю
щейся основой человеческих взаимоотношений: образование людей 
сообразно общественному состоянию должно быть подчинено в ко
нечной цели достижению чистой домашней связи. «Отчий дом! —во
склицает Песталоцци,—ты—школа нравов и государства».

В целом ряде афоризмов Песталоцци трактует о том, какую роль 
должна играть религия, какое значение имеет семья для развития 
религии.

«Вечерний час отшельника» написан Песталоцци в самом конце 
существования его «учреждения для бедных».

Через год после появления «Вечернего часа» выходит в свет пер
вый том романа «Лингард и Гертруда». Первая часть романа «Лингард 
и Гертруда» напйсана Песталоцци почти экспромтом. Он сам не ожи
дал, что и.з скромной попытки написать рассказ из жизни крестьян 
получится большая книга—начало .значительного романа.

Первый том был написан в короткий срок. Правда, потом его про
сматривали друзья Песталоцци, помогая ему очистить сочинение от 
ошибок, тяжелых оборотов и т. д. Однако уже в 1781 г. роман стал 
достоянием читающей публики. Следующие томы выходили через 
каждые два года: в 17.83—1785—1787 гг.

Следующее трехтомное издание романа вышло в 1790—1792 гг. 
Наконец, третье издание было рассчитано на шесть томов. Однако 
в издании Котта в 1819—1820 гг. появились только первые четыре 
тома. Интересно отметить, что в издании 1790 г. сильно развивается 
последняя часть, где говорится о реорганизации всего государства на 
началах, которые .защищает Песталоцци. Наоборот, издание Котта 
значительно дополняет педагогические главы, благодаря чему должен 
был увеличиться и самый объем романа.

Схема романа «Лингард и Гертруда» очень проста.
Деревня «Бонналь». Типичная феодальная деревня, в которой гла

венствует староста (точно: помощник фогта), являющийся к тому же 
и трактирщиком. Школа представляет собою ужасное учреждение 
с невежественным учителем во главе. Пастор .занимается толкованием 
библии и по существу никакого представления о нравственной жизни 
народа не имеет. Помещик также мало интересуется жизнью крестьян.
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Кроме этих основных персонажей имеется и ряд других. Из числа 
их нужно указать на шарлатана-медика и целый ряд крестьян-бога
теев, которые заинтересованы в сохранении существующего положе
ния и не желают никакого его изменения.

Эта, вероятно, довольно типичная для того времени картина 
удручает молодого помещика («юнкера», как говорится в тексте), 
и он принимает решение оздоровить условия крестьянской жизни. 
Появляется новый пастор, враг церковных книг и церковных суе
верий, новый учитель из военных, человек, хорошо понимающий внут
ренний смысл реформ Арнера и, кстати сказать, мало интересующийся 
вопросами религии и церкви (в своей школе он упразднил обучение 
религии). В дальнейшем именно учитель становится, если можно 
так выразиться, главным идеологом этой реформы. Позднее к актив
ной деятельности привлекается и один из богатых крестьян, в отличие 
от всех остальных доброжелательно относящийся к бедноте, бумаго- 
прядилыцик Мейер.

Эти люди под руководством Арнера, помещика, перестраивают 
всю деревню. Устраняется прежний староста, ликвидируется трак
тир, организуется новая школа на основе соединения обучения с про
изводительным трудом, вводятся новые законы. При этом одним 
из лейтмотивов всей деятельности Арнера и его сподвижников являет
ся мысль о том, что среда могущественно влияет на нравы и поступки 
людей, а поэтому в первую очередь, для того чтобы избея5ать престу
плений, нужно изменить среду. На фоне этой деятельности реформа
тора в деревне вырисовываются несколько индивидуальных характе
ров—положительных и отрицательных.

Песталоцци не знает меры. Все положительные характеры у него 
абсолютно положительны, все отрицательные—абсолютно отрица
тельны. Это—слабость Песталоцци как художника. Поэтому и харак
тер Гертруды, в которой Песталоцци стремится воплотить идеал жен
щины-матери, женщины-семьянинки, женщины-воспитательницы,, 
оказывается нежизненным, нереальным.

Деятельность добродетельных людей дает положительный и быст
рый результат. Это становится известным при дворце князя (герцога), 
и после некоторой придворной борьбы побеждает Арнер. Герцог выез
жает сам на место, сам знакомится с тем, что сделано Арнером, и убеж
дается в большой успешности арнеровских реформ. На этом роман об
рывается. Повидимому, автор хочет внушить читателю мысль о том, что 
герцог распространяет реформы Арнера на все государство в целом.

Таково основное содержание романа «Лингард и Гертруда».
Написанный в слащавой, сентиментальной манере, растянутый, 

с многочисленными повторениями, он труден для современного чита
теля. Поэтому, помещая роман, мы произвели значительное его сокра
щение, излагая весьма кратко содер?кание пропущенных глав. Нам 
кажется, что читатель получит достаточно ясное и полное предста
вление о романе даже в этом сокращенном издании. Само собой разу
меется, сокращение, произведенное редакцией в романе, никоим об
разом не затрагивает тех мест романа, которые посвящены вопросам, 
воспитания и образования. Поэтому читатель получит полное 
представление о педагогической системе, развитой Песталоцци & 
романе «Лингард и Гертруда».
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Мировоззрение Песталоцци вырисовывается в этом романе с доста
точной отчетливостью. Автор—демократ-энтузиаст, человек глубоко 
сочувствующий тяжелому положению беднейшего крестьянства, чело
век, который не видит в современной деревне сил, которые могли бы ее 
спасти. Песталоцци отлично 8нал, что Арнеров и таких идеальных 
учителей и пасторов, как лейтенант Глюльфи и пастор Эрнст, в при
роде не существует, но он хотел своим романом привлечь внимание 
лучших людей, хотел убедить их в необходимости поставить по-друго
му воспитание и образование народа. В частности, особенно решитель
но подчеркнул он значение воспитания, значение профессионального 
образования для беднейших крестьян. Ему казалось, что беднейшее 
крестьянство имеет выход из своего тяжелого положения, выход, 
заключающийся в соединении с его крестьянским хозяйством промыш
ленного труда. Для этого-то он и хотел, чтобы были созданы школы, 
в которых подобно школе лейтенанта происходило бы обучение не 
только грамоте и счету, но также и ремеслу. В данном случае на пер
вом плане фигурирует текстиль. С другой стороны, Песталоцци 
хотел указать в этом романе на то, что семья может играть крупней
шую роль, семья может служить прообразом идеальной школы. По 
крайней мере он изображает воспитание, организованное Гертрудой 
в своей семье, как воспитание идеальное', воспитание, которое по 
существу лучше всякого школьного обучения.

Попутно Песталоцци высказывает в романе целый ряд интерес
ных положений об исправлении нравов путем изменения среды, 
о взаимоотношении полов, о значении религии и т. д. и т. и.

Все эти вопросы трактуются Песталоцци с точки зрения мелкобур
жуазного религиозно настроенного утописта, мечтающего в рамках 
полуфеодального строя создать иные, более нормальные, отношения, 
не колебля по существу ни одного из устоев этого строя. Характерно, 
что нигде и никогда, так же как и в этом романе, Песталоцци не выска
зался против частной собственности. Собственность для него священна, 
и сколько бы он ни говорил о высокой роли человека на земле, об 
освобождении бедняков от гнета бедности, он никогда не доходит до 
мысли, что источником всего этого является собственность,' деньги 
и т. п., т. е. не поднимается до той мысли, до которой поднимался 
ряд утопистов в том же XVIII в.

Над всем в романе доминирует идея воспитания, идея перевоспи
тания, а поэтому изображение школы занимает у Песталоцци в его 
романе одно из главнейших мест. И нашему читателю необходимо 
особое внимание обратить на те страницы, где описывается органи
зация лейтенантом школы, в которой происходит соединение обуче
ния и производительного труда. Нетрудно заметить, что здесь орга
нического соединения обучения с производительным трудом нет и 
что школа лейтенанта ничего общего не имеет с политехнической 
школой. Однако основная мысль, что школа является фактором 
социального прогресса, что школа является орудием, которое может 
улучшить положение беднейших слоев трудящихся, показана в ро
мане в достаточной мере ярко и полностью отвечает тому, что сказано 
Песталоцци в его письмах по поводу «учреждения для бедных».

Значение романа для той предреволюционной эпохи, когда он 
был написан, нельзя преуменьшать. Он ответил настроениям про-
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грессивной и революционной буржуазии. Он бросил тяжелое об
винение правящим классам, его острие было направлено против фео
дальных устоев современного ему политического и общественного 
строя. Он противопоставил неприглядной и грязной действительности 
и ее грязным героям утопическую картину нового строя и светлые 
фигуры других людей, действующих в тех же феодальных рамках. Но 
те предложения, те конкретные выводы, к которым приходил автор, 
стояли в вопиющем противоречии со старым строем и со строем 
буржуазнокапиталистическим: «беднякам», как это отлично понял 
Песталоцци перед своей смертью, и в капиталистических услрвиях 
живется крайне туго, их и тут зверски эксплоатируют. Но тогда 
буржуазия, «третье сословие», . тац же подняла на свой щит Де- 
сталоцци, как незадолго до того подряда и великого Руссо.

Роман имел некоторое значение и в литературном отношении. Он на
писан в модной для того времени сентиментальной манере, он отвечал 
теориям Брейтингера и Бодмера, т. е, цюрихской литературной школе.

Изучая роман Песталоцци, мы получаем полное и ясное предста
вление о его мировоззрении как общественного деятеля и педагрра. 
В этом его основное значение для нас. Кроме того при всех своих не
достатках малая художественность, религиозная фразеология, разго
воры вместо действия, растянутость и частые повторения) он даетцам 
выпуклую картину феодальной швейцарской деревни, картину темно
ты, невежества на фоне ужасной эксплоатацнн крестьянства. Таким 
образом роман представляет для цас интерес и в качестве прекрас
ного исторического документа. :

I

■  ' ' 1 ‘ \ :'-'- ■ 1 i «



НЕИГОФСКИИ ОПЫТ
СТАТЬИ 1775-1777 гг.

П е р е в о д  М .  М .  Б е е р .



ПРОСЬБА К ДРУЗЬЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ 
О МИЛОСТИВОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО 
ЗАДАЧЕЙ ДАТЬ БЕДНЫМ ДЕТЯМ ВОСПИТАНИЕ И РАБОТУ 

В ЗАГОРОДНОЙ МЕСТНОСТИ1.

Я обращаюсь к друзьям человечества и доброжелателям с прось
бой о поддержке учреждения, дальнейшее содержание которого 
в настоящее время непосильно для меня одного.

Уже давно МНе представлялось возможным, чтобы дети с ран
них лет зарабатывали себе на пропитание при незначительном труде 
и благоприятных условиях; это осуществимо там, где могут быть 
отпущены некоторые авансовые суммы на обзаведение и затраты 
по обучению н где возможно обеспечение недорогого помещения 
и небольших расходов по содержанию. Я считал чрезвычайно важ- • 
ным для человечества тщательное исследование этого вопроса путем 
ряда опытов.

Общий вид Непгофа
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Я видел в одной бедной местности жалкое состояние детей, на
нятых в услужение из других деревень; я видел, как гнетущая черст
вость своекорыстия губит телесно и душевно почти поголовно всех 
этих детей; я видел, как многие из них, лишенные бодрости духа, 
лишенные жизни, чахнут, не будучи в состоянии сделаться полез
ными для себя самих и для отечества.

Я считал состояние своих владений в Кенигсфельде подходящим, 
чтобы предпринять там несколько опытов в этом, столь близком 
моему сердцу деле; тогда, казалось мне, я был обеспечен поддерж
кой, которой мне нехватает в настоящее время. Между тем, свыше
чем годовой опыт показал, что мои взгляды и надежды могут после
преодоления некоторых трудностей получить осуществление.

Я убедился на опыте, что постоянное употребление самой про
стой пищи, картофеля, свеклы и немного другого, при разумном 
чередовании, является, даже при малом количестве хлеба, вполне 
достаточным для здоровья и хорошего роста. Я убедился также
на опыте,, что причиной задержки роста и развития беднейшей мо
лодежи является не труд ранний или поздний, а беспорядочная
жизнь, частый недостаток самого необходимого, поспешное и чрезмер
ное пользование редкими наслаждениями, а еще более необузданно 
разгорающиеся страсти, дикость, постоянное беспокойство, дурное 
настроение и подавленное состояние духа,—^аковы истинные при
чины задержки роста и здоровья молодежи, а не регулярный труд.

Я убедился на опыте, что дети самого подавленного состояния 
духа, бледные и немощные в своем безделии и нищенстве,—эти 
самые дети при непривычном для них, но регулярном труде очень 
быстро приобретали бодрое настроение и поразительную прибавку 
в росте, единственно благодаря перемене условий жизни и устра
нению причин раздражения страстей.

Я убедился, что эти дети из темной глубины своей нищеты очень 
быстро поднимались к ощущению человечества, к доверию, к дружбе; 
я убедился, что человеколюбивое отношение поднимает душу самого 
низко падшего человека; я видел, как глаза несчастного, заброшен
ного ребенка загорались благодарным удивлением, когда после 
жестоких испытаний жизни мягкая человеческая рука протягива
лась ему на помощь, и я убедился, что такое переживание ребенка, 
пребывающего в глубокой нищете, имеет решающие последствия для 
его нравственности и дальнейшего развития. Опыт показал, что 
совместная жизнь детей, при определенном порядке и руководстве, 
благоприятствует всякому полезному развитию, что совместная 
жизнь значительно облегчает содержание детей и поднимает их рве
ние к труду2.

Для меня не подлежит сомнению, что я мог бы. достигнуть по
истине больших и полезных результатов, если бы хватило моих сил. 
Я достиг бы полного развития, достаточного для мало требователь
ного наемного рабочего, достиг бы спасения детей, оставленных 
на самой низкой ступени человеческого состояния.

Покинутого сына, растущего бродягой, быть может, негодяем, 
дочь, лишенную поддержки и руководства, обреченную на без
брачную жизнь в нужде, неизбежно почти погибшую для себя самой 
и для отечества,—вот кого я -хотел спасти, воспитать для полезной10



деятельности. Дешевые условия моей сельской жизни и некоторые 
другие обстоятельства, казалось, благоприятствовали этим моим 
надеждам. Но, к несчастью, с этой вполне скромной и вполне до
стижимой воспитательной задачей я соединил более широкие тор
говые и фабричные планы. С непростительным легкомыслием вовле
ченный на пути, дотоле неведомые, обманутый в своем доверии, 
втянутый сразу в слишком много дел и также сразу, к огромному 
ущербу моих дел, лишенный большой поддержки, на продолжитель
ность которой я, казалось, с уверенностью мог рассчитывать, я очу
тился внезапно перед запутанностью моих дел и понял, что мне 
необходимо спешно отказаться от всех торговых и фабричных пла
нов; и я вернулся, надо надеяться, не слишком еще поздно к своему 
счастью, первоначальной, более простой идее—содержания у себя 
детей, не связывая этого ни с какими широкими предприятиями3. 
Но и этого я не могу осуществить в настоящее время без поддержки, 
и я повергаю к стопам человеколюбивых жертвователей следующий 
план.

Я прошу друзей человечества и благожелателей оказать 
мне милостивое доверие и ссужать мне ежегодно в течение шести 
лет небольшое количество гульденов.

Этот милостивый заем, который я, благодаря Вашему доверию, 
буду получать в течение шести лет подряд, я обязуюсь выплачивать, 
начиная с десятого года, ежегодно вперед за каждый год, и я на
деюсь, что к тому времени смогу благодаря подготовленности рабо
чих с легкостью производить эти выплаты.

С своей стороны я обещаю, по достижении конечной цели этой 
поддержки, посвятить все свое время и все свои силы, оставив все 
прочие дела, воспитанию таких бедных покинутых детей4. Я обе
щаю устанавливать количество принимаемых детей в соответствии 
с количеством и размером получаемых ссуд. Я обещаю обучать всех 
этих детей чтению, письму и счету. Я обещаю дать всем мальчикам, 
поскольку лишь позволят обстоятельства моей жизни и мои знания, 
необходимые сведения по земледелию. Я разумею под этим обучение 
их способам извлечения из малых участков земли, путем хороших 
методов обработки, значительного количества продуктов. Я обе
щаю ознакомить их с различными способами возделывания лучших 
кормовых трав и искусными методами приготовления удобрения 
и увеличения его разными способами при различных обстоятель
ствах; я обещаю научить их путем продолжительной опытной работы 
разбираться в различных видах почвы и понимать важнейшие по
следствия разумного смешения этих почв; я обещаю произвести 
с ними необходимые опыты относительно употребления и свойств 
мергеля и относительно последствий длительного употребления 
гипсового удобрения, результаты которого еще не определились; 
я берусь также дать им некоторые познания по посадке и уходу 
за плодовыми деревьями и, быть может, некоторыми лесными де
ревьями; я предполагаю, однако, организовать все это в соответ
ствии с состоянием и потребностями моих собственных владений 
таким образом, чтобы опыты не носили исключительно учебного 
характера, а отвечали насущным потребностям моего дома и владе
ний, и, в связи с этим..не стоили бы дорого. Так же точно потреб-
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HOCTii дома дадут возможность легко и естественно ввести девочек 
постепенно в работы по домоводству, научить их шитью и уходу 
за садом.

Главной работой в доме будет тонкое хлопчатобумажное пря
деные.

Я обещаю обеспечить всем детям здоровое содержание—пишу, 
одежду, постель и жилище; в отношении здания и устройства я про
извел уже значительную часть издержек.

Я обещаю уделить большое внимание религиозному обучению 
детей и приложить все старания к тому, чтобы сделать их сердца 
радостными и отзывчивыми.

Мне остается еще прибавить, что фактом, на котором я основы
ваюсь, является прекрасное состояние здоровья 20 живущих и ра
ботающих у меня детей. Их веселое настроение, превосходящее 
все мои ожидания, их бодрое состояние духа при постоянной ра
боте, их кроткая чувствительность и привязанность являются уте
шением и надеждой предстоящего мне будущего.

Я буду покорно просить милостивых доброжелателей этого пред
приятия и прежде всего благородного, высокочтимого господина 
Мюллера из Марненс*, правящего в Кенигсфельде, которому я по 
долгу обязан отдавать отчет в своих учреждениях, а также благород
ного, высокочтимого господина фон Графенфрнд из Вильденштейна*, 
который первый поддержал мой теперешний план советами, по
мощью и рекомендациями, и еще благородного, высокочтимого вла
дельца поместий господина Эффингера нз Внльдега*, расположением 
и добротой которого я пользуюсь,—нижайше я прошу их всех 
установить непосредственно или через доверенных лиц наблюдение 
за выполнением моих обязательств; и я торжественно объявляю, 
что если мною будет проявлена нерадивость в выполнении какой- 
либо части моих обязательств, или если я отвлекусь какими-либо 
другими делами от выполнения этих моих обязанностей, то с этого 
мгновения я должен лишиться всякой дальнейшей поддержки. 
Всем друзьям и доброжелателям учреждения я буду ежегодно да
вать краткий отчет о его состоянии, о количестве и условиях жизни 
детей и о большем или меньшем осуществлении моих надежд и на
мерений, а через несколько лет, когда учреждение окрепнет и до
стигнет надлежащего развития, я публично выражу этим друзьям 
человечества и доброжелателям свою признательность.

Друзья человечества! Будете ли вы так милостивы, чтобы, не
смотря на многие мои ошибки, несмотря на опрометчивость, коей 
я сам себе повредил, все же оказать мне доверие, поддержать и за
щитить учреждение, находящееся на краю большой опасности, 
но способное оправиться после всех ошибок и дать хорошие резуль
таты?

Нейенгоф, округ Кенигсфельден, 
9 декабря 1775 г.

Й о г .  Г .  П е с т а  л  о ц * * .
* Мюллер, Графенфрид и Эффингер—видные бернские патриции, оказав

шие содействие Песта лоппи при учреждении «приюта для бедных»—Р е д.
** «Песталод», «Песталуц»—вульгаризированное произношение фамилии 

Песталоцци.42



ПИСЬМА Г-НА ПЕСТАЛОЦЦИ К Г-НУ Н. ’). Ч*.

О ВОСПИТАНИИ БЕДНОЙ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ.
1777 Г.

П Е Р В О Е  П И С Ь М О  \

Мой благородный господин!
Что сказать в ответ на ваши «Грезы»? Могу только пожелать, 

чтобы всемогущий приблизил нас к тем дням, когда владетельные 
господа с той же мудростью, что и Вы, будут оказывать помощь 
бедным, к тем дням, коТда богатый не будет больше забывать бедных 
н люди не дадут своему роду хиреть в путах ничем не сдержи
ваемой нужды.

Как бы с неба упавшее учреждение сверкает, как кроткое бла
гословение божие, в тихо падающей росе прекрасного субботнего 
утра. Так дети этого учреждения, воспитанные для блаженного 
покоя жизни, для бога, воспринимающие с искренним наслаждением 
красоты природы, впивают в самом чистом виде учение мудрейшей 
простоты,—эти дети силой и красотой должны подняться выше 
своего века. Прекрасная возвышенная простота Вашего дома—какое 
возбуждение для моего сердца, желания коего всегда свыше его 
сил! Но я не могу поддаваться этому возбуждению и стремиться 
ввысь, хотя оно н ослепляет мои глаза. Я должен иттн своим путем, 
путем человека, не имеющего права мечтать.

Вот уже три года, как я работаю над тем, чтобы по мере своего 
положения и своих возможностей удовлетворить Вашу мечту. Но, 
увы, как незначительно еще то начало, которого я достиг, как несо
вершенны, как медлительны пути к конечным целям, с какими 
почти непреодолимыми трудностями приходится бороться в этой 
области, в которой не имеешь предшественников, не имеешь путе
водителей. В этой столь важной для человечества области друг 
людей в современном просвещенном веке блуждает, как в темной 
пустыне, по неиспытанным путям.

Я всегда считал приют для бедных чрезвычайно важным для 
воспитания сирот. Бедняк большей частью беден потому, что он 
не приучен работать для удовлетворения своих потребностей: из 
этого следовало бы исходить. Конечной целью при воспитании бед
ных должно быть, наряду с общим воспитанием человека, приспо
собление к его положению. Бедняк должен быть воспитан для бедной 
жизни, и в этом пробный камень учреждения для бедных6. Воспита
ние бедных требует глубоких, точных знаний потребностей, затруд
нений и условий жизни бедноты; необходимо детальное знание их ве
роятного будущего положения, так как общепризнанной истиной 
является тот факт, что каждое сословие людей должно приучить 
свою молодежь к преодолению тех ограничений, препятствий и за
труднений, с которыми ей предстоит встретиться в позднейшие годы. 
Мне кажется, что самым .существенным моментом ученичества в ка
ждой профессии являются упражнения в преодолении трудностей

* Инициалы Николая Эммануила Чарнера, друга и патрона Песталоцци 
(подробнее см. примечание 5 в конце книги).—Р е д.



этой профессии, в терпении и подавлении всех желанны, которые 
могли бы препятствовать непрерывному выполнению будущих глав
ных обязанностей. Эту общую истину я считаю особенно важной 
в деле воспитания бедных для самых трудных профюсснн в жизни. 
Друг человечества должен спуститься в самую жалкую хижину 
нищеты, он должен видеть бедняка в его темной комнате, его жену 
в дымной кухне и его ребенка при почти непосильном каждоднев
ном труде. Это та хижина, в которой в будущем предстоит жить 
ребенку, воспитываемому в общественном учреждении; его жена 
должна будет, вероятно, хозяйничать в такой же кухне с таким же 
скудным количеством утвари, с такой же однообразной пищей; 
единственным источником существования семьи будет тот или другой 
тяжелый труд. Если бы дети оставались в этих бедных хижинах 
у бедных родителей, они неизбежно привыкли бы ко всем ограни
чениям в такой мере, что не чувствовали бы их тяжести, они могли 
бы спокойно и счастливо жить при этих .затруднениях. Хорошее вос
питательное учреждение не должно лишить их этого спокойствия, 
а это случилось бы, если бы друг человечества, желающий воспиты
вать бедных детей, недостаточно был .знаком с бедностью и спосо
бами помощи ей, если бы при руководстве учреждением для бедных 
он не имел постоянно в виду, что эти дети будут бедняками, что для 
добывания себе средств к существованию они должны будут при
способиться к тем местным условиям и возможностям, которые пре
доставляются в том или другом округе бедному населению. Он дол
жен считать главнейшей задачей своего учреждения развитие в де
тях тех умений, которые на месте их жительства могут в будущем 
явиться вернейшим источником их существования; он должен за
ботиться о том, чтобы при воспитании детей трудности низших видов 
труда не были бы им чужды, тягостны, противны; он должен живо 
сознавать, что весь успех воспитания зависит от бережного отноше
ния к доходу от труда, от умения ограничиваться во всех жизненных 
потребностях; послушание, податливая скромность, гибкая при
способляемость, навыки в спокойном и умелом исчислении доходов 
от различных видов заработка бедняка—вот важнейшие знания, 
которые должны быть даны ребенку. Эти знания или, вернее, уме
ния, возместят ему бедность. Его гибкая приспособляемость, его 
подготовленность к различным видам труда будут его преимущест
вами перед более имущим при добывании заработка. При сопоста
влении проектов и планов воспитательного учреждения необходимо 
исходить из будущего положения и потребностей детей и иметь 
в виду, что учреждение должно явиться учебным местом для раз
вития умений и навыков, соответствующих будущему положению 
воспитываемых детей. Необходимо остерегаться ошибок при учете 
последствий: спокойствие, наслаждение, доброта не ведут к актив
ности, довольство не ведет к поискам, учение о долге, благодарности 
само по себе не делает еще человека работящим, чувствительные 
мечты о добре не делают человека сильным, и хорошо преподанный 
катехизис не возмещает тех трудностей, с которыми встречаются 
дети, попадающие из хороших условий благотворительности на тя
желую работу бедняка. Отнюдь не следует думать, что работы, 
нетрудные, по нашему мнению, и не требующие постоянного преодо
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ления многих препятствий, являются настоящей школой для бед
няка. Он должен привыкнуть переносить те трудности, с которыми ■ 
связана работа в том или другом месте. Это значит, что в одном 
месте он не должен бояться сырости погребов, где производится 
прядильная работа, в другом месте он должен привыкнуть к хлоп
чатобумажной пыли, либо не гнушаться противного жира шерсти; 
тут приходится выносить отвратительный запах навозной лужи, 
там сквозняки, сырость или духота спертого воздуха не должны 
вредно влиять на его здоровье. Комната, в которой он воспиты
вается, должна по возможности походить на его будущую жилую 
комнату; в тесной рабочей комнате он должен научиться приспособ
ляться к желаниям других; какая бы ни была его постель, жесткая 
или мягкая, отдельная для него или разделенная с другим, он должен 
к ней привыкнуть, приспособиться; но никогда этого не будет, 
если он будет иметь всегда свою особую мягкую и теплую постель.

Мой благородный господин. Я знаю, что Вашему кроткому 
сердцу, полному мягкой доброты, эти рассуждения покажутся же
стокими, но я прихожу в ужас от жалкого состояния несчастных 
люден, погибающих от неразумной благотворительности; я вижу, 
как они под бременем непривычной нужды в слезах несут свой труд, 
н слезах едят свой хлеб, я вижу, как они всю жизнь чахнут, подобно 
хилым детям7.

Верьте, н мое сердце полно искренней теплоты, полно стремле
ния к благу, к возможно большему благу для этих несчастных поки

нутых; но я усматриваю это благо только в приучении к строжай
шим ограничениям, в тщательном развитии, в деятельном промыш

ленном труде, соединенном с длительными серьезными упражне
ниями, в преодолении тех трудностей, которые имеются в профес

сиях, распространенных в той или другой местности среди бедноты.
И Вы, мой господин, в своих письмах указывали на эти понятия 
ограничения и усердия как на основу Вашего учреждения, но Вы вос
питываете Ваших бедных для Вашей местности, где земледельческий 
труд является важнейшим средством существования для бедноты8.

Имеются ли, однако, теперь общественные учреждения, где 
развивается надлежащим образом эта смышленность, этот дух ра
зумного деятельного трудолюбия, где всего вернее обеспечивается 
достижение этой конечной цели и где уделяется достаточно внимания 
развитию этих важнейших для бедноты навыков?

Мне кажется, что в самой природе богатых общественных учре
ждений заключаются причины совершенно обратных явлений или. 
во всяком случае, имеются весьма опасные возможности.

Излишней щедростью, спокойным, беспечным насыщением всех 
потребностей эти учреждения убивают зародыши трудолюбия и пыт
ливости. Они не обращают внимания на развитие тех навыков, ко
торые у ребенка бедноты естественно развиваются благодаря нужде, 
п в большинстве случаев от этих богатых воспитательных домов 
государство приобретает только питомники не подготовленных к про
изводительному труду людей, людей, которые, благодаря привычке 
к спокойной, сытой, уравновешенной жизни, не в состоянии пере
носить впоследствии ограничений, коим подвержен низший класс 
людей, и в то же время не вооружены никакими навыками, чтобы
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подняться на высшую ступень, людей, которые часто из одного 
общественного учреждения—сиротского дома—попадают в другое — 
в больницу. Эти верные наблюдения привели к общему мнению, 
что бедняк нигде не получает столь плохого воспитания, как в обще
ственных учреждениях. Знатные люди, крупные богатые основатели 
таких учреждений не знают положения и нужд бедняка; внешняя 
красота этих учреждений ослепляет тщеславие людей, и настоящие 
конечные цели не выполняются. Какой же выход из этого положения? 
Возможно ли улучшить эти общественные учреждения? Возможно 
ли ввести в них дух строгого, необходимого трудолюбия? Возможно 
ли эту точную, щепетильную бережливость, эти настойчивые упраж
нения в самых трудных низших видах деятельности положить в основу 
таких общественных учреждений, высокие основатели коих в своем 
спокойном богатстве не знают нужд бедноты и настоящего существа 
низших видов труда,—учреждений, непосредственные руководи
тели коих, нанятые за плату, поставленные в хорошие условия, 
возлагают работу на себе подчиненных низших служащих, а этих 
последних богатство и изобилие этих домов не только не побуждает 
к бережливости и точности, а, наоборот, предоставляет им все воз
можности к беспорядочности, мотовству, воровству? Возможно ли 
преодолеть все перечисленные трудности и достигнуть тут все же дей
ствительных результатов, требуемых от хорошего учреждения для 
бедных? Я не решился бы сказать окончательно «нет»,—силы людей, 
желающих добиться чего-либо, не имеют границ, и да здравствует 
тот великий человек, который приложит свои силы к спасению 
самого прекрасного учреждения, имеющегося у людей,—обществен
ного сиротского дома, который сумеет преодолеть все трудности 
в этих учреждениях, чтобы удовлетворить действительным потреб
ностям бедняков. Но такой благородный человек является rari nantes 
in gurgite vasto*, так же, как и мудрый перекрещенец (анабаптист) 
и философ-крестьянин, о которых Вы мечтаете. II я не хотел бы осно
вывать серьезное исследование возможностей создания хорошего- 
воспитательного учреждения для бедных на предполагаемой удаче 
найти таких людей. У меня имеются совершенно другие мысли отно
сительно способов достижения в этом деле успешных конечных 
результатов: я полагаю, что самыми естественными, простыми и вер
ными воспитательными учреждениями были бы те, которые органи
зовались бы частными лицами в соединении с какой-либо промыш
ленностью, и об этом я хотел бы, мой благородный господин, в не
скольких письмах поделиться с Вами своими мыслями и имеющимся 
у меня некоторым опытом.

Но если Вы теперь утомлены уже моей болтовней, я охотно за
молчу по первому Вашему указанию, но если Вы разрешите мне 
продолжать, я также охотно повинуюсь Вашему распоряжению.

Пока примите мою искреннюю благодарность за доброту, с коей 
Вы ответили на мою просьбу в Берне, особенно за милостивое пожер
твование для моего учреждения, полученное мною от Вас через бла
городного господина фон Графенфрид из Вильденштейна**. Мое

* Редкие пловцы в широком потоке.—Р е д.
** См. примечание на стр. 42.
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обязательство Вы получите через вышеназванного господина, и я 
прошу Вас верить мне, что я наидобросовестнейшим способом исполь
зую Ваш дар.

Разрешите еще просить Вас не лишать и впредь мое учреждения 
Вашего расположения и оказывать ему Вашу высокую милостивую 
поддержку. Несомненно, что конечная цель, которой я добиваюсь, 
преодолевая сотни затруднений, достойна Вашего внимания, и по
следствия Вашей благородной доброты, которой я пользуюсь, могут 
оказаться чрезвычайно важными.

Простите торопливость этого письма и недостаточность его внеш
него оформления: я так сильно занят, что не нахожу времени написать 
письмо начисто.

Остаюсь с глубоким уважением и благодарностью Ваш покорный 
слуга.

И. Г. П е с т а л о ц .
второе ПИСЬМО э.

Мой благородный господин!
Я продолжаю излагать Вам свои взгляды о воспитательных 

домах для бедных детей. Если я ошибаюсь—направьте меня на путь 
истины.

Но если эти столь важные для человечества перспективы, к ко
торым я стремлюсь, верны, то мне утешением служит то, что Ваше 
сердце создано для поддержки всего хорошего. Я говорил уже, что- 
самый’естественный, самый верный путь для создания воспитатель
ных учреждений для бедных детей заключается в том, чтобы осно
вываться на действительных способностях подрастающего поколения 
к производительному труду и соединить такие воспитательные учре
ждения с производством.

Возможно ли это? Есть ли действительно основание предпола
гать, что способности к производительному труду подрастающего- 
поколения могут служить исходным моментом при организации 
воспитательных учреждений? И если это возможно, если правильно- 
подчинить воспитание бедных духу индустрии, какое влияние будет 
иметь соединение промышленности с воспитательными учрежде
ниями на домашний быт воспитанных таким образом бедняков, 
на их нравственность, на их физическуюлсилу, на состояние сель
ского хозяйства?

Это важнейшие вопросы, которые необходимо осветить. Я хотел 
бы, чтобы мне удалось это сделать с надлежащей тщательностью 
и беспристрастностью. Я отнюдь не стремлюсь к тому,чтобы устано
вить на этот счет какое-либо особое мнение, я хочу только найти 
наилучшие способы и пути к осуществлению и достижению целей, 
столь важных для человечества.

Вы должны будете простить, если в мое изложение, благодаря 
моей загруженности делами, вкрадутся неточности, или если подчас 
я буду говорить не обстоятельно, а только намеками,—ведь я лишь 
урывками мог найти время для своего изложения.

Возможность соединения на очень ранней ступени воспитатель
ных задач с промышленной деятельностью неопровержима; доста
точно вспомнить, с какого раннего возраста городские дети начинают
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шить и вязать, а деревенские—прясть хлопок. С 6 лет начинается 
уже пригодность детей к индустрии, и до 18 лет эта пригодность 
возрастает. Эта пригодность к производительному труду должна при 
воспитании бедных возможно раньше быть использована, так как это 
вполне соответствует самым разумным воспитательным принципам.

Допустим теперь, что созданное в Ваших «Грезах» воспитатель
ное учреждение хотело бы использовать эту способность к заработку 
своих 25 детей только для хлопчатобумажного прядения; выручка 
от работы этих 25 детей выразилась бы примерно в следующем:

Батцен* Крейцер Итого
10 человек в возрасте от ' 1  до 8 лет в день 1 — 10
5 » » 10 » » 1 2 7—2
5 » » 12 » » 2 — 10
5 » » 15 » » 3 — 15

Ежедневная выручка 42 батц. 2 кр.

это составляет 25 ливров 5 батценов в неделю и 1326 ливров в год. 
Эго обычный .заработок детей этого возраста в тех местностях, где 
хлопчатобумажное прядение доведено до определенной степени 
тонкости и где дети приучаются к этому труду. Если предположить 
теперь, что эти обычные домашние работы по хлопчатобумажному 
прядению будут .заменены совместной фабричной работой, достигаю
щей под учебным руководством более тонкого и более высокого 
качества, то несомненно, что размеры выручки при этих условиях 
•значительно возрастут. Я предполагаю также, что при такой сов
местной работе можно было бы избежать значительной потери вре
мени.

Я думаю еще, что дети, приученные к фабричной работе, могли 
бы достигнуть совершенства, которое при иных условиях трудно 
приобрести.

При таком совместном, легко руководимом труде, все мельчай
шие детали которого легко поддаются учету, возможно достижение 
таких заработков, на которые никогда не мог бы рассчитывать фа
брикант при распыленности рабочих в разных местах.

Я думаю еще, что эта возможность наблюдения за точностью 
изготовления товара должна чрезвычайно благоприятно отразиться 
на улучшении и уточнении качества продукции.

Я допускаю, что если бы этих подготовленных фабрикантом 
рабочих, сработавшихся между собой, прикрепить на некоторое 
время к фабриканту, то последний достиг бы поразительных резуль
татов. Вас пугает слово «прикрепить», но я все же думаю, что не ис
ключается возможность и, при определенных обстоятельствах, 
целесообразность того, чтобы предоставить бедных детей на не
сколько лет предпринимателю, который вырвал бы их из нищеты. 
Вне сомнения тот факт, что фабрика, которая обеспечила бы своим 
рабочим необходимый минимум существования в такой местности, 
где условия жизни не дороги, и оградила бы себя от текучести ра- *

* Батцен—швейцарская монета стоимостью около 3 коп. золотом.
4 крейцера составляют батцен.
10 батценов составляют ливр.

Ливр соответствует приблизительно теперешнему швейцарскому франку
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бочей силы до тех пор, пока прирост молодых рабочих сделал бы не
чувствительным уход стариков,—такая фабрика была бы вне всякой 
конкуренции.

Вне всякой конкуренции оставались бы такие фабрики и в том 
случае, если бы они обеспечили своим рабочим и все соответствую
щие их сословию удобства жизни. Это общие, но верные положения, 
лежащие в основе мощности и доходности руководимого таким обра
зом фабричного предприятия.

Но к тем конечным результатам, к которым я стремлюсь, необ
ходимо итти вполне уверенным путем. Я хочу более детально иссле
довать возможности заработка подростков. Я хочу установить не
опровержимые показатели и выявить условия и обстоятельства, под
тверждающие с несомненностью правильность моих предположений.

Делаю следующее предположение: какой-нибудь человек пред
лагает нескольким общинам одного округа .забрать у них в течение 
6 лет сто детей, ложащихся бременем на эти общины, в таком порядке: 
первый год—25 детей, второй год—15 и следующие четыре года — 
по 15 до общего количества 100 человек, причем я предполагаю, что 
он обязывается принимать преимущественно детей, имеющих физи
ческие недостатки, хромых, слабых, но отнюдь не чахоточных детей; 
детей казненных, заключенных в тюрьмы, изгнанных из страны пре
ступников, вообще таких, которые не имеют семейного очага, и из 
таких мест, где в них не нуждаются для крестьянских услуг.

Если бы он взял на себя подготовить этих детей к какому-нибудь 
индустриальному труду, могущему иметь приложение в данном 
месте и находящемуся в соответствии с уже существующей там про
мышленностью; если бы общины в свою очередь обязались перед 
предпринимателем, что до определенного установленного возраста 
ни один из этих подготовленных рабочих, без какого-либо значи
тельного основания, без распоряжения правительства, не может 
быть у него отнят,—при таких условиях, какой возможен был бы ре
зультат, какой доход получился бы от этого предприятия?

Я предполагаю, что фабрика, организованная для этой цели, 
сумеет с легкостью получить от работы каждого

8-летнего ребенка.....................................  1 батцен в день
10» » ................................... 1*/з батцена в день
12» » . . . •..........................  2— ! >/з батцена в день
1 4 »  »  ........................................  3 —  3 ' / 2  »  » »
1 5  »  »  ........................................  4 —  4  7 а  »  » »
1 6 »  »  ........................................  5  б а т ц е н о в  в »

Если насчет этого существуют какие-либо сомнения, я сумею 
в достаточной мере осветить вопрос. Я предполагаю далее, что пред
приниматель организовал учебные мероприятия и провел все необ
ходимые усовершенствования для того, чтобы поставить свою фаб
рику на должную высоту.

Далее, я допускаю, что в течение этих 6 лет среди 10—11-летних 
детей окажется такое количество лентдев, сколько имеется 7-летних 
детей, а также еще несколько 12—13-летних лентяев. При этих 
предположениях подсчитаем, какой доход мог бы дать такой рабочий 
дом. Установим предполагаемый доход за первый год не выше обыч
ного дохода от использования детей для прядения в домашнем обн-
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ходе, т. е., как указано выше, с 25 детей 25% ливров в неделю и 1326 
ливров в год.

Начиная со второго года, будем исчислять этот доход в соответ
ствии с увеличением количества детей и исходя из самых низких 
результатов производительности.

В т о р о й  г  о  д .

б детей по 4 батцена всего........... .........  24 батцена
6 » » 3 » » 18батценов
б » » 2батцена и 2 крейцера » 15 »
6 »  »  2  » »........... .........  12 »
6 » » 1батцену п 2 крейцера » 9 »
5 » » 1 » » 5 »

В с е г о  35 детей в деньЛ3 батдена 
в неделю 49,8 ливра 
в год 2589,6 .ливра

Т р е т и й  г о д .

5 детей по 5 батценов всего ......... .....  25 батценов
6 » » 4 батцена и 2 крейцера »........... 2 7 »
8 » » 4 » »........... .....  32 батцена
8 » » 3 » »i. . . . 24»
8 » » 2 » »........... .....  16 батценов

10 » » 1 батцену и 2 крейцера »........... 15 »
10 » » 1 » »........... 10»

В с е г о  55 детей в день. 149 батценов 
в неделю 89,4 ливра 
в год 4648,8 ливра

Ч е т в е р т ы й  г о д .

1 5детей по 5 батценов всего ......... ..... 75 батценов
15 » » 4 батцена ».............. ..... 60»
10 » » 3 » и 2 крейцера ».............. 35. »
10 » » 2 » » 2 » »............. . 25 »
10 » » 1 батцену » 2 1) »............. 15 »
10 » » 1» »............. 10 »

В с е г о  70 детей в день 220 батценов 
в неделю 132 ливра 
в год 6864 ливра

П я т ы й  г о д .

20 детей и о 5 батценов всего..................  100 батценов
15 » » 4 батцена » ..............69 »
15 » »3 » » .............. 45 »
15 » »2 батцена и 2 крейцера » .............. 37 батценов и 2 крейцера
10 » » 1 батцену и 2 крейцера » .............. 15 »
1 0 » »  1  »  »  .  .  .  .  4  -  1 0 »

В с е г о  85 детей в день 267 батценов и 2 крейцера 
в неделю 161 ливров н 5 батценов 
в год 8346_лнвров



Ш е с т о й  г о д .
25 детей по 5 батценов всего............... 125 батценов
1 5 » » 4 батцена и 2 крейцера » . . • . . 67 батценов й 2 крейцера
15 » » 4 » » . . ... 60 »
15 » » 3 » » . . ... 45 »
10 » » 2 » » . . ... 20 )>
10 » » 1 батцену и 2 крейцера » . . ... 15 »
10 » » 1 » » . . ... 10 »

В с е г о  100 детей в день 342 батцена н 2 крейцера 
в неделю 205 ливров н 5 батценов 
в год 10 686 ливров

Эта возрастающая прогрессия доходности организованного на та
ких началах трудового дома зиждется на росте людей и на их про
изводительности труда соответственно возрасту и соответственно 
с развитием правильно руководимого предприятия; при этом пред
положительные данные о заработных возможностях взяты очень 
низкие.

Теперь необходимо поставить вопрос о расходах, необходимых 
предпринимателю в течение тех же лет на содержание этого дома, 
и выяснить соотношение этих расходов с приходом.

Так как я предполагаю, что это предприятие организуется при 
благоприятных условиях помещения и на началах максимальной 
экономии, я не допускаю, чтобы кто-либо строил для этой цели со
вершенно новое здание. Я имею в виду, что этот опыт предприни
мается лицом, живущим в имении, или владельцем фабрики, нахо
дящейся за городом и имеющей свободную земельную площадь. 
Я исчисляю все же необходимые вложения на здание, мебель и про
чее устройство для начала—4000 ливров и на последующие 6 лет для 
той же цели—еще 2000 ливров.

Проценты с этой суммы я исчисляю, начиная с первого года, 
по 200 ливров в год, прибавляю еще на расходы по затраченным аван
совым суммам 100 ливров, что составляет, следовательно, 300 ливров 
ежегодно.

На обслуживание дома я предусматриваю в первом году 200, 
во втором и третьем—300, в четвертом Л-400, в пятом—500, в ше
стом—600 ливров.

Затем я предусматриваю на содержание ребенка, т. е. еду 
и одежду, в среднем не более 50 ливров, предполагая организацию со
держания детей возможно более экономной, как и в Ваших «Грезах»; 
учитываю, что предприниматель, как указано выше, живет в заго
родной местности и, следовательно, в отношении пищевых продуктов, 
нужных для бедных, находится в выгодных условиях, так как про
дукты там дешевле.

Наконец, несмотря на всю осторожность при исчислении дохода, 
я предусматриваю еще 10% на разные случа й посп и—болезни и т. п.; 
нужно заметить, однако, что предприниматель не может держать 
длительно больных детей, он может брать на себя лишь заботу о боль
ных, требующих лечения, в пределах двух-трех недель макси
мально.

Замечу еще, что я не отягощаю предприятие большими расхо
дами по помещению по следующим соображениям: я исчисляю доход
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от рабочих только по размеру заработной платы, в то время как 
фактический торговый доход фабрики, составляющийся не только 
из невыплаченной заработной платы, имеет свой особый счет, на ко
торый также падают расходы по зданию.

Таким образом, баланс за эти шесть лет получается такой:

Приход. Расход.
II е р в ы й г о д.

Доход от работы.....................Л. 1326 Уплата процентов . . . Л. 300
Дефицит •.............................. » 556,5 Услуги........................................ » 200

—---- ---------- 10% сниженного дохода . » 132,5
Л. 1882,5 Содержание детей (25 де

тей по 50 ливров) . . . . » 1250

Л. 1882,5
В т о р о й  г о д .

Доход от работы....................Л. 2580,6 Проценты .Л. 300
Дефицит.. 19,4 Услуги.....................................» 300

.......... ........... 10% сниженного дохода . » 259
Л. 2609 Содержание детей (35 де

тей по 50 ливров) . . . » 1750

Т р е т и й  г о д .
Л. 2609

Приход от работы Л. 4648,8 Проценты...................................... Л. 300
Услуги........................ . . » 300
10% сниженного дохода . » 464,5
Содержание 55 детей . . . »  2750 
Остаток............................... » 834,3

Ч е т в е р т ы й  г о д . Л. 4648,8

Приход от работы . Л. 6864 Проценты........................................... Л. 300
Услуги................................... » 400
10% сниженного дохода . » 686
Содержание 70 детей по

50 ливров............................ »3500
Остаток............................ » 1978

Л. 6864
П Я  Т  Ы  I I  г о д .

Приход от работы . Л. 8346 Проценты............................................Л. 300
Услуги.....................................» 500
10% сниженного дохода . » 834,5 
Содержание детей (85 де

тей по 50 ливров) . . . »  4250 
Остаток...................................»2461,5

Ш е с т о й  г о д .
Л. 8346,0

Приход от работы . . . .  Л. 10686 Проценты...............................................Л. 300
Услуги................................. » 600
10% сниженного дохода . » 1068,5 
Содержание детей (10Э де

тей по 50 .ливров) . . . »  5000 
Остаток................................ » 3717,5

Л. 10686
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При изложенных предположениях предприниматель имеет в пер
вый год дефицит в 556,5 ливра, во второй год в 19,4 ливра.

В следующие же годы: в третий год остаток в.......................................  834,3 ливра
«четвертый » » ..........................  1978 ливров
«пятый » » ..........................  2461,5 ливра
«шестой » » ..........................  3717,5 ливра

Предположите теперь, что предприниматель вступает в седьмой 
год своей работы с этим количеством детей и работает так еще три 
года без потери рабочих; предположите, что из своих 100 детей он 
имеет возможность уже 50 использовать для ткачества и что он будет 
вырабатывать хлопчатобумажный материал высшего сорта (Zof- 
finger Cottonen). Подумайте о том, что фабрикант может доверить 
своим 50 ученикам самую дорогую пряжу. Подумайте о преимуще
ствах, которые имеет фабрикант в связи с тем, что его ткачи являются 
его домочадцами. Насколько легче и точней он может следить за их 
производством, установить порядок, быстроту, учет рабочих часов, 
чем он мог бы это сделать, если бы давал весь товар на сторону или 
если бы рабочие были приходящими, являлись бы каждое утро при 
всякой погоде на работу, дважды уходили'бы с фабрики и при таких 
условиях едва ли могли бы выполнить 20 рабочих часов в день*. 
Учтите также, насколько легче при вышеуказанных условиях обе
речь предприятие от воровства. Затем нужно иметь в виду огромные 
преимущества предпринимателя, уверенного в постоянстве своих 
рабочих, и противопоставить эту уверенность тому беспокойству, 
тем осложнениям, тем заговорам рабочих**, которым вследствие 
конкуренции подрержены все фабрики. Если вы учтете все это, 
то вы, несомненно, признаете важность и разносторонность тех преи
муществ, которые можно ждать в дальнейшие годы от такого учре
ждения.

Пусть люди, сведущие в деле возможной доходности такого рода 
производства, скажут, преувеличиваю ли я, если на этот последний 
период доход от каждого такого ткача только в заработной плате 
определяю в 10 батценов. Но я еще снижу эту цифру и предположу, 
что дневной заработок работающего при таких условиях ткача со
ставит 8 батценов.

50 таких ткачейвыработают в день..........................................................  40 ливров
50 » » » в течение недели..................................  240 »
50 » » » в течение года...................................  12480 »

Будем считать выработку остальных 50 рабочих в 3 батцена 
в день каждого, т. е. в 15 ливров, в неделю 90 ливров, го
довой заработок последних 50 составит........................................  4680 »
вместе с заработком первых 50 .....................................................  12480 »

Общий годовой доход составит........................................  17160 ливров

* Повпдпмому опечатка в тексте.—Р е д.
** Очень характерный момент: мелкобуржуазный утопист надеется привлечь 

капиталиста на свою сторону, «пугая» его забастовками рабочих. Песталоцци 
забывает, вернее, не понимает того, что его план, по существу, есть план' 
эксплоатацпп рабочпх-подростков и в случае его осуществления был бьг 
чреват темп же опасностями для капиталиста, вложившего деньги в это «учреж-' 
денпе».—Ред.
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Предположите теперь увеличение расхода по содержанию каж
дого из рабочих, т. е. улучшение его питания и одежды, в среднем 
на 15 ливров и сведите годовой баланс на этот период; согласно 
прежде установленным предположениям, в результате получится:

Приход. Расход.

Доход от работы . . . .  17 160 ливров Содержание рабочих
100 чел. по 65 ливров . 6500 ливров

Проценты................................  310 »
Услуги...................................... 700 »
Вычет 10% дохода . . 1716 »
Остаток в течение этого

периода............................... 7944 »
1716) ливров

Но и на этом возрастание доходности не останавливается, наобо
рот, теперь, быть может, именно наступает тот период, когда учре
ждение приобретает значение как коммерческое предприятие: рабо
чий чувствует себя теперь у себя дома, предприниматель имеет в ого 
лице родного сына, который в течение многих лет был его домочад
цем, которого он знает досконально, что так важно для дела и что 
ни при каких других обстоятельствах не было бы возможно; все 
прочие отделы предприятий могут продолжать расширяться путем 
дальнейшего приема новых детей. Но я не буду продолжать расчета 
в этом направлении, а вернусь к своим ближайшим конечным целям 
и ограничусь представленными скромными вычислениями, которыми, 
кажется, достаточно доказано, что в способностях подрастающего 
поколения к заработкам, при экономном использовании этих спо
собностей, лежат действительные источники и средства содержания 
учреждений для бедных с обеспечением доходности от таких учре
ждений.

Но если это и верно, что в производительности подрастающего 
человека лежат действительные средства для спасения бедняков, 
является ли природа этих средств таковой, чтобы признать полез
ным подчинение воспитания бедных этому производственному духу?

Сопоставим фабричное учреждение с благородным учреждением 
Вашей мечты: насколько идеал Вашей мечты проще, легче, здоровее 
в нравственном отношении и больше соответствует всему развитию 
человека! Если Вы будете это утверждать, я почти согласился бы 
с Вами, но в том случае, если бы оно существовало, это учреждение,— 
если бы оно стояло на надлежащем месте.

Но каковы Ваши предположения: специальные пожертвования 
в пользу учреждения, благородный человек, берущий на себя вер
ховное руководство учреждением, двое лиц, отдающихся с родитель
ским бескорыстием сиротам со всей мудростью, добротой и благород
ным внутренним достоинством. Да, там, где все это имеется, или там, 
куда может быть направлен этот благословенный источник, у по
дошвы виноградных гор, с господскими поместьями, с благородным 
населением, на просвещенность и великодушие коего можно рас
считывать,—там возможны такие учреждения. Но если Вы мечтаете 
о наслаждении и благословении, о патриархальных условиях труда
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для бедных н если Вы богаты этими благословенными источниками, 
то разрешите также там, где нет таких обильных источников, где 
о пожертвованиях не приходится думать, где на постороннюю помощь 
не приходится рассчитывать,—разрешите там искать необходимую 
помощь человечеству в самих силах и способностях людей, которых 
надлежит спасать10.

Мой благородный господин. Еще одно я должен заметить. Земле
делие не является повсюду достаточным источником существования 
для бедных. Развивающаяся промышленность направила во многих 
местах бедняков на путь индустрии. А так как не подлежит сомнению, 
что воспитание бедняка должно соответствовать его будущему поло
жению, его будущим потребностям и условиям жизни, то в таком 
месте, где для бедняка в его будущей жизни не предвидится другого 
источника существования, кроме промышленности, питающей всю 
бедноту данного места, безусловно необходимо при воспитании раз
вивать все те навыки, без наличия которых бедняк не сумеет исполь
зовать тот единственный источник существования, на которых!" он мо
жет рассчитывать.

Безусловной необходимостью в данном случае является подчи
нение бедняка духу индустрии, и такой же необходимостью является 
в тех случаях, когда нет других вспомогательных средств для воспи
тания бедняков, использование .заложенных в них способыостех! 
к производительному труду для достижения указанных конечных 
результатов.

И тут, мой благородных! господин, мы расходимся касательно 
наших планов не во мнениях о прекрасном и хорошем, не в желаниях 
наших сердец,—и я люблю земледелие и долгое время был против
ником всей фабричной индустрии11,—нас разделяют различия мест
ностей и условий. Но если в какой-либо местности путь, ведущий 
к нашей обоюдной цели, крут и узок, если этот путь отделяет меня 
от Вашей открытой, широкой, возвышенной дороги, сулящей в Ваших 
мечтах спасение и благословение беднякам, то я все же этой пре
красной дороги не упускаю из виду, мы встретимся на ней, если 
будет воля провидения, при конечной цели наших надежд, желаний 
н мечтаний.

Я возвращаюсь к своему изложению. Наличие в каком-либо 
месте развитой промышленности является основанием к тому, чтобы 
воспитание бедняка подчинить духу индустрии; в местности, где 
бедняк несет на своих плечах всю тяжесть, весь вред фабричной 
работы при недостаточном заработке и отсутствии квалификации 
для поднятия такового,—в такой местности я желаю довести бедняка 
до самой высокой, самой лучшей степени заработка; с этой целью 
я хотел бы использовать природные производственные способности 
подростка для этого конечного результата—развития и поднятия 
его способностей; если мои расчеты не очень ошибочны, какими мощ
ными могут быть эти средства в руках государства, человеколюбия 
н промышленности!

Но если я советую подчинить воспитание бедняков в определен
ных местностях промышленности, то я ни в коем случае этим не хочу 
сказать, что я рекомендую посылать детей на первые ближайшие 
фабрики12, где, как совершенно правильно сказано, «они в нездоро



вом воздухе используются для работы на машинах, где они не слы
шат ничего об обязанностях и нравственности, где их голова, сердце 
и тело одинаково подавляются или по крайней мере оставляются 
недоразвитыми, неусовершенствованными». Сохрани меня бог от того, 
чтобы считать удовлетворительными такие воспитательные средства 
для бедняков. Нет, в отношении человека, созданного по подобию 
божьему, в отношении наших братьев мы имеем больший долг. — 
Как мала, как незначительна разница между бедняком, просящим 
милостыню на дороге, и большим человеком! Сколь сходны они 
во многом существенном! Почему мы не помним об этом больше? 
Всегда ли так было? Или это наше столетие со своими разобщенными 
кругами, со своим стремлением к нечувствительности больше, чем 
все прежние столетия, виновно в том, что сердце наше очерствело, 
и мы не видим и не чувствуем больше живую душу в сыне нашего 
слуги, алчущую, так же, как и мы, полного удовлетворения своего 
человеческого существа.

Нет. сын бедной, погибшей, несчастной существует не для того, 
чтобы только вертеть колесо, возносящее вверх какого-нибудь 
гордого гражданина. Нет... Нет, не для того он существует. Зло
употребление человечеством,—как возмущается мое сердце! До по
следнего вздоха своего я хочу видеть в каждом человеке своего 
брата, и никакое соприкосновение со злобой и непристойностью 
не ослабит во мне наслаждения любви.

Я бы хотел использовать значительную часть дохода, получаемого 
фабричной индустрией от человеческого труда, для создания настоя
щих воспитательных учреждений, которые бы соответствовали це
ликом потребностям человечества; должен сказать, что я ни в коем 
случае не разделяю мнения о том, что при таких промышленных 
перспективах меньше имеется возможностей достигнуть нравствен
ных конечных результатов, чем во всяких других воспитательных 
учреждениях. Человек при всяких обстоятельствах и при всякой 
работе в одинаковой степени поддается направлению к добру. Без
нравственное поведение фабричных рабочих, преследующих лишь 
одну задачу и одну намеченную цель—заработок, не дает права 
делать общие выводы. Пусть какая-нибудь фабрика твердо поставит 
себе своей первой конечной целью воспитательные и нравственные 
задачи. Эти задачи будут достигнуты так же, как во всяком другом 
учреждении. Намерение, твердая конечная серьезная цель в этом 
деле—самое существенное. Только сердце может направлять сердце. 
Очень многие приемы воспитания нравственности кажутся сущест
венными, но представляют собой только модификацию внешней 
одежды. Это твердое серьезное намерение, это стремление к нрав
ственности сохранит их на фабрике в такой же мере, как в школе. 
Прядение или косьба, ткачество или пахота,—сами по себе эти ра
боты не делают ни нравственным, ни безнравственным13. Ловкость 
анабаптиста в ведении сельского хозяйства вполне сочетается с нрав
ственностью. Гернгутеры* имеют фабричные учреждения, в которых 
нравственность уживается вполне с настоящим производственным 
духом. Существенно, чтобы предприниматель ставил себе такие ко

* Религиозная община в Гернгуте (местность в Саксонии).—Р е д.
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нечные цели, чтобы он не отступал от них по небрежности и не при
носил их в жертву призрачным, но ослепляющим конечным целям 
жизни. И если он будет знать, в чем заключаются истинные инте
ресы его учреждения, то это знание подскажет ему способы охра
нения нравственности своего учреждения и общие принципы веде
ния этого учреждения, наиболее подходящие для надлежащего вос
питания бедных и в то же время соответствующие запросам всего- 
человечества.

Уменье и навыки, развитие которых является конечной целью- 
всякого воспитания бедных, будут служить основной опорой учре
ждения; привычка к непрерывной, обдуманной, упорядоченной дея
тельности, твердо установленная обязательная ежедневная работа, 
соответствие между этой работой и получаемым содержанием, край
няя бережливость во всех отношениях, приучение к дешевой пище, 
тщательное распределение этой пищи, точность в употреблении 
даже предметов первой необходимости, дров, соли, света, масла,— 
все эти существенные для воспитания бедных навыки и ограничения 
будут в то же время существенны для экономии предпринимателя. 
Если при 50 лицах он будет считать ежедневно на каждого человека 
одним батценом больше или меньше расходов, в годовом бюджете- 
получится разница в 1000 гульденов. Так значительны побудитель
ные причины для предпринимателя к установлению в учреждении 
строгой бережливости, порядка, точного распределения работы 
и учета дохода от работы. Здесь каждая неосторожность в отношении 
основных принципов воспитания бедных имела бы разительные- 
последствия: никакие конечные результаты не могут быть достигнуты; 
учреждением, если в нем не будут твердо установлены быстрое по
корное послушание, гибкость, порядок и спокойствие. Мирная, спо
койная радость труда, бодрость при выполнении житейских обя
занностей и при удовлетворении своих потребностей,—наличие этих 
конечных целей и основ нравственности послужит также к повыше
нию прибыли от производства. Как благословенна была бы работа 
юноши, искренно любимого своим приемным отцом и отвечающего- 
ему такой же любовью, благословенна для предпринимателя и для 
юноши. Скажем еще больше: какие побудительные причины .за
ставят отца этого дома воспитывать этих детей для бога, их вечного 
отца? Здесь неуместны были бы побуждения земных выгод. Зто— 
мысль о том, что они должны знать, должны помнить об ответе 
однажды перед вратами вечности богу, своему отцу, за каждое ослу
шание, за каждую неверность, за каждую небрежность и неблаго
дарность. Эта глубокая вера в бога, воздающего за добро и зло, будет 
руководить и укреплять их трудолюбие и преданность. Эта мысль, 
правильна, но ставить себе конечной целью только наживу было 
бы ужасно для предпринимателя, берущего на свою ответственность. 
100 детей; он ответил бы за души этих детей, если бы допустил, чтобы 
они забыли о боге, отце, спасителе; если бы он лишил их насущной 
потребности человечества в утешительном откровении божьем — 
веры в бога, дающей ободрение во всех страданиях, и если бы он со- 
всей силой не поддерживал в них надежды на будущую жизнь, для 
которой мы призваны.

Предприниматель должен быть отцом своего дома14, повышение-
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в его детях трудолюбия, ума и добродетели, соответствующих их по
ложению, должно доставлять ему отеческую радость; развертываю
щиеся с каждым днем способности, развивающиеся ум и сердце 
должны служить ему источником высоких наслаждений, служить 

' «му вознаграждением, иначе, если бы он не искал этих радостей, 
не знал бы их, то существование учреждения не оправдывало бы себя.

Учреждение сделалось бы в его руках либо предметом тщеславия 
и не соответствовало бы совершенно будущим потребностям рабо
чих, либо погоня за наживой как конечной целью принизила бы уч
реждение и поработила бы дух рабочего в угоду одному человеку.

Только твердо поставленная конечная цель достижения нрав
ственности, религиозного развития, истинного просвещения и руко
водства человеческим сердцем может быть положена в основу та
кого учреждения. Только такого рода воспитание бедных я имел 
в виду достигнуть путем использования дохода от труда подрост
ков, и мне кажется, что такое воспитание соответствовало бы по
требностям человечества и положению и условиям жизни бедноты.

Но какое влияние имело бы на здоровье и физическое состояние 
бедных это подчинение их воспитания духу индустрии? Как приятно 
мне иметь возможность сказать на основании трехлетнего опыта, что 
разумно руководимое и движимое любовью к человечеству предприя
тие совершенно не препятствует росту людей и далеко не так вредно 
для их физических сил, как это обычно предполагают. Я неоднократно 
убеждался в том, что дети, чахнувшие в нищете и безделиц, крепли 
и значительно прибавляли в росте прн регулярной работе по пряде
нию; само собой разумеется, что я прн этом считаю нужным поддер
живать их силы укрепляющими фнзнческнмн упражнениями, пре
доставлять им возможность после выполнения их обязанностей на
слаждаться оздоровляющими играми16: поскольку условия учре
ждения позволяют, я считал бы также желательным присоединить 
к нему небольшое полевое и огородное хозяйство, что вполне воз
можно. Если предприниматель находится в сельской местности, если 
он организует разведение всего необходимого для потребностей 
его дома—картофеля, свеклы, фасоли и т. д. и т. д., на своих по
местьях, поблизости от фабричного дома, как легко и естественно 
он сумеет обучить своих детей разным добавочным полевым работам, 
п какое существенное значение это будет иметь для нашего учрежде
ния. Если он сумеет при этих работах, служащих детям развлече
нием, пробудить их рвение, поднять их дух своей ободряющей лю
бовью, как легко и прочно он заложит в них знание земледельческих 
работ, применимых в их быту: умение использовать и улучшить 
небольшие участки земли, знание кормовых трав, посадки и привив
ки деревьев и еще многое другое при таких условиях может быть пре
подано им шутя.

Так воспитываются дети в любви к стране, к знанию способов 
использования собственности, так естественным путем подгото
вляются они к своему будущему положению и потребностям, так 
они приучаются к бережливости, точности, к ограничению своих 
потребностей и вполне оказываются способными к лучшему зара
ботку в своей местности. Как велико было бы значение учреждения, 
достигшего этих результатов, для нравов, для земледелия, для насе-058



ления1 Но, конечно, не все фабрики дают такие результаты, наоборот, 
многие приходят как раз к обратному, и по этому поводу я хочу 
сделать следующие замечания.

Настоящим воспитательным учреждением не может быть такая 
фабрика, которая ограничивает себя одним или очень немногими 
ремесленными приемами, фабрика, которая в случае прекращения 
работы двух-трех соседних предприятий потеряла бы всякую воз
можность продолжать свое производство. Учреждение, воспитываю
щее для индустрии, требует развития разнообразных способностей 
и навыков, нужных промышленности, и такое учреждение не может 
быть односторонним16.

Чем ближе производство находится к сырью, тем более это для 
него благоприятно. Дело в том, что последняя стадия обработки 
бывает очень различной, на пути к этой последней стадии происходят' 
разные изменения; в позднейших процессах обработки сырье не под
вергается стольким изменениям, как в первых стадиях, поэтому может 
случиться, что третья и четвертая стадии обработки материала при
останавливаются, в то время когда первая обработка еще идет и за
тем переходит в новые виды обработки. Так. например, если индиана 
не имеет сбыта и работа печатника приостанавливается, то пряжа 
может быть обработана в бумазею или другую ткань.

Чем больше совершенствуется производство и чем большее коли
чество низших отраслей оно включает, тем богаче и прочней оно 
становится. Обученный тонкому ткачеству, рабочий может от своей 
работы до самого простого бумажного материала, также имеющего 
употребление, пройти через десять различных производственных 
этапов, каждый со своим особым родом товара, и никогда не при
останавливается одновременно производство всех сортов.

Если производство какой-либо фабрики совпадет с той промыш
ленностью, которая имеет уже распространение в данной местности, 
то доходность этой фабрики более обеспечена, чем в том случае, 
когда производство ее сильно отличается от местного. Это тем более 
важно, чем более просто, более механично это производство и чем 
больше рабочие одной или нескольких таких фабрик отвлекаются 
от навыков, необходимых для общераспространенного в местности 
производства, и становятся непригодными.

Само собой разумеется, что самым верным обеспечением инду
стрии служат наличие сырья в данной местности и спрос на про
дукт производства на месте.

Обеспечение доходности фабричного предприятия должно быть 
всегда самой важной заботой предпринимателя такого воспитатель
ного учреждения; избираемая им отрасль индустрии всегда должна 
находиться в соответствии с промышленностью его местности.

Я знаю, несмотря на всю осторожность моего подхода, найдутся 
люди, которые искренне сделают следующие предположения.

Возможно, что источник развития той или другой промышлен
ности прекратит свое действие для целой местности. Я понимаю, 
что это было бы несчастьем. Но даже законодатель не может отме
нить установившегося в стране источника существования. Такое 
прекращение чрезвычайно редко, случайно, преимущества пользо
вания берут верх. Полезно в хорошие времена поддерживать в на 59



роде дух ограничительной домашней бережливости17. Сбережения 
обеспечат ему возможность перенести такие случаи,—это все, что 
можно сделать; при такой организации дела, рабочие, которые бу
дут воспитаны по указанным выше принципам, последними подверг
нутся опасности, в случае каких-либо кризисов, и первыми ока
жутся способными перейти на какую-либо другую отрасль про
мышленности .

Наконец, если все возможные предосторожности приняты, сле
дует в отношении таких невероятных мировых событий поло?киться 
на руководство всемогущего, всемудрого отца человечества, пред
видящего все, как крупное, так и мелкое.

Я кончаю на этот раз. Но как бы Вас ни утомила эта длительная 
болтовня, я имею все же намерение еще раз написать, чтобы от этих 
больших идеалов спуститься к маленькому опыту моего собствен
ного учреждения.

Я прошу Вас, благородный господин, передать содержание этого 
письма многоуважаемому благородному господину Грунеру*, мне
ние которого наряду с Вашим для меня чрезвычайно важно. Не ли
шайте меня Вашего расположения и верьте, что я остаюсь с глубо
ким уважением

покорный слуга И. Г. П е с т а п о ц .

10 января 1777 г.

Т Р Е Т Ь Е  П И С Ь М О .

Мой благородный господин!
Я давно Вам не писал, и если бы я не считал столь важными свои 

извинения, я не решился бы извиняться перед Вами.
Моя любимая с начала этого года была непрерывно тяжело больна, 

а я такой человек, у которого одно какое-либо переживание вытес
няет часто все другие обстоятельства.

Слава богу, теперь наступило улучшение, но все же беспокойство 
еще не оставило меня, и я прошу поэтому простить небрежность 
этого письма.

Вы ждете от меня известий о моем собственном опыте касательно 
возможности частного учреждения для воспитания бедных детей.

Вы знаете, что первые мои попытки не оправдали моих надежд, 
но, как в сельском хозяйстве правдивая передача неудачных момен
тов новых опытов значительно важней, чем сообщение об успехах, 
так же обстоит дело и в данном случае: я хочу поэтому подробно 
рассказать как об ошибках, которые вначале повредили моему 
предприятию, и о трудностях, с которыми я столкнулся18, так и о 
более удачных опытах, укрепивших мою надежду на полное дости
жение конечной цели. Два самых важных, самых значительных 
момента всего дела—это доход от труда и дешевая организация со
держания.

Было чрезвычайно трудно приучить к регулярному труду детей, 
привыкших’ к нищенству и праздности. Эти трудности были тем

* Грунер—банкир, член Большого совета в Берне. Член бернского экономи
ческого общества.—Р е д.
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сильней, чем более продолжительное время дети вели этот беспеч
ный, бездеятельный образ жизни. Жертвы вначале неизбежны, свои 
расчеты на возмещение этих жертв я строил на длительном пребы
вании у меня детей; но я ошибся в своем предположении, что бла
годарность детей, спасенных мною в большинстве из самой глубокой 
нужды, гарантирует их пребывание у меня и обеспечивает мне удо
влетворение, которое возместит меня за понесенные потери.

Опыт научил меня другому: без самых тщательных письменных 
договорных соглашений с родителями или фогтами, без содействия 
и защиты властей никакой предприниматель не может быть уверен 
в пребывании детей у него. Эта защита властей и точные договоры 
очень существенны.

Трудно представить себе, каким неприятностям в такой мест
ности подвергается предприниматель вследствие неблагодарности 
и злобы. Строгости, необходимые в таком учреждении, чтобы про
тивостоять лени и злобе, истолковываются в дурную сторону. Ма
тери и родные этих детей, навещающие их в их рабочей комнате, 
по какому-то злому року ведут себя часто так, что это меня позорит. 
Я не знаю, чего они ждут, чего они требуют, что думают.

«О, бедное дитя, ты должно теперь целый день работать! Имеешь 
ли ты хоть достаточно еды? Хорошо ли приготовлена пища? Не хо
тел ли бы ты лучше вернуться домой?»

При таких речах ребенок, живший у доброй матери праздно, 
начинает плакать; тогда мать, видя, что ребенок теперь одет и спо
собен кое-что зарабатывать, уговаривает его вернуться домой 
и, чтобы оправдать свое поведение, клевещет на учреждение. С этой 
неблагодарностью мне пришлось очень часто сталкиваться, и я дол
жен был при таких обстоятельствах удовлетворяться меньшим коли
чеством работы, чем дети в состоянии были выполнить, только чтоб 
меньше было поводов подстрекать их к оставлению учреждения.

В отношении содержания учреждения у меня были такие же за
труднения. Я, видит бог, очень чуток ко всем действительным по
требностям людей; удовлетворение всех этих потребностей у моих 
детей является, конечно, самым горячим желанием моего сердца. 
Но учреждение, в особенности в самом начале своего существования, 
требует экономии и нормировки. Дети бедноты едят обычно без 
меры, когда у них имеется еда. Порядок, нормировка озлобляет их 
вначале, и они находят выход в краже картофеля, свеклы, полевых 
злаков. Предприниматель в таких случаях не может быть снисхо
дительным, он должен строго наказывать. Ребенок жалуется матери, 
не придающей никакого значения краже плодов, и в этих случаях 
раздаются бесстыдные речи, которые, по меньшей мере, затрудняют 
дальнейшее воспитание ребенка; эти затруднения чрезвычайно 
важны, в особенности в тех случаях, когда много таких неблагодар
ных родителей и родственников живут поблизости учреждения 
и когда такие возбуждающие выступления происходят часто в при
сутствии детей. Поэтому защита начальства и доверие правительства 
существенно необходимы такому учреждению, и положение такого 
предприятия было бы невыносимо, если бы суждение о том, как 
содержатся в нем дети, основывалось не на фактических результа
тах, т. е. на состоянии здоровья, роста и сил детей, а придавалось
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бы значение различным жалким суждениям о том, что дети полу
чают мало хлеба, мяса и т, и.

Я убедился на опыте, что наиболее существенные мероприятия, 
выгодные в экономическом отношении, полезны также для здоровья 
и роста. Я убежден в том, что употребление капусты и прочей расти
тельной пищи следует предпочесть мясу; также из убеждения я пре
доставляю возможность своим более сильным детям в летние дни 
бегать с непокрытыми головами и босиком, подвергаясь непосред
ственному действию воздуха.

Если же кто-нибудь усмотрит с моей стороны в этом только же
лание экономить, ограничивать, предоставляю ему так думать. 
Замечу только, что я из тех же соображений с большим удоволь
ствием предоставляю своему единственному сыну возможность 
бегать босиком.

Еще больше трудностей представляет достижение нравственных 
конечных целей. Приходится пользоваться услугами многих людей, 
нравы коих не в твоей власти изменить; и когда работаешь в спе
циальном деле, нуждаешься в чужих людях и не имеешь достаточного 
выбора этих людей, трудности еще возрастают. Самым сильным воз
действием для ослабления последствий этой неприятной необходи
мости служат серьезные заботы о развитии в детях религиозного 
чувства. Нам всегда приходится жить среди плохих людей, и бедные 
дети всегда будут окружены грубыми, низкими, скверными приме
рами. Против этого нет другого средства, как со всей энергией раз
вивать в них веру в бога, воздающего за добро и зло, и в Христа, 
их спасителя, их друга и брата; веру и надежду на вечную жизнь, 
веру в опасность вечной гибели, вечного изгнания от престола луч
шего, добрейшего отца и спасителя; нет другого средства, как с глу
боким чувством проводить с ними утренние и вечерние молитвы, 
посвящая день господний святым делам, и с отеческим чувством, 
в слезах, непрерывно напоминать им о необходимости сохранить не
винность сердец для своего бога и отца.

Для очень многих людей, которые хотели бы организовать учре
ждение, большим .затруднением явится то обстоятельство, что это 
учреждение требует .знаний и опыта в торговых и фабричных делах, 
и поэтому для каждого, не искушенного в коммерческих делах, 
имеется большая опасность впасть в ошибки. Общие положения 
о доходности производства фабричных товаров должны в каждом 
отдельном случае быть доказаны с такой очевидностью, чтобы люди, 
не имеющие практического опыта в торговом и фабричном деле, 
могли на основании убедительности отдельных фактов безошибочно 
судить об успехе всего предприятия. Поэтому необходимо даже 
самые удачные опыты очень продолжительное время применять в сат 
мых маленьких размерах, и каждая попытка перейти на большие 
масштабы без такого длительного опыта может повести к полному 
краху такого нового предприятия. Исходя и.з приведенных сообра
жений, очевидно, что самыми надежными предпринимателями для 
таких учреждений являются владельцы давно организованных и на
ходящихся на ходу фабрик19. Если же такого благоприятного условия 
не имеется, то целесообразней всего выбрать такую отрасль про
мышленности, которая в стране уже хорошо известна и имеет общее
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распространение, причем применять эту отрасль вначале в ее наи
более простой, наиболее употребительной форме и лишь постепенно- 
переходить к более утонченным видам производства. Мысль о том, 
что возможно поставить какое-либо дело, в котором сам являешься 
новичком и должен лишь приобретать знания, лучше, чем оно по
ставлено во всей местности,—совершенно ошибочна и невыполнима: 
обычно при таких попытках, пока не приобретешь достаточных 
коммерческих познаний, в заблуждение вводит то, что первые опыты 
дают совершенно другие расчеты, чем результаты дальнехтшего- 
хода дела; если с этим соединяются еще широкие торговые комбина
ции, то все прежние расчеты касательно стоимости совершенно уни
чтожаются. Кажущийся результат вводит в заблуждение неопыт
ных, с необычайной быстротой идешь дальше, чем хотел бы, и не мо
жешь в достаточной степени рассчитать свои силы и сопоставить, 
их с возможностью наихудшего оборота предприятия; в таких слу
чаях, особенно, когда имеешь план, требующий преодоления опре
деленных трудностей и жертв и обещающий вначале лишь очень 
малый доход, когда речь идет о такой отрасли, относительно которой 
имеется общее предубеждение в отношении успеха,—в этих случаях 
предприниматель, немножко только запутавшись, рискует скорее, 
чем другие- предприятия, лишиться всякого доверия; только какая- 
нибудь чрезвычайная помощь может вывести его тогда из опасного 
положения. В этом заключались для меня главные затруднения, 
с которыми я столкнулся при выполнении своего плана.

Вы знаете, что последствия этих трудностей были для меня убий
ственными, но спокойное взвешивание их сущности убедило меня 
в том, что большинство из них не имело своих корней в самом пред
приятии, что опыт, умеренность и благоразумие могут обеспечить 
успех, что главные расчеты, положенные в основу, остаются пра
вильными, несмотря на эти случаи. Я не потерял поэтому бодрости, 
и при участии любимой женщины, ценившей мои конечные цели и го
товой на все жертвы для их достижения, я стойко взялся за дело 
и искал все возможные способы, чтобы продолжать начатый опыт. 
Ваш мудрый преемник в Вальдениггенне господин фон Графенфрид 
из Бургштейна поддерживал во мне в самые плохие минуты бод
рость и надежду на успех, которого я теперь действительно достиг 
и которым я обязан также и Вам. В процессе неудачных, слишком 
поспешных стремлений к конечным целям выявлялась все же пра
вильность основных моментов всего плана, и в течение пережитого 
тяжелого времени я получил самые существенные доказательства 
в верности и правильности моих положений относительно воспита
ния в учреждении для бедных.

Дети с легкостью обучились тонкому прядению, и мои расчеты 
на предполагаемый доход от труда оправдались на опыте. Дешевая 
организация содержания детей и значение совместного питания боль
шого количества людей выявились в полной силе; условия, в кото
рых я жил, особенно благоприятствовали достижению конечных 
целей. Вы знаете пустынную местность, где я семь лет тому назад 
приобрел покинутые владения; благодаря наличию рабочего дома 
эта необработанная покинутая местность получает улучшения, не
возможные ни при каких иных условиях. Самый лучший способ
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возделывания таких земель—это разведение овощей и прочих про
дуктов питания; наличие рабочего дома, нуждающегося в таких 
растениях, обеспечивает разведение таковых, так как поднимает 
их ценность, и все поместье выигрывает во всех отношениях от боль
шого потребления огородных продуктов. И поскольку я считаю 
наличие рабочего дома полезным для возделывания моих владений, 
постольку же первобытное состояние моих владений представляется 
мне благоприятным для подготовки этих детей к тем видам .земледе
лия, которые больше всего соответствуют их будущим условиям 
жизни: они не нуждаются в подготовке к ведению .земледелия в круп
ном масштабе; им не приходится рассчитывать на усадьбы, на обшир
ные пахотные .земли, на хорошие луга; источником их существования 
будут служить главным образом домашние работы: единственным 
•соответствующим их будущему положению и возможным для них 
видом .земледелия явится тщательная очистка маленького дешевого 
участка .земли, посадка деревьев на нем, сбор всяких домашних 
отходов для удобрения своего участка, посев кормовых трав на удоб
ренном участке,—словом, им предстоит использовать свои свободные 
часы на тщательную прилежную обработку маленьких клочков .земли.

Как ни мала эта работа, но .забота большого количества бедных 
об улучшении мелких участков .земли имеет большое .значение для 
общего .земледельческого хозяйства. Цюрихские фабричные мест
ности с особенной выразительностью об этом свидетельствуют. 
К этому роду .земледелия я и имею в виду подготовить своих детей. 
Фабричная работа будет всегда их главной профессией, главным 
•заработком. Часы отдыха, предпраздничные вечера, дни, когда 
особенно нужны рабочие руки для земледелия, будут использованы 
для того, чтобы выявить способность ребенка к этому делу, привлечь 
его силы и возбудить его интерес к труду. Это единственный вид 
земледельческих работ, который я считаю возможным соединить 
о индустрией, и этот вид работ не требует физического напряжения, 
непосильного для детей, работающих в индустрии. Я могу теперь 
на основании опыта утверждать, что разумное использование под
растающих детей для фабричной работы не вредит их здоровью и си
лам. Вообще состояние здоровья моих детей необычайно хорошее: 
нет ни одного чахоточного среди них. не было ни одного случая 
ухода по болезни и ни одного случая смерти20. Прошлой осенью 
у нас разразилась краснуха, в течение 14 дней заболели в моем доме 
24 человека; я употребил очень простые средства: тепло и много 
питья—вот все, что я применил, и у нас не осталось никаких по
следствий. Я прежде очень опасался случаев заболеваний как из-за 
тех хлопот, которые они вызывают, так и из-за больших расходов. 
Против моих ожиданий, опыт показал мне, что спокойный простой 
уход разрешает дело гораздо легче, чем я себе представлял.

Забота о чистоте не может иметь пределов, когда столько людей 
живут совместно. Я в этом отношении не сделал еще достаточно. 
Крайнюю экономию, работу фабрики и соблюдение в достаточной 
мере чистоты, столь необходимой при большом количестве совместно 
живущих людей,—на практике все это труднее осуществить, чем ду
мают, и мне до сих пор не удалось еще целиком предохранить свой 
дом от чесоточных .заболеваний.
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Но вы знаете, что с этим злом приходится часто бороться и бога
тым сиротским домам, имеющим самое дорогое устройство. Я хочу 
этим летом организовать у себя постоянные купания и я считаю 
это лучшим средством против заболеваний.

Словом, результаты моих трехлетних опытов приводят к сле
дующему заключению: возможность организации содержания бед
ных детей на дешевых началах, как вы мечтаете и как предусматри
вают мои расчеты, не подлежит сомнению при условии разумного 
выбора средств и хорошего руководства; также несомненным яв
ляется при разумном руководстве и хорошей организации предпо
лагаемый в моих расчетах доход от труда детей.

Таким образом, два основных момента, на которых зиждятся мои 
расчеты, сами по себе правильны. Но, невзирая на эту правильность 
самого существа дела, такое предприятие неизбежно потерпит не
удачу, если предприниматель не имеет основательных сведений 
о производстве и потреблении производимого у него товара; если 
он, увлеченный внутренней правильностью своих расчетов, не 
примет во внимание имеющихся внешних трудностей, отклонится 
от медленного пути шаг за шагом проводимых опытов и слишком 
рано соблазнится расширением предприятия.

Неизбежно потерпит также неудачу друг человечества, который 
понадеется на справедливость и благородность бедных детей и при
мет их без договоров, обеспечивающих ему в достаточной степени 
пребывание у него воспитываемых им детей в течение определенного 
количества лет. Опыт, полученный в этом отношении, печален, но 
верен. Эти дети легко поддаются влиянию нескольких слов неблагодар
ной матери, убегают с новой одеждой, и благодетельствующий им 
человек несет потери по расходам, произведенным в первые годы на 
их воспитание.

Поскольку важна эта забота о гарантировании длительного пре
бывания детей, постольку же необходимо обеспечение себе доверия 
и защиты местных властей. Предприниматель должен .заслужить это 
доверие, и без него он будет всегда подвержен непрерывным неприят
ностям и опасностям в отношении своих конечных целей. Сам харак
тер его предприятия ставит его в особые условия в отношении неве
жественного, злобно настроенного народа; вся его воспитательная 
система, направленная к достижению сложных конечных результа
тов, требует во всех отношениях много тщательной точности 
и имеет в своих деталях много трудностей; выяснение того, на
сколько эта система соответствует или не соответствует конечным 
целям, настолько недоступно суждению невежественных родителей 
и фогтов, взгляды которых часто противоположны этим конечным 
целям, что для предпринимателя нет другой защиты против тысячи 
затруднительных, неблагодарных и вредных случаев, как официаль
ное признание и поддержка.

Достаточно вспомнить, что в Берне, в общественных воспитатель
ных домах пришлось почти полностью запретить доступ родителей 
к детям.

Далее предприниматель должен быть способен к ведению очень 
тщательной экономии в домашнем хозяйстве; он должен уделить 
достаточно внимания разведению всех растительных продуктов,
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необходимых для потребностей его дома; еще более важны знания 
лучшего употребления, надлежащего сохранения и применения по
саженных растений. Эти знания в большинстве случаев совершенно 
отсутствуют у фабрикантов и предпринимателей больших предприя
тий, а между тем, по моему мнению, соединение фабричных знаний 
с знанием точной домашней экономики является для бедных рабочих 
высшим достижением того, что может создать индустрия; до настоя
щего времени эти знания оставались совершенно разобщенными. 
Фабрикант не кормит своих рабочих, он не может этого делать, усло
вия его городской жизни являются по большей части помехой к осу
ществлению этого. Вообще нужно сказать, что преимущества домаш
ней экономики в жизни бедных, преимущества экономного потребле
ния продуктов первой необходимости не исследованы еще с той же 
точностью, как вопросы самого разведения продуктов, а между тем 
первое не менее важно, чем второе; если я из 8 мер зерна получаю 
столько же и кормлю так же сытно, как при беспорядочном, менее 
тщательном ведении хозяйства можно сделать это только при 10 
мерах, то получается выигрыш одной пятой, а это так же важно, как 
если бы на пятую больше было посеяно; чистый доход при этом по
лучается больший; поэтому я всегда думал о том, что следует уста
навливать цены на продукты, не только исходя из стоимости разве
дения продукта, но и считаясь с лучшими способами использования 
продуктов первой необходимости: цены для экономок и арендаторов, 
дающих наибольшее количество самых совершенных способов со
хранения и приготовления продуктов, экономии в топливе, соли, свете 
и тысячи других вещей; цены для отцов семейства, которые при 
незначительном годовом бюджете содержат определенное количество 
детей и слуг, кормят их в достаточной степени, сохраняют их здо
ровье и силы н в состоянии дать ясный отчет о способах такого эко
номного ведения своего хозяйства. Это экономное ведение сельского 
хозяйства, эти сельские многосемейные хозяйства, умеющие честно 
пробиваться через все заботы и трудности, являются истинными 
школами для постановки воспитания, действительно соответствую
щего нуждам бедных детей. Все детали этой экономии заслуживают 
всяческого внимания, самого тщательного исследования. Это школа 
для достижения величайшего идеала—соединения фабрики, сель
ского хозяйства и воспитания нравов21.

Так же существенно необходимы простые и экономные меры 
в отношении здоровья: необходимо самыми дешевыми способами бо
роться против общераспространенных болезней, избегать большого 
количества дорого стоящих и часто вредных лекарств, простым забот
ливым уходом итти на помощь природе; необходимо охранять свой 
дом от обычных фабричных болезней и прочих слабостей диетической 
пищей, физическими упражнениями и достаточным пользованием 
оздоровляющим и укрепляющим свежим воздухом; необходимо также 
быть знакомым с применением настоев трав, дешево стоящих и дей
ствующих очистительно на кровь, —все эти меры избавят предприни
мателя от больших ненужных ежегодных расходов. Вы знаете го
сподина фон Коллераиз Обербурга*; его благородному сердцу и доб

* Коллер—врач, помогавший Песталоцци при организации «учреждения 
для бедных».—Р е д.66



рожелательным указаниям я в этом отношении всем обязан, так же, 
как его советам я обязан успехом во всех важнейших случаях жизни 
моего дома; благодаря его помощи я имею возможность в настоящее 
время, с одной стороны, показать самые существенные результаты 
моих опытов и возможности достижения моих идеалов, с другой 
стороны, выявить в настоящем свете все трудности, лежащие на 
пути к достижению конечных результатов.

Мой благородный господин! Разрешите мне сказать еще слово,
Я не хочу'далыне раскрывать и размерять те препятствия, которые 
неизбежны при проведении каждого важного для человечества 
плана; если бы этих препятствий было еще больше, а остатка моих 
сил еще меньше,—я все же до последнего вздоха упорно стремился 
бы к этой цели; опыт научил меня, что поспешные действия в этом 
отношении тщетны, что к цели может привести меня только медлен
ный и тяжелый путь. Но если бы этот путь был бы еще более медленен 
и более тяжел, то все же моя душа стремилась бы к тому, чтобы пойти 
по этому пути и отдать свою жизнь этой конечной цели.

Благородный господин! Невыразимое наслаждение видеть в рас
цвете сил и здоровья юношей и девушек, бывших жалкими нищими, 
наблюдать спокойствие и удовлетворение на их лицах, развивать их 
руки к труду и поднимать их души к их творцу. Радостно видеть 
слезы молитвенного смирения во взорах любимых детей, наблюдать 
развитие добродетельных чувств и нравов в заброшенных, забытых 
существах.

Невыразимое наслаждение и счастье наблюдать развитие чело
века, созданного по подобию всемогущего творца, в его разнообраз
ных проявлениях и способностях, и там, быть может, где этого никто 
не ожидал, в несчастном покинутом сыне беднейшего поденного ра
бочего открывать и спасать величие и гениальность.

Но я забываюсь в мечтательных предчувствиях того, чего возможно 
достигнуть... Я умолкаю, так как боюсь, чтобы мои действия не 
скомпрометировали моих чувств. Да будет мне дана возможность 
приблизиться когда-нибудь к этой прекрасной конечной цели и сво
бодным вполне от последствий своих первых больших ошибок ви
деть свой план осуществленным во всей красоте. Как радостны были 
бы для меня все перенесенные потери, все жертвы, все страдания. 
Велика моя надежда, моя благодарность и преклонение перед 
отцом всего человечества за посланную мне помощь. Со слезами 
благодарности я обращаюсь также к благотворителям, которые одоб
ряют мои стремления и помогают мне пробиваться к конечной цели.

Простите небрежности моего письма; надеюсь, что ваши суждения, 
появления коих я жду в «Эфемеридах»22, направят меня к целому 
ряду решений, упущенных в моих трех письмах.

Вы не поверите, сколь трудным, почти невозможным становится 
среди разбросанности моих дел написать несколько писем. Простите 
поэтому меня за поспешность.

Разрешите с глубоким уважением оставаться Вашим покорным 
слугой

И. Г. П е с т а л о ц ц и .
Непгоф, 19 марта 1777 г .
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статьи из «швейцарского л и с т к а »  

за 1782 г.

Перевод В. А. Филипповой



Из Л» 4. 24 января 1782 г.

СЦЕНЫ ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ.

Наброски с натуры1.

1 .

Великолепный дворянский загородный замок. Во дворе крестьянка, окру
женная девятью детьми, стоит на каменных плитах перед слугой.

М а т ь .  Пресвятая дева Мария! Ради бога, доложи о нас 
еще раз.

С л у г а .  Это будет напрасно, он не может вам помочь. У него 
есть распоряжение. Идите же, идите, или ваше горе будет еще 
больше.

М а т ь .  Еще больше? Здесь ли мы умрем или там, если он его 
не выпустит, нам все равно не миновать смерти.

С л у г а .  Он его не выпустит.
М а т ь .  О  !  О  !  О  !  (вопли девяти детей).
Служанка, которая несет котел с похлебкой из отрубей, останавливается 

перед этими несчастными. Детп видят еду и говорят матери:
— Она нам даст этого?

М а т ь  (содрогаясь). Разве я знаю!
С л у ж а н к а .  Это для охотничьих собак.
М а т ь .  Это для охотничьих собак?
Д е т и .  О, попроси у нее, попроси у нее немножко1
М а т ь .  Не дашь ли ты им поесть этого?
С л у ж а н к а .  Ах, боже мой, очень охотно, хотя я, пожалуй, не 

смею этого делать; пусть они поспешат!
М а т ь .  Ты добрая; она позволяет, дети!
Дети с жадностью лезут в котел п поглощают отруби, в то время как мать 

ломает руки и плачет в ужасе.

— Держись, женщина, ради бога, пока они не наедятся, иначе 
вас сейчас же выгонят,—говорит слуга.

Женщина подавляет своп плач, но члены ее трепещут, ее губы дрожат, 
ее колени подгибаются, язык не выговаривает слов, п взоры ее блуждают в бе
зумном отчаянии.

9.
В н у т р е н н о с т ь  з а м к а .

Продолговатый зал, столы, диван: несколько мужчин п дам стоят у дверей 
и разговаривают.

MJa р к и з. Теперь-то Англия уже, наверное, прекратит воевать 
со свободной Америкой2.
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Г р а ф .  Они завоевали себе признание правоты своего дела.
А б б а т .  Наша победа делает честь человечеству. Мы спасаем 

от рабства половину мира.
М а р к и з .  Принципы нашего века—свобода и человечность; 

при нашем просвещении можно надеяться на все.
Г р а ф .  В настоящее время думают, что господа выигрывают, 

если люди свободны. Поэтому почти все стоят .за свободу.
М а р к и з .  Только бы дворянство при этом новшестве тщательно 

следило за своими привилегиями и не передавало при всей этой 
свободе денежных источников в руки бюргеров.

Г р а ф .  Стоит только допустить бюргера на несколько балов 
и открыть ему .за его же деньги передние, театры и Пратер, как он, 
наверное, прокутится, а в это время увеличенное национальное бо
гатство3 обеспечит дворянству верное благосостояние.

М а р к и з .  Очевидно, свобода нам выгодна!
А б б а т .  Она безгранично увеличивает и облагораживает прият

ные стороны жизни высших сословий, в то время как низшее 
сословие при всей этой свободе доставляет нам с невероятными труд
ностями необходимые средства для этого повышенного наслаждения 
жизнью, да еще и .за счастье почитает, что ему позволяют это делать.

М а р к и з .  Одно я знаю наверное: я тоже хочу как-нибудь 
открыть с дюжину фабрик в моих имениях, как только торговля с Аме
рикой будет свободна. Ведь люди почти околевают в моих доменах 
и едва платят то, что мои предки выколачивали из них четыреста лет 
тому назад, в то время как фабричная работа в двадцать раз больше 
дает бюргерам по соседству со мною.

А б б а т .  Это и естественно: ведь работники на фабрике запро
дают не только свой земельный участок (надел) —они запродают также 
и свои руки и свой разум, и все это за обыкновенные деньги.

Г р а ф. А это ведь много...
А б б а т .  II при всем этом мы ничем не рискуем; весь риск 

приходится на долю бюргера, который ведет игру, а если еще дого
вориться с ним так, чтобы он находил у нас помощь против наших же 
обственных крепостных и к его выгоде...

М а р к и з .  Ну, что же, это справедливо, чтобы мы в этом отно
шении шли ему навстречу до тех пор, пока он увеличивает наши 
доходы.

А б б а т .  Уж скорее бы прекратилась война; несмотря на все 
победы, деньги все-таки делаются редкостью.

М а р к и з .  Сейчас как будто голландцы должны заткнуть па
рочку дырок.

Г р а ф .  Если только они не потребуют свои денежки обратно.
М а р к и з .  Они сами тоже будут нам должны.
Г р а ф .  Я ненавижу этих «мин-геров»: они слишком богаты 

для бюргеров, и жаль, что они не подчинены никакому владетель
ному князю.

А б б а т .  Да, в Бостоне свобода выглядит иначе.
М а р к и з .  Она везде прекрасна, если только она не вредит ни 

королю, ни дворянству.
А б б а т .  Более всего она нужна на море.
М а р к и з .  Без этого мы не смогли бы разбогатеть.

72



Г р а ф .  Но ведь это почти уже завоевано.
М а р к и з .  Мир из-за этого станет наполовину счастливее.
А б б а т .  Без свободы человеческая жизнь ничего не стоит.
М а р к и з .  А Англии не на что жаловаться. Несмотря на все 

просьбы этого народа, она вела себя, как жестокая мачеха.
А б б а т .  Это—гордый народ, склонный к произволу. Все прин

ципы справедливости и права говорят против его поведения и за 
Америку.

М а р к и з .  Наконец-то, права человечества вызвали к жизни об
разец полного мужества. Кня.зья заходят слишком далеко в своем 
попрании священных прав наций.

М а д е м у а з е л ь  д е... (у окна). Боже мой, что такое проис
ходит во дворе?

Все общество толпится у окна. Маркиз недовольно бросает слуге: «Дворец
кого!» Слуга быстро уходит.

3.

Н о в о е  я в л е н и е  

В н о в ь  з а м к о в ы й  д в о р .
Дети заключенного с жадностью поели отруби. Через несколько минут 

двое иэ них в бессознательном состоянии упали на вемлю, другие жалуются на 
острые боли в животе. Мать, как безумная, ползает около детей на земле, слугн 
п рабочие во дворе сбегаются, дворецкий слышит шум и выходит во двор.

Д в о р е ц к и й  (еще издали к одному из слуг). В чем там дело?
С л у г а .  Это домочадцы браконьера с прошением.
Д в о р е ц к и й .  Кто позволил им оставаться .здесь, после того 

как они получили ответ?
С л у г а .  Они съели у служанки из котла отруби.
Д в о р е ц к и й .  И служанка это позволила?
С л у г а .  Как будто, да.
Д в о р е ц к и й .  А что это .за шум теперь?
С л у г а .  Двое и.з ребят потеряли и.з-.за этого сознание. Но это 

неважно, им уже лучше.
Дворецкий приближается, женщина его видит, она оставляет своих детей, 

которые лежат в обмороке, п голосит: «Мон муж, ради бога, господин, мой муж, 
мы все умрем!»

Д в о р е ц к и й .  Безумная, ты хочешь к нему в темницу? Как 
ты смеешь не слушаться!

М а т ь  и  н е с к о л ь к о  д е т е й .  О да, господин, мы хотим 
к нему и умереть вместе с ним.

Д в о р е ц к и й .  Вы с ума сошли? Приказ моего господина 
гласит—еще три дня. И сам король этого не изменит.

М а т ь .  Мы умрем до следующего утра, пустите нас к нему.
Д в о р е ц к и й  Ступайте, ступайте, вам ничего не удастся 

сделать.
В т о р о й  с л у г а  (подбегая к дворецкому). Маркиз зовет вас 

в .зал.
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Д в о р е ц к и й .  В этот момент? Что ему нужно? Ты знаешь?
С л у г а .  Эго из-за шума во дворе, мадемуазель де... видела, 

что здесь происходит.
Д в о р е ц к и й .  Ах, только это! (Уходит.)

4.
С н о в а  в н у т р е н н и й  з а л  з а м к а .

М а р к и з .  Вы оправились после вашего испуга мадемуазель де..?
М а д е м у а з е л ь  д е . . . Я  все еще дрожу, дядюшка.
М а р к и з .  Как мне жаль вас.
А б б а т .  Вы не годитесь для деревенской жнзни, мадемуазель, 

«ели все так легко вас расстраивает.
М а р к и з .  Чистое несчастье, что в загородных замках нельзя 

совершенно застраховаться от таких случаев.
М а р к и з а .  Здесь совершенно невозможно устранить, как 

в городе, все неприятное и противное.
А б б а т .  Вот почему пребывание в деревне сопряжено с большим 

•риском для молодой женщины.
М а р к и з .  К тому же и зал имеет тот недостаток, что его окна 

выходят на двор, тогда как они должны были бы выходить в сторону 
-сада.

А б б а т .  Вот это верно; таким образом зал был бы прекрасно 
расположен.

Г р а ф .  Можно было бы засадить двор липами, тогда из окон 
ничего нельзя было бы рассмотреть.

М а р к и з .  Двор должен производить приятное впечатление, 
иначе никто не станет работать.

Г р а ф .  Ах, да—так...
А б б а т .  Из-за всего этого крика мы позабыли о наших победах 

и о свободе Америки.
М а р к и з а .  Неужели? Из-за этого?
А б б а т .  Это было противоестественной бесчеловечностью, что 

парламент не принял их прошений.
С л у г а  (т ихо .маркизу). Дворецкий стоит перед дверью.
М а р к и з  (слуге). Пусть он войдет.
Дворецкий входит, останавливается в дверях и низко кланяется.

М а р к и з .  Что это за нищенский сброд во дворе?
Д в о р е ц к и й .  Это домочадцы браконьера с прошением от 

кюрэ.
М а р к и з .  Все еще те самые? Они уже давно должны были бы 

уйти. Пусть бы только поп сам явился, и я бы бросил его в темницу 
к этому бродяге. Это же громадное преступление—написать проше
ние для браконьера.

Д в о р е ц к и й .  Да еще утверждать, что человек невинен, 
после того как уже вынесен приговор господина.

М а р к и з а .  Да если бы это так и было, что за дело до этого 
попу!

А б б а т .  Ах, этот мечтатель! Как только у нищего слезы на гла
зах, так он готов ему во всем поверить.
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М а р к и з .  Он понятия не имеет о подчинении и порядке. Это 
уже давно мне в нем не нравится.

Д в о р е ц к и й .  Он происходит из крестьян и считает, что люди 
между собою равны.

Г р а ф .  Пусть же он поделит свою десятину с пастухом.
М а р к и з .  Он хочет предписывать мне свои желания в моем 

замке. Совершенно неслыханно, после того как мой приговор уже 
вынесен... олень лежал не далее ста шагов от этого парня, и вязанка 
хвороста, которую он набрал для виду, должна быть для меня до
статочной причиной, чтобы простить его?

М а р к и з а .  Да, прощай всякому—и твои леса скоро будут 
совсем пустые.

М а р к и з  (-дворецкому). Но почему же не прогонят этот сброд?
Д в о р е ц к и й .  Я был занят и думал, что они уже ушли.
М а д е м у а з е л ь  д е . . .  Но почему же это несколько детей 

лежат как мертвые, а другие так сильно плачут?
Д в о р е ц к и й .  В мое отсутствие произошла неосторожность. 

Служанка дала им поесть из котла отрубей. Некоторые из них из- 
за этого потеряли сознание, а у других разболелся живот. Но это 
ничего. Это пройдет.

М а д е м у а з е л ь  д е . . .  Это хорошо, что это пройдет.
М а р к и з а .  Но ведь это была похлебка для собак?
Д в о р е ц к и й  . Так точно, ваша милость.
М а р к и з .  А служанка знала, что они это ели?
Д в о р е ц к и й .  Кажется, да.
М а р к и з .  Это совершенно бесчеловечно позволить детям есть 

такую вещь. В наказание посадите служанку на двое суток в тем
ницу. А всю эту сволочь сию же минуту выгоните со двора. И пусть 
привратник ни в коем случае не пускает никого из них, пока этот 
человек еще в заключении.

А б б а т .  Мад..., вам сдавать.
М а д е м у а з е л ь  де... Пардон, я была рассеяна, и вы проиграли.
А б б а т .  О, это не из-за этого, мадемуазель.

(Мадемуазель берет карты и садится.)

А б б а т .  Милостивые государи и милостивые государыни, пар
тию в карты...

М а р к и з .  Нам так докучают в наших замках.
Г р а ф .  Крестьяне—просто ничтожные рабы.
М а р к и з а .  Они совсем, как скоты.
А б б а т .  И писать для них прошение—это дело сумасшедшего.
Г р а ф. И к тому же писать его так душераздирающе!
М а р к и з а .  Мы так скучаем, давайте нарядим учителя в ко

стюм арлекина, и пусть он прочтет нам это прошение под липой.
М а р к и з .  Да, сделаем это, тогда уж попу придется прекратить 

болтать нам о праве и о свободе крестьян.
А б б а т .  Крестьяне не имеют никакого понятия ни о праве, ни 

о свободе.
Г р а ф .  Да и денег у них нет...
М а р к и з .  Нет, но, боже мой, как велика разница между этими 

людьми и американцами.
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А б б а т .  Чудовищно велика!
С л у г а ,  с т о я щ и й  з а  м а д е м у а з е л ь  де... (шштко п/ю 

себя). Не так чудовищна, как твоя бесчеловечность, поп!

Мадемуазель понимает фразу, вырвавшуюся у слуги, она улыбается в от
вет, встает и манит его к себе. Он бледнеет и следует за ней в угол вала. «Я поняла- 
тебя,—говорит ему мадемуазель,—дай эту золотую монету женщине н скажи ей. 
что завтра в восемь часов я встречу ее в а.плее». После этого мадемуазель воз
вращается на свое место и продолжает партию, которую аббат выигрывает.

Из Л? 32. 8 августа 1782 г.

Хотя мне и раньше казалось, что говорить с объективной исто
рической точностью о своих собственных переживаниях в связи 
с воспоминаниями об усопшем друге4 будет довольно затрудни
тельно, все же тогда я не предполагал, что это приведет меня к тому, 
чтобы рассказать часть истории моей личной жизни более обстоя
тельно, нежели мне это, собственно говоря, и сейчас хочется.

Тем не менее я не имею права полностью отказаться от своего обе
щания.

Поводом к моему знакомству с Изелином послужил опыт одного- 
учреждения для бедных детей, который я много лет тому назад ре
шился предпринять в моем загородном доме. Задачей этого учрежде
ния было доказать ту истину, что доход от различных работ, на кото
рые спо ’ обны дети, может покрыть расходы, связанные с простым, 
но вполне соответствующим потребностям сельской жизни воспита
нием, н возместить вложенный в дело капитал до наступления со
вершеннолетия детей.

Опыты эти, по моему убеждению, имели для выяснения дела почти 
решающее значение, несмотря на то, что такое же решающее значение 
они имели и в смысле разорительности для моих личных финансов.

Во многих отношениях эти опыты были ошибочны, н потому я счи
таю полезным поговорить об этом открыто.

Главной ошибкой моего опыта было то, что я в моем трудовом 
доме соединил с физическим трудом торговлю. Ребенок, который 
должен содержаться на доход своей ручной работы, должен искать 
и находить средства к существованию в точном соотношении своих 
маленьких потребностей с маленькой продукцией своей ежедневной 
работы. Найти это правильное соотношение, постоянно иметь его 
в виду и обеспечить полное его осуществление—вот материальная 
основа каждого трудового учреждения, отвечающего тем .задачам,, 
которых я стремился достичь. И вот почему каждое такое учрежде
ние, если оно желает самым тщательным образом обеспечить проч
ность своей материальной базы, должно неизбежно ограничиться 
простым применением физического труда и этим удовлетвориться.

Каждый воспитательный метод требует столько пристального 
внимания, что никогда нельзя достаточно настойчиво указывать на 
необходимость наибольшего упрощения всех взаимоотношений, ра
бот и конечных целей такого учреждения.

Можно с уверенностью принять то положение, что наличие двух 
главных точек зрения в предприятии такого рода несомненно обу
словливает основные причины его будущего разложения. Поэтому
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такое предприятие ни в коем случае не должно рисковать впутываться 
во что бы то ни было, что может внести неясность в его главную уста
новку, а лишь с наиво.зможным упрощением довольствоваться упла
той вознаграждения за труд.

Единственная операция, допустимая в нем по самой его природе,— 
это утончение физического труда, и в этом отношении мой опыт по
казал, что правильно руководимое учреждение может лелеять в этой 
области самые широкие надежды.

Необходимость наибольшего упрощения такого учреждения важна 
еще тем в большей степени, чем слабее силы руководителя предприя
тия—и именно из-за этого обстоятельства результаты моей первой 
ошибки отозвались на мне вдвойне тяжело. Силы мои ‘жоро иссякли, 
а для того направления, в котором предприятие развивалось, у меня 
было слишком много детей. Оставайся я при простом применении 
физического труда, я бы не подорвал своих сил, и число детей само 
по себе не оказалось бы для меня слишком велико; оно было таким 
лишь вследствие той путаницы, хсоторую вносили г предприятие тор
говые дела, во всех отношениях превышавшие мои силы.

Все эти обстоятельства, вместе взятые, имели .значительное влия
ние еще на одно условие, а именно на обеспеченность пребывания 
этих детей в течение определенного количества лет

Это условие чрезвычайно важно для каждого учреждения такого 
рода, но в наших краях особенно оно встречает непреодолимое затруд
нение: оно предполагает полное разделение взглядов руководителя 
правительством и твердо установленные положения, согласно ко
торым руководителю была бы обеспечена быстрая и основательная 
помощь в осуществлении его прав и поставленных перед ним задач.

Вышеприведенные мною ошибки и их очевидные последствия 
были наряду со многим другим причиной того, что и в этом отношении 
я ни разу не смог воспользоваться всем тем, что могло бы укрепить 
учреждение.

Словом, происходило совпадение целого ряда обстоятельств, из 
которых каждое само по себе уже могло бы привести к разрушению 
предприятия. Но, с другой стороны, налицо имелось столько по
будительных причин, которые заставили меня поставить на картх1 
все и противостоять всяческим затруднениям, чтобы достигнуть моей 
конечной цели!

Основа учреждения—доходность детского труда—подтверждг- 
лась самыми благоприятными опытами, рост ее был очевиден, и по
ложительные стороны учреждения, несмотря на его распад, бросались 
в глаза.

Причиной гибели учреждения были, очевидно, случайные при
входящие обстоятельства, совершенно независимо от существа дела 
влиявшие на него.

Внимание и помощь некоторых благожелателей и друзей под
держали мое мужество и побудили меня надеяться на сохранение 
учреждения, основываясь на иллюзиях. К тому же сердце мое сро
слось с поставленными передо мною задачами, и мой разум, хотя 
и загруженный путаницей и тяжестью всяких мелочей, все же жил 
этим идеалом. Я не существовал больше вне моего учреждения 
и, погибая под его трудностями, в конце концов уже почти вне себя,

77



я все же в каком-то ослеплении цеплялся за осуществление моих 
целей, совершенно недосягаемых для меня в моем положении.

При этих обстоятельствах дружба Изелина была для меня тем 
благостным отдыхом, всю громадность значения которого знает лишь 
тот, кто в течение ряда долгих лет томился, сгибаясь под непосиль
ными трудностями для того, чтобы в награду за свою деятельность 
сделаться всеобщим посмешищем, и кто, наконец, находит друга, 
который дарит его своей любовью и воздает должное.

Все это я получал в этот период времени от моего покойного Изе
лина.

Все, что от него зависело, чтобы поддержать мое учреждение 
с момента, когда оно начало колебаться, было им сделано: вместе 
со мной он изучал его принципы; он контролировал его счетную часть; 
он договаривался с людьми, которые считали предприятие реальным 
и нереальным; он отделял существенное в нем от моих случайных 
•затруднений; он имел мужество отстаивать то действительно хорошее, 
чем отличалось мое дело в те моменты, когда оно по внешности на
ходилось в наиболее неблагоприятном положении; он поддерживал 
мое мужество; он облегчал меня своими утешениями в самые горь
кие часы моих переживаний, и по мере увеличивающихся трудностей 
моего положения росла и его энергия в деле укрепления учреждения. 
И когда, наконец, дальнейшее сохранение его стало совершенно 
невозможным, подавленный переживаемыми мною страданиями 
в этом глубочайшем горе моей жизни, я бросился к нему, так как 
на всем свете я не имел никого, у кого бы я мог надеяться найти 
исцеление, кроме как у моего Изелина... И я не ошибся: в моменты, 
имевшие по всей вероятности решающее значение для моего разума, 
для моего сердца и для всей моей судьбы, Изелин проявил по отно
шению ко мне такую мудрость и любовь, которые обязывают меня 
к вечной благодарности, тем более что я все яснее сознаю, что за 
все то, чем я в настоящее время стал, я должен благодарить моего 
учителя, который руководил мною в этот период.

Мне необходимо было иметь приют для отдыха, чтобы притти 
в себя и беспристрастно оценить себя на основании пережитого опыта 
и результатов моей деятельности. Изелин руководил мною во 
время этого отдыха, без которого я стал бы совершенно негодным 
для дальнейшей работы.

В моем унижении Изелин дал мне почувствовать, что я все же 
что-то сделал, и, обладая его любовью, я не мог совершенно пасть- 
духом. Сотни несчастных погибают потому, что никто не помогает 
им подняться до осознания того, чем они все же еще являются. Вы, 
счастливцы, не выполняете в этом отношении вашего долга. Вы 
должны были бы подумать о том, что нет с вашей стороны ни муд
рости, ни добродетели, если среди ваших шуток и песен вы не уши
бете неосторожно ноги, или не приведете в беспорядок ваши волосы. 
Пусть правильно то, что вы играете—и паче вы почти не могли бы 
жить; но оставайтесь же человечными в ваших играх, не давите тех, 
кто ставит себе более далекие цели, нежели те, к которым вы стре
митесь. не давите измученных превратностями жизни и падающих 
у ваших ног,—там, где вы танцуете.

Пощадить унижённого и подать руку помощи утопающему— вот
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настоящий пробный камень мудрости и добродетели. В этом отно
шении я никого не могу поставить рядом с Изелином. То, что мне- 
давал Изелин—такое бережное отношение к слабому, такое тер
пение к ошибающемуся, такое уважение к подавленному, такое вни
мание к сбившемуся с пути, такую любовь к страдающему, такую 
бодрость духа по отношению к встревоженному, такую сдержанность, 
к возмущающемуся,—я нигде не встречал среди людей, которых 
я знаю.

О люди, отнюдь не истина вновь приводит заблудшего на пра
ведный путь. Истину вечно проповедуют ему тысячи. Лишь не знаю
щая границ человечность и доброта, посредством которых человек, 
стоящий на высшей ступени благородства, добивается привязанности 
этого заблудшего,—вот что спасает последнего и делает способным 
вновь воспринимать истину и следовать ей; и этот-то дар я и ставлю в- 
заслугу.покойному. Этот дар отмежевывает человека от проповедника 
и ставит последнего, волею создателя человеческого сердца, на второе 
место, превращая его в пустой кимвал звучащий, лишь только он 
становится менее человеком, чем проповедником. Этот же дар сделал 
Изелина моим спасителем.

Человек не ищет истины и мудрости у тех, кого он не любит; вот' 
почему основой действительно великой и действенной мировой муд
рости является умение заставить себя любить там, где ты хочешь 
влиять. И это Изелин умел в такой степени и так совершенно, что 
я почти стыжусь все время только и говорить о том, чем он был для 
меня, и все же спустя восемь дней я вновь продолжаю то же самоег 
ибо чем более я говорю, тем более мне кажется, что я не могу доста
точно высказать, как многим я ему обязан.

Из «А? 33. 15 августа 1782 г.5

Вернувшееся душевное спокойствие, которым я во многом отно
шении обязан Изелину, и досуг, которым я с некоторого времени 
располагал, привели меня к совершенно иной работе. Если мне уже 
суждено когда-либо рассказать, как случилось, что я написал две 
книги для народа®, то следует рассказать это именно теперь, так: 
как я и в этом отношении столь многим обязан моему покойному 
другу.

Он вместе с К. Ф.* в Цюрихе и одной милой женщиной, которая 
теперь находится далеко от меня в..., был единственным, кто считал 
меня способным на что-либо подобное и притом тогда, когда у него 
еще не было к тому настоящих доказательств. Большинство люден 
считало меня в то время неспособным ни к чему, а меньше всего 
к этого рода деятельности, и возразить на это было нечего. Бросалось- 
в глаза, что я с ранних лет отошел от всякой философии, от всякой: 
религии, от всякого упорядоченного мышления, от всякой привычки, 
исследовать что-либо до конца7.

Несмотря на все это, Изелин и Ф., только на основании нх лич
ного знакомства со мною, исходя из впечатления, которое я произ
водил, решили, что я обладаю опытом, который не только годится

* Имеется в виду книгопридавец Фюссли, друг Пес-талоцци.—Р е д.
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для вещей, выполнение коих весьма важно, но который может также 
дать интересный материал для того времяпрепровождения, кото
рому везде служат писатели нашего столетия.

Изелин и Ф. хотели, кроме того, чтобы я после многих изнури
тельных лет, наконец, нашел кусок хлеба. Поэтому они, несмотря на 
все мое внутреннее сопротивление, побудили меня превозмочь себя 
и начать писать; точно так же я стал бы тогда делать парики, еслп 
бы мог этим доставить помощь и утешение моей жене и ребенку. Та
ким образом возникли моя первая книга для народа и несколько 
небольших статей. Когда я писал, я находился в таком положении, 
что вынужден был, чтобы не покупать бумаги, вписывать забавные 
рассказы между строками старых исписанных бухгалтерских книг 
и сколотых вместе счетов. Кое-какие из этих рукописей я сохранил 
напамять. Может быть, глупо рассказывать все это? Нет, люди! 
Я хочу, чтобы вы .знали до конца, сколь многим я обязан Изелину, 
а если не знать, из какого положения он меня спас, то никогда нельзя 
будет понять, сколь многим я ему обязан.

И все-таки я бы не рассказал всего этого, если бы не мог добавить, 
что я доволен моей судьбой и искренно благодарю провидение за 
путь, которым оно меня вело. Меня радует и мое открытие, что люди 
в сердце своем добры и вообще очень охотно отказываются от своих 
ошибок, если только могут. II было бы неблагодарностью, если бы 
я не сказал здесь, что с тех пор на мою долю выпало столько проявле
ний любви, благожелательности, уважения и самого благородного 
сочувствия к моему положению, что страдания, причиненные состоя
нием, в котором я оказался вследствие моих несомненных ошибок, 
стали для меня во многих отношениях источником самого чистого 
наслаждения, какое я когда-либо испытывал в моей жизни. Но 
довольно говорить о предмете, которого я, может быть, и не должен 
был касаться. То, что я хотел сказать по существу,—это о том осо
бенном, чем отличалась моя подготовка к писательству.

В течение 13 лет я не прочел ни одной книги, не имел ни одной 
мысли, которая находилась бы в какой-нибудь связи с писательским 
делом8. В юности я, правда, шалил пером, как и все мои товарищи, 
но эту игру я давно уже забыл. Я уже давно привык ни о чем не ду
мать, кроме того, что было необходимо, ничего не вбивать себе в го
лову, кроме того, что особенно бросалось в глаза, и из всего, с чем 
я сталкивался, не делать никаких других выводов, кроме тех, кото
рые мне нужно было делать для себя.

Мой образ жизни заставлял меня общаться с очень многими и раз
нообразными людьми, возиться с ними,а мои глупости приводили 
к тому, что мне от многих из них приходилось терпеть такое, что не 
со всяким бывает.

Но, сказать по правде, мне здесь, в этом божьем мире, совсем не 
приходила в голову мысль изучать их или многому учиться у них.

Но я должен был общаться с ними и этому я научился, как вообще 
всякий человек легко научается тому, что он обязательно должен 
уметь делать.

Но во всякой деревне имеются люди, которые по-своему целесо
образно обращаются с каждым, с кем им приходится иметь дело, 
причем редко кто из них думает о том, что для этого требуется знание
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людей и знание народа. Редко даже кто из них уясняет себе, что 
такое знание народа и знание людей.

Я в течение многих лет думал так же, как мои хорошие соседи; 
я пользовался моим умением обходиться с людьми, поскольку оно 
у меня имелось, и никогда над этим особенно не задумывался и не 
ломал себе головы над вопросом, что нужно знать для того, чтобы 
уметь как следует обращаться с людьми. Если мне приходилось иметь 
дело с Гейни, то я думал о том, что такое Гейни и какие из его свойств 
я могу в данный момент использовать. Больше я о нем ничего не 
думал. Я не .задумывался ни над кем, никому не изумлялся, никого 
не изучал и даже не думал о человеческих действиях, кроме того 
времени, когда я непосредственно сталкивался с ними. Таким образом, 
то, чему меня научили мои близкие, пришло ко мне само собою. Я ни 
за чем не гонялся, ни о ком не создавал себе никакого предвзятого 
мнения, никогда не распалялся в поисках любительских истин, при 
помощи которых мода обыкновенно создает в мозгу человеческом грун- . 
товку, на которую люди потом наносят то, с чем они сталкиваются.

Я приписываю большое знание людей, которое обнаруживают 
крестьяне, в значительной степени тому обстоятельству, что они 
не стремятся к этому так, чтобы у них глаза на лоб лезли. По-моему 
равнодушная манера не гнаться за истиной и опытом, а ждать, пока 
они сами придут, является правильным способом обучения людей 
всему тому, для чего требуется знание людей,—обходительности, 
уступчивости и старательности, тем более там, где нужно пользо
ваться особым весом, чтобы руководить другими. II я не только ду
маю, что князья и крестьяне должны этим способом обучиться всему, 
что они по своему положению должны хорошенько усвоить, но я и сам 
в своей хижине следую этому убеждению в разрез со вЛеми привыч
ками моего века. И своего ребенка я воспитываю согласно этому.

Я сегодня, кажется, в болтливом настроении, но дело это важное, 
и я продолжаю.

Я говорю с моим ребенком об очень немногих вещах —я приучаю 
его простодушно приглядываться и прислушиваться к окружающему.
Я просто ввожу его в тот распорядок, в котором расставлены, вблизи 
или вдали от него, все предметы, среди которых он живет, расставлены 
господом-богом, который, как я верую, создал этот распорядок.

Я начинаю обучение сына с ближайших к нему предметов, и их он 
должен знать в совершенстве, должен уметь как следует обращаться 
с ними, и только тогда я перехожу к более отдаленным предметам.

Ни о каких суждениях и выводах у нас еще не может быть и речи. 
Он должен в своем детском возрасте только смотреть и слушать, 
и когда он вполне ознакомится с предметом, то суждения и выводы 
придут сами собой.

Нет ничего опасного в том, что люди слишком поздно начинают 
рассуждать и делать выводы, но очень опасно, если они пристра
стятся к этому (если любовь к этому охватит их), прежде чем они 
достигнут в этом отношении достаточной зрелости.

Поэтому—вопреки общепринятому мнению—я совсем не считаю 
полезными и ценными педагогические основы нашего века—раннее 
обучение детей чтению и письму, что, как бы искусственно, выращи
вает в них склонность к преждевременным и незрелым суждениям.
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Моему мальчику через несколько дней минет 12 лет, и он еще не 
умеет ни читать, ни писать, и меня это нисколько не тревожит*. 
Я сознаю, конечно, что мой славный мальчуган при моем методе 
не может блеснуть и что он на всех экзаменах оказался бы далеко 
позади своих сверстников. Но это меня не волнует, я и не даю его 
экзаменовать, потому что мне приятнее, чтобы он жил, не испытывая 
чувства обиды. И мне совершенно безразлично, если все будут нахо
дить его неловким, а его знания не имеющими никакого значения. 
С меня достаточно, если я вижу, что он умеет использовать свои 
знания, и меня радует, что знания, которые он приобретает, по
падают в неперегруженную голову, где есть для них место, тогда как 
мы в дни нашей юности не находили местечка в мозгах для всяких 
естественных вещей, которые давал нам опыт. У нас все было запол
нено, против нашей воли, искусственными, насильственно навязан
ными нам вещами.

Этот метод, который может показаться кое-кому странным, на 
самом деле при моих обстоятельствах отнюдь не является таковым, 
и я считаю его вполне естественным. Шло бы в разрез со всем тем, 
что отложил во мне весь ход моей жизни, если бы я снова привил 
моему сыну те ошибки, от которых я освободился с таким трудом, 
если бы я, хотя бы на волос, отступил от этой простоты в его воспи
тании 9.

Величайший результат всего опыта моей жизни заключается в том, 
что счастье человека зависит от развития в нем способностей разумно 
действовать в тех условиях и делах, с которыми он связан. Но это 
разумное действие предполагает правильное суждение обо всех пред
метах, которые находятся у человека поблизости, под рукой. Для 
этого безусловно требуется наблюдательность, ограниченная опре
деленными рамками, в течение долгого времени очищенная и отвле
ченная от всего чуждого и более отдаленного.

Но всякая подлинная наблюдательность основана на устранении 
какой бы то ни было предвзятости, следовательно—на поразительном 
познании и отсутствии готовых решений в молодом возрасте, на 
внимании деятельном, воспитанном трудом и обстановкой, но в осталь
ном совершенно бесцельном и занятом только тем, чтобы видеть, 
слышать н делать.

Эту бесцельность молодого внимания я считаю главным источни
ком подлинной большой наблюдательности, способной обеспечить 
большие достижения. Ей я обязан всем полезным, что я знаю. Правда, 
она никогда не была моим принципом, но, когда я усваивал больше 
всего, я даже не сознавал, что я что-нибудь наблюдаю. Этим я от
нюдь не хвалю бесцельность бездельника, играющего жизнью, и не
устойчивого человека, бросающегося на все. Когда я говорю о бес
цельности как основной п о д л и н н о й  наблюдательности, я хочу этим 
сказать следующее: человек должен главным образом учиться на 
своей основной работе, и не следует, чтобы пустое головное ученье 
предшествовало работе рук. Человек должен учиться главным об

* О воспитании сына Якова Песталоцци пишет в своем дневнике 
(27.1—19.11.1774), который вместе с некоторыми его письмами будет дан 
в 3-м томе настоящего издания (приложение).—Ред.
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разом на своем основном труде, а не пытаться рассуждать о труде 
на основе учения. Поэтому элементарное обучение ребенка должно 
примыкать к его настоящему труду и охватываться им так, чтобы ни 
он сам, ни его учитель не могли бы легко отойти от него.

Читатель, мир полон пустых голов, и этим мы, несомненно, обя
заны той нелепости, что в молодые годы наши дети отвлекаются от 
работы и сажаются .за книги. И также несомненно, что бедствия, ко
торые испытываются в старости бесконечным множеством людей, 
подготовлены тем, что они в молодые годы неправильно учились на 
чужом, бесполезном, практически негодном, неудобоваримом, одно
стороннем материале10.

Но я уклонился и теперь вернусь к своей теме.
Изелин первый пробудил во мне мысль, что я в моем положении, 

.несомненно, должен был накопить опыт, который дает мне возмож
ность писать для крестьян. И я с ним давно уже вел беседы о том, 
как лучше всего следует поставить народное образование. Я давно 
уже пробовал также разные формы, но долго не мог ничем удовле
твориться, я чувствовал, что народ надо прежде всего приучить к тому, 
чтобы он лучше понимал самого себя и свое положение.

Я чувствовал, что народ верит только тем, кто знает его и усло
вия его жизни; что он слушается только тех, кого он любит, и по
верит в любовь только тех людей, которые так или иначе протянут 
ему руку помощи11.

Я увидел, что рассказ и картина являются единственным мате
риалом во всяком народном обучении, и я полагал, что возможно при 
помощи интересных рассказов для народа подготовить его ко всему 
тому, что впоследствии можно будет ему излагать в виде простых, 
определенных и ясно изложенных принципов. Так возник план двух 
моих книг для народа. Я имел удовольствие получить первый по
хвальный отзыв о «Лингарде и Гертруде» от Изелина, которому я про
читал несколько отрывков оттуда в рукописи, сидя рядом с его 
женой. Он в.зял на себя трудную работу исправить несовершенную 
рукопись, .загроможденную неправильными оборотами, и сдать ее 
в печать. Когда была готова вторая книга*, он уже был слишком бо
лен, чтобы прочесть всю рукопись, и кроме того ее сухой поучитель
ный тон ему вначале, повидимому, не понравился. По некоторым его 
письмам я почувствовал, что манера, в которой написана вторая 
книга, у него не вызвала очень благоприятных надежд. Мне это 
было больно, но мое восхищение не имело пределов, когда, .за не
сколько недель до смерти, он написал мне: «Я начал читать вашу 
вторую книгу для народа с несколько неприятной предвзятостью, но 
чем больше я ее читаю, тем больше она мне нравится... Правда, ее 
будут меньше читать, чем «Лингарда и Гертруду», но в сущности 
она еще полезнее и лучше».

Для меня работа над первой и второй книгой, в смысле трудности, 
была столь различна, как куренье табаку и перетаскивание камней, 
но я считал вторую книгу для народа существенно необходимой, и мне 
доставило удовольствие, что ее до известной степени похвалили не
которые служащие и учителя, что может иметь более важные послед-

* «Кристоф и Эльза».— Р е ;/
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ствия, чем восторг ребят, читающих в детской. Однако самую боль
шую радость доставило мне то, что и Изелин тоже одобрил эту часть 
моих работ.

Мысль, что он не одобрит меня, была для меня всегда невыноси
мой. Он не одобрял в моем еженедельном журнале различных опи
саний грубого порока, например бахвальства. Я, правда, полагал, 
что он неправ и что правдивый грубый рисунок часто производит 
впечатление, которого нельзя достигнуть нежной кистью. Но он мне 
ответил: «Что бы вы ни говорили об этом, мой друг, у меня эти кар
тины вызывают отвращение, и их никак нельзя одобрить». И вот пока 
он был жив, я бы не решился снова повторить что-нибудь подобное. 
И это только ради него, потому что вообще я привык отвечать многим 
как раз на этот упрек лишь наеменшой и продолжать писать в том 
духе, как мне хотелось и как я считал правильным. Но когда это 
говорил Изелин, тут уже было совсем другое дело, и я немедленно 
следовал его указаниям. Должен рассказать еще о следующей его 
черте. Ему было известно, какая работа среди произведений о ро
скоши принадлелшт мне. и он подал голос за сочинение профессора 
Мейстера, причем сам мне сообщил, что он должен был голосовать 
против меня, так как был уверен, что это мое произведение. Так тща
тельно он оберегал права истины и беспристрастие своего сердца12.

К изданию еженедельника я тоже приступил по его совету. Но 
он хотел чего-то большего и был занят более важным. Если я когда1- 
нибудь приеду в В.* и там попытаюсь сделать что-нибудь подобное 
и даже большее, то первую мысль к этому подал мне опять-таки он. 
Но я говорю так долго и забываю о величии, которое проявил этот 
человек в своем собственном доме, где он больше значил, но вместе 
с тем больше получал, чем я это мог наблюдать в какой-либо другой 
семье. Мое сердце переполняется н я не могу много говорить об этом, 
но я никогда не забуду, чем он был в кругу своих и как много я ему 
обязан тем, что видел его и чувствовал вместе с ним в этой обстановке. 
Никогда я не забуду счастливых часов, которые я прожил с ним, как 
не забуду также и того дня, когда уже ясно было, что приближается 
печальный час и я в последний раз видел моего отца.

Так же, как я не могу забыть о правой руке, не могу я забыть и об 
этом часе, о его спокойствии и радостном настроении, о его силе, 
ободрявшей всех нас. Он еще был среди нас, жил, наслаждался своим 
существованием, и мы наслаждались им и в радостном чистом наслаж
дении его безоблачного бытия забывали об ужасном приближав
шемся часе.

О, мой отец, я умолкаю. Читатель, предоставь меня моим чувст
вам. Я умолкаю.

Из No 37. 12 сентября 1782 г.

Жить—быть счастливым в своем сословии и стать полезным в своем 
кругу—в этом назначение человека, цель воспитания детей.

Поэтому основой всякого хорошего воспитания является тщатель
ный подбор средств и путей, при помощи которых можно было бы 
естественно и легко привить каждому ребенку навыки, убеждения,

* В Вену.—Р е д.
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суждения и вкусы, которые сделали бы его счастливым в его сосло
вии и полезным членом общества в соответствии с занимаемым им 
положением. Отсюда вытекает, что подобно тому, как неодинаковы 
положения, занимаемые людьми, неодинаковы их потребности, 
нравы и склонности, точно так же неодинаковы средства и пути, при 
помощи которых можно сообщить людям убеждения и навыки,, спо
собные сделать их счастливыми.

Поэтому общим правилам воспитания, пригодным для всякого 
климата, для всякой формы правления, для всякой профессии, такая 
же цена, как однообразным воскресным проповедям, которые так 
часто умиляют целые общины, но редко помогают отдельному чело
веку стать на правильный путь13. И хороню, что в то время как 
учителя человечества со своих высот в неопределенных выражениях 
рассказывают народу, как следует жить, женщины в сельских хижи
нах нередко с полной определенностью делают и осуществляют то, 
о чем эти господа болтают попусту. Ибо они говорят о том, чего сами 
не делают.

II особенно хорошо в деле воспитания то, что у простых людей, 
т. е. у большинства людей, в силу домашних обстоятельств родители 
совершенно естественным образом сами постигают, как нужно в их 
положении, при их обстоятельствах правильно воспитывать детей. 
Не будь этого, люди, чтобы накормить своих детей, были бы вынуж
дены дожидаться кушаний, которые поднесут им мудрецы, и род 
человеческий, вероятно, вымер бы на всем земном шаре. Поэтому мы 
не должны бы проявлять такую неблагодарность по отношению к бес
хитростным, мало заметным людям на нашей тщеславной земле, как 
мы это делаем, ибо воистину, куда бы мы ни взглянули, добропоря
дочный простой человек лучше воспитан для своего положения, чем 
люди и людишки высшего звания, попадающие в руки бесконечного 
множества философских мальчиков, которые из-за своего изучения, 
отвлечения и чувствительности с каждым днем все больше утра
чивают всякое умение видеть и слышать. Разумеется, они и для себя, 
и для своих учеников не придают никакого значения домашнему 
ТРУДУ14-

Не причисляй никого к лику блаженных, пока он не умер, гово
рили древние, и я скажу вслед за ними: не хвали человека за муд
рость и добродетель, пока не увидишь, как он заботится о своих 
детях, и что получилось из них благодаря заботам отцов.

Ревностное выполнение своего родительского долга является 
основой человеческой добродетели, а мудрость в выборе подходя
щих средств для этой цели есть пробный камень подлинной челове
ческой мудрости и важнейшая область ее применения.

II вот, о люди, вы знаете, что опыт подтверждает истину; пусть,же 
он служит вам путеводной звездой в этом важном деле. Поэтому вы
сматривайте, выискивайте среди людей таких, которые лучше всего 
соблюдают порядок у себя дома и в своем деле, потому что они лучше 
всего воспитаны для занимаемого ими положения и для своего на
значения. Ищите дворянские усадьбы, дома горожан и хижины кре
стьян, в которых одинаковое благосостояние держится столетиями, 
ибо там в течение столетий применялись принципы правильного 
воспитания людей.
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И если вы найдете то, что нашел я. то вы увидите, что домашний 
распорядок у этих людей, как бы различны ни были их сословия, 
по существу совершенно одинаков. Вы увидите, что все они живут 
очень просто; вы увидите, что повсюду жена и муж переняли от 
отца и деда нравы и привычки, соблюдение которых обеспечивает 
счастье их домашнего уклада в грядущие столетия точно так, как 
оно было основано на них в прошлые века. Вы убедитесь, что все 
полученное этими людьми от школы и от методов, которые применя
лись вне родительского дома, не оказывало большего влияния на 
склонности, нравы, убеждения и навыки, которые в свое время стали 
основой счастья этих семейств, которые поддерживают его теперь 
и будут в дальнейшем ограждать его от наиболее серьезных опасно
стей. А с другой стороны, вы встретите у дворян, горожан и сельских 
жителей разруху и несчастье в домах, повсюду, где образ жизнц 
и нравы этих сословий отклонились от старых нравов; гибель 
самых крупных семейных состояний встречается главным образом 
у людей, настроение и образование которых не соответствовали зани
маемому ими положению; у людей,, которых искалечили чужие люди, 
не понимавшие серьезных воспитательных преимуществ их положе
ния, и которых они приучили к тому, что не гармонировало ни с нх 
домом, ни с их назначением. То же самое наблюдается у детей, страсти 
и склонности которых были развиты неблагоразумными отцами 
в большей степени, чем они потом могли бы легко удовлетворить их 
в своем стесненном положении.

Вы увидите, что причину самых непоправимых домашних разрух 
часто надо искать в высоких школах, либо в хороших, но имеющих 
слишком общий характер воспитательных заведениях,—всюду, 
где руководство людьми носило особенно искусственный характер. 
Там эти явления наблюдаются в наиболее опасной форме.

Вы увидите, что домашняя разруха особенно распространена среди 
ученых, духовных лиц, адвокатов, словом, всяких людей, у которых 
в воспитании преобладала искусственность.

Вы, несомненно, заметите, что реальная подготовка для удовле
творения потребностей простой жизни повсюду находится в пренебре
жении, поскольку детей неосторожно или насильственно отрывали 
от сословия и профессии их отцов и заставляли в погоне за хлебом 
возноситься выше, чем это делал их отец.

Но если ты, мой читатель, сомневаешься в истинности этого по
ложения и если тебе слишком трудно спокойно и медленно разоб
раться в нем, то пойди и посмотри списки содержащихся в бюргер* 
ских госпиталях и сиротских домах и проверь, какие граждане гам 
призреваются и каких детей туда принимают. Тогда ты, несомненно; 
скоро убедишься, сколько верного в том, что именно пренебрежение 
домашним воспитанием и удаление детей от могущественного воспи
тательного влияния домашней обстановки и отцовской профессии 
являются одним из главнейших источников все усиливающихся бед
ствий семьи. Все методы воспитания, которые уводят рядового граж
данина далеко от тяжелой и узкой профессии отца и от положения, 
занимаемого отцом, и которые, на всякий случай, готовят детей больше 
к чему-то другому, а не к тому, что всего вероятнее их ожидает и что 
им всего ближе,—которые готовят к войне, ученой кафедре, канцеляг
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рии, экономике, финансам, вплоть до искусства парикмахера, одним 
словом, к чему угодно, но не к искусству использовать собственный 
клочок земли, где они на старости лет только и могут найти верное 
убежище,—все эти методы воспитания ошибочны и поэтому являются 
в моих глазах одной из самых больших опасностей нашего времени15.

Блистание разного рода мастеров педагогического дела все 
более усиливается, их фокусы так поражают и кажутся такими 
прекрасными, что никто не усомнился бы в их совершенстве, если бы 
это блистательное воспитание не давало плохих хозяев, которые 
своим поведением заставляют даже самых терпеливых рабов моды 
обращать внимание на причины неудачи, всюду постигающие искус
ственные методы воспитания.

Чтобы стать тем, чем он должен быть, человек должен в дет
стве быть ребенком и заниматься тем, что делает ребенка счастливым.

Он должен, будучи ребенком, быть всем, чем он может, но не 
свыше этого, чтобы не погубить в себе того, чем он по своему поло
жению и сословию станет, когда вырастет.

Это, по-моему, является первым принципом хорошего воспитания, 
и на это, какое бы положение в самом широком смысле этого слова 
люди ни занимали, в первую очередь должно быть обращено внима
ние воспитателя и отца, если они ставят себе целью обеспечить ребенку 
спокойную домашнюю жизнь.

Исходя из этой точки зрения, я, милые люди, невзирая на всех 
мудрецов нашего времени, уважаю простое воспитание наших дедов. 
Ах, они действовали с такой прямотой, поступали так правильно, они 
довольствовались солнечным светом в ясный полдень, мы же про
сыпаем яркий день и бродим с нашими детьми в ночной темноте 
и следуем за блуждающими огоньками, вспыхивающими на болоте, 
блеск которых отравляет каждого, сбитого ими с верного пути.

Великий секрет воспитания, которым владели наши деды и кото
рым они, естественно, ослабляли опасность, создаваемую новыми 
искусственными приемами, заключался в том, что они во всех поло
жениях стремились как можно скорее заставить детей помогать им 
в домашнем хозяйстве1Ь.

Эта конечная цель несравненно легче приводила их к главному 
принципу, к правильному воспитанию людей, чем это делают наши 
новые теории, которые все больше создают пропасть между общим 
характером воспитания людей и главнейшими личными задачами 
каждого отдельного человека.

II когда я обращаюсь к достопочтенным остаткам старины луч
шего периода воспитания, который знали наши старики, и присмат
риваюсь к людям, которые своей жизнью, своим домашним укладом 
и исключительно разумным поведением в своем общественном поло
жении и в своей профессии показали, что они хорошо воспитаны, то 
эти люди всегда от всей души соглашаются с тем, что я только что 
сказал. А когда затем я начинаю тщательно исследовать, благодаря 
чему они оказались так хорошо подготовленными к своему домаш
нему благополучию, то среди этих причин я никогда не нахожу руко
водства, которое они имели в академические годы. Это и не система 
их научного образования, это всегда—их домашнее положение, усло
вия жизни, убеждения и нравы их родителей и родственников, т. е.
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снова и снова то, на что наша нынешняя эпоха не обращает никакого 
внимания, считая это пустяками. Вот, например, один умный отец 
семейства мне говорит: моим счастьем и счастьем моего дома я обязан 
слуге моего отца, который своей строгостью заставлял меня делать 
сотни и тысячи всяких дел в своем доме. Без этого я бы ими не зани
мался, а теперь я ясно вижу, что именно благодаря им я стал тем, что 
я есть.

Другой сказал мне: мой отец воспитал меня так, как если бы мне 
пришлось самому приобрести все то, что он оставил мне в наслед
ство. II потом жизнь доказала мне, что если бы он не прибег к этой 
предосторожности, то, по всей вероятности, пошло бы прахом все, 
что он мне оставил. Третий говорит: меня заставляли так втянуться 
в мою профессию, в мое ремесло, словно голова моя и сердце и все мои 
пять чувств не имели никакого значения на божьей земле кроме того, 
чтобы жить и умереть в мастерской моего отца. II я теперь вполне при
знаю, что положением, которое я занял среди людей за пределами 
мастерской, я обязан тому, что меня заставили безотлучно провести 
в ней мою юность.

Вот на что почти всегда указывают наиболее разумные люди, 
отцы наиболее счастливых семейств, как на причину своего благо
состояния, а следовательно, это и есть фундамент, на коем надлежит 
строить воспитание, ставящее себе такую же цель. II если я далее 
стараюсь выяснить, чем объясняется, что самые лучшие хозяева 
и наиболее благородные люди обыкновенно сформировывались в усло
виях, столь противоречащих характеру воспитания нашего времени, 
то я прихожу к выводу, что большинство профессий и способов су
ществования, предназначенных человеку, по природе своей одина
ковы; они таковы, что если отдавать им полной мерой необходимое, 
то они заполняют человека почти целиком, овладевают, так сказать, 
его телом и душой. Поэтому почти для всех сословий решающим 
в воспитании детей является удерживание их в учебном и рабочем 
помещениях.

А между тем согласно системе воспитания нашего времени по
всюду, наоборот, стараются вводить бесконечно много постороннего 
и держать милых деток как можно дольше на свободе, т. е. не при
учать их нести жизненную лямку, в которую, в конце концов им все 
же придется впрячься.

Для того чтобы хоть по видимости прикрыть пустозвонство этого 
явного недосмотра в самых насущных потребностях истинной челове
ческой мудрости, переворачивают сейчас юг и север, чтобы изобрести 
игры, которые должны привлечь внимание детей к тому, что им хотят 
преподать о востоке и .западе.

Но существует старая поговорка, что если кто-нибудь слишком 
•заглядывает вдаль, то он легко может споткнуться вблизи. Деды наши 
играли после работы, и это, несомненно, было лучше, чем играть до 
работы или превращать работу в игру. Они знать не знали всех наших 
бесчисленных искусственных приемов занимать внимание детей. Они 
просто давали им с самого раннего возраста различную работу и этим 
они естественным образом без всяких искусственных приемов на
правляли их внимание на то, чему потом их обучали. Тот, кто должен 
ежедневно делать много и делать разные вещи, тот, несомненно, раз
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вивает в себе внимание, а там, где внимание развито на работе, она 
конечно, останется и во время учения, и им легко бзгдет восполь
зоваться.

Мы же переворачиваем этот метод наизнанку и хотим направить 
внимание наших детей на посторонние искусственные предметы, 
прежде чем отец и мать приведут им голову в порядок домашней ра
ботой, направят их внимание на домашние предметы и, таким обра
зом, подготовят к более обобщенному искусственному вниманию, ко
торого требуют предметы, преподаваемые в школе.

Но, по-моему, это все равно, как если бы мы вздумали запрячь 
лошадь позади телеги, потому что это забавно, и потом пытались бы 
замаскировать наш бессмысленный поступок и стали бы приводить 
телегу в движение при помощи часового механизма. Это, конечно, 
может иметь успех—праздные люди только и любят, что всякие 
искусственные шутки, они охотно платят тем, кто выделывает всякие 
курбеты, как лошадь с норовом. Но надо сказать, что мы, люди дру
гого склада, не должны удивляться, если такая телега не будет 
хорошо двигаться, а скоро и совсем встанет.

Дело в том, что воспитание, которое превращает людей в машины 
и фигурантов, в конце концов ничего хорошего дать не может. В ре
зультате всех этих искусственных приемов бросается в глаза, как 
с каждым днем все больше исчезает подлинная домашняя мудрость 
и как из людей, которые в наше время называются хорошо воспитан
ными, выходит громадное количество просто фигурантов.

Но, несомненно, что всевозможные методы игры, применяемые но
вой системой воспитания, обрекают наших детей массами на бед
ственный образ жизни таких фигурантов... Это—тот образ жизни, 
последствия которого уже давно заставили бы Европу отказаться от 
своей ошибки, если бы злой гении не внушал повсеместно этим лю
дям, что большое количество детей уродует их фигуру, следовательно 
отнимает у них то, что они более всего ценят, а в сравнении с этим 
бедные дети, конечно, не имеют никакого значения *.

Человек, когда он является фигурантом, перестает быть отцом 
и матерью и утрачивает способность следовать правильным принци
пам воспитания, которые пригодны для его дома. И он обычно стано
вится фигурантом, если детство его прошло под влиянием воспита
телей и воспитательных методов, о внешних приемах которых много 
говорят в обществе.

Приятная простота есть лучшее благословение,
Которое небо ниспосылает нам.
От кривых путей толпы 
Ты оберегаешь того, кто тебя любит,
Но не того, кто тебя восхваляет.

Но здесь недостает главного: простота без добродетели и невин
ности—это простое обезьяничанье. Справедливое поведение родите
лей, их невинность, их любовь, их верность в словах и на деле, ко
ротко говоря, их внутренняя домашняя мудрость и добродетель, есть 
истинный фундамент подлинной простоты в воспитании детей.

Тот, кто с утра до позднего вечера занят своей профессией и, зме-
* Это место у Песталоцци изложено очень туманно; нами дан точный пе

ревод.—Р е д.

89



сте с благочестивой супругой и приветливыми детьми, радостно 
наслаждается плодами своего прилежания, своей добродетели и своей 
честности, тот нелегко собьется с пути в существенных вопросах, 
касающихся воспитания детей. А потому во всем, что я говорю на 
эту тему, я постоянно возвращаюсь к одному: нужны не учреждения, 
подготавливающие домашних и школьных учителей, а нужно твердо 
прокладывать дорогу и держаться всего того, что делает жителей го
сударства честными людьми, разумными отцами семейств и благопо
лучными гражданами. На это должен возлагать свои надежды пра
витель страны, когда дело касается истинно хорошего воспитания 
в его государстве.

Именно поэтому я и считаю, что счастье Европы .зависит не от 
развития отраслей познания, которые мы называем философией и ко
торые у бедного народа редко кому помогают добиться своего права 
или куска хлеба. Для этого скорее нужно, чтобы монархи снова стали 
отцами в своем доме и с сердечным участием рассматривали неодина
ковые потребности своих детей как свое собственное дело17.

Господи, когда же, наконец, мы бросим эту жалкую привычку 
все решать пустыми словами и жертвовать благосостоянием народа 
ради всяких химер. В мире главное, чтобы люди, которые должны 
что-нибудь делать, приучались рассматривать свои обязанности как 
свое собственное дело.

Конечно, общая внутренняя цель каждого государственного строя, 
равно как и всякого воспитания, в том, чтобы человек в течение сво
его непродолжительного существования был хорошо обеспечен. Про- 

• столюдину в стране, однако, мало что помогает, если его князь не 
чувствует, что это именно его личное дело—хорошо обеспечить этого 
Человека.

Чем расчетливее ведут свои дела вест-индские плантаторы, тем 
лучше они содержат своих рабов, и бесспорно плантаторы вообще кор
мят и содержат своих рабов так заботливо и предоставляют им столько 
ободряющих и успокаивающих жизненных благ, что простой евро
пейский крестьянин во многих и многих местностях находится в не
сравненно худшем положении, чем эти люди*.

Но, конечно, верно и то, что степень благосостояния и счастья 
этих рабов зависит от того, в какой мере правильно оценивает их хо
зяин свои собственные выгоды.

Это приводит тебя в дрожь, добрый гражданин священной Рим
ской империи, чувствительный к своей свободе. Ты возражаешь, 
хитрый французский юрист, ты чванишься. помещик-дворянин, 
владеющий деревней, и ты начинаешь трубить о том, как хорошо твоим 
подчиненным, благородный представитель одной из тысячи разновид
ностей чиновничества.

Но, милые люди, чувствительные людишки, вы слишком трусливы. 
У кого все достояние, у кого стол и постель построены на том, чтобы 
уметь правильно считать, тот обыкновенно легко и хорошо на
учается всему этому.

* Желая возможно сильнее ударить по эксплоататорам крестьянства 
в Швейцарии и вообще в Европе, Песталоццп доходит до идеализации вест-инд- 
скпх плантаторов, обобщая какой-то исключительно редкий случай человече
ского обращения с рабами.—Р е д.
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Поэтому судьба вест-индских рабов заметно улучшается, и их бла
госостояние, невзирая на тяжелое воспитание, вызываемое их наиме
нованием, способно внушать удовлетворение и успокоение. Как я 
уже сказал, их положение значительно лучше того, в котором в раз
ных местах Европы находится простой люд.

Правда, если бы блеск монархов и чиновников и их подчинен
ных всюду также зависел от умения правильно считать, как от этого 
-зависит благополучие плантаторов и рабовладельцев, если бы мо
нархи, чиновники и полчища их философских и нефилософских слуг 
рассматривали крестьян с таким же благоразумием, как это делает 
плантатор по отношению к своим рабам, рассматривали их как товар, 
плохое состояние которого непосредственно отзывается на их ко
шельке,—то простой народ повсюду был бы обеспечен гораздо лучше, 
чем это сейчас имеет место, и воспитание граждан и крестьян при 
таких обстоятельствах,.несомненно, вскоре улучшилось бы против 
нынешнего. Но наши всемирные мудрецы мечтают в облаках, наши 
■князья живут на высотах, с которых они не обращают внимания на 
явления простой жизни, а поэтому и не могут учитывать их.

Зато и народ, который телом и душой следует за такими вождями, 
не привык при воспитании своих детей обращать внимание на их 
внутренние свойства, как купец обращает внимание па внутренние 
свойства своего товара.

Если бы это было так, то тогда повсюду лучше заботились бы 
• о внешних условиях, в которых живет народ, для того, чтобы его 
внутреннее качество не пострадало, подобно тому, как всякий купец 
должен поступать с товаром, хорошим или дурным. И тогда воспи
тание скоро оказалось бы на правильном пути.

Но там, где этого нет, там народ гниет, и немногие, которые бле
щут среди кучи, похожи, выражаясь языком Востока, на могилы, 
которые извне приукрашены, но внутри которых находится во
нючая падаль.

Из Л? 39. 26 сентября 1782 а.18

В п о я с н е н и е  п р и н ц и п о в  и  м н е н и й ,  и з л о ж е н 
н ы х  в № 37. Человек испытывает прежде всего потребности физи
ческие и чувственные. Удовлетворение этих физических и чувст
венных потребностей именно и дает ребенку первый толчок к его 
образованию в его земном существовании. Это есть первая основа его 
воспитания, с этого начинается развитие его сил и способностей.

Человеческое дитя более зависимо и беспомощно, чем какое-либо 
существо на земле. На груди у матери и на руках у няньки восприни
мает оно первые впечатления нравственности в смутных ощущениях 
любви и благодарности, которые у бедного человека проявляются 
всегда в наиболее чистой форме в сознании своей слабости и продол
жающейся нужды.

Благодаря этим чувственным и физическим потребностям у ребенка 
постепенно развиваются его умственные и физические способности.

Будучи голоден, он протягивает руку к хлебу и идет к тому месту, 
где стоит молоко, он приучается приобретать любовь тех, от кого он 
очищает помощи, его глаза испытующе всматриваются в твои глаза, 
чтобы узнать, что ты замышляешь в своем сердце, за него или против

91



него. Он знает, какими звуками ты выражаешь любовь, радость, 
гнев, потому что ты ему нужен и потому что он должен считаться с то
бой ввиду своих потребностей.

Таким образом, его физические потребности являются основой для 
развития его сил. Они простым и прямым путем приводят его к двой
ному фундаменту всякой истинной и человеческой мудрости и доб
родетели, а именно к благодарности и любви, каковые являются 
основой всей человеческой нравственности; они приводят его к стрем
лению к хлебу, т. е. к труду, который обеспечивает человеческую 
нравственность и добродетель на земле.'

Заставляя ребенка устремлять внимание на удовлетворение своих 
физических потребностей, природа развивает задатки, заложенные 
в человеке. Внимание, уделяемое человеком вопросу пропитания в зре
лом возрасте, есть не что иное, как прямое продолжение того простого 
пути, по которому природа в совершенстве ведет развитие всякого 
человека, каждого на своем месте, сообразно его положению и обстоя
тельствам его жизни. II прогресс нравственности у человека есть не 
что иное, как распространение, дальнейшее развитие и осознание 
чувств любви и благодарности, испытываемых уже грудным младен
цем, когда он удовлетворен, накормлен и когда его ласкают.

Поэтому все мои мысли относительно воспитания людей сводятся 
к тому, что надо стараться оставлять детей на этом простом пути и стре
миться при помощи труда и благодарности развить у них привычки, 
нравы и навыки, которые нужны каждому в зависимости от занимае
мого им положения.

Но положения, занимаемые людьми, столь разнообразны, что мне 
кажется, что если бы всех зверей на земле пришлось воспитывать 
каждого соответственно его образу жизни, то получалось бы не боль
шее разнообразие, чем это наблюдается у людей.

Все же, если бы звери нуждались в воспитании, как нуждается 
в нем наша порода, то ведь волка и овцу, лисицу и зайца не стали 
бы посылать в одну и ту же школу; червей, грызущих землю, не стали 
бы класть на спину орлу, чтобы он летел с ними к солнцу. Мы не 
стали бы давать слонам пищу, предназначенную для тигров, пишу, 
предназначенную для слонов,—тиграм. Мы не стали бы кормить во
робьев муравьиными яйцами, а соловьев—зерном в поле, которым 
питаются воробьи.

Между тем воспитание людей часто представляет собой какую-то 
мешанину из пищи для воробьев и из муравьиных яиц, из корма для 
слонов и из падали, которую жрут только хищные звери. Поэтому 
хорошо было бы, если бы человек, хотя он и является царем при
роды, присматривался к тому, как звери воспитывают своих детены
шей. Было бы хорошо, если бы он обратил внимание на то. что корова 
не учит теленка летать, что старый осел приучает своего сына быть 
терпеливым и довольным и предостерегает его от прыжков быстроно
гой серны, от мечтаний ретивого коня об овсе, которым питаются 
в его конюшне более благородные животные. Человеку было бы 
хорошо заметить себе, что все животные на земле приучают своих 
детенышей к своей пище, и ему надо было бы научиться посту
пать таким же образом и приучать своих детей к подходящей для 
них пище.



Правда, у человека имеются силы, которые возвышают его над 
животными, умеющими только искать пищу. Но все же счастье его 
жизни заключается в том, чтобы тоже находить пищу. И в отличие 
от животных, бродящих по полю, он не обеспечен этим наперед и не 
приспособлен к этому. Вследствие ошибки и распущенности он может 
остаться без хлеба. Ребенок, который плохо воспитан, не в состоянии 
применить свои .задатки и силы для удовлетворения своих потреб
ностей, тогда как скотина делает это, не нуждаясь в руководстве. 
Поэтому весь успех человеческого воспитания зависит от того, чтобы 
всякий ребенок в первую очередь научился удовлетворять свои внеш
ние и физические потребности. И пусть тебя не смущает, тщеславный, 
всегда .забегающий вперед человек, что твое попечение о детях сна
чала должно быть долго направлено на удовлетворение их физиче
ских потребностей. Заботься, главным образом, об этом, пока эти 
потребности дают себя знать в первую очередь.

Природа как бы окружила внешней оболочкой высшие задатки 
человека. Если ты разобьешь эту оболочку, прежде чем она раскроется 
сама, то ты раскроешь несозревшую жемчужину и уничтожишь то 
сокровище жизни, которое ты должен был сохранить своему ребенку.

Мудрость и добродетель являются позднейшей целью для более 
зрелого возраста, и обязанности религии—неподходящая пища для 
грудного младенца, а жертвы во имя религии—не игрушка для детей.

Преждевременное развитие головы и сердца уничтожает подлин
ные силы человека. Это для твоих детей то же самое, как если бы ты 
сам, побуждаемый преждевременными вожделениями, сорвал незре
лые плоды с твоего лучшего дерева и съел их. И точно так же не 
стоит вообще развивать деятельность головы и сердца в одном на
правлении, которое, в конце концов, не дает удовлетворения человеку, 
а только создает для него .затруднения и беспокойство. II когда дети 
вокруг меня с криком требуют хлеба и вырастают ворами, а я тем 
временем произвожу алгебраические вычисления или выясняю общие 
потребности государства, которые будут удовлетворены и без меня, 
или мечтаю о каких-нибудь вечных вопросах, то я тем самым пренебре
гаю первой обязанностью, которую человек имеет по отношению к сво
ему творцу, гражданин по отношению к отечеству, отец по отношению 
к ребенку. Эта обязанность вполне недвусмысленно велит человеку 
быть рачительным хозяином и хорошо заботиться о жене и ребенке. 
Но, правда, большинство людей в наше время не сами повинны в том, 
что они этого не делают, ибо хорошими отцами и матерями вообще 
становятся те люди, которые в молодости были подготовлены к своему 
индивидуальному положению и к тому, чтобы снискивать себе хлеб. 
Поэтому пристальное внимание к индивидуальному положению каж
дого ребенка является одним и.з первых и существенных правил вос
питания. Общие принципы воспитания, которые имеют в виду не опре
деленного человека, а всю человеческую породу, легко вводят в за
блуждение.

Человек вообще очень мало способен охватывать общие широкие 
точки .зрения, но .зато он очень ловко и правильно схватывает отдель
ные определенные предметы и до конца врабатывается в них. Вы 
скорее найдете тысячи людей, способных на основании наблюдений 
над собственными детьми установить правильные принципы воспи-
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тання, чем хотя бы одного человека, который путем размышления 
над человеческой природой и общими человеческими потребностями 
оказался бы способным в конкретном случае воспитать отдельного 
ребенка применительно к его положению. Старики говорили: ты 
таков и должен сделать то-то и то-то и стать тем-то и тем-то, и твердо 
знали, чего они хотят, что они в состоянии делать и что должно быть. 
II в этих узких рамках их дети обыкновенно были удачны.

Мы в молодости говорим: у человека самые разнообразные воз
можности, ребенок должен быть подготовлен ко всему, и мы мечта
тельно рисуем себе картину человечества, которого мы не знаем, а тем 
временем не обращаем внимания на мальчугана, именуемого Гансом, 
и мальчуган становится никуда негодным, потому что мы, отуманен
ные мечтами о человечестве, забываем про Ганса, из которого развился 
человек, которого мы хотели воспитать.

Истинные правила человеческого воспитания должны быть истинны 
не только сами по себе, но и применительно к людям, которые должны 
будут выполнять эти правила. В этом смысле принцип—строить пер
воначальное развитие человеческих сил на домашнем труде—удиви
тельно правилен, потому что отец и мать, которые являются в общем 
единственными воспитателями человечества и всегда должны быть 
ими, приходят к этому принципу в силу тысячи разнообразных 
обстоятельств своего домашнего быта.

Но и независимо от этого и независимо от слабости и ограничен
ности лиц, которым обыкновенно поручается воспитание, соображег 
ния хлебного порядка и склонность к труду сами по себе являются 
самым надежным фундаментом каждого хорошего воспитания. За
держивать внимание ребенка, упражнять и обострять у него способ
ность суждения, воспитывать в его сердце возвышенные и благородные 
чувства—все это, я полагаю, является, несомненно, самой важной за
дачей воспитания, а упражнение юношеского трудолюбия на домаш
них предметах, несомненно, очень пригодно для достижения этих трех 
различных целей.

Труд вообще является самым надежным упражнением внимания, 
потому что нельзя хорошо сделать работу без упорного внимания, а 
разнообразие, существующее в домашних работах, которые могут быть 
выполняемы детьми, развивает способность одновременно сосредото
чивать внимание на нескольких и притом неодинаковых предметах.

Точно так же человек в общем будет наиболее правильно упраж
нять свои способности суждения, если его с раннего детства будут 
заставлять выполнять разные работы. Ибо всякого рода работу, вся
кое дело приходится делать при таких условиях и обстоятельствах, 
при которых отсутствие правильной способности суждения обыкно
венно сразу и беспрерывно бросается в глаза.

В смысле общего облагораживающего влияния и воспитания вся
ких домашних и гражданских добродетелей привычка к детскому 
послушанию, к готовности быть услужливым по отношению к роди
телям, родственникам и домочадцам настолько разительнее всего 
достигается упражнением с раннего детства в домашнем труде, уча
стием детей в домашних делах, что я не думаю, чтобы было возможно 
заменить этот способ воспитания детей каким-нибудь другим способом 
познания.
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Вообще искусственное воспитание, воспитание по книгам, ни 
в какой мере не заменяет собой домашнего образования. Самый луч
ший рассказ, самая трогательная картинка в книге являются для ре
бенка нереальным образом, лишенным всякой связи, всякой согласо
ванности и внутренней правды. Но то, что происходит у него в ком
нате перед глазами, это, разумеется, связано в его голове с тысячами 
подобных же образов из той же области, которые он видел раньше.

Это обладает для ребехша свойством внутренней убедитель
ности. Поэтому общение с домочадцами и соседями чрезвычайно легко 
может подготовить к правильному пониманию людей и выработать 
наблюдательность, свободную от опрометчивости, между тем как при 
помощи книг и искусственных методов обучения достичь этого чрез
вычайно трудно.

Но как легко вы, люди, направляете наблюдательность ваших де
тей в ложную сторону!

Всякая человеческая философия является результатом правиль
ного опыта, а он получается при помощи твердой, неколеблющейся, 
не сбитой с толку наблюдательности.

Ведь так разнообразен вред, причиняемый тем, что первоначальное 
воспитание человеческих сил совершается путем чисто словесного 
обучения, а не посредством домашнего труда19.

Не следует вечно давать себя ослеплять пустыми мечтами, надо 
твердо держаться конечной цели всякого человеческого обучения. 
Таковой являются понимание и умение, которые удовлетворяли бы 
человека в занимаемом им положении. Надо серьезно уяснить себе> 
что является существенным в наших профессиях, в нашем назна
чении, в занимаемом нами месте, ибо для нашего счастья и спокой
ствия необходимо, чтобы мы могли выполнить связанные с этим обя
занности.

Как часто обнаруживается непобедимое терпение в медленном 
монотонном верчении колеса, как часто вносит спокойствие в наши 
дома пристальное внимание к всевозможным мелочам. II как часто 
бывает, что балетные прыжки и полеты гениальной фантазии, к ко
торым мы приучаем наших детей, разрушают всякое домашнее спо
койствие XI счастье. А между тем мы продолжаем мечтать и с каждым 
днем все больше забываем приучать наших детей внимательнее при
сматриваться ко всему, что они делают, не воспитываем в них того не
победимого терпения ко всему, что должно быть, не приучаем их к стро
гому порядку, который составляет счастье их жизни.

Человек так мало предназначен для болтовни, и ему так много
нужно хлеба, который он не может найти, не работая. Поэтому не
понятно, почему с такими стараниями приучают к первому и так 
удивительно пренебрегают вторым.

Материальное благосостояние человека основано не на слепом 
счастье, а на воспитании, которое приучает его мудро жить в своем 
кругу, и эта мудрость человека,, которая обеспечивает его внукам 
уверенность в куске хлеба, является мирным результатом жизненного 
опыта и привитого сознания долга в выполнении всех обязанностей, 
которые содействуют домашнему благосостоянию человека. Эта спо
собность, одинаково необходимая всем людям, какое бы положение 
они ни занимали, опять-таки легко и естественно образуется, если 95-



ребенок с раннего детства приучается к работе, которая обеспечивает 
хлеб его дому. Так из детей вырабатываются люди, которые потом 
на старости лет чувствуют себя на месте всюду, куда бы их ни поста
вили. Между тем мальчики, которых обучали только словам, в зре
лом возрасте обыкновенно не чувствуют нигде себя хорошо. Ах, чрез
мерное развитие их суждения, несвоевременное направление их 
знаний на общие принципы, еще до того как у них сложился свой 
собственный опыт, все это равносильно тому, как если бы наседка 
сидела, не имея под собой яиц.

Кто много работает и много постиг опытом и вследствие этого 
приходит к общим правилам и принципам в тех областях, с которыми 
он больше всего имеет дело, тот будет более уверенно итти своим 
путем, получит в жизни то, что ему нужно, там и тогда, когда ему 
будет нужно, и сумеет в случае необходимости применить. У него 
на протяжении его жизни все необходимое будет всегда и повсюду 
под рукой, и он сумеет это применить, когда в том явится надобность. 
Если же тот, кто рано позволяет заполнить себе голову общими пра
вилами «г принципами, представляющими собой результат опыта, 
которого у него нет, и жизненных судеб, совершенно непохожих на 
его собственные, пожелает все же применить эти принципы, хотя бы 
они были абстрагированы из поло?кений, которых он не знает, у та
кого человека его жизненная мудрость будет похожа на забавную 
детскую болтовню городских мальчуганов, которые, встретив на про
гулке крестьян, везущих солому, говорят о их прекрасных еозэх 
с сеном.

Общие правила, когда у человека голова еще не подготовлена 
к наблюдению отдельных явлений, к выделению родовых признаков, 
к изучению деталей, к тому, чтобы подмечать оборотную сторону ме
дали каждого предмета, всегда только отвлекают человека от под
линного чувства правды и от всякой основы настоящего философского 
познания.

Научись твоему ремеслу и потом, когда ты будешь его знать, ты 
можешь и говорить о нем. Так говорили старики. Мы же учим наших 
детей предсказывать, прежде чем они умеют читать по складам, бол
тать, прежде чем они начали работать, угадывать, прежде чем они из
мерят. Правда, это забавно, когда они блистают своим искусством, 
но печально, когда на старости лет им приходится голодать из-за 
этих мальчишеских удовольствий.

В жизни простых людей, в низших сословиях все идет еще, слава 
богу, по-старому: у ремесленников и у всех профессий, где платят 
только за работу, а не за болтовню и за фигурантство, там и теперь 
еще мальчики научаются говорить о ремесле только тогда, когда они 
его уже знают. Если бьф^мальчик стал во время ученья рассуждать, 
вместо того чтобы работать, то мастер и подмастерья задали бы ему 
аршином по пальцам и по спине и показали бы, что понимание 
ремесла он должен приобретать через труд, а не болтовней.

И воистину старый мастер и подмастерья правы во всех областях 
человеческой жизни: достижение благодетельной полезной истины, 
составляющей счастье человека в удовлетворении его главнейших 
потребностей и воспитывающей в нем чистоту домашних нравов, раз
вивается у всех людей благодаря работе в молодые годы.
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Я, правда, знаю, что домашний труд в глазах нашего века —вещь 
слишком презренная, чтобы на ней можно было строить улучшенное 
воспитание граждан. В нашей школе мальчикам внушают высокие 
понятия о назначении человека, о правах гражданина, любви к оте
честву и т. д.

Parturiunt monies, nascitur mus*.
Какое значение имеет это все в устах мальчугана и в нашем веке 

и при гибели (разрухе) нашего домашнего быта?
Учи своего мальчика слушаться мать и отца, работать, смотреть 

за своим делом, надеяться на бога и смиренно жить, и ты создашь 
из него гражданина, который будет делать то, о чем наши мальчики 
теперь только говорят, получишь мудреца, который будет счастлив, 
следуя важнейшим истинам, отца семейства, который будет кормить 
своих детей и обеспечивать им спокойствие, тогда как наши совре
менные болтуны вместо удовлетворения всех пяти чувств у своих 
детей способны только дать пищу их ушам. И этим ты не помешаешь 
даже и успехам словесных знаний нашего века, потому что люди, у ко
торых основы знаний заложены таким образом, будут преуспевать 
по любому предмету, который они изберут.

Из Ns 40. 3 октября 1782 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО.

Довольное и уравновешенное отношение к жизни, бодрость, сво
бодная от суетных желаний, радостное пребывание в рамках своего 
сословия, умеренность в страстях, которые сбивают с толку человека 
н делают его несчастным,—все это лучше и надежнее всего разви
вается у человека, если его с ранних пор приучать наслаждаться 
домашними радостями, искать и находить свое величие, добродетель, 
мудрость н счастье в исполнении домашних обязанностей.

Здравый смысл, который так необходим человеку во всех положе
ниях н при всех обстоятельствах, проще и надежнее всего разви
вается н приобретает наибольшую точность и целесообразность, если 
развитие его совершается применительно к потребностям домашней 
обстановки, потому что таким образом здравый смысл направляется 
на практически нужное, непосредственно близкое, необходимое и по
лезное 20.

Нигде, буквально нигде, на божьей земле простой, усваивающий 
каждую мелочь, ничего не оставляющий незаконченным, концентриро
ванный ум н спокойная ровная выдержка при выполнении необхо
димой работы не обеспечиваются и не вырабатываются так хорошо, 
как под влиянием семейных принципов и всего домашнего порядка. 
В такой же мере это относится к тому, что является завершением 
человеческой мудрости и величия, к терпимости по отношению к окру
жающим и умению использовать и направить их к нужной для них 
цели, несмотря на все их ошибки и на всякие препятствия на пути. 
То же нужно сказать и о выработке твердости человеческого 
характера и того единства, которое его определяет и делает прн-

* Мучаются в родах горы, рождается мышь.—Р е д.
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годным. Поэтому среди людей, которые имеют успех в своей деятель
ности, редко кто в молодости получил искусственное воспитание. Мы 
видим, что даже в науках, к которым, казалось бы, домашняя 
обстановка меньше всего подготовляет человека, наиболее выдаю
щиеся люди выходят из домов или, так сказать, вылезают из тру
щоб, где образование меньше всего носило искусственный характер. 
Во всех научных специальностях выделяются люди, которые в моло
дости своей получили подготовку всецело применительно к своей 
домашней обстановке и, только уже окрепши телом и умом, броси
лись в науку.

Человек, чем бы он ни .занимался, должен быть здоров физически 
и духовно, если только он хочет стать действительно ценным в чем 
бы то ни было. Он должен быть .здоров телом и душой, чем бы он ни 
занимался, если он не хочет стать несчастным и не хочет подвергаться 
опасности, которую создает борьба с тысячью часто непреодолимых 
препятствий, мешающих успеху знания в его сословии, в его профес
сии и в его излюбленных занятиях. Обучение человека домашней муд
рости будет всегда первой основой его нравственного и умственного 
здоровья, а следовательно, и основой всего того хорошего, что с ним 
произойдет благодаря сохранению этого двойного здоровья, и, наобо
рот, недостаточное обучение человека домашней мудрости всегда будет 
первой и основной причиной всех несчастий и бедствий, которые 
могут постичь человека вследствие общей расшатанности его физи
ческого и умственного здоровья.

Но разве я ошибусь, если ска?ку, что отсутствие домашней муд
рости, отсутствие здравого смысла, радости сердца, скромного бла
госостояния, спокойного уюта, согласованности наших нравов с на
шим положением и наших сил с нашими желаниями, словом, наличие 
всех признаков разложения наших благороднейших задатков и необ
ходимейших нам сил*, или, иначе говоря, отсутствие внутренней со
гласованности между физическим и душевным здоровьем,—что это 
является характерным признаком современного просвещения и глав
ной причиной, препятствующей как успеху более высоких доброде
телей, необходимых для домашнего мира нашего поколения, так 
и в неменьшей степени успеху наших научных познаний? Ошибусь 
ли я, если скажу, что сословие ученых смешано с грязью из-за того, 
что вся эта рать лишена домашних добродетелей и домашнего воспи
тания, физической силы, не имеет состояния, неспособна к заработку, 
словом, не имеет навыков и опыта во всем том, что делает человека 
пригодным в этом мире. Разве успехи знаний в наше время не затруд
няются тем, что наши люди науки не приучены к порядку, не имеют 
терпения, лишены устойчивости, не знают, как экономно жить, 
и поэтому часто попадают в такие затруднения и так запутываются, 
что им приходится прерывать свою научную работу и становиться 
жалкими поденщиками? Разве развитие искусства не затрудняется 
тем, что наши художники, не будучи приучены хозяйничать, оказы
ваются вынужденными потом и.з-за своей беспорядочности жертвовать

* Das Dasein aller Zeichen der Zerriitung unsrer edelsten Anlagen and unsrer uns nolwendigsten Kraften (орфография Песталоцци. Цитировано по
юбилейному изданию, т. VIII, стр. 294). —Р е д.
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своей свободой? Ах, и общераспространенный рассеянный образ 
жизни людей с научным образованием в пору их студенчества, и от
сутствие гибкости у молодежи, из которой несмотря на все острее 
ощущаемый недостаток в ловцах людей вырабатываются лишь ловцы 
слов,—все это бесконечно более препятствует истинной мудрости 
жизни, нежели это обычно думают.

Тот, кто в молодости не ловил бабочек собственными руками и не 
бегал по горам и долинам в поисках разных трав, тот, несмотря на 
самую усидчивую работу за конторкой, не уйдет далеко в своей 
специальности и, несмотря на весь свой труд, будет делать ошибки 
и будет страдать недостатками, которых у него не было бы, если б он 
в молодости бесхитростно и естественно упражнял все свои члены 
и если бы его приучили к ловкости, к деловитости. Что такое юрист, 
погруженный в пыль своих бумаг, лишенный молодого интереса 
к домашнему счастью и домашним радостям, не понимающий главных 
потребностей жизни и того, что больше всего успокаивает народ? 
Проклятием для человечества является каждое перо в суде, которое 
находится в руках людей, не застраховавших себя от опасности своей 
профессии. А застраховать себя возможно только приучением с ран
них пор к чистой добродетельной мудрости, которая вырастает лишь 
в обстановке домашнего попечения. II священник, который не почув
ствовал основных понятий своего религиозного учения под попече
нием благочестивой, богобоязненной матери, глубже чем в свои ака
демические годы, в 99 случаях из 100 будет своей религиозной про
поведью отталкивающе действовать на бесхитростных бедных людей, 
счастливых в этой бесхитростности. Он будет пастырем, которого не 
будут слушаться его овцы, потому что они не будут его понимать.

II так во всех сословиях, даже воин, о котором это меньше всего 
можно было бы предполагать, даже он меньше удовлетворяет основ
ным требованиям своего сословия, если он не прошел длительной 
школы детского повиновения и не усвоил той легкой гибкости, кото
рая дается домашней жизнью.

Во всех областях человеческих знаний и во всех профессиях не
достаток домашней мудрости нельзя заменить каким-нибудь науч
ным руководством.

Домашняя мудрость играет в образовании человека такую же 
роль, какую ствол играет в дереве: к нему должны быть привиты 
все ветви человеческих познаний, наук и жизненных назначений. Но 
там, где сам ствол слаб и отмирает, там отмирают и привитые ветви, 
и вянут молодые побеги.

А теперь подними свой лик, наша эпоха, взгляни на общее увя
дание цветов науки, которые не приносят плодов, потому что ствол их 
сгнил; взгляни на познания, которыми направо и налево ослепляют 
народ, поражающийся лишь внешним видом вещей,—познания, 
лишенные всех основ домашней мудрости и домашней добродетели.

Подними свой лик, наша эпоха, и свидетельствуй против самой 
себя: твое знание не успокаивает народ, твои ученые зевают от скуки 
и уныло поникают головами от забот, вечная ипохондрия всюду га
сит искры надежды, которую молодые годы сулили этому народу. 
Мрачно настроенные, тяготящиеся сами собой, недовольные своей 
профессией и своим сословием, бездеятельные и бесполезные тысячи
7* 99



этого народа ведут чрезвычайно жалкое существование, потому что 
в молодости они не знали скромных домашних радостей и не получили 
домашнего воспитания, приучающего удовлетворяться малым.

Начиная с тех, что полчищами тонут в академических болотах, 
и кончая мечтателем, который в объятиях госпожи Варранс* утратил 
сознание долга, необходимое для правильной жизни и для домашнего 
быта, и тем самым положил начало страданиям своей жизни, кончая 
Руссо, этим, по своим задаткам, таким благородным и великим, но 
вследствие отсутствия всякого домашнего воспитания столь глубоко 
униженным и разбитым, обиженным, неудовлетворенным в самые 
возвышенные моменты своей жизни, так невыразимо глубоко стра
дающим человеком,—история человечества всюду громко заявляет: 
«Кто в молодости не воспитывался в добропорядочной домашней 
обстановке, кто не получил от родителей тщательной подготовки к сво
ей профессии, дающей ему хлеб, тот окажется в плохом положении 
в этом бедном мире, несмотря на все свои хорошие задатки».

Это настолько верно и настолько общепризнано, что подтверждает
ся даже поговорками как неопровержимое мнение народа.

Когда наши деды хотели обвинить человека в том, что у него со
вершенно отсутствует умение разумно поступать, что у него голова 
и сердце не получили воспитания, соответствующего его важнейшим 
потребностям, они говорили: «Он не знает, откуда берется хлеб». 
И вот именно такое-то незнание, откуда берется хлеб, и является ос
новной ошибкой воспитания нашего времени, которую я порицаю.

Какая польза человеку от всего его знания, если он не знает, от
куда берется хлеб?

Ва?кнейшее назначение мужчины, для которого господь создал 
женщину, заключается в том, чтобы уметь устраивать свое домашнее 
положение, уметь содержать себя и своих близких соответственно 
своему сословию, не завися от чужой милости и не терпя ни горя, ни 
страданий.

А между тем современное воспитание уводит наших детей все 
дальше от простой подготовки к этому их главному назначению, 
несмотря на то, что предметы питания являются первыми предме
тами здравого человеческого знания. Главнейшая цель, на которую 
должны быть направлены силы отца семейства, разумеется, заклю
чается в обеспечении и приумножении источников для прокормления 
своего дома, и истинная мудрость, проявляемая в этом, естественнее 
всего приводит к распространению просвещения в городском сословии, 
ко все большему усилению связей и взаимной зависимости между 
людьми, что всего проще и вернее развивает тот дух гуманности 
(человечности) и любви, который составляет честь нашего поколения.

Между тем модная премудрость нашего времени21 всюду устра
няет дух разумного хозяйничанья и с кая;дым днем все больше от
влекает нас от нашего призванья, соблазняя нас на разное духовное 
и светское шарлатанство. Эта модная премудрость и народное 
просвещение нашего времени сделали горожан монархии востор
женными сторонниками анархических принципов, а граждан в ре
спубликах побуждают славословить монархическую власть. Эта

* У Варранс долгое время жил Руссо.—Р е д.
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модная премудрость нашего времени, которая губит дома дворян 
рискованными коммерческими операциями, а дома купцов тем, что во
спитывает их детей как знатных дворян,—эта модная премудрость 
нашего времени, лишенная домовитости, мужественной силы, внут
ренней человечности и любви, всюду только выезжает на жалких 
словах, всюду только запутывает народ, лишая, его ценных наслажде
ний. Играя словами и занимаясь пустой болтовней, она отнимает 
у человечества его истинные права. Это она делает чиновника
сверхкорыстным, ограниченным, неблагородным, неспособным к оте
ческому попечению. Это она уничтожает в гражданине чувство
детской привязанности и либо делает его равнодушным к отечеству, 
либо превращает его в праздного демагога, который отплачивает не
благодарностью отцам отечества и, злорадно оскорбляя их, делает их 
жестокосердными по отношению к низшим гражданам, даже по от
ношению к тем, кто является невинным и обманутым. Это она делает 
благосостояние нации игрою партий, столкновения которых всегда 
заканчиваются разрушением общего гражданского благосостояния.

Эта модная премудрость нашего времени учит нас чему угодно, 
кроме того, что дает нам праведный хлеб и гарантирует спокойное 
домашнее благосостояние. Эта модная премудрость учит нас гордо
презирать скромный заработок и в то же время безумно швырять
деньгами. Поэтому мы подличаем, клевещем, льстим, бываем навяз
чивы н раболепствуем, словом, мы крадем и попрошайничаем, ста
раемся уворовать хлеб, который мы не научились зарабатывать. II все 
это только губит нас, потому что там, где исчезает настоящая домо
витость, там никакое низкопоклонство и воровство в конечном итоге 
не помогут.

Бедный век! Как низко пали отцы семейства, которым прихо
дится вести жизнь комедиантов.

Играйте хорошо вашу роль, господа, но постарайтесь, прежде чем 
закончена игра, обеспечить ваших детей, потому что вы воспиты
ваете их так, что сами они себя обеспечить не могут, и я от всего 
сердца желаю вам, чтобы вы успели поместить их под крышу, прежде 
чем начнется дождь.

Я готов охотно признать, что раз уж вы таковы, то не приходится 
возражать против вашего способа действий кроме одного, что вам 
следовало бы стать другими. Но раз вы таковы, вы уже не можете по
ступать иначе, как не можете стать другими, и мне самому было бы 
жаль, если бы вам при таких обстоятельствах не удалось как можно 
более благополучно выйти из игры. Только позвольте мне выразить 
следующую просьбу. Если вам повезет и ваши дети выиграют в лоте
рее, в которой вы взяли для них билеты, то будьте потом мило
сердны к вашим современникам и потомству и признайтесь, как вас 
мучили сердечный страх, дурное настроение и те затруднения, кото
рые вы испытывали, а также признайтесь, как вам приходилось 
низкопоклонничать и приспособляться, пока не закончилась игра. 
Ведь вы тогда можете сделать это уже без всякого ущерба для себя. 
Я не требую, чтобы вы это сделали раньше: я слишком хорошо знаю, 
кто вы такие, чтобы допустить предъявление вам таких требо
ваний.

Бедная наша эпоха, как глубоко ты опустишься, прежде чем за
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кончится игра этой бездомной жизни* в нашем благовоспитанном 
мире! Эта игра примет еще большие размеры, и она будет пользо
ваться таким же большим успехом и вызовет такое же слепое обезь
янье подражание, как и та школа, которая была создана в Верней**.

«Я тоже атеист». Так сказал один глупец, вышедший и.з этой 
школы, на ухо невежливому библиотекарю, который не обращал на 
него внимания. А один чиновник, тоже вышедший и.з этой школы, 
когда в его присутствии один и.з руководителей страны говорил 
о боге и религии, воскликнул: «Я не могу понять, причем тут бог 
и религия». Этим он хотел обратить на себя внимание находившегося 
•здесь же философа. Отечество этого чиновника, по всей вероятности, 
поймет, какое значение имели бог и религия в кругу правителей 
страны.

Но ведь и наши благовоспитанные люди не могут понять, какое 
влияние оказывает строгая, систематическая, простая работа ради 
хлеба насущного в смысле приближения к истинной человеческой 
мудрости и добродетели. Зато после их смерти дети их вполне поймут 
это.

* Das Spiel des unhauslichen Lebens (юбилейное издание, т. VIII, стр 299)-
** Намек на Вольтера.—Р е д.



«ЛИНГАРД И ГЕРТРУДА»
(КНИГА ДЛЯ НАРОДА)

«Если бы нужны были только 
труд и заработок, чтобы сделать 
бедных счастливыми, то им помочь 
было бы нетрудно; но ведь дело не в 
одном этом. Каку богатых, так и у 
бедных должно быть сердце спокойно, 
чтобы они были счастливы».

« Л  и  н  г  а  р  д  и  Г е р т р у д а » ,  г .  X ,  глава ХЗ.



Перевод М. Беер

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ1. 
1781.

П р е д и с л о в и е  .
Читатель!
Эти страницы являются исторической основой* одной попытки 

сказать народу несколько важных для него истин в такой форме,, 
чтобы они дошли до его ума и сердца.

Я стремился положить в основу как данной истории, так и следую
щего за ней поучения возможно более тщательное подражание при
роде и простое изложение того, что уже повсеместно существует.

Рассказывая здесь о вещах, которые я сам видел и слышал на пути 
моей деятельной жизни, я даже остерегался присоединять мое собст
венное мнение к тому, что я видел и слышал, т. е. к тому, что народ 
сам чувствует, говорит, испытывает, о чем он судит и во что верит.

И вот будет видно: если мой опыт верен, если я передаю его так, 
как сам получил и как хотел бы передать другим, то он найдет отклик 
у тех, кто ежедневно собственными глазами видит те вещи, о которых 
я повествую. Если же мой опыт неправилен, если это лишь плод моего 
воображения, вздорное личное мнение, то он, подобно другим воскрес
ным проповедям, исчезнет в понедельник.

Не буду дальше распространяться, приведу только два отрывка, 
которые удачно освещают мои мысли о способе мудрого воспитания 
народа.

Первых”! отрывок взят из книги нашего праведного Лютера, перо 
которого в каждой строке дышит человечностью, знанием и поучением 
народа2.

В этом отрывке говорится следующее:
«Священное писание столь полезно для нас потому, что оно но 

только шумит о великих делах святых отцов, но приводит нам также 
их самые простые слова, раскрывая этим глубину их сердца»**.

Второй отрывок принадлежит еврейскому раввину и, согласно 
латинскому тексту, звучит так:

«Среди языческих народов, живших вокруг удела Авраама, были 
люди, исполненные мудрости, не имевшие себе равных на всей земле; 
они говорили: «Пойдем к королям и к гем, кого они ставят у власти, 
и научим их, как сделать счастливыми народы на земле».

И мудрецы отправились и научились языку королей и их правите
лей и заговорили с королями и их правителями на их языке.

* Песталоцци называет этот роман «основой» другой своей работы нраво
учительного характера—«Кристоф п Эльза» (1782).—Ред.

** Цитата из Лютера неточна,—Р е д.
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Короли и правители хвалили мудрецов, давали нм золото, шелк 
и благовония, но к народам относились так же, как и раньше. И муд
рецы ослепли от золота, шелков и благовония и уже не видели больше, 
что короли и их правители неразумно поступают в отношении народов, 
живущих на земле.

Но одни человек из нашего народа выбранил языческих мудрецов, 
он подавал руку нищему у дороги, вводил дитя вора, грешника и 
изгнанника в свою хижину, приветствовал сборщиков пошлин, 
ратников и самаритян, как братьев, принадлежащих к его же пле
мени.

И его поступки, бедность и упорство в любви ко всем людям .завое
вали ему сердце народа, который поверил ему, как своему отцу. Когда 
человек и.з Израиля увидел, что народ верит ему, как своему отцу, 
он стал объяснять народу, в чем заключается его истинное благо; 
и народ услышал его голос, а князья услыхали голос народа»*.

Вот место из писания раввина, к которому я не прибавлю ни одного 
слова.

А теперь, милые страницы, перед тем, как вы отправитесь из моей 
тихой обители в те места, где воют ветры и бушуют бури, в те места, 
где нет мира,

еще одно слово, милые страницы. Да сохранит оно вас от злых 
бурь!

Я не участвую в спорах людей в связи с различием их мнений, но 
то, что они делают скромно и честно, преданно и прямодушно, что 
может внести любовь к богу и любовь к ближнему в их сердца, а сча
стье и благословение в их дома,—это, кажется мне, бесспорно зало
жено в наших сердцах у всех нас и для всех нас.

А в т о р .
25 февраля 

17,41 г.

1. ДОБРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК, ДЕЛАЮЩИЙ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
В ВБ1СОКОЙ СТЕПЕНИ НЕСЧАСТНБ1МИ II ЖЕНУ И ДЕТЕЙ.

В Боннале живет каменщик**. Его .зовут Лингард, а жену Гертру
да. Он имеет семерых детей и хороший .заработок. Но беда в том, что 
он часто поддается искушению в трактире. Когда он попадает туда, он 
ведет себя как сумасшедший. А в селе есть хитрые ловкие парни, ко
торые тем только и живут, что подстерегают честных простаков и при 
всяком удобном случае выманивают у них деньги. Пройдохи эти .знали 
доброго Лннгарда и во время выпивки часто склоняли его и к игре, 
похищая у него таким путем .заработанные в поте лица деньги. Но 
всякий раз, когда несчастье случалось с ним вечером, Лингард горько 
раскаивался утром; когда он видел, что по его вине Гертруда и дети 
нуждаются в хлебе, тяжело становилось у него на сердце, и он дро
жал, плакал, опускал глаза и скрывал свои слезы.

* Отрывок целиком принадлежит Песталоццп. Об этом он сам пишет 
Изелпну —Р е д.

** Я должен заявить, что в этой истории выведен старый уважаемый житель 
Бонналя.—П, {Как адесь, так п во всем романе, примечания, подписанные 
буквой «П.», прпнадлея;ат самому Песталоццп.)
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Гертруда—лучшая женщина в селе, но ей и ее цветущим детям 
грозила опасность лишиться отца и хижины, быть разлученными, 
изгнанными из родного дома и впасть в крайнюю нужду из-за того, 
что Лингард не мог перестать пить.

Гертруда видела близкую опасность и глубоко страдала. Собирала 
лн она траву на лугу, приносила ли сено с сеновала, разливала ли 
молоко в чистые кувшины, ах, всегда, всегда ее преследовала мысль, 
что скоро у нее отнимут и луг, и сеновал, и даже хижину; а когда дети 
окружали ее и теснились 
к ее коленям, тоска еще 
сильнее охватывала ее, и 
слезы текли по ее щекам.

До снх пор ей удава
лось скрывать от детей эти 
слезы, но в среду, перед 
пасхой, когда муж особен
но долго не возвращался 
домой, Гертруду охватило 
отчаяние, и дети .заметили, 
что она плачет. «Ах, матуш
ка,—воскликнули они,— 
ты плачешь». — и теснее 
прижались к ее коленям.
Страх и забота были видны 
вуКаждом их движении.
Раздались всхлипывания, 
глубокое недоумение и 
испуг отражались на ли
цах, слезы брызнули из 
глаз, и даже грудной мла
денец на руках Гертруды 
выражал незнакомое ему 
до тех пор чувство страда
ния. Первое выражение за
боты и страха на его лице, 
его неподвижный взгляд, 
глаза, впервые смотрев
шие на мать без улыбки 
пристально и со страхом,—все это окончательно сломило мужество 
Гертруды.

Жалобы ее перешли в громкие крики, гое дети, даже грудной мла
денец, плакали вместе с матерью; это был ужасный, скорбный вопль, 
и в этот момент Лингард показался в дверях.

Гертруда лежала на кровати лицом вниз; она не слыхала, как 
открылась дверь, и не видела вошедшего отца. Дети тоже не заметили 
его—они видели только рыдающую мать, цеплялись за ее руки, 
шею и платье. В таком положении застал их Лингард.

Господь на небе видит слезы несчастных и полагает предел их пе
чали 3.

Гертруда в слезах своих нашла милосердие божье. Это милосер
дие привело Лингарда к этому зрелищу, которое потрясло его душу,

Гертруда у Арнера по современному изданию
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весь он дрожал. Смертельная бледность покрыла его лицо, и он с тру
дом проговорил: «Господи, Исусе, что ото?»

Тогда только мать и дети увидали его, и взрыв отчаяния утих. 
«О, матушка, отец пришел»,—воскликнули дети в один голос; даже 
грудной младенец перестал плакать.

Подобно тому, как теряется в лесу бурный поток, подобно тому, 
как внезапно спадает все пожирающее пламя, так замерло дикое отча
яние и перешло в тихую скорбь.

Гертруда любила Лингарда, и присутствие его служило ей уте
шением даже в самую тяжелую минуту. Лингард тоже оправился от 
первого острого страха.

— Что случилось, Гертруда,—сказал он,—чем объяснить то ужас
ное состояние, в котором я тебя застал?

— Милый мой.—отвечала Гертруда.—мрачные заботы теснят мою 
грудь, а когда тебя нет—печаль моя еще глубже.

— Гертруда,—возразил Лингард,—я знаю, отчего ты плачешь. 
О, я несчастный!

Тогда Гертруда удалила детей, Лингард упал лицом к ней на 
колени и не мог более говорить.

Гертруда тоже молчала, с тихой грустью прижалась к своему 
мужу, который плакал и рыдал на ее коленях.

Между тем Гертруда собрала все свои силы, все свое мужество и 
стала убеждать его, чтобы он не подвергал больше детей горю и 
нужде.

Гертруда была благочестива и верила в бога и, прежде чем заго
ворить, она помолилась за мужа и за детей, ей стало легче и веселей, 
и она сказала: ,

— Лингард, верь в милость божью, собери свое мужество и ста
райся поступить так, как должно.

— О, Гертруда, Гертруда,—воскликнул Лингард, и слезы его
текли ручьями.

— Милый мой, будь мужествен, —сказала Гертруда, — и верь 
в твоего небесного отча, тогда все пойдет хорошо. Сердце мое раз
рывается от того, что ты плачешь из-за меня. Милый, я охотно скрыла 
бы от тебя свою печаль, ты знаешь, когда я с тобой, я готова доволь
ствоваться одним только хлебом и водой и я с радостью работаю 
в ночные часы для тебя и для детей.

Но, милый мой, я не была бы матерью моих детей и верной твоей 
женой, если бы я скрыла от тебя мои опасения о том, что когда-нибудь 
мне придется расстаться с тобой и этими крошками. Дорогой мой, 
наши дети пока еще исполнены к нам любви и благодарности, но, 
Лингард, если мы не будем о них заботиться, то их любовь, их доброе, 
сердечное отношение, на котором я строю все, должны будут исчез
нуть. И тогда—подумай, милый, каково тебе будет, если твой Никлас 
останется без крова и вынужден будет пойти в батраки,—Никлас, 
который теперь уже так любит говорить о свободе и о собственном оча
ге. Лингард, если он и все наши дети, сделавшись бедняками по нашей 
вине, не будут больше, как теперь, испытывать к нам благодарности, 
а будут только плакать и.з-.за нас, своих родителей, неу?кели ты смо
жешь жить, Лингард, и видеть, как твой Никлас, твой Ионас, твоя 
Ли.зели (Ли.за) и твоя Аннели (Анна), выгнанные и.з родной х и ж и н ы ,



должны будут искать приюта у чужих людей? Я умерла бы, если бы 
должна была это видеть*.

Так говорила Гертруда, и слезы текли по ее лицу.
Лингард тоже рыдал.
— Что мне делать? Ах, я несчастный. Я хуже еще, чем ты ду

маешь, о Гертруда.
Он умолк и ломал руки в отчаянии.
— Милый, верь в милосердие божье, дорогой мой. Что бы там 

ни было, скажи, что случилось с тобой, мы обсудим, как помочь 
горю.

2. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ. ВЫПОЛ
НЯЕТ ИХ И НАХОДИТ ЧЕЛОВЕКА С ОТЕЧЕСКИМ СЕРДЦЕМ.

— О, Гертруда, сердце мое разрывается, но мне придется уси
лить твое горе, я должен открыть тебе мой позор. Я задолжал Гум
мелю, фогту** (староста)4, тридцать гульденов, а он не человек, но 
зверь по отношению к тем, кто ему должен. Ах, лучше бы я никогда в 
жизни его не видал. Когда я не хожу к нему, он угрожает мне су
дом, а как только я захожу, то заработанные в поте лица деньга попа
дают к нему в лапы. Вот, Гертруда, это и есть источник нашего не
счастья.

— Милый,—сказала Гертруда,—не пойти ли тебе к Арнеру6, 
к отцу нашего края. Ты .знаешь, как не нахвалятся им все вдовы и си
роты. Я думаю, милый, у него ты найдешь совет и защиту против 
этого человека.

— Гертруда,—возразил Лингард,—я не могу, я не смею. Что 
я могу сказать против старосты? Он взведет на меня все, что за
хочет, он смел и хитер, у него сотни помощников и десятки способов 
обесславить перед начальством бедного человека, так что его и слу
шать не станут.

Г е р т р у д а .  Милый мой, я никогда еще не говорила ни с каким 
начальством, но если бы нужда и несчастье привели меня к нему, 
я знаю, я сказала бы правду каждому в лицо. Дорогой мой. не бойся, 
думай обо мне и твоих детях и пойди.

— Гертруда,—промолвил Лингард,—я не смею, я не без вины. 
Староста хладнокровно сошлется на все село и докажет, что я беспут
ный дурак. Гертруда, я ведь виноват, что же я могу сказать? Никто 
не решится показать, что староста подбивал меня на все. Гертруда, 
если б я мог, если б я смел, с какой радостью я бы пошел. Но если я это 
сделаю и потерплю неудачу, подумай только, как он мне отомстит.

Г е р т р у д а .  А если ты будешь молчать, то он все равно тебя 
погубит. Лингард. подумай о твоих детях и пойди, этот вечный страх 
и беспокойство должны кончиться, пойди к нему или я пойду.

Л и н г а р д .  Гертруда, я не смею. Если ты смеешь, Гертруда, 
о боже, если ты смеешь, иди скорей к Арнеру и скажи ему все.

* Эта история происходит в Швейцарии, и герои ее—швейцарцы. Поэтому 
сохраняем швейцарские имена и даже швейцарские провинциальные слова, 
как, например, слово verschupfen, которое означает, что человека путем наси
лия п с презрением гонят с места на место.■—П.

** Фогт в Швейцарии то же, что в Германии староста в деревне.—П.
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— Да, я пойду,—сказала Гертруда.
Она не спала всю ночь, но она молилась в течение этой бессонной 

ночи и чувствовала все больше сил и решимости пойти к господину 
края, Арнеру.

Рано утром Гертруда взяла младенца, цветущего, как роза, и шла 
в течение двух часов к замку помещика.

Ариер сидел под своею липой* у ворот замка, когда подошла Герт
руда. Он увидел ее с младенцем на руках, увидел печаль, страдание 
и следы слез на ее лице.

— Что тебе нужно, дочь моя? Кто ты?—спросил он так ласково, 
что у Гертруды явилось мужество заговорить®.

— Я Гертруда,—сказала она,—жена каменщика Лингарда из 
Бонналя.

— Ты славная женщина,—промолвил Арнер.—Я знаю твоих 
детей, они отличаются от других деревенских детей, они благонравнее 
и скромнее, чем все другие дети, они кажутся лучше других накорм
ленными, хотя, как я слышал, вы очень бедны. Что тебе нужно, дочь 
моя?

— Добрый господин. Муж мой давно должен старосте Гуммелю 
тридцать гульденов, а Гуммель—жестокий человек. Он подбивает 
мужа к игре и к мотовству. Муж боится его и из страха посещает его 
трактир, оставляя там свой заработок и лишая детей хлеба. Добрый 
господин, у нас семь малолетних детей; если нам не помогут, не спасут 
нас от старосты, то он пустит нас по миру; я знаю, что вы жалеете 
вдов и сирот, и поэтому осмелилась притти к вам рассказать о нашем 
несчастье. Я принесла с собой все сбережения моих детей, чтобы оста
вить их вам в залог и иметь право просить вас принять меры к тому, 
чтобы староста не теснил и не мучил моего мужа, а подождал, пока 
он сможет ему вернуть долг.

У Арнера давно уже были подозрения в отношении Гуммеля. 
Он сразу почувствовал правду в этой жалобе и основательность 
просьбы. Он взял чашку чаю, стоявшую перед ним, и сказал:

— Ты ничего не ела, Гертруда? Выпей чаю и дай твоему пре
лестному ребенку молока.

Гертруда покраснела: отеческая доброта Арнера тронула ее до 
глубины души, так что она не в силах была удержать слез.

Арнер заставил ее рассказать о поступках фогта и его сотовари
щей, о многолетней нужде и заботах; он внимательно выслушал все 
н спросил:

— Как могла ты, Гертруда, в такой нужде спасти сбережения 
твоих детей?

— Это было трудно, добрый господин,—отвечала Гертруда,— 
но я представляла себе, что это не мои деньги, что мне их дал кто- 
нибудь на смертном одре с просьбой сохранить для его детей. Так я 
смотрела на эти деньги. Если в минуту крайней нужды мне случалось 
воспользоваться этими деньгами, чтобы купить детям хлеба, то я не

* В издании 1790 г. (2-е издание) Арнер в этот момент читает только что 
полученное письмо от своего друг;) Бпливского: из содержания этого письма 
видно, что Арнер предпринимает экономические п нравственные реформы среди 
населения своих владений, а Бплнвскпп выражает известное сомнение в успехе 
этого дела.—Р е д.
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успокаивалась до тех пор, пока ночной работой не удавалось скопить 
столько, чтобы можно было вернуть взятое у детей.

— И это всегда удавалось, Гертруда?—спросил Арнер.
— О, милостивый господин, если человек твердо решится на что- 

нибудь, то он в состоянии сделать больше, чем можно предполагать; 
и в крайней нужде, добрый господин, бог помогает, когда работаешь 
честно ради куска хлеба в большей степени, чем вы в вашем велико
лепии можете понять и поверить.

Арнер, глубоко тронутый невинностью и добродетелью этой жен
щины, продолжал расспрашивать.

— Гертруда, где у тебя эта сбережения?
Тогда Гертруда положила на стол Арнера семь чистеньких паке

тиков на каждом из них лежала записка, откуда эти деньги, если же 
Гертруда брала что-нибудь из пакетика, то было записано, еколько- 
она взяла и когда вернула взятое.

Арнер внимательно прочитал записки.
Гертруда покраснела.
— Мне следовало бы забрать эти бумажки, милостивый госпо

дин,—сказала она.
Арнер улыбнулся и продолжал читать, а Гертруда стояла при

стыженная, и сердце у нее билось из-за этих записок. Она была скромна 
и .застенчива и печалилась, если замечала в себе хотя бы малейший 
признак тщеславия.

Арнер видел, как Гертруда волновалась из-за того, что не спря
тала .записок; он почувствовал безупречную высоту ее невинности, 
смущенную тем, что ее добродетель и мудрость замечены. Он решил 
оказать ей больше милости, чем она просит и ждет; он чувствовал 
ценность этой женщины и понял, что среди тысяч не найдется ей рав
ной.

Арнер прибавил кое-что к каждому пакетику и сказал:
— Отнеси твоим детям обратно их сбережения, Гертруда. А я из 

моего кошелька откладываю тридцать гульденов* для старосты, чтобы 
долг был уплачен. Иди домой, Гертруда; завтра мне нужно быть у 
вас в деревне, и я позабочусь о том, чтобы Гуммель оставил вас 
в покое.

Гертруда не могла говорить от радости. С трудом она могла вы
молвить сквозь слезы:

— Да вознаградит Вас бог, добрый господин.
И она пошла со своим младенцем, неся утешение любимому мужу. 

Она спешила, молясь, благодаря бога в течение всего долгого пути 
и плача слезами благодарности и надежды, пока она не пришла в свою 
хижину.

Лингард увидел Гертруду и по глазам узнал радость, наполняв
шую ее сердце.

— Ты уже вернулась,—крикнул он ей навстречу,—и ты имела 
удачу у Арнера.

— Откуда ты об этом знаешь?—спросила Гертруда.
— Я вижу по лицу твоему, ты не умеешь притворяться.

* Гульден, или флорин, золотая монета стоимостью (приблизительно) 
80 коп. золотом. В настоящее время сохранилась только в Голландии.—Р е д.
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— Не умею.—сказала Гертруда,—а если бы и умела, то не хотела 
бы ни одной минуты скрывать от тебя радостную весть, Лингард.

Она рассказала о доброте отца Арнера, о том, как он поверил ее 
словам и как обещал помочь. Потом она отдала детям подарки Арнера, 
каждого из них поцеловала горячей и радостней, как давно уже 
не целовала, и сказала им:

— Молитесь, дети, каждый день за здоровье Арнера, как вы моли
тесь за мое здоровье и за здоровье вашего отца. Арнер заботится 
о том, чтобы всем людям в стране жилось хорошо, он и о вас заботится, 
и если вы будете послушны, умны и прилежны, то он будет любить вас, 
•как мы с отцом вас любим.

С того дня дети каменщика, молясь утром и вечером за своих роди
телей, молились также и за Арнера, отца страны7.

Гертруда и Лингард обсуждали вместе домашние дела, строили 
новые планы о воспитании детей, и день этот показался им радостным 
праздником. Лингард чувствовал в себе силу и мужество, а вечером 
Гертруда приготовила ему любимое блюдо к ужину, и оба они радо
вались наступающему утру, радовались и помощи Арнера и его 
доброте.

И Арнер тоже ждал с нетерпением следующего дня, чтобы совер
шить доброе дело—одно из тысячи дел, чтобы придать цену своему 
существованию.

3. ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗВЕРГ.

Когда в тот же вечер староста8 приехал к Арнеру за распоряже
ниями, тот сказал ему:

— Я завтра сам приеду в Бонналь. Я хотел бы, наконец, добиться 
порядка в стройке церкви.

— Милостивый господин,—отвечал староста,—разве замковый 
каменщик вашей милости теперь располагает временем?

— Нет,—возразил Арнер,—но у тебя в деревне есть каменщик 
Лингард, которому я охотно предоставил бы этот заработок. Почему 
ты мне ни разу не рекомендовал его на работу?

Староста низко поклонился и сказал:
— Я не осмеливался рекомендовать этого бедного каменщика 

для построек вашего сиятельства.
А р н е р  . Достаточно ли он честен, староста, чтобы я мог на 

него положиться?
Ф о г т .  Да, ваша милость может на него положиться; он только 

слишком прямодушен.
— Говорят, у него славная ?кена. Не болтунья ли она? —спросил 

Арнер, подчеркивая свой вопрос.
— Нет,—сказал староста,—она действительно тихая, работящая 

женщина.
— Хорошо,—промолвил Арнер,—приходи завтра в девять часов 

утра на церковный двор, я с тобой встречусь.
Староста ушел очень довольный разговором; он думал про себя: 

«вот новая дойная корова для меня», и стал измышлять способы выма
нить у каменщика деньги, которые тот заработает на этой постройке. 
Он поспешил домой и сейчас же отправился в маленькую хижину ка
менщика.
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Было уже темно, когда староста громко постучал.
Лингард и Гертруда еще сидели за столом, и перед ними стояли 

остатки ужина. Лингард сейчас же узнал голос завистливого старосты. 
Он испугался и убрал еду со стола.

Гертруда убеждала его не бояться и надеяться на Арнера. Тем 
не менее он был смертельно бледен, когда открыл дверь старосте. 
Тот сразу, как жадный пес, унюхал запах спрятанного ужина, но. 
стараясь быть любезным, сказал с улыбкой:

— Вы, как видно, не плохо живете, милые люди: так, наконец, 
можно, обойтись и без трактира, не правда ли, Лингард?

Тот молчал, опустив глаза. Но Гертруда была смелее, она спро
си да:

— Что же прикажет, господин староста? Странно, что он прибли
зился к такому дурному дому больше, чем до окна.

Гуммель подавил свой гнев и сказал с улыбкой:
— Правда, я не ожидал, что найду здесь хороший ужин: если бы 

я знал это, то, пожалуй, навещал бы вас чаще.
Это возмутило Гертруду.
— Староста,—воскликнула она,—ты почувствовал запах еды и 

уже завидуешь нам. Как тебе не стыдно упрекать бедного человека 
в том. что он изредка позволит себе съесть любимое блюдо.

—• Я не хотел вас обидеть,—отвечал староста, продолжая улы
баться. Но затем прибавил серьезно:

— Ты слишком упряма, Гертруда, это бедным людям не к лицу. Ты 
могла бы подумать о том. что ваши дела меня до некоторой степени 
касаются; впрочем, я не хочу теперь об этом начинать разговор. Я все
гда хорошо относился к твоему мужу и когда имею возможность — 
оказываю ему услуги; могу это доказать на деле.

Г е р т р у д а .  Моего мужа каждый день в твоем трактире под
бивают к игре и к пьянству, а я с детьми должна потом терпеть 
нужду и лишения. Вот те твои услуги, которыми мы можем похва
литься.

Г у м м е л ь .  Ты несправедлива ко мне, Гертруда. Действительно, 
твой муж несколько легкомыслен, я не раз говорил ему это. Но в своей 
харчевне я обязан каждому, кто требует, дать поесть и выпить, иначе 
не поступает никто.

Г е р т р у д а .  Да, но никто другой также не угрожает бедному 
человеку судом, если он каждый год не увеличивает своего долга вдвое.

Староста не мог больше сдерживаться, с бешенством он накинулся 
на Лингарда.

— Вот ты каков, Лингард, вот что ты обо мне болтаешь. Неужели 
мне, старому человеку, нужно выслушивать, как такой сброд, как вы, 
пачкаете мою честь и доброе имя? Разве я не рассчитывался с тобой 
каждый раз перед властями? Хорошо, что твои расписки у меня в ру
ках. Неужели ты намерен отказываться от своих обязательств, Лин
гард?

— Нисколько,—отвечал Лингард,—речь не об этом; Гертруда 
только хотела бы, чтобы я не делал новых долгов.

Староста спохватился, смягчил тон и сказал:
— Это, конечно, не так плохо, но ведь ты мужчина; не захочет же 

она зажать тебя в тиски.

8 Песталоцци из



Г е р т р у д а .  Наоборот, староста, я хотела бы его вытащить из 
тисков, в какие он попал; тиски—ото, староста, твоя книга и его 
милые расписки!

Г у м м е л ь .  Ему нужно только расплатиться со мной, и 
он моментально освободится из тисков, как ты это называешь.

Г е р т р у д а .  Он сумеет наверное расплатиться, если только не 
будет делать новых долгов.

Г у м м е л ь .  Ты горда, Гертруда, но ты убедишься в своей не
правоте. Сознайся, Гертруда, ты 'предпочитаешь вдвоем покутить 
с твоим Мужем дома, чем разрешить ему выпить стакан вина у меня 
в трактире.

Г е р т р у д а .  Ты подлый человек, староста. Но твои слова меня 
не .задевают.

Староста не мог больше выносить такого тона. Он почувствовал, 
что что-то случилось, если эта женщина так храбро разговаривает. 
Поэтому он не решился отвести душу и стал прощаться.

— У тебя не будет никаких приказаний, староста?—спросила 
Гертруда.

— Никаких, при таком отношении,—отвечал Гуммель.
— При каком отношении? —спросила с улыбкой Гертруда и взгля

нула ему пристально в глаза.
Староста смутился так, что не мог этого скрыть. Он ушел и, спус

каясь по лестнице, ворчал: «Что бы это могло быть?»
Лингарду было не по себе после этого посещения, но староста чув

ствовал себя еще хуже.

СОДЕРЖАНИЕ 4—11 ГЛАВ.
4. Возвратившись домой, староста посылает за двумя соседями Лингарда, 

чтобы у них разузнать, что произошло за эти дни у Лингарда и Гертруды. От 
них он узнает, что Гертруда была в замке. На утро он отправляется к каменщику, 
чтобы притворным радушием скрыть свои истинные намерения. Он сообщает 
Лингарду о решении помещика дать ему работу по постройке церкви, и добро
душный Лингард готов все простить Гуммелю. От Гертруды, однако, не усколь
зает действительное настроение старосты.

5. Прибывший на церковный двор Арнер в присутствии Гуммеля н собрав
шихся крестьян сообщает, что передает постройку церкви Лингарду. Он посы
лает за каменщиком, но вместо каменщика приходит Гертруда, которая в от
вет на предложение помещика высказывает сомнение, возможно ли ее мужу 
взяться за работу, так как трактир слишком близко находится от церкви. В от
вет на удивление Арнера она рассказывает ему о том, какое гибельное значение 
для ее мужа и других крестьян имеет трактир Гуммеля. Арнер обращается к ста
росте за объяснениями. Тот в чрезвычайном замешательстве отрицает свою 
вину. Когда староста возвращается к себе домой, он поражается полным отсут
ствием в его трактире посетителей—таков был результат беседы Ариера со ста
ростой на церковном дворе. Староста неистовствует п обдумывает планы мести.

6. Староста идет в парикмахерскую (цырюлыпо), чтобы там, подпоив своим 
вином посетителей-крестьян, навербовать себе сторонников. По дороге он встре
чает Никеля и Губеля, разговаривает с ними. Никель напоминает ему, как он 
неправдой оттягал у отца крестьянина Гуди землю.

7. Староста приходит в цырюлыпо, начинает разговаривать с крестьянами, 
угощает их табаком, наконец, предлагает угостить их вином. Еще раньше он 
приказал жене приготовить несколько кружек вина, в которое подмешаны сер
ная настойка и спирт: себе же он распорядился принести подкрашенной воды.

8. Вино действует на крестьян. Староста пользуется этим п начинает кле
ветать на каменщика, показывает его расписки. Крестьяне поддакивают ста
росте и называют Лингарда мошенником.

9. Гуммель восстанавливает крестьян против помещика, призывая их не до
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верять дворянам. Начинаются общие жалобы на тяжелые условия жизни. Кре
стьяне пьянеют все больше.

10. Случайно один из собутыльников старосты, бродячий певец Христен, 
неловким движением опрокидывает на пол кружку старосты. Собака цырюль- 
нпка, лежавшая под столом,пьет пролившуюся воду. Обман Гуммеля становится 
очевидным, крестьяне, почуяв нечто неладное, расходятся за исключением 
немногих, которые отправляются продолжать попонку к старосте. Но просьбе 
старосты один из них бежит за подмастерьем каменщика Иосифом.

11. Гуммель угощает Иосифа и подговаривает последнего взять для фун
дамента церковных стен заведомо плохой камень, а в известковый раствор под
сыпать тот состав, который ему будет время от времени давать трактирщик. 
За это мошенничество Иосиф должен получить от Гуммеля пять талеров. Иосиф 
соглашается. Гуммель торжествует.

12. СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ.

Каменщик Лингард, рано утром отправившийся в замок, вер
нулся домой к своей жене.

Гертруда поспешила закончить субботнюю работу до прихода 
мужа. Она причесала детей, заплела им волосы, почистила платья, 
убрала маленькую комнату; во время работы она разучивала с детьми 
песню.

— Эту песню вы споете отцу, когда он вернется,—сказала она, 
и дети охотно учились, чтобы порадовать отца, когда он придет домой.

Пока мать работала, дети, не теряя времени, не глядя в книгу, 
повторяли за матерью песню до тех пор, пока они ее не разучили.

Когда вошел отец, мать поздоровалась с ним и вместе с детьми 
спела «Ночную песнь странника» Гете.

Лингард прослезился, слушая бодрое и спокойное пение матери 
и детей.

— Да благословит вас бог, мои милые. Да хранит тебя бог, доро
гая моя,—сказал растроганный отец.

— Милый мой,—ответила Гертруда,—земля кажется раем тому, 
кто исполняет свой долг и довольствуется малым.

Л и н г а р д .  Если я со спокойной душой буду хотя бы час на
слаждаться этим раем на земле, то этим я обязан только тебе. Я до 
самой смерти буду тебе благодарен за то, что ты меня спасла, и наши 
дети будут тебе благодарны всю жизнь. Дети, всегда поступайте пра
вильно и слушайте мать, тогда вам будет хорошо.

Г е р т р у д а .  Ты такой милый сегодня.
Л и н г а р д .  У меня все обошлось хорошо у Арнера.
Г е р т р у д а .  Слава богу, мой милый.
Л и н г а р д .  Вот человек, которому трудно найти равного 9. 

Жена, как был я глуп, что не решался пойти к нему.
Г е р т р у д а .  Конечно, мы всегда задним умом крепки, мой 

милый. Ну, расскажи мне, как было дело у Арнера.
[Она садится рядом с ним., берет в руки чулок для вязанья, и он 

рассказывает ей.)

13. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ЛИНГАРД ЛЮБИЛ СВОЮ ЖЕНУ.

Л и н г а р д .  Ты усаживаешься так, как в воскресенье вечером для 
чтения библии; повидимому, мне придется тебе много рассказывать.

Г е р т р у д а .  Все, милый, ты должен все рассказать.
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Л н н г а р д. Да, теперь, пока я еще все помню, но, Трутшели*, 
сегодня суббота, и у тебя не так уже много времени.

Гертруда смеется.
— А ты открой глаза пошире.
Лингард осматривается кругом.
— Ага, ты уже кончила уборку.
Л и з а  (вмешиваясь). Она очень спешила, папа. Я и Анна помо

гали убирать; мы хорошо сделали? «sf-.J
— Конечно, очень хорошо,—отвечал отец.
— Начинай же рассказывать,—попросила Гертруда.
Л и н г а р д .  Арнер спросил у меня даже имя моего отца, название

улицы, где я живу, и номер дома.
Г е р т р у д а .  О, ты плохо рассказываешь, Лингард, я знаю, 

он не так начал.
Л и н г а р д. Не так, а как же иначе?
Г е р т р у д а .  Прежде всего ты приветствовал его, и он побла

годарил тебя. Ну, как это было?
Л и н г а р д .  Ты, право, колдунья, я не с самого начала стал 

рассказывать.
Г е р т р у д а .  Ну вот видишь, Лини.
Л и н г а р д .  Как только Арнер меня увидал, он спросил, не 

боюсь ли я его больше. Я поклонился, как можно ниже, и сказал: 
«Простите меня, милостивый господин». Он засмеялся и тотчас же 
велел подать мне кувшин с вином.

Г е р т р у д а .  Вот это совсем другое начало. Ты, несомненно, 
быстро покончил с кувшином.

Л и н г а р д .  Нет, жена, я вел себя скромно, как невеста, и нс 
хотел прикоснуться к вину. Но Арнер не так понял меня и сказал:
«Я знаю, что ты любишь вино, налей себе стакан». Я налил и выпил за 
его здоровье. Он так пристально на меня глядел, что стакан дрожал 
у меня в руке.

Г е р т р у д а .  Чистая совесть, Лини, перешла у тебя теперь 
даже в пальцы. Но ты скоро оправился от страха?

Л и н г а р д .  Да, очень скоро. Арнер был ласков со мной и сказал: 
«Вполне естественно, если человек после тяжелой работы имеет по
требность выпить стаканчик вина. Никто не упрекнет его за это. Но 
беда, если, не довольствуясь одним стаканом, он теряет за выпивкой 
рассудок, забывает о жене и детях и о собственной старости; это 
несчастье, Лингард». Жена, меня так и кольнуло в сердце, когда он это 
сказал, но я оправился и ответил, что я запутался в таких несчастных 
обстоятельствах, из которых не мог выбраться. Бог свидетель в том, 
что вино, которое я пил тогда, не доставляло мне радости.

Г е р т р у д а .  И ты был в состоянии все это сказать?
Л и н г а р д .  Я не смог бы, если бы Арнер не был так ласков со 

мной.
Г е р т р у д а .  Что же он еще сказал?
Л и н г а р д .  Что, к несчастью, бедняки часто связываются с та

кими людьми, от которых следовало бы бежать, как от чумы. Я не
вольно вздохнул при этих словах. Кажется, Арнер заметил это, потому

* Ласкательное от «Гертруда». —Р е д.
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что он продолжал, как бы с сочувствием: «Если бы можно было вну
шить добрым людям некоторые вещи раньше, чем они собственным 
горбом дойдут до них. Бедняк может считать себя наполовину спасен
ным, если он не попал в когти кровопийце». Немного погодя, он снова 
начал: «Мне больно подумать, что бедняки часто гибнут от самой от
вратительной нужды, не догадываясь рассказать о своей беде в таком 
месте, где им охотно помогли бы, если бы только подозревали, как об
стоят дела. Ты не сумеешь оправдаться перед богом в том, что годами 
связывался со старостой, подвергая жену и детей беспокойствам, 
и ни разу не попросил у меня помощи и совета. Каменщик, подумай 
только о том, какой оборот приняли бы твои дела, если бы у твоей жены 
не оказалось больше мужества и разума, чем у тебя».

Г е р т р у д а .  И все это он сказал прежде, чем спросил номер 
дома?

Л и н г р а д. Ты же слышишь.
Г е р т р у д а . А  ты умышленно не хотел рассказать мне этого, ах,

ты!
Л и н г а р д. Думаю, что было бы умнее не рассказывать. Ты, 

пожалуй, еще слишком возгордишься тем, что оказалась такой храб
рой.

Г е р т р у д а  . Ты думаешь, хозяин? Да, я буду гордиться этим 
поступком, пока я буду жить и пока мы будем чувствововать, что он 
принес нам пользу. Ну, что Арнер еще сказал?

Л и н г а р д. Он принялся экзаменовать меня в отношении по
стройки. Хорошо, что я еще не все забыл. Я должен был сделать ему 
все расчеты и с точностью определить количество возов с известью, 
песком и камнем.

Г е р т р у д а .  И ты нигде не ошибся в расчетах?
Л и н г а р д. На этот раз, милая, нет.
Г е р т р у д а .  Слава богу.
Л и н г а р д. Да, слава богу.
Г е р т р у д а .  Итак, теперь все в порядке?
Л и н г а р д. Да, и в самом лучшем порядке. Угадай, сколько 

я получил задатку? (Он звенит монетами в мешке и говорит.) Не 
правда ли, давно уже у меня так не звенело? (Гертруда вздыхает.)

Л и н г а р д. Не вздыхай, милая. Мы будем теперь хозяйничать 
и экономить и теперь мы, конечно, не очутимся в прежней нужде.

Г е р т р у д а .  Да, небесный отец помог нам.
Л п н г а р д .  И еще кое-кому в деревне он помог. Подумай, он 

принял в качестве поденных рабочих на постройку десять бедных 
отцов семейств, находившихся, несомненно, в большой нужде, 
и каждому он дает 25 крейцеров* в день. Тебе нужно было видеть, как 
заботливо он выбирал этих людей.

Г е р т р у д а .  О, расскажи, как это было.
Л п н г а р д .  Да, если я еще не забыл.
Г е р т р у д а .  А ты постарайся вспомнить.
Л и н г а р д. Ладно. Он расспрашивал обо всех бедных отцах 

семейств: сколько детей у них, какого возраста, какой заработок 
у каждого, и получает ли он помощь от кого-нибудь. Потом он выбрал

* См. примечание на стр. 48.
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самых бедных и тех, у кого больше всего малолетних детей, и сказал 
мне два раза: «Если ты знаешь кого-нибудь, кто, как ты, очень ну
ждается, скажи мне». Я прежде всего назвал Руди, и он теперь будет 
обеспечен заработком на целый год.

Г е р т р у д а .  Хорошо, что ты не отомстил Руди за картофель.
Л и и г а р д. Я не мог бы мстить никому и.з бедняков, жена, а эта 

семья страшно нуждается. Я на-днях опять .застал Рудели .за коп
кой и притворился, что его не вижу. Мне стало очень больно: у этого 
человека совершенно истощенный вид, а мы с тобой, слава богу, 
все-таки не голодаем.

Г е р т р у д а .  Это верно, милый, но воровство не помогает в ну
жде; бедняк, который ворует, впадет в еще большую нищету.

Л и н г а р д. Конечно, но голодному человеку видеть перед собой 
съестные припасы, .знать, что большое количество ах гниет в ямах, 
•знать, что даже домашний скот получает их в достаточном количестве, 
и не прикоснуться к этим .запасам, —о, милая, сколько мужества нуж
но для этого.

Г е р т р у д а .  Конечно, это трудно; но бедняк должен уметь 
устоять, не то он впадет в величайшее несчастье.

Л и н г а р д. Милая моя, кто мог бы устоять при таких обсто
ятельствах? И кто станет требовать этого от бедняка?

Г е р т р у д а .  Бог. Он требует этого от бедняка и он дает ему 
силу и воспитывает его через нужду, через страдания к преодолению 
всех искушений. Поверь мне, Лингард, бог втайне помогает бедняку 
и дает ему силу и разум, чтобы нести, страдать и выдержать то, что 
кажется почти невозможным выдержать. Когда победа одержана, 
когда сохранена чистая совесть, Лингард, тогда бедняк испытывает 
необыкновенную радость; ему лучше, чем тем, кому не приходилось 
так много преодолевать.

Л и н г а р д .  Я знаю, Гертруда. Знаю это по тебе, я ведь не слеп. 
Я часто видел, как ты в самые тяжелые минуты надеялась на бога 
и не теряла мужества; но очень мало людей в несчастий похожи на тебя; 
большинство оказываются, подобно мне, очень слабыми в нужде, 
поэтому я думаю, что следовало бы больше заботиться о том, чтобы 
всем бедным людям доставлять хлеб и работу. Мне кажется, что тогда 
они были бы лучше, чем теперь, когда они подавлены нищетой и го
рем.

Г е р т р у д а .  Милый мой, это совсем неверно; если бы нужны 
были только труд и заработок, чтобы сделать бедных счастливыми, 
то им помочь было бы нетрудно, но ведь дело не в этом; как у богатых, 
так и у бедных должно быть сердце спокойно, чтобы они были сча
стливы: а к этому гораздо больше людей приходят через нужду и за
боты, а не через покой и радость, иначе бог, наверно, доставлял бы 
нам одни радости. Но так как люди в состоянии вынести счастье, 
спокойствие и радости только тогда, когда сердце их, закаленное для 
борьбы, достаточно стойко, сильно, терпеливо и мудро, то, повиди- 
мому, необходимо, чтобы на свете было много горя и нужды; без 
этого только немногие люди приходят к внутреннему равновесию 
и спокойствию, там, где последнего нет,—безразлично, есть ли у чело
века работа или нет, живет ли он в довольстве, или в нужде. Богатый 
старик Майер имеет все, что хочет, и каждый день он сидит в кабаке;
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тем не менее он вовсе не счастливее бедного сторожа, который не имеет 
ничего за душою и только изредка может утолить жажду стаканом 
вина.

Лингард вздохнул, и Гертруда также замолчала на несколько ми
нут. Потом она спросила:

— А ты проверял, работают ли твои люди? Должна тебе сказать, 
что Иосиф сегодня опять тайком пробрался в трактир.

Л и н г а р д. Досадно. Его, наверно, староста позвал. Он вел 
себя очень странно сегодня. Я перед приходом домой зашел на по
стройку; если он, действительно, только что пришел из трактира, 
то меня очень беспокоит то, что он говорил: это не его мысли.

Г е р т р у д а  . Что же он сказал?
Л и н г а р д .  Он сказал, что камень из каменоломни в Швенди 

очень хорош для церковной стены; а когда я ответил ему, что ле
жащие кругом во множестве большие голыши гораздо лучше для 
постройки, то он заявил, что я всегда останусь дураком и никогда не 
сумею устраивать как следует свои дела. Стена из камня из Швенди бу
дет гораздо красивее и выгодней. Я тогда сразу подумал, что он это 
искренне говорит. Но он слишком неожиданно заговорил о камне, 
и мне это сразу показалось странным, если же он был у старосты, то 
тут дело неладно. Камень из Швенди рыхл и песчанист и не годится 
для нашей работы. А что, если это ловушка?

Г е р т р у д а .  Будь осторожен с Иосифом, он ненадежный че
ловек.

Л и н г а р д .  Не поймают они меня. Помещик не хочет песчаных 
камней для стены.

Г е р т р у д а .  Почему?
Л и н г а р д .  Он сказал, что внизу находятся места для свалки 

навоза и стоки из хлевов, поэтому песчаник будет выветриваться 
и разъедаться селитрой.

Г е р т р у д а .  И это действительно так?
Л и н г а р д .  Да, я сам однажды на чужбине работал на постройке, 

где пришлось снести весь фундамент, состоящий из песчаных камней.
Г е р т р у д а .  И как он разбирается в этих делах?
Л и н г а р д .  Меня самого это удивило, но он отлично разбирается. 

Он спросил меня также, где самый лучший песок, и я сказал, что 
в шахте у нижней мельницы. «Это очень далеко в гору ехать, —ответил 
он,—нужно щадить людей и лошадей. Не знаешь ли ты места по
ближе?» Я ответил, что наверху у церкви на холме есть очень чистый 
песок, но это частновладельческая земля, и там за выемку песка 
потребуют плату, кроме того ехать туда приходится через луга, 
и нужно будет платить за причиненные при проезде убытки. «Это не 
беда,—ответил он,—это лучше, чем возить песок из шахты внизу». 
Да, я должен тебе еще кое-что рассказать. В то время, как Арнер гово
рил о песке, слуга доложил о приезде помещика из Обергофена. 
Я счел нужным сказать, что не буду дольше его задерживать и приду 
в другой раз. Он рассмеялся и сказал: «Ну, нет, каменщик, я люблю 
закончить одну работу и только тогда, когда я ее кончаю, тогда 
я смотрю, кто еще хочет иметь со мной дело. Ты очень некстати взду
мал попрощаться. Тебе нужно отказаться от старой привычки легко
мысленно бросать дело и работу при первом удобном случае». Я по-

119



чесал затылок, жена,—лучше было бы помолчать со своим предложе
нием притти в другой раз.

— Ты получил свое,—сказала Гертруда.
В это время кто-то постучал в дверь и воскликнул:
— Галло, есть кто-либо дома?

СОДЕРЖАНИЕ 14—з|)ТЛАВ.

14. Соседка Шнабергритта приходит к Лпнгарду и протестует против на
значения на работу бедняков.

15—27. Староста получает предписание оповестить намеченных Арнером 
на работу бедняков. Он выполняет приказание п обходит Руди, у которого в этот 
момент умирает мать, Бэра, Леемана, Ленка, Крпхера, Эбп, Шнабенмпхеля, 
Маркса, Кинаста. По дороге он встречает Бюста, который в разговоре с ним вспо
минает о своем лжесвидетельстве в пользу старосты, когда у последнего шел 
процесс с Руди из-за земли (гл. 22). В гл. 18 Песталоццп делает отступление от 
описания похождений старосты п рассказывает, как Руди со своим маленьким 
сыном идет, по требованию умирающей матери Руди, просить прощения у камен
щика за кражу картофеля. Гертруда не только прощает мальчика, но идет вместе 
с ними к умирающей и присутствует при ее последних минутах. Умирай, мать 
Руди просит Гертруду позаботиться о маленьких детях Руди.

28—30. Описывается попойка у трактирщика. Во время попойки Шна- 
бенмпхель (или просто Михель) обещает вести во время постройки церкви вре
дительскую работу. Староста предлагает ему производить на постройке беспо
рядок, ночью обрушивать леса, красть канаты, кпркп, спустить лес построеч
ный в реку и т. д. Михель обещает все это: в конце беседы староста и Михель 
инсценируют крупную ссору между собою, причем Гуммель называет Михеля 
шпионом каменщика. Позже приходит подмастерье Лпнгарда Иосиф и сооб
щает, что все обещанное им выполнено. Гуммель дает ему деньги. Все это проис
ходит накануне праздника. Песталоццп возвращается теперь к Лпнгарду и Гер
труде, чтобы показать, как проводят этот вечер честные люди.

31. ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В ДОМЕ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ
МАТЕРИ.

Гертруда была одна с детьми. Сердце ее было полно событиями 
прошедшей недели и ожиданием завтрашнего праздника. Молча, 
погруженная в свои мысли, она собирала к ужину, вынула из шкафа 
праздничное платье мужа, детей и свое собственное, приготовила все 
на завтра, чтобы уже ничем не отвлекаться в святой день. Закончив 
дела, Гертруда уселась за стол с детьми, чтобы помолиться вместе 
с ними.

У нее была привычка каждую субботу перед вечерней молитвой 
беседовать с детьми об их ошибках и о событиях прошедшей недели, 
которые могли быть для них важны и полезны. Сегодня она была полна 
мыслями о милости божьей, ниспосланной ей в последние дни, и ей 
хотелось, насколько возможно, запечатлеть навсегда в юных сердцах 
события этой недели.

Дети сидели молча, сложив руки для молитвы, и слушали слова 
матери.

•— Дети, я должна сообщить вам радость. Наш дорогой отец полу
чил на этой неделе хорошую работу, которая даст ему гораздо лучший 
заработок, чем он имел до сих пор. Дети, мы можем надеяться, что 
теперь проживем с меньшими заботами и горестями.

Благодарите бога, дети, за то, что он так добр к нам, и вспоминайте 
часто о прежних временах, когда мне со страхом и заботой приходи-
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лось делить между вами каждый кусочек хлеба. Не раз у меня болело 
сердце оттого, что я не могла дать вам достаточно. Но бог на небе знал, 
что он йоможет нам, знал, что для вас, мои милые, лучше привыкнуть 
к бедности и терпению и к преодолению желаний, чем жить в избытке. 
Когда человек имеет все, что он хочет, он становится легкомыслен
ным, забывает о боге и делает не то, что полезней и лучше для него 
самого |рВсю жизнь, дети, помните об этой бедности, о перенесенной 
нужде и заботах, и, если вам теперь будет лучше житься, думайте 
о тех.' кто страдает от нищеты, как вы страдали. Никогда не забы
вайте' как горько терпеть голод и лишения, и всегда жалейте бедных. 
И если у вас будет излишек, отдавайте его охотно бедняку. Не правда 
ли, дети, вы будете так поступать?

— О, да, матушка. Непременно будем,—сказали дети.
-&■  -
к

32. РАДОСТИ МОЛИТВЕННОГО ЧАСА10.
• М а т ь .  Никлас! Знаешь ли ты кого-нибудь, кто особенно стра

дает от голода?
Н и к л а с .  Знаю, матушка, Рудели. Ты была вчера у его отца, он 

так голодает, что ест траву.
М а т ь .  Хочешь ли ты время от времени отдавать ему свой ужин?
Н и к л а с .  О, да, матушка. Можно мне завтра отдать?
М а т ь .  Можно.
Н и к л а с .  Я так рад!
М а т ь .  А ты, Лиза, кому бы ты хотела отдать иногда твой ужин?
Л и з а, Я не могу никого вспомнить, матушка.
М а т ь .  Неужели тебе не приходит на ум какой-нибудь ребенок, 

который бы страдал от голода?
Л и . з а .  О, да, я припоминаю, матушка.
М а т ь .  Почему же ты не .знаешь, кому отдать ужин? Ты всегда так 

благоразумна, Ли.за.
Л и з а . Я уже .знаю, матушка.
М а т ь .  Кто же это?
Л и з а . Бетели Маркса и.з Рейти. Я видела сегодня, как она выи

скивала гнилой картофель в навозе у фогта.
Н и к л а с .  Да, да. Я тоже видел и обыскал все карманы, но не 

нашел в них ни крошки хлеба; как жаль, что я так поспешил все 
съесть.

Мать спросила о том же и остальных детей, и все они искренно 
радовались, что .завтра отдадут свой ужин бедным детям.

Мать дала им некоторое время насладиться радостью, а потом 
сказала:

— Дети, довольно об этом, подумайте теперь о подарках, которые 
вы получили от нашего милостивого господина.

— Да, да, наши чудесные батцены*, покажи их нам, матушка,— 
воскликнули дети.

— Потом, после молитвы,—возразила мать.
Дети ликовали от радости.

* Швейцарская монета стоимостью около трех копеек. См. примечание на 
стр. 48.
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СОДЕРЖАНИЕ 33 ГЛАВЫ.
33. В этой главе Гертруда поучает детей своих благочестию н прививает 

им чувство почитания и признательности к Арнеру.

3 4. ТАКОЕ ПОУЧЕНИЕ ПОНЯТНО И ДОХОДИТ ДО СЕРДЦА;
ОНО ИСХОДИТ ОТ МАТЕРИ».

М а т ь .  Милые мои. Как же вы вели себя на этой неделе?
Дети смотрят друг на друга и молчат.
М а т ь .  Аннели! Ты хорошо вела себя на этой неделе?
А н н е л и. Нет, матушка. Ты знаешь, что было с братцем.
М а т ь .  С ребенком могло случиться несчастье; я знаю случаи, 

когда дети, которых оставляли одних, задыхались от крика. Ты только 
представь себе, каково бы тебе было, если бы тебя заперли одну в ком
нате и оставили тебя там голодать и кричать. Маленькие дети тоже 
умеют сердиться, и, когда их долго оставляют одних, они так ужасно 
кричат, что это вредит их здоровью на всю жизнь, Аннели. Я не 
смогла бы ни на минуту спокойно уйти из дому, если бы должна 
была бояться, что ты не будешь достаточно заботлива к ребенку.

А н н е л и .  Поверь мне, матушка. Я больше никогда не оставлю 
его одного.

М а т ь .  Надеюсь, что ты никогда не заставишь меня больше 
переживать такой страх. Никлас, как ты себя вел на этой неделе?

Н и к л а с. Я ничего плохого за собой не знаю.
М а т ь .  Неужели ты уже забыл о том, что в понедельник толкнул 

Гретели?
Н и к л а с .  Матушка, я это нечаянно сделал.
М а т ь .  Недоставало бы еще, чтобы ты это сделал нарочно. 

Не стыдно тебе так говорить?
Н и к л а с .  Мне очень жаль, я больше не буду так поступать,

мама.
М а т ь .  Если ты вырастешь и останешься таким же невнима

тельным, как теперь, к тому,что окружает тебя, то тебе не раз придется 
страдать. Опрометчивые мальчики всегда попадают в неприятные 
истории, поэтому, милый Никлас, я очень боюсь, что ты своим лег
комыслием навлечешь на себя много несчастья и забот.

Н и к л а с. Я буду более внимателен, матушка.
М а т ь .  Постарайся, мой милый, и поверь мне, что легкомыслен

ное поведение не довело бы тебя до добра.
Н и к л а с .  Милая матушка, я знаю и верю тебе и постараюсь 

исправиться.
М а т ь. А ты, Лиза, как ты вела себя на этой неделе?
Л и з а .  Яне знаю никаких проступков за собой на этой неделе, 

мама.
М а т ь .  Наверно, не знаешь?
Л и з а .  Нет, матушка, ничего не вспоминаю. Иначе я высказала, 

мама.
М а т ь .  Ты, Лиза, даже когда ничего не знаешь, говоришь больше 

слов, чем тот, у кого есть, что сказать.
Л и з а .  Что же я теперь сказала, мама?
М а т ь. В том-то и дело, что ничего не сказала и все-таки ответила
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много слов. Тысячу раз мы говорили тебе, что ты недостаточно скром
на. Ты никогда не думаешь о том, что говоришь, и в то же время всегда 
считаешь нужным что-то сказать. Зачем тебе понадобилось третьего 
дня сказать старосте, что ты знаешь о скором приходе Арнера?

Л и з а .  Мне очень жаль, мама.
М а т ь .  Мы не раз уже объясняли тебе, что не следует говорить 

о том, что тебя не касается, в особенности в присутствии посторон
них, а ты все продолжаешь это делать. А что если бы твой отец не 
должен был бы рассказывать нам о том, что он знает о приезде Арнера, 
и если бы твоя болтовня причинила бы ему неприятности?

Л и з а .  Мне было бы очень жаль, если бы это случилось. Но ведь 
ни ты, ни отец не сказали ни слова о том, что об этом никто не должен 
знать.

М а т ь .  Да, я поговорю об этом с отцом, когда он вернется. 
Нам придется ко всему, что мы будем дома говорить, прибавлять: 
«Об этом Лиза может рассказывать у соседей или у колодца, а об 
этом нельзя и об этом тоже нет, а об этом можно», тогда ты будешь 
точно знать, о чем тебе можно болтать?

Л и з а .  Прости меня, мама. Я не хотела сделать ничего дурного.
М а т ь .  Тебе раз навсегда сказали, чтобы ты не болтала о вещах, 

которые тебя не касаются, но все напрасно. Тебя никак не отучишь 
от этой дурной привычки, и я вижу, что нужно взяться за тебя серьез
но. Если я еще раз застану тебя за такой глупой болтовней, то 
накажу тебя розгой12.

У Лизы выступили на глаза слезы, когда мать упомянула о розге.
Заметив это, мать сказала:
— Лиза, величайшие несчастья происходят от неосторожной 

болтовни, поэтому необходимо избавиться от этой дурной привычки.
Так мать говорила со всеми, даже с малюткой Грители:
— Ты не должен так нетерпеливо требовать твой суп; смотри, 

в следующий раз я еще дольше заставлю тебя ждать или отдам суп 
кому-нибудь другому.

После этого дети произнесли сначала обычную вечернюю молитву, 
а потом субботнюю молитву, которой выучила их мать.

СОДЕРЖАНИЕ 35—38 ГЛАВ.
35—38. В первой'главе приведена молитва, которую прочит;)ли дети Гер

труды: во второй описывается, как реагировала мать на проступок сына, кото
рый больно толкнул маленькую сестру: в третьей п четвертой—посещение Лпн- 
гардом п Гертрудой Руди, которому они приносят пищу. В последней главе 
дана беседа Лпнгарда п Гертруды, радующихся перемене в их жизни п в пове
дении Лпнгарда. На другой день они отправляются в церковь, где присутствуют 
на проповеди нового пастора, друг;) Арнера. Проповедь эта направлена против 
Гуммеля п эксплоататоров его типа.

39. ПРОПОВЕДЬ13.
Дети мои!
Кто боится господа и живет благочестиво и искренно, жизнь 

того полна света. Но кто в своих действиях забывает господа, тот 
бродит во тьме. Поэтому не поддавайтесь соблазну, добр только он, 
отец ваш. Зачем вы мечетесь по извилистым путям, ощупью бродите 
во тьме? У вас нет другого отца, кроме бога. Остерегайтесь людей, 
чтобы не научиться от них таким вещам, которые не понравятся
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нашему отцу. Блажен человек, отец которого бог. Блажен человек, 
который боится зла и ненавидит лукавство, ибо нехорошо тем, кто 
творит зло, н лукавый запутывается в собственной хитрости. Нехо
рошо тем, кто живет и теснит своих ближних. Нехорошо человеку, 
и.з-.за которого бедняк взывает к богу. Горе несчастному, который 
зимой кормит бедняка, а после жатвы берет с него вдвое. Горе без
божному человеку, который летом навязывает бедняку вино, а 
осенью требует у него вдвое брлыне. Горе ему, если он забирает 
у бедняка солому и корм, чтобы он не мог больше обрабатывать 
своей земли. Горе ему, если из-за его жестокости дети бедняка тер
пят нужду в хлебе. Горе безбожному человеку, который дает бедным 
деньги взаймы, чтобы они стали его рабами, чтобы они всегда были 
в его распоряжении, работали на него бесплатно и тем не менее 
должны были бы платить проценты. Горе ему, если эти бедняки перед 
судом показывают в его пользу, если они дают ложные показания 
н ложно присягают в его пользу. Горе ему, если он в своем доме 
собирает злодеев и вместе с ними подстерегает праведника, чтобы 
соблазнить его, заставить уподобиться им, забыть бога, жену, детей 
н расточать вместе с ними заработанные деньги, которых ждут мать 
н дети. И горе также тому несчастному, который поддается соблазну 
злодеев и в своем безумии расточает деньги, необходимые семье. 
Горе ему, если жена его будет вздыхать о нем и жаловаться богу 
о том, что у нее нет молока для грудного младенца. Горе ему, если 
младенец будет чахнуть из-за его пьянства. Горе ему, если мать про
ливает слезы из-за недостатка хлеба для детей и непосильной работы, 
наваленной на нее. Горе тому несчастному, который проигрывает 
деньги, предназначенные для обучения сыновей. Когда наступит его 
старость, сыновья скажут ему: «Ты не был для нас отцом, ты не на
учил нас зарабатывать хлеб, чем можем мы тебе помочь?» Горе тем, 
кто живет ложью, кому кривое представляется прямым, а прямое — 
кривым: они покроют себя позором. Горе вам, если вы слишком дешево 
купили поле вдовы и дом сироты, горе вам. Ибо отец вдовы и сироты— 
ваш господь, ему милы бедняки, вдовы и сироты, а вы ему ужасны 
и отвратительны, так как вы злы и жестоки к беднякам. Горе вам, 
наполняющим свои дома тем, что вам не принадлежит. Хотя вы и ли
куете, напиваясь вином, взятым из виноградника бедняка, хотя 
вы смеетесь, когда несчастные голодающие люди со вздохом высы
пают свое .зерно в ваши мешки, хотя вы издеваетесь и шутите, когда 
угнетенный вами человек извивается перед вами, как червяк, и име
нем бога выпрашивает у вас взаймы десятую часть того, что вы по
хитили у него; хотя вы закалили себя против всех этих страданий, 
все же в глубине сердца вы ни одного часа не чувствуете себя хорошо. 
Нет, нехорошо тому человеку, который высасывает кровь бедняка. 
Пусть он будет кем угодно, пусть не подвергается он никакой опас
ности, никакой ответственности, никакому наказанию на .земле. 
Пусть будет он даже судьей в стране, пусть сам арестовывает и сам 
обвиняет несчастных, которые лучше его. Пусть он сам совершает суд 
над их жизнью и смертью и произносит приговоры, обрекающие их 
на казнь, он все же хуже их. Кто из высокомерия угнетает бедняков, 
устраивает ловушки несчастным людям и отнимает дома у вдов, 
тот хуже воров и разбойников, которых наказывают смертью. Такой



человек не может иметь ни одного спокойного часа. Он блуждает по 
земле божьей, проклятый, как братоубийца, и проклятие это не да
ет покоя его сердцу. Он бродит повсюду, стараясь скрыть от самого 
себя ужас, наполняющий его дуплу. Пьянством и кутежом, дерзостью 
и озорством, спорами и раздорами, ложью и обманом, шутками и не
пристойностями, бранью и поношением, подстрекательством и кле
ветой старается он заполнить время, которое давит его своей тяжестью. 
Но он не заглушит навсегда голоса совести; он не сможет навсегда 
избегнуть страха перед богом; этот страх нападет на него как бы во
оруженным, и вы увидите, как он будет робеть и дрожать, точно плен
ник, которому угрожает смерть. Но блажен человек, не принимающий 
участия в его деяниях, блажен человек, не виновный в бедности своего 
ближнего. Блажен человек, не пользующийся дарами или заработком 
бедняка. Блаженны вы, если ваши уста не осквернены жестокими 
словами, если ваши глаза не метали никогда жестоких взглядов. 
Блаженны вы, если бедняк благословляет вас и если вдовы и сироты 
со слезами на глазах благодарят бога за вас. Блажен человек, который 
живет в любвн к господу-богу и к своему народу. Блаженны вы, 
благочестивые. Прнидите и радуйтесь за трапезой господа любвн. 
Господь-бог—ваш отец. Доказательства любви из его рук усладят 
вас, и радость сердца вашего будет расти, ибо любовь ваша к богу, 
вашему отцу, и к людям, вашим братьям, будет расти и крепнуть. 
Но вы, живущие без любви, не помнящие, что бог—отец ваш, что 
ближние ваши—дети вашего бога и что бедняк—ваш брат, вы, без
божные люди, что делаете вы здесь? Вы, которые завтра так же, как 
и вчера, будете давить и теснить бедняка, что делаете вы -здесь? Неу
жели вы хотите есть хлеб вашего господа, пнть нз его чаши и утвер
ждать, что у вас с вашими братьями одно тело и одно сердце, одни 
дух и одна душа? Покиньте это преддверье и уйдите от причастия 
любви. Уйдите, уйдите отсюда, чтобы бедняк, увидя вас, не побледнел 
во время причастия, чтоб он в эти отрадные мгновения не думал о том, 
что завтра вы его задушите. Не отнимайте, ах, не отнимайте у него 
этого часа'мира, пусть отдохнет он от вас и не видит вас. Ибо бедняк 
дрожит перед вами, и у сироты бьется сердце при встрече с вами. 
Но зачем я говорю с вами? Я напрасно расточаю слова. Ведь вы 
не уйдете оттуда, где имеется возможность оскорблять людей; вы 
довольны, если перед вами дрожат от страха, и вы думаете, что по
добно вам никто не должен иметь спокойной минуты. Но вы оши
баетесь. Глядите, я отворачиваюсь от вас, точно вас здесь нет. И вы, 
бедные угнетенные моего прихода, отвернитесь от них, точно вы их 
не видите, точно их здесь нет. Господь есть, на которого вы надеетесь. 
Господь есть. Доверьтесь ему, и последствия ваших горестей и стра
даний станут для вас благословением. Доверьтесь господу-богу 
вашему и не бойтесь безбожных людей, но остерегайтесь их. Тер
пите лучше нужду, переносите убыток, но не просите помощи 
у жестокосердного человека, ибо слова жестокого человека лживы 
и помощь его лишь приманка, чтобы поймать, убить бедняка. Бе
гите поэтому от безбожного человека, когда он с улыбкой привет
ствует вас, когда он подает вам свою руку, трясет и пожимает 
вашу.

Если он предложит вам помощь, бегите от него, ибо безбож
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ный человек опутывает бедняка. Бегите от него и не связывайтесь 
с ним, но не бойтесь его, когда увидите его большим и крепким 
точно дуб, не бойтесь его.

Идите, милые, в ваш лес, в то место, где стояли высокие дубы, 
и поглядите, как маленькие деревья, чахнувшие в их тени, теперь 
выросли, позеленели и расцвели. Солнце снова светит на молодые 
деревья, небесная роса падает на ннх, а большие широкие корни 
дуба, высасывавшие из земли всю пищу, теперь гниют и служат нищей 
молодым деревьям, которые хирели в тени дуба. Итак, надейтесь на 
господа, ибо никогда он не оставляет без помощи тех, кто на него наде
ется. День господа наступит для безбожника, и в этот день, взгля
нув на угнетенного и несчастного, он завопит и скажет: «Если бы я 
был подобен ему». Поэтому доверьтесь господу, все огорченные и угне
тенные. И радуйтесь, что вы признаете господа, который установил 
причастие любви. Ибо благодаря любви вы несете земные страдания 
точно сокровища, данные господом, и под бременем ваших страданий 
растут ваши силы и ваше благо. Радуйтесь, что вы познаете господа 
любви, ибо без любви вы пали бы в борьбе и уподобились безбожни
кам, которые мучают и обманывают вас. Воздайте хвалу господу 
любви, который установил причастие и призвал среди миллионов 
других и вас к своему священному таинству. Воздавайте хвалу гос
поду. Откровение любви—освобождение мира. Любовь—это узы, 
соединяющие весь мир. Любовь—это узы, связующие господа и людей. 
Без любви человек—без бога, а что такое человек без бога и без 
любви? Осмелитесь ли вы сказать, осмелитесь ли вы вымолвить, 
осмелитесь ли вы подумать, что такое человек без бога и без любви? 
Я не смею этого сказать, я не могу этого вымолвить. Не человек, 
а бесчеловечное существо тот, у кого нет бога и нет любвн. Радуй
тесь поэтому, что вы признаете господа любви, который привел мир 
от варварства к любви, от тьмы к свету, от смерти к вечной жизни.

И еще раз говорю вам: радуйтесь, что вы признаете господа и мо
литесь за всех тех, кто не признает его, молитесь о том, чтобы они 
пришли к познанию истины и обрели бы вашу радость. Дети мои, 
приидите к святому причастию вашего господа. Аминь.

Когда пастор кончил христианское поучение, продолжавшееся 
целый час, он помолился вместе со своей общиной, и все причастились 
святых даров.

Староста Гуммель прислуживал* во время причастия. После 
молитвы прихожане спели песню, священник благословил общнну, 
и все разошлись по своим хижинам.

10. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ПРОПОВЕДЬ БЫЛА ХОРОШЕЙ; 
ТАКЖЕ О ЗНАНИИ И ЗАБЛУЖДЕНИИ И О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ 

УГНЕТАТЬ БЕДНЯКА.

Староста Гуммель обозлился за речь пастора о безбожных лю
дях; и в день господа, который вся община торжественно пра.зд 
новала, он бушевал и бесился, браня священника и говоря о нем 
чудовищные вещи.

* «Прислуживать» озна чает в Швейцарии помогать пастору во время при
частия делить причастие.—П.
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Придя домой после причастия, он тотчас же послал за своими 
безбожными друзьями. Те поспешили явиться на зов и вместе 
со старостой повели греховные легкомысленные речи о священ
нике и его христианской проповеди.

Первым начал староста:
— Терпеть не могу проклятую брань и колкости.
— Нехорошо, грешно это делать, особенно в такой святой деньЛ— 

сказал Эби.
С т а р о с т а .  Злодей знает, что я этого терпеть не могу, и говорит 

нарочно. Ему доставляет особенное удовольствие приводить людей 
в бешенство своими проповедями и своим извращением того, что он 
не понимает и до чего ему нет никакого дела.

Э б и .  Наш спаситель, евангелисты и апостолы Нового завета ни
кого не бранили.

К р и с т е н .  Не говори этого, они тоже бранились, даже еще 
больше священника.

Э б и .  Это неправда, Кристен.
К р и с т е н .  Ты дурак, Эби. «Вы слепые вожди, вы змеи, змеи

ное отродье!» и еще на тысячу ладов. Ты ведь понимаешь 
библию,Эби.

К р е с т ь я н е  . Да, Эби. Это правда, они тоже бранились.
К р и с т е н .  Да, но за судебные дела, которых они не понимали, 

и за расчетные дела, которые вело начальство, они не наказыва
ли; и между тем это были совсем другие люди, которые имели пра
во наказывать.

К р е с т ь я н е  . Конечно, это были другие люди.
К р и с т е н .  Нужно полагать, что это были другие люди, иначе 

они не смели бы этого делать. Вспомните только, как они поступили, 
что случилось с Аннасом—да, его звали Аннас*,—а потом и с его 
женой только за то, что они солгали: они замертво упали на землю.

К р е с т ь я н е  . Неужели это правда, только из-за ляш?
К р и с т е н .  Такая же правда, как то, что я живу и тут стою 

перед вами.
Э б и .  Как хорошо, когда понимаешь библию.
К р и с т е н  . Этим я обязан моему покойному отцу. Человек он 

был, нужно признаться, неважный. Он просадил все имущество, 
матери до последнего гроша. Но это я простил бы ему, если бы он не 
связался так крепко с повешенным потом Ули. Такой грех не про
стят ему ни дети, ни внуки. Но библию он читал не хуже священника, 
и мы должны были читать, никого он не освобождал от этого.

Э б и .  Меня всегда удивляло, что твой отец так много знал и был 
несмотря на это, таким скверным человеком.

К р е с т ь я н е  . Да, это действительно странно, он так много 
знал.

II ост (чужеземец, присутствовавший в харчевне при этом 
разговоре). Мне смешно, соседи, что вас это удивляет. Если бы боль
шие знания делали людей честными, то ваши стряпчие, ваши адво
каты, ваши старосты и судьи были бы всегда честнее всех.

* Кристен перевирает имя: не Аннас, а Анания действует в истории апо
столов.—Р е д.
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К р е с т ь я н е  . Верно, сесед. Правильно.
П о с т .  Поверьте мне, соседи: между знаниями и поступками 

громадная разница. Кто делает себе ремесло из одного только знания, 
тому грозит опасность разучиться поступать, как следует.

К р е с т ь я н е  . Да, сосед. Правда, всегда забываешь то, в чем 
не упражняешься.

П о с т .  Конечно, и тот, кто предается праздности, становится 
ни на что негодным. Так бывает с теми, кто от праздности, от избытка 
свободного времени занят расспросами и болтовней; они становятся 
никуда негодными. Заметьте себе, большинство парней, у которых 
на уме и на языке то календари, то библейские истории, то старые, то 
новые указы, —просто бездельники. Если хочешь с ними заговорить 
о чем-нибудь, имеющем отношение к хозяйству, к воспитанию детей, 
к заработку, к ремеслу; если ждешь от них совета, как поступить в том 
или другом случае, они стоят, как дураки, ничего не знают, ничего 
не умеют. Зато в тех местах, где люди проводят время праздно (в трак
тире, на танцовальных вечерах, на воскресных и праздничных сбори
щах), там они себя показывают. Онн преподносят глупые шарлатан
ские истории, в которых нет ни слова правды. И все же вошло повсюду 
в обычай, что наши добрые крестьяне собираются целыми толпами 
слушать такого болтуна, который навязывает ему одну ложь за другой.

Э б и. Ей-богу, все это так, как говорит сосед; и знаешь, Кристен, 
ведь он как будто срисовал портрет с твоего отца. Точь в точь таким 
мы его знали.

Глуп он был, как бык, когда дело шло о поле и дровах, о скоте 
и корме, о молотьбе и пахоте и прочем подобном, и там, где требова
лась работа, он был ленив, как баран. Зато в трактире и на церковных 
собраниях*, на посиделках** и на общественных площадях он говорил, 
как мудрец с Востока: то о докторе Фаусте, то об Иисусе Христе, то 
об эндорской ведьме, то о бое быков в Мадриде и о бегах в Лондоне. 
Как ни глупо он себя вел, как ни бесцеремонно лгал, его все-таки 
охотно слушали, пока его чуть-чуть не повесили, тогда только его 
слава пошатнулась.

И о с т .  Довольно поздно.
Э б и. Да, он долго дурачил нас, а мы платили не одну кружку 

вина за сплошную ложь.
И о с т. Думаю, что для него было бы лучше, если б вы не платили 

за вино.
Э б и. Ей-богу. Я сам думаю, что если б мы не платили за вино, 

он не дошел бы до виселицы, так как должен был бы работать.
II о с т .  Ваша доброта пошла ему только во вред.
К р е с т ь я н е  . Ей-богу, правда.
II о с г. Какой-то проклятый соблазн имеется в этом слушании 

и рассказывании побасенок, но примешивать библию к такому глу
пому времяпрепровождению—просто нечестивое дело.

Л е у п и .  Мой отец однажды здорово отлупил меня за то, что,

* Место, где по воскресным дням между церковными проповедями и по ве
черам, к сожалению, с давних времен мужчины н женщины, молодежь и старики 
собираются и болтают.—Г1.

** Ночные сходки парней и девушек.—П.
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наслушавшись каких-то рассказов, кажется тоже из библии, я забыл 
пригнать скотину с пастбища.

И о с т .  Он был совершенно прав. Наше дело—поступать так, 
как указано в библии; а рассказывать об этом—дело священника. 
Библия для нас—.закон, приказ, а как ты думаешь, что сказал бы 
комендант, если б он прислал в деревню приказ доставить в крепость 
возы с дровами, а ты, вместо того чтобы поехать в лес и нагрузить 
возы, уселся в трактире, взял приказ, прочитал его и до самого вечера 
толковал его смысл соседям за стаканом вина.

Э б и. Ого! Что бы он сказал! Выбранил бы меня, как следует, 
и посадил бы в тюрьму за то, что я над ним издевался.

И о с т. Именно этого достойны люди, которые читают библию 
только от праздности и из желания рассказывать потом истории 
в трактире.

К р и с т е н .  Да, но ведь нужно читать библию, чтобы не сбиться 
с истинного пути.

И о с т. Разумеется. Однако те, кто останавливаются у каждого 
куста и готовы болтать у всех колодцев, столбов и крестов, встречаю
щихся на дороге, вовсе не относятся к людям, которые хотят итти по 
истинному пути*.

Э б и. Но скажи мне вот что, сосед; говорят, что знание никогда 
не мешает человеку, а теперь оказывается, что если слишком много 
знать, то это, пожалуй, может быть лишним.

Н о е т .  Конечно, сосед. Всегда будет лишним то, что мешает чему- 
нибудь лучшему и более полезному. Знать нужно только для того, 
чтобы знания применять на деле. Если же приобретаешь знания для 
того, чтобы болтать, то становишься никуда негодным. Со знанием 
и применением его обстоит так же, как с ремеслом. Сапожник, на
пример, должен работать, это главное его дело, но он должен также 
знать сорта кожи, должен .знать, где и как купить ее; это необходимо 
для того, чтобы он успевал в своем ремесле, и так во всем. Главное 
для человека это применять и действовать. Знание и понимание—это 
средства, помогающие ему успевать в этом главном. Поэтому знание 
у каждого человека должно быть направлено к тому, чем он зани
мается и что для него главное в жизни14.

Э б и. Теперь я начинаю смекать. Если голова наполнена слиш
ком многими и посторонними вещами, то она уже не будет занята 
работой и тем, что нужнее всего человеку.

П о с т .  В этом именно суть дела. Все мысли должны быть на
правлены к тому, что ближе всего человеку. Я, по крайней мере, 
так поступаю. У меня, например, нет поливных лугов, поэтому я и не 
забочусь о том, как их поливать,и пока у меня не будет собственного 
леса, я не стану ломать себе голову над тем, как .за ним ухаживать.

* Может показаться странным серьезный характер разговора, в котором 
принимают участие заведомые пьяницы п негодяи. Но есть вещи, которые инте
ресуют этих людей не меньше, чем нас, п бывают моменты, когда они очень серь
езно и по-своему очень просто п очень правильно говорят п судят о разных пред
метах. Неправы те. кто воображает себе беспутного п любящего выпить крестья
нина мертвецки пьяным п не способным рассуждать п интересоваться серьезными 
вещами. Это бывает .лишь тогда, когда он слишком много пьет, до чего в данном 
случае еще не дошло.—П.
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Но о сохранении моей навозной жижи я очень думаю, так как она 
мне нужна для оплодотворения моих тощих лугов. Как везде обстояло 
бы хорошо, если б каждый думал о своем деле. К многознанию всегда 
успеешь притти, коли научишься знать хорошо, а знать хорошо 
можно научиться лишь в том случае, если начнешь с самого близкого 
и нужного для дела. Таким путем знание постепенно уляжется в го
лове. И можно далеко уйти в жизни, если так начать. А праздная бол
товня, сказочки и.з календарей и прочие бессмысленные мечтания 
ничему не научат, кроме легкомыслия.

Э б и. Это начинается уже в школе.
Во время всего разговора староста стоял у печки, грелся, разду

мывал и едва слушал то, о чем говорили. В своем раздумьи он даже 
•забыл о вине, поэтому так долго продолжался разговор между Эби 
и незнакомцем. Возможно, что он не хотел выкладывать свой товар, 
пока незнакомец не кончит пить и не уйдет.

После его ухода староста, наконец, выложил то, о чем он думал, 
и сказал все сразу, как будто он свою речь выучил наизусть во 
время долгого молчания.

— Пастор вечно говорит о том, что бедных угнетают. Если бы 
никто не делал того, что он называет угнетением бедных, то,—чорт 
меня дери, если я неправ,—бедных совсем не было бы на свете. 
Однако, куда бы я ни взглянул—от владетельного князя до сторожа, 
от государственной палаты до последней деревенской общины,—все 
ищут своей выгоды и давят тех, кто стоит им на пути. Старик-пастор 
сам раздавал вино, как и я, и принимал в уплату сено, рожь и овес 
по такой дешевой цене, как и я. На свете все давят нижестоящих 
и меня тоже давят. У кого что-нибудь есть или кто хочет чего-нибудь 
достигнуть, тот должен давить или же он должен раздать все свое 
добро и просить милостыню. Если бы пастор знал бедных так, как 
я их знаю, он меньше о них беспокоился бы; но дело' у него вовсе 
не в бедных. Ему нужно только браниться, возбуждать людей друг 
против друга и вводить их в заблуждение. Да, бедняки все хороши. 
Когда мне нужно десять жуликов, я нахожу одиннадцать среди бед
няков*. Я ничего не имел бы против, если бы мне в определенные об
рочные сроки приносили домой мои доходы; я, пожалуй, в конце 
концов научился бы принимать их с благочестивым и скромным ви
дом. Но в моей профессии в трактире и в крестьянском хозяйстве, где 
все должно быть рассчитано до последнего гроша и где человека оби
рают во всех углах,—тут дело обстоит иначе. Я готов биться об за
клад, что тот, кто выдумал бы обращаться мягко и снисходительно 
с батраками и бедняками, тот лишился бы всего своего добра. Они 
все—плуты.

Так говорил староста, заглушая в своем сердце голос совести, 
беспокоивший его и говоривший ему, что пастор прав, что он, староста, 
именно принадлежит к людям, выжимающим пот и кровь из бедняков.

Но как ни мудрил сам с собой староста, он чувствовал себя 
плохо. Страх и беспокойство мучили его. Удрученный заботами, он 
ходил из угла в угол по комнате.

* Главный жулик забывает о том, что богатые мошенники работают для 
себя и поэтому не позволяют себя использовать.—П.
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Потом он опять заговорил:
— Я так возмущен проповедью пастора, что не могу притти 

в себя; к тому же я плохо себя чувствую. Неужели здесь так холодно, 
соседи? Я все время мерзну с тех пор, как я дома.

— Нет,—отвечали соседи,—совсем нехолодно. Но мы еще в церк
ви заметили, что ты плохо чувствуешь себя: ты был бледен, как 
мертвец.

С т а р о с т а .  Вы .заметили? Да, мне было не по себе, у меня, ка
жется, начинается лихорадка. Я чувствую себя слабым, нужно 
выпить. Давайте пойдем на время проповеди в .заднюю комнату.

СОДЕРЖАНИЕ 41—45 ГЛАВ.
41—42. Пастор узнает, что после первой проповеди староста и некоторые 

крестьяне вместе с ним ушли из церкви в трактир и там пьют. Возмущенный 
этим пастор в своей проповеди об Иуде-предателе сказал,что все те, кто от церкви 
уходят к игре п пьянству, «ни на волос не лучше Иуды» и что все они кончат так
же, как кончил предатель. Жена старосты, находившаяся в церкви, решила 
предупредить мужа п, обращая на себя внимание всех присутствующих, пошла 
домой.

43—45. Жена старосты сообщает крестьянам п старосте о том, что происхо
дит в церкви, и просит их разойтись. После их ухода староста рассказывает жене 
о своем тяжелом состоянии во время проповеди пастора. Он винит во всем Ар- 
нера и думает о способах мести ему. Староста чувствует себя очень плохо, он 
идет в конюшню и говорит сам с собой.

46. РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ В 
СВОИХ РАССУЖДЕНИЯХ НЕСЧАСТЛИВО ЗАХОДИТ ОЧЕНЬ 

ДАЛЕКО.

«Жена права; но что же мне делать? Ничем не поможешь. Я никак 
не могу выбраться из всего того, в чем я запутался». Так говорил ста
роста. Он проклинал Арнера, точно тот был виновником его несчастья, 
проклинал священника за то, что тот довел его до бешенства своей 
проповедью; затем он вспомнил о межевом камне и стал говорить:

«Я не передвину этот проклятый камень; но если бы кто-нибудь
другой это сделал, то помещик лишился бы третьей части своего леса».
Потом опять: «Совершенно верно, восьмой и девятый правитель

ственные камни отрезали бы ему кусоц по прямой линии, но, сохрани 
бог, я не стану двигать камень».

И снова: «А что, если это не настоящий межевой камень. Он лежит 
там как будто со времен потопа, на нем нет ни номера, ни знаков».

Староста пошел в комнату, взял хозяйственную книгу, что-то 
считал, записывал, разбирал какие-то бумаги, потом сложил их снова, 
забыл, что он прочитал, опять поискал то , ч т о  записал, положил 
книгу в шкаф и стал ходить по комнате взад и вперед, все думая об 
одном и том же, разговаривая с самим собой о межевом камне без 
знака и без номера.

«Кроме этого, все остальные камни имеют знаки. Вот что мне 
пришло на ум: говорят, что один из Арнеров отрезал для себя кусок 
правительственного леса; может быть, именно в этом месте. Ей-богу. 
Это оно и есть. Здесь какой-то неестественный изгиб в правительствен
ные границы; на расстоянии двух часов ходьбы межа идет по более9- 131



прямой линии, к тому же на камне нет знака, и граница не обозначена 
рвом».

«Если бы лес принадлежал правительству, я поступил бы пра
вильно, я доказал бы свою верность государю. Ну, а если я ошибаюсь? 
Нет, я не сдвину камня. Мне пришлось бы его окапывать и тащить 
темной ночью по равнине до самой скалы, а камень тяжелый. Он 
лежит так близко от дороги, что днем слышен был бы каждый удар 
киркой. А ночью? Я бы не посмел, меня пугал бы малейший шорох. 
Я упал бы в обморок, если бы во время работы вдруг подкрался бар
сук или прыгнула серна. А кто знает, может быть, и привидение могло 
бы меня застать за работой. Возле межевых камней не совсем безопасно 
ночью, и лучше мне его не трогать».

Через минуту он снова продолжал:
«Странно, как много людей не верят ни в ад, ни в привидения. 

Старый писарь ни во что не верил, а викарий—но может быть, чтобы 
он верил во что-либо. Писарь совершенно не скрывал этого, сотни раз 
он говорил мне: «Когда я умру, со мной будет то же, что с моей ло
шадью и с моей собакой». Он так думал, ничего не боялся и делал все, 
что хотел. Если бы я мог верить тому, что он говорил, если бы я мог 
надеяться на это, я на первой же охоте подстерег бы Арнера за кустом 
и застрелил бы его, я сжег бы дом попа. Но все напрасно, я не могу 
этому верить, не смею надеяться. Это ложь, кто верит в это, тот дурак, 
заблуждающийся дурак, или он только притворяется. О, о, есть бог. 
Есть бог. Камень, камень. Я не сдвину тебя с места».

Так говорил староста. При этом он дрожал и не мог избавиться 
от мучивших его мыслей.

Отчаяние охватило старосту. Ему хотелось бежать от самого 
себя; он вышел на улицу, подошел к первому попавшемуся соседу 
и заговорил с ним о погоде, о ветре и об улитках, которые три года 
назад испортили рожь. Потом он с несколькими лицами, желающими 
выпить, вернулся в трактир, поставил им вино, принял успокоитель
ный порошок и довел кое-как этот день до конца.

СОДЕРЖАНИЕ 47—48 ГЛАВ.
47—48, В этих главах рассказывается о том, как проводили время дети 

Гертруды, пока отец п мать были в церкви, как затем они радовались их воз
вращению. Описывается разговор между Лпнгардом и Гертрудой о старосте, 
о его состоянии в церкви, а также их впечатления от второй проповеди пастора— 
о предателе.

49. ДЕТСКИЕ ХАРАКТЕРЫ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ.

Разговаривая, Лингард с Гертрудой вернулись из церкви в свою 
хижину, дети сбежали с лестницы навстречу родителям и закричали, 
как только увидали их:

— Мы хотим поскорей повторить то, что выучили на этой неделе.
Идем, ма, мы хотим скорей кончить.

Г е р т р у д а .  Что за усердие сегодня, милые дети?
Д е т и .  Ма, если мы будем знать урок, можно нам будет потом 

распорядиться нашим хлебом? Да, ты вчера обещала нам?
М а т ь. Я посмотрю, как вы знаете то, что было задано.
Д е т и. А потом можно, ма?
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М а т ь .  Да, когда вы кончите.
Дети были в восторге и быстро и хорошо повторили все, что 

выучили в течение недели.
После этого мать дала им их порции вечернего хлеба и две миски 

молока, с которого она не сняла сливок ввиду праздничного дня.
Она взяла Грители на руки, чтобы покормить ее грудью, и с ра

достью слушала, как дети во время еды рассказывали друг другу, 
кому они отдадут свой хлеб. Никто из них не съел ни кусочка хлеба, 
пили одно только молоко, а хлеб показывали друг другу, и каждому 
хотелось, чтобы его кусок был больше других.

Дети покончили с молоком, возле матери еще лежал хлеб. Никлас 
подкрался к ней, в.зял ее .за руку и сказал.

— Ты дашь мне кусочек хлеба для меня, ма?
М а т ь. Я дала тебе, Никлас.
Н и к л а с .  Но ведь я должен отдать его Руде ли.
М а т ь .  Я не приказывала тебе этого делать. Ты можешь съесть 

хлеб, если хочешь.
Н и к л а с .  Нет, я не съем его. Но ты дашь мне еще кусочек?
М а т ь .  Нет, не дам.
Н и к л а с. А почему?
М а т ь .  Чтобы ты не думал, что о бедных нужно вспоминать 

только тогда, когда наешься досыта и ничего больше не хочется.
Н и к л а с .  Так это потому, ма?
М а т ь. А теперь ты ему все же отдашь весь хлеб?
Н и к л а с .  Да, да, конечно. Я знаю, Рудели страшно голодает, 

а мы в шесть часов ужинаем.
М а т ь .  Никлас, я думаю, он на ужин тоже ничего не получает.
Н и к л а с .  Да, ма, он, наверное, не получает ужина.
М а т ь .  Да, нужда бедняков велика, и нужно быть жестоким 

и черствым, чтобы не отказать себе в чем-нибудь и не отдать того, что 
можешь, для облегчения их положения.

У Никласа слезы на глазах. Мать обращается тогда к остальным 
детям.

— Лиза, ты также отдашь весь свой хлеб?
Л и з а .  Конечно, ма.
М а т ь. А ты, Энне. тоже?
Э н н е. И я тоже.
М а т ь. А ты, Ионас?
II о н а с. Я все отдам, ма.
М а т ь .  Вот это хорошо, дети, но как же вы это устроите? Все тре

бует определенного порядка, и при самых лучших намерениях можно 
иногда испортить дело. Никлас. как же ты думаешь поступить с хлебом?

Н и к л а с .  Я побегу как можно скорей и позову Рудели. Я не 
положу хлеб в карман, чтобы он скорей его получил. Позволь мне 
пойти, ма.

М а т ь .  Подожди немножко Никлас. А ты, Лиза, как ты посту
пишь?

Л и з а. Я сделаю не так, как Никлас. Я позову Бетели в уголок, 
спрячу хлеб под передником и дам ему так, чтобы никто не видел, 
даже его отец.

М а т ь. А ты, Энне, как сделаешь?
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Э н н е . Разве я знаю, где я найду Гейрелн? Я дам ему хлеб, 
как придется.

М а т ь. А ты, Ионас? Маленький плут, я вижу, ты замышляешь 
что-то коварное, ты как поступишь?

И о н а с .  Я всуну ему хлеб прямо в рот, ма. Как ты делаешь, 
когда ты шутишь. Я ему скажу: «Открой рот и закрой глаза» и вложу 
ему хлеб в рот. Вот будет смешно, ма, правда?

М а т ь .  Все это хорошо, дети. Но я вам кое-что скажу: вы должны 
дать детям хлеб тихонько и наедине, чтобы никто не видел и не мог 
подумать, что вы хотите хвастать.

Н и к л а с. Вот так штука, значит мне положить хлеб в карман?
М а т ь .  Разумеется, Никлас.
Л и з а .  Я так и думала, ма. Я ведь сказала, что сделаю не так, 

как другие.
М а т ь .  Ты всегда умнее всех, Лиза. Я только забыла похвалить 

тебя за это. Хорошо, что ты мне напомнила.
Лиза покраснела и замолчала, а мать сказала детям:
— Вы можете итти теперь, только помните о том, что я сказала.
Дети уходят.
Никлас бежит изо всех сил к хижине Руди; однако на улице маль

чика нет. Никлас кашляет, зовет, но все напрасно. Руди не сходит 
вниз, не показывается у окна.

Никлас говорит про себя: «Чтомне делать? Пойти к нему в ком
нату, но ведь нужно ему дать тихонько? Я все-таки войду и скажу, 
чтобы он вышел на улицу».

В это время Рудели с отцом и другими детьми сидел у открытого 
гроба умершей бабушки, которую должны были похоронить через 
несколько часов. Отец и дети со слезами на глазах говорили о том, 
с какой любовью и преданностью относилась к ним при жизни бабу
шка; они плакали, вспоминая ее последнее огорчение по поводу укра
денного картофеля, и обещали у открытого гроба, что, как бы они ни 
голодали, они не прикоснутся ни к чему чужому.

В это время Никлас открывает дверь, видит покойницу' и, испу
гавшись, убегает из комнаты.

Руди, увидав его, подумал, что Лннгард послал к нему мальчика 
по делу. Он бежит за ним и спрашивает, что ему нужно?

— Ничего, ничего,—отвечает Никлас,—я хотел к Рудели, но он 
молится теперь.

Р у д и .  Ты можешь войти, если он тебе нужен.
Н и к л а с .  Пусти его на несколько минут ко мне на улицу.
Руд и. Теперь холодно, и ему не хочется уходить от бабушки. 

Пойдем со мной в комнату.
Н и к л а с .  Я не хочу войтн, Руди. Пустн его на минутку на 

улицу.
— Ладно,—отвечает Руди и идет обратно в комнату.
Никлас идет за ним к дверям и зовет Рудели:
— Выйди ко мне на минутку.
Р у д е л и .  Мне не хочется теперь на улицу, Никлас. я лучше оста

нусь возле бабушки; ее скоро унесут.
Н и к л а с .  Выйди на минутку.
Р у д и .  Поди, узнай, что он хочет.
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Руделн выходит. Никлас берет его за руку и говорит:
— Идем, я тебе что-то скажу.—Он ведет его в уголок, быстро 

засовывает ему хлеб в карман и убегает.
Руделн благодарит и кричит ему вслед:
— Поблагодари твоего отца и мать.
Никлас оборачивается, делает ему знаки, чтобы он молчал, и го

ворит:
— Никто не должен знать об этом,—и,как стрела,мчится домой.

СОДЕРЖАНИЕ 50—70 ГЛАВ.
50—51. Дети каменщика раздают хлеб другим детям. Между прочим, 

Ионае отдает свой хлеб Бабели, дочери Михеля. Последний внднт, как сын ка
менщика приносит хлеб, н это производит на него сильное впечатление: он был. 
по характеристике автора, «в сущности добрый человек», и обещание, данное 
им Гуммелю, мучило его.

52—55. Староста старается дезорганизовать работу каменщика: зная 
о приказе помещика начать ломку камня он посылает рабочих в замок благо
дарить помещика за предоставленную им работу: каменщик об этом ничего не 
знает и утром, когда нужно выходить на работу, не находит никого нз своей ар
тели. Рабочих Арнер встречает приветливо, хотя н выражает удивление, почему 
они теряют даром рабочее время. После этого они идут обратно н направляются 
вместе с каменщиком на работу.

50—60. Староста у Арнера. Помещик заявляет Гуммелю, что он не может 
больше допустить совмещения работы старосты с деятельностью трактирщика. 
Сам Гуммель должен выбрать одно из двух: или должность старосты или трак
тир. Арнер дает ему двухнедельный срок на размышление. Гуммель поражен, 
но после первого момента растерянности он начинает думать снова о мести н при
нимает своп прежний высокомерный вид. По дороге домой он пьет вино нз фляги, 
это поднимает его настроение, и он «снова пошел такой же высокомерный и злоб
ный, как всегда». В короткой главе (60) автор помещает своп рассуждения о по
рочности Гуммеля.

61. Приводится рассказ некоего старика (без имени), иллюстрирующий 
последствия порочности н благочестия.

62—65. Вюст (см. гл. 22) раскаивается в своем лжесвидетельстве против 
Руди, идет к пастору н открывает ему все. Тот ссужает ему восемь гульденов, 
сумму, которую Вюст был должен старосте, н он возвращает нх жене Гуммеля.

66—68. Староста беседует с лесничим о привидениях, которых сам очень 
боится. Хотя лесничий объясняет, что никаких привидений не существует все 
же это не разубеждает его. Он продолжает испытывать страх перед ними. I [о- 
сле разговора с лесничим Гуммель бродит около своей деревни н устанав
ливает, что каменщики ломают камень не там. где ему хотелось н где было 
условлено с Иосифом. Он проклинает Иосифа, который его обманул. В самом 
скверном настроении он возвращается домой.

69—70. Лингард, в качестве мастера н руководителя своей артели, поль
зуется чрезвычайным уважением и любовью всех рабочих. Михель—«этот плут 
н вор—полюбил Лингарда за его прямой честный образ действий»: он чувствует 
угрызения совести, идет к нему н рассказывает все, что было у старосты (гл. 29).
Он решает возвратить деньги, полученные в задаток от Гуммеля, но у него не- 
хватает полталера. Лннгард дает ему деньги, н Михель отправляется к старосте, 
чтобы вернуть ему их.

71. ПРИБЛИЖАЮТСЯ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ. *

Когда староста вернулся домой, он застал жену одну в комнате. 
Он мог теперь свободно излить весь свой гнев, все бешенство, на
копившееся за целый день. На поле, в замке, в Грицау нельзя было 
этого сделать: такому человеку не пристало на людях показывать, что 
делается на душе.
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О старосте, который не умел бы скрывать своих чувств, сказали 
бы, что он простоват, как подпасок. Гуммеля же в таком грехе никогда 
не обвиняли. Он мог целые дни глотать гнев, зависть, ненависть 
и огорчения и при этом улыбаться, болтать и пить; .зато когда он воз
вращался домой и к счастью или к несчастью .заставал комнату пу
стой, тогда он изливал свою ярость, накопившуюся в течение дня.

Жена его рыдала в углу и говорила:
— Ради бога, не бушуй так, твоею .злостью ты еще больше раздра

жаешь Арнера. Он не успокоится, пока ты не покоришься.
— Он все равно не успокоится, что бы я ни делал; он не успокоится 

до тех пор, пока не уничтожит меня. Это мошенник, вор, собака; это 
самый проклятый среди проклятых,—сказал муж.

Ж е н а .  Господи, Исусе! Что ты говоришь! В уме ли ты?
С т а р о с т а .  Разве у меня недостаточно оснований говорить так? 

Неужели ты не .знаешь? Через две недели он снимет меня с должности 
или лишит меня права держать трактир.

Ж е н а .  Знаю. Но, ради бога, не бушуй так. Вся деревня уже 
знает об этом. Дворцовый писарь сказал рассыльному, а тот разнес 
повсюду. Я на-днях вечером поила скот и видела, что люди на улице 
пересмеиваются. Маргарита отвела меня в сторону и рассказала об 
этом несчастий. Да, вот еще Ганс Вюст принес обратно восемь гуль
денов. Откуда он взял теперь восемь гульденов? И тут не обошлось 
без Арнера. Бог мой, бог мой, со всех сторон грозит несчастье,— 
говорила жена.

Как громом поразили старосту слова: «Ганс Вюст принес обратно 
восемь гульденов». Он стоял несколько мгновений, раскрыв рот и пе
чально глядя на жену, и, наконец, проговорил:

— Где деньги? Где эти восемь гульденов?
Жена ставит на стол разбитый стакан, в который она положила 

деньги. Староста смотрит на них несколько минут, считает их и го
ворит:

— Деньги не из замка, Арнер не дает такими монетами.
Ж е н а .  Хорошо, что они не из замка.
С т а р о с т а .  Тут все-таки что-то неладно; ты не должна была 

брать у него денег.
Ж е н а .  Почему?
С т а р о с т а .  Я мог бы выпытать у него, откуда они.
Ж е н а. Я сама об этом думала; но он не хотел ждать; мне кажется, 

и тебе не удалось бы ничего у него узнать, так как он был крайне не
разговорчив.

С т а р о с т а .  Все на меня валится; голова у меня идет кругом. Дай 
мне выпить.—Она ставит перед ним кувшин. Староста яростно ходит 
взад и вперед по комнате, тяжело дышит, пьет и говорит сам с собой:

— Самое главное—это уничтожить каменщика; я сделаю это, 
хотя бы это стоило сто талеров. Михель должен его погубить; а потом 
я отправлюсь к межевому камню.

В это мгновенье постучал Михель. Староста вздрогнул и спросил:
— Кто там так поздно ночью?
Он подбежал к окну, чтобы взглянуть.
— Открой, староста,—крикнул Михель.
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72. СТАРОСТА ТЕРЯЕТ ПОСЛЕДНЮЮ НАДЕЖДУ.

— Очень кстати пришел,—бормочет староста, спешит открыть 
дверь и восклицает:

— Здорово, Михель. Что у тебя нового?
М и х е л ь .  Немного, я хотел только сказать...
Ф о г т .  Не станешь же ты разговаривать .за дверью? Я еще не 

собираюсь ложиться, войди в комнату.
М и х е л ь .  Я спешу домой, староста. Я хотел только сказать, 

что жалею о нашем субботнем сговоре.
С т а р о с т а .  Еще этого недоставало. Нет, тебе не надо жалеть. 

Если ты считаешь, что мало, я могу еще прибавить. Заходи в комнату, 
не беспокойся, мы с тобой сойдемся.

М и х е л ь .  Ни в коем случае, староста. Вот твои два талера.
С т а р о с т а .  Я не возьму нх у тебя, Михель. Нечего дурака ва

лять. Деньги тебе не повредят, и если тебе мало двух талеров, то- 
войди в комнату.

М и х е л ь .  Я не желаю ничего больше слушать, староста. Вот 
деньги.

С т а р о с т а .  Ей-богу, я не возьму их. Ну вот я поклялся, теперь 
войди в комнату.

М и х е л ь .  Могу войти, если хочешь (он входит вместе со старос
той). Вот твои деньги (кладет их на стол). А теперь будь здоров,, 
староста!

Он повернулся и вышел из комнаты.

73. СТАРОСТА ОТПРАВЛЯЕТСЯ К КАМНЮ.

Староста стоял несколько мгновений молча, не будучи в состо
янии вымолвить ни слова; он ворочал глазами, дрожал от злости,, 
пена собралась у него около рта; наконец, он топнул ногой и 
крикнул:

— Жена, дай водки, я пойду;
Ж е н а .  Куда ты пойдешь в такую темную ночь?
С т а р о с т а .  Я пойду, пойду и выкопаю камень. Дай бутылку..
Ж е н а .  Ради бога, не делай этого.
С т а р о с т а .  Нужно, нужно, я пойду.
Ж е н а .  Ни зги не видно. Двенадцатый час, и в страстную неделю- 

надо особенно бояться чорта.
С т а р о с т а .  Он в.зял уже коня, пускай берет и узду. Дай бу- 

* тылку, я иду.
Он быстро берет кирку и лопату, взваливает нх на плечи и 

спешит в глубокой ночной тьме на гору, чтобы перенести меже
вой камень своего господина.

Хмель, жажда мести и ярость придавали старосте смелости.. 
Тем не менее гнилые пни, попадавшиеся на пути, шорох зайца, 
скрывавшегося в кустах,—все пугало его. Он останавливался, весь- 
дрожал от страха, потом опять бросался дальше, пока не очутился 
у цели. Он тотчас же взялся .за работу и стал подкапывать камень.
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74. НОЧЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБМАНЫВАЕТ ПЬЯНЫХ 
И ПЛУТОВ, ОДЕРЖИМЫХ СТРАХОМ.

Вдруг какой-то шорох испугал старосту. Из-за кустов прямо на 
него шел черный человек. Вокруг человека, несмотря на тьму ночи, 
светло, н на голове у него горит огонь. «Это сам чорт»,—говорит 
староста, бросает у камня лопату, мотыку н бутылку от водки и бе
жит, отчаянно воя.

Это был Кристоф, торговец курами н.з Арнгейма, который заку
пил яйца в Обергофене, Люнкофене, Гирцау и других соседних селах 
и возвращался теперь домой. Свою корзинку он покрыл шкурой 
черной козы и привесил к ней фонарь, чтобы освещать себе путь.

Торговец узнал голос убегавшего старосты, сообразил, что у того, 
наверное, что-нибудь недоброе науме, он рассердился и сказал про 
себя:

«Я ж устрою штуку проклятому старосте. Он, как видно, прини
мает меня за чорта».

Кристоф быстро ставит на землю кор.зннку, берет мотыку, заступ, 
лопату и свою обитую железом палку, связывает все это вместе, 
со страшным грохотом тащит за собой вниз по скалистой тропинке 
и догоняет старосту, крича глухим, воющим голосом:

— Оо-аа-уу, Гуммель! Оо-аа-уу, ты мой! По-до-жди-уу, Гуммель! 
Ты мой, Гуммель!

Бедный староста бежит со всех ног и кричит с отчаянием:
— Караул, помогите, сторожа. Чорт хватает меня!
А разносчик продолжает орать:
— Оо-аа-уу, староста-а-а, по-дожди, ста-ро-ста! Ты мой, ста- 

ро-ста-а-а!

75. ДЕРЕВНЯ ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ.
Деревенский сторож слышал беготню и крики на горной тропинке. 

Все слова доносились к нему. Он испугался и постучал кое-кому из 
соседей в окно.

— Вставайте-ка, соседи,—сказал^ он,—и послушайте, что происхо
дит на горе. Похоже на то, что за старостой гонится чорт. Слышите, 
как он зовет на помощь. А ведь он, ей-богу, дома у своей жены; я сам 
•его видал у дома часа два тому назад.

Когда собралось человек десять, они решили взять фонари и ружья 
н итти на помощь старосте; чтобы обезопасить себя от чорта, они поло
жили в мешок свежий хлеб, псалтырь и евангелие*.

Крестьяне двинулись в путь, но по дороге остановились у яшлшца 
старосты, чтобы узнать, дома ли он.

Жена старосты в смертельном страхе ждала, чем кончится его 
ночное путешествие на гору. Услыхав шум и стук у своих дверей, 
она страшно испугалась и закричала:

— Господи Исусе, что вам нужно?
— Пусть твой муж сойдет вниз,—сказали люди.
— Его нет дома; но, ради бога, что случилось? Почему вы здесь? — 

спросила женщина.
* Церковные книги, свежий хлеб и соль считались главными средствами 

для заклинания и изгнания дьявола?5-Р е д.
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— Очень плохо, если его нет дома. Послушай, как он кричит 
«караул» и «помогите», точно за ним чорт гонится,—ответили люди. 
Женщина, вне себя от ужаса, побежала вместе с соседями. Сторож по 
дороге спросил у нее.

— Что, чорт возьми, твой муж делает в такой час на горе. Ведь он 
недавно только был дома?

Женщина не отвечала ни слова и продолжала отчаянно выть.
Собака старосты тоже громко завыла на своей цепи.
Когда разносчик увидел людей, бежавших на помощь старосте, 

услыхал отчаянный вой собак, он повернул по направлению к горе 
и пошел так бесшумно и быстро, как только мог, вверх по горе, 
к своей корзине, взял свою ношу и продолжал свой путь.

Кунц, шедший впереди с женой старосты, успел заметить, что это 
совсем не чорт. Он грубо схватил кричавшего старосту за руку и ска
зал:

— Что случилось? Чего ты орешь, дурак?
— О, пусти меня. О, чорт, пусти меня,—кричал староста, который 

от страха ничего не видел и не слышал.
— Дурак, я ведь Кунц, твой сосед, а вот твоя жена,—сказал 

ому сосед.
Остальные крестьяне осторожно вначале оглядывались по сто

ронам. ища чорта. Тот, у кого был фонарь, то поднимал его вверх, то 
опускал его на землю, освещая все кругом. В то же время каждый из 
них опускал правую руку в мешок, где лежали свежеиспеченный 
хлеб, евангелие и псалтырь.

Но так как продолжительное время ничего страшного не было 
видно, люди мало-помалу осмелели, некоторые даже повеселели 
и стали спрашивать старосту:

— Тебя чорт когтями пощекотал или ногами потоптал, отчего ты 
весь в крови?

Другие, однако, заметили:
— Теперь не время смеяться; мы ведь все слыхали ужасный 

голос. •
— Мне кажется,—сказал Кунц,—что какой-нибудь охотник на 

чужой земле или сборщик смолы дурачил старосту и всех нас. Когда 
я подошел ближе, рев прекратился, и я видел человека, который со 
всех ног бросился бежать в гору. Я не могу простить себе, что не по
бежал вслед за ним, и мы сделали глупость, что не взяли с собой собаку 
старосты.

— Ты дурак, Кунц. То, что мы слышали, ни в коем случае не 
могло быть человеческим голосом, этот крик потрясал душу и тело,

•проникая до мозга костей; нагруженный железом воз не грохочет так 
на дороге, как грохотало здесь.

К у н ц .  Не буду с вами спорить, соседи. Я сам содрогался от стра
ха, когда слышал это. Но я все же настаиваю, что слышал также, 
как человек бежал вверх к горе.

— Ты думаешь, что чорт не может так бегать, чтобы было слыш
но?—говорили соседи.

Староста не слыхал ни слова из всего разговора, и когда он. нако
нец, очутился дома, то попросил соседей остаться у него на ночь. Те 
охотно остались в харчевне.
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76. ПАСТОР ПОЯВЛЯЕТСЯ В ХАРЧЕВНЕ.

Ночной шум разбудил всех в деревне. В пасторском доме тоже все 
повскакивали, так как предполагали, что случилось несчастье.

Когда же пастор послал узнать причину шума, то ему сообщили 
об ужасном происшествии.

Пастор решил использовать страх старосты, несмотря на всю 
вздорность его, и отправился ночью в трактир.

Кувшины с вином с молниеносной быстротой исчезли со столов, 
когда вошел пастор.

Крестьяне поднялись и приветствовали его. Пастор поблаго
дарил и сказал соседям:

— Это хорошо, что вы охотно приходите на помощь, когда 
случается несчастье. Но теперь, друзья мои, не оставите ли вы нас 
со старостой на некоторое время вдвоем?

К р е с т ь я н е  . Наш долг повиноваться, высокочтимый господин 
пастор. Желаем вам счастливой ночи.

П а с т о р. И вам также, соседи. Я хотел бы только еще просить 
вас с осторожностью рассказывать об этом случае. Неприятно, когда 
поднимают много шума из-за какой-нибудь вещи, которая потом, 
оказывается вздорной или вовсе не тем, что предполагали. Пока, 
в сущности, никто как следует не знает, что случилось, а вам хорошо 
известно, соседи, как все обманчиво ночью.

— Это правда, высокочтимый господин пастор,—отвечали кре
стьяне, стоя в дверях.

■— Он глуп, как всегда, и ничему не верит,—сказали они, выйдя 
на улицу.

77. РАБОТА ПАСТОРА15.

Пастор сердечно начал разговор со старостой.
— Староста, я узнал, что с тобой что-то случилось, и я пришел, 

чтобы помочь тебе, чем смогу. Скажи мне откровенно, что в сущности
произошло?

С т а р о с т а .  Я несчастнейший из людей, за мной гнался сам
дьявол.

П а с т о р .  Каким образом, староста? Где это случилось?
С т а р о с т а .  На горе.
П а с т о р .  Ты в самом деле кого-нибудь видел? Кто-нибудь на

пал на тебя?
С т а р о с т а .  Я видел это, я видел, как он бежал прямо на меня. 

Высокий черный человек, и на голове у него был огонь, он бежал 
•за мной вниз по всей горе.

П а с т о р .  Почему у тебя голова в крови?
С т а р о с т а .  Я упал, когда бежал вниз.
П а с т о р .  Тебя, .значит, никто не тронул?
С т а р о с т а .  Нет, но я видел его собственными глазами.
П а с т о р .  Слушай, староста! Мы не будем на этом останавли

ваться. Для меня непонятно, что произошло. Но в сущности важно- 
не это, а вот что, староста. Есть .загробная жизнь, где, без всякого со
мнения, безбожники попадут в когти дьявола; и вот загробная жизнь 
и эта опасность очутиться после смерти в когтях дьявола должны были

по



бы доставлять тебе некоторое беспокойство и заботы, принимая во 
внимание твой возраст и твою жизнь.

С т а р  о  с т а .  О, господин пастор. Я не знаю, куда деваться от бес
покойства и забот. Ради бога, что мне делать, чтобы избавиться от 
дьявола? Разве я теперь уже не в его власти?

П а с т о р  . Староста, не мучь себя болтовней и вздорными словами. 
Ты в полном уме и здравом рассудке, а, значит, и в собственной 
своей власти. Поступай правильно, по совести, веди себя так, чтобы 
быть чистым перед богом и людьми. Ты увидишь тогда, что дьявол 
не имеет над тобой власти.

С т а р о с т а .  О, господин пастор, что мне сделать, чтобы быть 
снова достойным милости божьей?

П а с т о р .  Серьезно раскаяться в своих ошибках, исправиться 
и вернуть несправедливо присвоенное добро.

С т а р о с т а .  Все думают, что я богат, господин пастор, но бог 
знает, что это неверно.

П а с т о р .  Это безразлично. Ты неправильно завладел лугами 
Руди, а Вюст и Кейбахер ложно присягали. Я знаю это и не успокоюсь 
до тех пор, пока Руди не получит обратно то, что ему принадлежит.

С т а р о с т а .  О, господин пастор! Ради бога, сжальтесь 
надо мной.

П а с т о р .  Самая большая жалость, которую можно было бы 
тебе оказать, заключается в том, чтобы заставить тебя правильно 
поступать в отношении людей и бога.

С т а р о с т а .  Я сделаю все, что вы хотите, господин пастор.
П а с т о р  . Ты согласен вернуть Руди его луг?
С т а р о с т а .  Да, господин пастор.
П а с т о р .  Ты признаешь, что неправильно владеешь лугом?
С т а р о с т а .  Да, господин пастор. Я должен это признать, но 

я останусь нищим, если потеряю его.
П а с т о р .  Староста, лучше просить милостыню, чем неправильно 

владеть добром бедных соседей. (Староста вздыхает.)
П а с т о р .  Однако что же ты делал на горе среди ночи?
С т а р о с т а .  Ради бога, не спрашивайте меня об этом, господин 

пастор. Я не могу, не смею сказать; пожалейте меня, иначе я погиб
ший человек.

П а с т о р .  Я не требую от тебя признания в чем-либо помимо тво
его желания. Если ты сделаешь это добровольно, я буду советовать 
тебе, как отец. Если ты не хочешь этого делать, бог с тобой. Пеняй 
тогда на самого себя, если я не сумею дать тебе совет в такой момент, 
когда ты больше всего в этом будешь нуждаться. Помни только, что 
без твоего согласия я никому не открою того, что ты мне расскажешь, 
поэтому я собственно не знаю, что же ты выиграешь, если будешь от 
меня что-либо скрывать?

С т а р о с т а .  Вы в самом деле ничего не расскажете без моего 
согласия, что бы я вам ни открыл?

П а с т о р .  Конечно, нет, староста.
С т а р о с т а .  Тогда я скажу вам, что я делал. Я хотел переместить 

межевой камень помещика.
П а с т о р .  Господи, спаси нас. Почему ты хотел это сделать 

нашему милому, доброму господину помещику?
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С т а р о с т а .  Он хотел отнять у меня трактир или лишить меня 
должности старосты, это и привело меня в бешенство.

П а с т о р .  Ты несчастный глупец, староста. Помещик не хотел 
причинить тебе зла. Он даже собирался вознаградить тебя, если ты 
добровольно откажешься от должности старосты.

С т а р о с т а .  Неужели это правда, господин пастор?
П а с т о р .  Да, староста, могу уверить тебя, так как знаю об этом 

из уст самого Арнера. В субботу утром он охотился на своей горе, 
и я встретился с ним на дороге из Тейтингофа, где я навестил стару
шку. Помещик определенно сказал мне, что молодой Мейер, которого 
он хочет назначить старостой, должен обязаться выплачивать тебе 
ежегодное вознаграждение в сто гульденов.

С т а р о с т а .  Господи, господин пастор, если бы я это знал, я бы 
не дошел до такого несчастья.

П а с т о р .  Нужно доверять богу даже тогда, когда не знаешь, 
в чем проявится его отеческая доброта. Так же от доброго господина 
нужно ждать добра, даже не зная еще, в чем может проявиться его доб
рое сердце. Таким путем сохраняешь верность и преданность своему 
господину и всегда можешь рассчитывать на его милосердие и отече
скую доброту.

С т а р о с т а .  Господи! Какой же я несчастный человек. Если бы 
я хоть часть этого знал раньше.

П а с т о р  . Совершившегося теперь уже не изменишь. Однако 
что же ты намерен теперь делать, староста?

С т а р о с т а .  Я, право, не знаю. Признание будет стоить мне 
жизни. Какого вы мнения на этот счет, господин пастор?

П а с т о р .  Повторяю тебе еще раз. Я не требую от тебя при
знания; я просто советую тебе, считая, что прямой путь еще ни
кому не повредил. Арнер милостив, а ты виноват. Делай теперь, что 
хочешь. Я на твоем месте положился бы на его милосердие. Пони
маю, что шаг этот труден; но скрыть от него свой грех тоже 
трудно, если ты стремишься к душевному спокойствию и удовле
творению.

Староста вздыхает и молчит.
Пастор продолжает.
— Делай с богом, что хочешь, староста. Я ничего от тебя не требую, 

но чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что тебе 
лучше всего было'бы положиться на милосердие Арнера. Должен тебе 
сказать, что Арнер, вероятно, станет доискиваться, зачем ты в та
кую позднюю ночную пору очутился на улице.

С т а р о с т а .  Господи Исусе, господни пастор. Что я вспомнил: 
я ведь оставил у камня лопату и кирку и все прочее. Камень почти 
выкопан; все это меня выдаст. Меня охватывает ужас при одной 
мысли о кирке и лопате, господин пастор.

П а с т о р  . Если ты испытываешь такой страх из-за несчастной 
кирки и лопаты, которые ведь можно еще сегодня до рассвета уне
сти и спрятать, то подумай, староста, сколько еще разных обстоя
тельств и случаев неизбежны при твоем молчании, и каким беспо
койством, какими горькими заботами наполнят они твою жизнь. 
Спокойствия для своей души ты не найдешь, староста, если ты не 
признаешься.
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С т а р о с т а .  И вернуть себе милость божью я тоже не могу, 
если буду молчать?

П а с т о р .  Староста, раз ты сам так думаешь, если сам беспо
коишься и боишься и все-таки молчишь, вопреки твоему собствен
ному убеждению, то как же возможно, чтобы твое поведение угодно 
было богу и могло бы вернуть тебе милость божью.

С т а р о с т а .  Итак, я должен признаться?
П а с т о р .  Бог поможет тебе своею милостью, если ты посту

пишь так, как велит тебе совесть.
С т а р о с т а .  Я признаюсь.

Пастор еще несколько минут говорил со старостой, утешая его,, 
и затем ушел*.

СОДЕРЖАНИЕ 7?—84 ГЛАВ.
78. Помещены два письма пастора Арнеру. В них пастор рассказывает, что- 

ои узнал от Бюста о событиях последней ночи.
79—84. Действующим лидом становится помещик. Узнав от торговца ку

рами, как было дело с явлением чорта в-Боннале, он отвечает пастору и сообщает 
ему о своем намерении созвать всю общину для разбора накопившихся дел и со
бытий. Затем он подготавливает приговор старосте и одновременно выбирает 
корову для Руди, которого он хочет таким образом вознаградить за несправед
ливость, допущенную в отношении их семьи его отцом. По дороге в Бонналь 
помещик заехал на каменоломню и увидел там, как «смертельно бледный и, по- 
впдпмому, слабый Руди выворачивал из гнезда ломом огромный камень». Он 
приезжает к пастору и вызывает к себе Мейера—будущего старосту.

85 СЕРДЦЕ ПОМЕЩИКА ПРОТИВ ВИНОВНОГО СТАРОСТЫ.

Когда пришел младший Мейер, помещик сказал ему:
— Мейер, я вынужден сместить моего старосту. Однако, несмотря 

на то, что он сильно провинился, некоторые обстоятельства заста
вляют меня заботиться о сохранении за ним пожизненной части его 
служебного дохода. Ты состоятельный человек, Мейер. Думаю, что 
если я сделаю тебя старостой, ты не откажешься уделить старику 
сто гульденов ежегодно из твоего .заработка16.

М е й е р .  Если вы считаете меня годным для этой должности, 
милостивый господин, то я, как обычно, подчинюсь вышим прика
заниям.

П о м е щ и к .  Хорошо, Мейер. Приходи завтра ко мне в Арнбург, 
я покончу с этим делом. Теперь скажу тебе еще вот что: ты 
должен вместе с моим писарем и судьей Эби опечатать все бумаги 
и счета Гуммеля. Следите хорошенько, чтобы от вас не утаили ни 
одной бумажки.

Мейер вместе с господским писарем и с судьей Эби отправились 
к старосте и опечатали бумаги.

Жена старосты взяла мокрую губку и подошла к исписанной 
мелом стенной доске. Мейер заметил ее намерение, остановил ее 
и велел сейчас же списать все написанное на доске.

Мейер, писарь и судья Эби удивились, когда прочитали на доске: 
«В субботу, 18 с. м. лингардовскому Иосифу три талера денег».

* В главе 77 произведены небольшие сокращения (выброшена молитва 
пастора).—Р е д.
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— За что это?—спросили они старосту и его жену. Но те не 
хотели сказать. Когда же Мейер, писарь и судья Эби пришли с этой 
.записью в пасторский дом, то помещик также удивился этим трем 
талерам и спросил:

— А знаете ли вы, за что были даны деньги?
— Никто не хотел нам ответить, когда мы осведомились об этом,— 

ответили все трое.
— Я быстро разузнаю, в чем тут дело,—сказал помещик,—когда 

придут Флинк и тюремный сторож, велите им привести сюда старо
сту и Ганса Бюста.

86. ПАСТОР СНОВА ПРОЯВЛЯЕТ СВОЕ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ.
Как только пастор услыхал об этом, он тихонько вышел из дому, 

отправился в трактир и сказал старосте:
— Ради бога! Что означают эти три талера, данные Иосифу? 

Ты навлечешь на себя несчастье, если не скажешь этого. Помещик 
очень сердится.

Тогда староста со слезами признался пастору во всей истории 
о Иосифом и деньгами.

Пастор вернулся к Арнеру и рассказал ему обо всем деле и о гру
стном признании старосты. Он еще раз просил помещика отнестись 
милостиво к бедному человеку.

— Не беспокойтесь, господин пастор. Вы убедитесь, что я проявлю 
достаточно человечности и сострадания,—сказал Арнер.

Затем он приказал арестовать и связать Иосифа и привести его 
вместе с Бюстом и старостой.

Староста дрожал, как осиновый лист, Бюст, охваченный тихой 
грустью, стоял терпеливо, сосредоточенный в самом себе. Иосиф со 
■скрежетом зубов обратился к старосте:

— Ты, чортов сын, ты во всем виноват.
Арнер велел привести арестованных, одного за другим, в ниж

нюю комнату пасторского дома, где он допросил их в присутствии 
Мейера, Эби и рассыльного.

Писарь дословно записал все показания, прочитал ихиаресто- 
ванным, и те повторили и подтвердили их. После этого Арнер велел 
доставить арестованных к липе на общинной площади и распорядился 
звонить для сбора общины.

87. О БОДРОМ ДУХЕ И О ПРИВИДЕНИЯХ.

Перед собранием помещик отправился на несколько минут на
верх к пастору и сказал:

— Я выпью еще стакарчик, господин пастор, так как хочу быть 
вб одром настроении на собрании общины; это необходимо, если хочешь 
что-либо внушить людям.

— • Совершенно верно,—отвечал пастор.
Помещик заставил пастора также выпить и сказал:
— Если бы только священники научились обращаться с людьми 

просто, без церемоний и обиняков, господин пастор. Если к людям 
подходить с радостным настроением, непринужденно, открыто, 
этим уже наполовину завоевываешь их.
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— К сожалению,—сказал пастор,—нам тысячами способов ме
шают сохранять бодрое настроение и непринужденность при сноше
нии с людьми.

П о м е щ и к .  Это несчастье для вашего сана, господин пастор. 
Несчастье, которое имеет тяжелые последствия.

П а с т о р .  Вы правы. Священники больше, чем кто бы то ни было, 
должны были бы иметь возможность непринужденного, чисто
сердечного, откровенного обращения с людьми: они должны были бы 
быть народными вождями и получать необходимую для этого подго
товку17. По глазам людей они должны были бы понимать, когда им 
следует молчатьикогда и что говорить. Они должны были бы беречь 
свои слова, как золото, и отдавать их так же легко, метко и радост
но. как их учитель. Но, к сожалению, они получают образование 
в иных школах, и нам приходится запастись терпением. Во всех 
сословиях имеется еще много препятствий для драгоценной простоты 
и непосредственности.

П о м е щ и к .  Совершенно верно, во всех сословиях все дальше 
и дальше уходят от истинного пути. Приходится часто затрачивать 
на церемонии и комедии много времени, необходимого для выполнения 
важных обязанностей своего звания; мало найдется людей, сумев
ших сохранить под бременем этикета и педантизма в такой чистоте, 
как вы, милый пастор, сознание своих обязанностей и внутреннюю 
сущность своего призвания. Рядом с вами мне радостно самому ощу
щать священное назначение моих отцовских обязанностей. Я поста
раюсь со всей сердечной чистотой выполнить свое призвание и, по
добно вам, лишь в самых необходимых случаях прибегать к церемо
ниям и комедиям в своих отношениях с людьми.

П а с т о р .  Вы меня смущаете. 1
П о м е щ и к .  Я чувствую то, что говорю. Однако скоро начнут 

звонить. Я с нетерпением жду этого собрания. Думаю, что на этот 
раз мне удастся хоть отчасти сломить народное суеверие.

П а с т о р .  Дай бог, чтобы вам это удалось. Суеверие всегда 
служит помехой для внушения людям чего-либо хорошего.

П о м е щ и к . Я  тоже в своих отношениях с людьми убеждаюсь, 
что суеверие делает людей глупыми, боязливыми и сбивает их с толку.

П а с т о р .  Голова суеверного человека как бы сдвинута на бок, 
все, что он делает, говорит и думает,—неправильно, а что еще важ
нее,—суеверие развращает сердце человека, внушает ему гордую и 
грубую черствость.

П о м е щ и к .  Да, господин пастор. Нужно строго различать не
винную простоту природы н слепую глупость суеверия.

П а с т о р  . Вы совершенно правы. Неиспорченная простота- 
природы чувствительна ко всякому впечатлению истины и добро
детели; она, как мягкая восковая пластинка, на которой можно писать 
все, что угодно. Глупость суеверия подобна руде; на нее можно, воздей
ствовать только огнем. Раз вы уже заговорили об этом, разрешите мне 
еще несколько минут поболтать об этом различии, столь важном в моем 
призвании.

П о м е щ и к .  Прошу вас, господин пастор. Вопрос этот для меня 
не менее важен, чем для вас.

П а с т о р .  Человек в неиспорченной простоте своей природы
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знает мало, но знание его подчинено определенному порядку, вни
мание его твердо и упорно направлено на то, что для него понятно 
и нужно. Он не воображает, что знает то, чего он не понимает и что 
ему не нужно. Глупость суеверия, наоборот, не имеет порядка в своих 
•знаниях; она хвастает, что знает то, чего она не знает и не понимает; 
беспорядочность ее знаний представляется ей божественным поряд
ком, и преходящий блеск мыльного пузыря—божественной мудро
стью и божественным светом.

Простота и невинность природы используют все свои чувства, 
они не судят необдуманно, смотрят на все спокойно и осторожно, 
терпят противоречия, заботятся и хлопочут о необходимом, а не о мне
ниях, и идут тихим и скромным, исполненным любви путем. Суеве
рие же отстаивает свое мнение наперекор своим чувствам и чувствам 
всех людей. Оно стремится только к торжеству своего тщеславия 
и грубо и дико преследует эту цель всю жизнь. Человеком в его невин
ной простоте руководят неиспорченное сердце, на которое он всегда 
может с уверенностью положиться, и его чувства, которыми он спо
койно пользуется. Суеверным же человеком руководит его собствен
ное мнение, которому он приносит в жертву свое сердце, свои чувства 
и часто бога, отечество, своих ближних и самого себя.

П о м е  щ и к. История на каждой своей странице свидетель
ствует об этом. Личный небольшой опыт и небольшие знания жизни 
убеждают также каждого, что жестокосердие и суеверие всегда идут 
рука об руку и что они влекут за собой одни тяжелые и вредные по
следствия.

П а с т о р  . Из этого существенного различия между простотой 
доброго неразвитого человека и между глупостью суеверного выте
кает, что лучшим способом борьбы с суеверием нужно считать сле
дующий: при воспитании народа строить обучение истине на чистом 
чувстве кроткой, доброй невинности и любви, направлять всю силу 
его внимания на близкие предметы, интересующие его в личных усло
виях жизни.

П о м е щ и к .  Я понимаю вас, господин пастор, и считаю, как 
и вы, что таким путем суеверие и предрассудки утратили бы свое 
жало, свой внутренний вред, свою согласованность со страстями 
и похотями злого сердца и бессмысленными фантазиями жалкого 
воображения праздного мудрствующего знания.

Остатки предрассудков и суеверий без своего внутреннего яда 
оставались бы только мертвым словом, только оболочкой без содер
жания и должны были бы сами собой исчезнуть.

Г1 а с т о р .  Так я смотрю на вещи, господин. Порядок, близкие 
предметы и постепенное развитие человеческих стремлений должны 
быть основой народного образования, так как эти три момента явля
ются без сомнения основой истинной человеческой мудрости18. Серьез
ное внимание, обращенное на мнения и на отдаленные предметы, 
и малое внимание к обязанностям и поступкам, к близким предметам 
и отношениям влечет за собой б е с п о р я д о к  в существе челове
ческого духа. Такая система порождает невежество в наиболее 
важных наших делах и глупое пристрастие к знаниям, которые нам 
не нужны. Грубость и жестокость сердца являются естественными 
последствиями гордости и предвзятых мнений; поэтому совершенно
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очевидно, что источник внутреннего яда суеверий и предрассудков 
нужно искать в том, что в деле образования народа не стремятся 
твердо направить его внимание на предметы, которые близки и важны 
в его личных условиях жизни и способны внушить сердцам мягкую, 
кроткую человечность. Если бы это делалось с таким же усердием 
и серьезностью, с какими внушаются идеи, то суеверие было бы по
дорвано в корне и лишено своей силы. К сожалению, я с каждым 
днем больше чувствую, как сильно мы еще отстали в этой работе.

П о м е щ и к .  На свете все относительно верно или неверно. 
Были более грубые времена, когда нужно было либо верить в привиде
ния, либо быть еретиком, времена, когда судья вынужден был по 
злостным подозрениям и доносам пытками допрашивать старух об их 
сношениях с дьяволом, иначе он рисковал потерять свои права и ли
шиться судебной должности.

П а с т о р  . Это, слава богу, миновало. Однако еще много сохра
нилось от старой закваски.

П о м е щ и к .  Не будем терять мужества, господин пастор. Один 
за другим рушатся камни храма суеверия. Я бы желал, чтобы с та
ким же усердием строился божий храм, с каким разрушается храм 
суеверия.

П а с т о р. В том-то и беда, что этого не делается. Я не могу радо
ваться работе против суеверия, так как вижу, что все эти люди, рабо
тающие против суеверия, нисколько не озабочены тем, чтобы сохра
нить на земле святыню божью, сохранить религию во всей ее силе 
и значении.

П о м е щ и к .  Вы правы, но при всех революциях вначале захо
дят слишком далеко и хотят выплеснуть ребенка вместе с водой; со
вершенно правильно решили очистить храм господа, но уже теперь 
люди чувствуют, что в своем усердии они пробили стены храма. Вскоре 
люди опомнятся и снова восстановят его стены.

П а с т о р .  Я надеюсь, что так будет. Я собственными глазами 
вижу, как люди начинают чувствовать, что распространившееся 
неверие бесконечно подрывает человеческое благополучие19.

П о м е щ и к .  Однако нам пора итти, я сегодня намерен громить 
суеверие и атаковать боннальский храм привидений.

П а с т о р  . Желаю вам успеха. Мои нападки и проповеди пока 
не привели к существенным результатам.

П о м е щ и к .  Я буду действовать не словами, г-н пастор. Мой 
торговец курами со своей корзиной и фонарем, лопатой и киркой 
избавит меня от лишних слов.

П а с т о р. Я серьезно думаю, что это будет иметь отличное действие. 
Несомненно, что при удачном использовании таких случаев можно 
в одно мгновенье сделать больше, чем с помощью самого искусного 
красноречия в течение полустолетия.

88. ДРУГИЕ СУЖДЕНИЯ О ПРИВИДЕНИЯХ.

Тем временем крестьяне собрались на общественной площади. 
Вчерашнее происшествие и слухи об арестованных привлекли толпы 
народа. Страшное появление чорта всех сильно взволновало.

С раннего утра крестьяне совещались о том, что делать при сложив-10- 14Г



шихся обстоятельствах, и решили впредь не допускать безбожных 
поучений и проповедей пастора, осмеивающего привидения. Поста
новили просить церковного старосту Гарткнопфа сделать по этому 
поводу доклад общине. Молодой Мейер возражал против этого.

— Я не желаю,—сказал он,—чтобы старый скряга, который 
морил голодом собственных детей, выступал за нас и за нашу веру. 
Мы покроем себя позором, если свяжемся с этим ханжой.

Крестьяне же отвечали:
— Мы знаем, что Гарткнопф—ханжа, скряга, знаем также, что 

его служанка порочна, как и он, знаем, как они живут вместе. Прав
да. что никто из нас не лжет так нагло, как он, никто не пашет на 
чужой земле и не жнет на чужом поле, кроме него. Но никто из нас 
не умеет так говорить с пастором и отстаивать церковные дела, как он. 
Если ты знаешь кого-нибудь, кто сумеет это сделать не хуже его. 
тогда ладно.

Но Мейер никого не знал.
Тогда крестьяне обратились к церковному старосте с такими сло

вами:
— Слушай, Гарткнопф. Ты, как никто из нас, умеешь разгова

ривать с духовными лицами. Ты должен сегодня на собрании вы
ступить против пастора за его неверие и потребовать, чтобы был на
значен день молитвы по случаю появления дьявола.

Переговоры эти, однако, велись не открыто. К ним привлекли 
только наиболее богатых из крестьян, так как пастор имел много 
друзей среди бедняков. Богатые крестьяне тем бол*ыне ненавидели 
его, особенно с тех пор, как в одной из своих проповедей пастор уп
рекнул их за то, что они не соглашались на дележ какого-то жалкого 
выгона, который помещик предназначал для бедняков.

Церковный староста Гарткнопф принял предложение и сказал:
— Хотя вы меня несколько поздно известили, тем не менее я под

готовлюсь к докладу.
Он отправился домой и готовился с утра до вечера, пока не позво

нили к собранию. Заговорщики были уже все в сборе и удивлялись, 
почему не приходит Гарткнопф. Они думали, что случилось что-нибудь. 
Тогда Никель Шпиц сказал им:

— Ничего не случилось, он просто ждет, чтобы вы за ним пришли.
— Нечего делать,—сказали крестьяне,—придется подчиниться 

дураку, иначе он не придет.
И послали трех судей за старостой; те вскоре вернулись вместе 

с ним.
Староста важно, точно священник, приветствовал крестьян и уве

рял старшин и заговорщиков, окружавших его, что он приготовился 
к докладу.

Арнер со своей стороны сговорился с торговцем,что, как только он 
вынет из кармана большой белый платок, торговец должен выйти 
и обстоятельно рассказать обо всем и сделать все, как было условлено.

Затем он вместе с пастором и писарем отправился на собрание.
Все крестьяне встали и приветствовали милостивого господина 

и преподобного отца пастора.
Арнер с отеческой лаской поблагодарил и просил всех усесться на 

скамьи, чтобы можно было начать собрание.
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Тереза (жена помещика) и жена пастора, а также дети и слуги из 
замка и из пасторского дома стояли на церковном дворе, откуда видно 
было все, что происходило на площади.

Арнер приказал привести арестованных одного за другим и прочи
тать все нх показания и признания.

После того как арестованные перед общиной подтвердили все 
прочитанное, Арнер приказал старосте стать на колени и выслу
шать приговор.

И он сказал ему следующее.

89. ПРИГОВОР.
Несчастный человек!
Мне очень больно на старости твоих лет наложить на тебя нака

зание, являющееся неизбежным последствием твоих преступлений. 
Ты заслужил смерть не потому, что луг Гюбельруди или мой межевой 
камень стоят человеческой жизни, но по той причине, что .клятво
преступление н дерзкий разбой могут повергнуть страну в бесконеч
ные опасности н несчастий.

Клятвопреступник и разбойник при случае становятся убий
цами, и во многих смыслах они являются убийцами по последстви
ям причиняемых ими смятений, горя, несчастий. Поэтому ты заслу
жил смерть. Но я дарю тебе жизнь, принимая во внимание твой воз
раст, а также и то обстоятельство, что часть твоих преступлений 
совершена против меня. Наказание твое будет заключаться в следую
щем. *

Тебя сегодня же в сопровождении всех старшин и других, желаю
щих пойти с тобой, отведут к моему межевому камню, где ты должен 
будешь привести все в прежний порядок. Затем тебя отведут в дере
венскую тюрьму Бонна ля. Там в течение двух недель тыдолжен будешь 
рассказать господину пастору историю твоей жизни. Твой рассказ 
даст возможность вполне ясно и определенно установить, откуда 
собственно произошли твои злодейские наклонности и черствость 
твоего сердца. Я сам приму необходимые меры к тому, чтобы были 
установлены все обстоятельства, которые привели тебя к преступ
лению и которые могут ввергнуть в такое же несчастье и других моих 
людей.

В воскресенье, через две недели, господин пастор изложит пуб
лично всей общине во всех деталях историю твоей жизни*, твоих до
машних неурядиц, твоего жестокосердия, твоего извращения всех 

клятв и обязательств, твоего «прекрасного» способа рассчитываться 
с бедными и богатыми,—все это будет подкреплено твоими же собствен
ными показаниями.

Я буду присутствовать при этом и вместе с господином пастором 
приму меры к охранению моих людей на будущее время от таких 
же несчастий и к оказанию им помощи для устранения источников 
и причины большой домашней нужды, царящей в деревне.

После этого'мне хотелось бы тебя отпустить, и я, наверное, сделал 
бы это, если бы мой народ был достаточно кроток и воспитан, чтобы 

Тлдй самого себя стремиться к истине, к земному и вечному блажен-

* См. вторую часть, гл. 70.
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ству, а не из-за жалкого страха перед грубыми, жестокими и отвра
тительными наказанйями; но так как среди нас живет еще много 
грубых, необузданных и безнравственных людей, то ради них я дол
жен еще прибавить следующее:

Палач отведет тебя завтра под виселицу у Бонналя, привяжет 
твою правую руку к одному из столбов и окрасит тебе три пальца 
несмываемой черной краской.

При этом объявляю мою решительную волю, чтобы никто в этот 
твой страдальческий час не позволил себе ни издевательства, ни 
насмешек, ни оскорблений. Весь народ должен присутствовать при 
этом зрелище молча, без шума, с непокрытыми головами.

Ганса Бюста помещик приговорил к восьмидневному заключе
нию в тюрьме. А Иосифа как чужака он приказал тотчас же выве
сти из своих владений и запретить ему под страхом тюремного заклю
чения пребывание на его земле.

Между тем кум пастора, Ганс Ренольд, сообщил ему тихонько 
о затеях крестьян с церковным старостой и об их намерениях напасть 
на пастора за неверие.

Пастор поблагодарил Ренольда и сказал ему с улыбкой, чтобы он 
не беспокоился, дело кончится не так плохо.

— Очень хорошо,—сказал помещик, когда пастор передал ему 
об этом,—что они сами начинают игру.

В это время церковный староста встал и начал говорить.

«СОДЕРЖАНИЕ 90—94 ГЛАВ. #
90. Гарткнопф в своем «докладе» потребовал, чтобы пастор на будущее 

время «учил наших детей относительно дьявола по нашей старой вере н более 
ничего не говорил против привидений, в которые мы верим н верить желаем». 
Кроме того Гарткнопф внес предложение, чтобы ближайшее воскресение было 
посвящено молитвам в связи с появлением чорта. Богатые крестьяне остались 
этой речью очень довольны и поддержали Гарткнопфа. Бедняки были за пастора, 
но не решались говорить.

91. Помещик резко выступил против глупой речи Гарткнопфа. Он начинает 
допрашивать крестьян, почему они уверены, что это действительно был сам дья
вол. Крестьяне хотят доказательств верности слов помещика. Он им это обещает. 
Тут помещик дает знак торговцу курами, и тот делает свое сообщение.

92. Рассказ торговца. Торговец прежде всего предъявляет вещественные 
доказательства: кирку, мотыку, фляжку нз-под вина и т. п. Затем он подробно 
рассказывает, как произошло явление чорта.

93. Рассказ торговца причинил большую неприятность богатым крестьянам 
(«кулакам») п весьма обрадовал бедняков. Помещик распускает общину н велит 
притти к нему в пасторский дом Руди (Гюбельрудн).

94. Помещик благодарит пастора за его деятельность и просит его быть 
другом. «Рука об руку,—говорит он,—мы будем стремиться к тому, чтобы сделать 
наших людей на сколько возможно счастливыми».

95. ПОМЕЩИК ПРОСИТ ПРОЩЕНИЯ У БЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА,
С КОТОРЫМ ЕГО ДЕД ПОСТУПИЛ НЕСПРАВЕДЛИВО20.

Когда пришел Гюбельрудн, помещик протянул бедняку руку и 
сказал:

— Руди. Мой дед поступил с тобой несправедливо, лишив тебя 
луга. Это было несчастье. Доброго старика обманули. Ты должен 
простить его и не помнить зла.
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— Помилуй бог, господин, —отвечал Руди, —я знал, что он не был 
виноват.

— Ты не сердился на него?—спросил помещик.
Руди ответил:—При моей бедности, особенно вначале, мне было 

очень чувствительно лишиться луга. Но я никогда не сердился на 
моего милостивого господина.

П о м е щ и к .  Ты искренно говоришь это, Руди?
Р у д и .  Конечно, милостивый господин. Бог знает, что это правда 

и что я не мог сердиться на вашего деда. Я в глубине души .знал, что 
он не виноват. Что было ему делать, если староста нашел ложных 
свидетелей, которые присягали против меня. Добрый старый госпо
дин всякий раз, когда встречал меня после этой истории, подавал мне 
милостыню и ко всем праздникам присылал мне мясо, вино и хлеб. 
Да вознаградит господь доброго старого господина. Не раз он помо
гал мне в моей бедности.

Руди продолжал со слезами на глазах:
— Ах, боже мой, если бы он так с глазу на глаз поговорил с нами, 

как вы это делаете, то многого бы не случилось, но кровопийцы всегда 
окружали его и все извращали.

П о м е щ и к .  Забудь об этом, Руди. Луг опять принадлежит 
тебе. Я велел вычеркнуть и.з протокола постановление в пользу ста
росты и от души желаю тебе счастья, Руди.

Руди, дрожа от волнения, бормочет:
— Я не в состоянии благодарить вас, милостивый господин.
Помещик отвечает:

— Тебе нечего благодарить меня, Руди. Луг по закону и праву 
принадлежит тебе.

Руди складывает руки и, громко плача, говорит:
— О! Это благословение моей матери. Милостивый господин, она 

умерла в пятницу и перед смертью сказала мне: «Твои дела попра
вятся, Руди, вспомни обо мне, Руди». О, как я жалею о моей милой 
матери, господин!

Помещик и пастор слушали со слезами на глазах.
— Ты добрый, благочестивый человек, Руди,—сказал Арнер,—бог 

благословит тебя за это.
— Это благословение моей матери. Благословение самой лучшей, 

благочестивой и терпеливой и.з матерей, господин,—воскликнул 
Руди, продолжая плакать.

— Как мне жаль этого человека, господин пастор, потому, что он так 
долго был лишен того, что ему принадлежало, —сказал помещик пастору.

— Это уже пережито, господин, —сказал Руди,—пережитые страда
ния и несчастья становятся божьим благословением. Я бесконечно 
благодарен вам за все, за работу на постройке церкви, которая радо
вала и утешала мою мать на смертном одре, и за луг. Я не знаю от 
радости, что говорить и что делать, господин. Ах, если бы только она 
дожила до этого!

П о м е щ и к .  Благочестивый человек! Она и в загробной жизни 
порадуется на твое благосостояние. Твое горе и твоя благочестивая 
любовь так тронули меня, что я чуть не забыл сказать, что староста 
обязан уплатить тебе за пользование твоим имуществом и возместить 
твои расходы.
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П а с т о р .  Об этом, милостивый государь, я должен высказать Ру
ди некоторые соображения. Староста теперь в очень тяжелом поло
жении. Правда, он в долгу у тебя за пользование лугом и за рас
ходы, Руди. Но я знаю, у тебя есть настолько сострадания, чтобы 
не сводить с ним счетов и не пустить его по миру на старости лет. 
Я обещал старосте просить о милосердии и жалости по отношению 
к нему и об этом я должен просить тебя, Руди. Сжалься над ним 
в его несчастий.

98. СЕРДЕЧНАЯ ДОБРОТА БЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПО ОТНОШЕ
НИЮ К БРАГУ21.

Р у д и .  О плате за пользование не может быть и речи, достопоч
тенный господин пастор. II если староста обеднеет, то, не хвастая, 
скажу, что поступлю так, как следует. Видите ли, г-н пастор, луг 
дает корму больше, чем на трех коров: если я смогу держать двух 
коров, то это больше, чем я смел бы желать, и я охотно позволю ста
росте, пока он жив, брать каждый год с луга столько сена, сколько 
нужно для одной коровы.

П а с т о р  . Это по-христиански и очень хорошо, Руди. Бог бла
гословит тебя за такое решение.

А р н е  р. Это справедливо и хорошо, господин пастор. Но мы не 
станем теперь ловить на слове доброго человека; он вне себя от радо
сти. Руди, я приветствую твое предложение, но ты дол?кен в течение 
нескольких дней спокойно обдумать его; ты успеешь еще дать обеща
ние тогда, когда будешь уверен, что не пожалеешь о нем.

Р у д и .  Я бедный человек, милостивый господин, но не настолько, 
чтобы жалеть, если я обещал что-либо справедливое.

П а с т о р .  Господин прав, Руди. Пока достаточно, если ты не 
будешь требовать за пользование лугом. Если же староста все-таки 
будет нуждаться, ты хорошо обдумаешь свое предложение; ты ведь 
всегда сможешь сделать то, что найдешь нужным.

Р у д и .  Конечно, господин пастор. Я сделаю то, что сказал, если 
староста будет нуждаться.

А р н е р. Ну, Руди. Я бы хотел, чтобы ты сегодня был в хорошем 
и веселом настроении. Хочешь выпить с нами стакан вина, или ты 
охотней пойдешь домой к своим детям? Я позаботился о том, чтобы 
ты застал дома хороший ужин.

Р у д и .  Вы слишком добры, милостивый господин. Но мне нужно 
домой к детям. Они совсем одни. Ах, моя жена в могиле, а теперь 
еще и мать...

Ар н е р. Тогда иди с богом к твоим детям. Внизу в церковном 
хлеву стоит корова, которую я дарю тебе, чтобы примирить тебя 
с моим милым дедом, поступившим с тобой несправедливо, и чтобы 
ты сегодня с детьми с радостью о нем вспоминал. Я приказал также 
нагрузить большой воз сеном с сеновала старосты, так как ведь сено 
твое; ты как раз застанешь теперь воз у твоего дома. А когда тебе 
понадобится починить хлев или дом, ты можешь срубить необходимые 
для этого деревья в моем лесу. •
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СОДЕРЖАНИЕ 97—100 ГЛАВ.
97—98. Руди благодарит Арнера и уходит. Арнер и его жена посещают хи

жину Руди п поражаются его бедностью. Руди рассказывает Арнеру о помощи,, 
получаемой им от семьи каменщика. Приходят Лингард и Гертруда и радуются- 
вместе с Руди.

99. В этой главе коротко сообщается, что Гертруда сватает за Руди сестру 
молодого Мейера (нового старосты) и что дела каменщика идут хорошо.

100. Торговец курами за свою «дьявольскую» работу получает от Арнера 
два талера, в связи с чем он выражает желание каждый день заниматься этой 
работой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
1783 г.

1. СТАРОСТА СНОВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ К МЕЖЕВОМУ КАМНЮ.

— Я хотел бы на весь остаток своей жизни иметь только дьяволь
скую работу,—сказал торговец курами, и коляска отъехала.

На этих словах мой старик из Бонналя прервал свой рассказ*.
Затем он снова продолжал.
Староста должен был еще в тот же вечер отправиться к горе и при

вести в полный порядок наполовину выкопанный межевой камень. 
Народ как бы сорвался с цепи, и, казалось, если бы сам палач стоял 
с поднятым мечом над ним, ему не удалось бы обуздать народ. Даже 
школьники ликовали, они бежали по дороге на большом расстоянии 
впереди и кричали, одни: «Они везут старосту, они везут старосту», 
другие: «Вчера его поймал чорт, сегодня его везет палач». Мальчики 
карабкались на стены и деревья там, где проезжал староста, девочки 
стояли группами рука об руку за заборами и на возвышениях по сто
ронам дороги и веселились и смеялись по поводу прогулки старосты.

Но не все веселились.
Гритта Эмиллена стояла со своей матерью около своих дверей 

и вытирала слезы. Староста заметил ее, ее страдальческий вид пора
зил его, и он побледнел. Девушка повернулась лицом к матери 
и громко разрыдалась. Староста недавно заключил сделку с вербов
щиками относительно ее возлюбленного, как заключают сделки с мяс
никами на туши мяса. Почти у каждой двери, у каждого окна на 
пути старосты раздавались проклятия. Более злобные женщины разра
жались громкими ругательствами и угрожали вениками и навозными 
вилами.

Таков был весь путь старосты к горе и опять обратно. Только 
у дома Лингарда не видно было никого, все окна и двери были за
перты.

2. ПАСТОР ВМЕШИВАЕТСЯ В ДЕЛО.

Слухи об этих бесчинствах дошли до пастора, он узнал также, что 
на завтра готовятся еще большие, и поэтому в ту же ночь он написал 
Арнеру следующее письмо:

«Благородный, высокочтимый господин!
Сегодня вечером,-когда везли старосту к горе, были такие издева

тельства по пути, что я считаю необходимым сообщить об этом вашему 
высокоблагородию и выразить свои опасения, что на завтрашний день

* См. примечание Песталоццп в первой части, гл. 1, стр. 106,



эти выходки могут еще значительно усилиться. Ходят слухи повсю
ду, что соберется все население, живущее на расстоянии 3 —4 часов. Я 
должен признаться, что с болью думаю о том, что при такой сутоло
ке наказание несчастного человека никого не исправит, а, наоборот, 
столь разнузданные выступления по такому печальному поводу только 
больше ожесточат народ. Мне хотелось бы поэтому завтра встре
титься со своими милыми прихожанами в церкви без посторонних 
свидетелей, чтобы иметь возможность поговорить со своим народом 
о печальном происшествии настолько серьезно, чтобы создать как 
у пострадавшего, так и у всех присутствующих настроение, которое 
пойдет нм в пользу. Но при тех условиях, какие предвидятся, я зара
нее знаю, что без вашей помощи, в сутолоке со всех сторон сбежав
шейся молодеяш, я не сумею выполнить своих обязанностей. Ввиду 
этих соображений я обращаюсь к вам с просьбой о принятии мер 
к тому, чтобы не допустить сбор чужих людей в наше село, а также 
устранить возможность бесчинств и распущенности у нас.

Иоахим Эрнст, пастор».
Арнер немедленно ответил пастору следующим письмом:
«Преподобный, милый господин пастор!
Я сознаю, что сам должен был подумать обо всем том, что вы пи

шете мне, и я благодарен, что вы и на этот раз разбудили меня ото 
сна.

Вот мое распоряжение на завтрашний день; надеюсь, оно соответ
ствует вашим желаниям. Никто не должен сопровождать старосту 
к месту казни, кроме тех, кто соберется утром в церкви для присут
ствия на богослужении. Из собравшихся в церкви должно образо
ваться спокойное шествие, которое в полном порядке будет сопровож
дать старосту к месту казни. На всем пути дол?кны быть расставлены 
сторожа, которые возбранят доступ чужим, так что вы будете совер
шенно гарантированы от наплыва чужих людей и встретитесь в церкви 
только с вашими прихожанами. Каждый, кто позволит себе какое- 
нибудь оскорбление шли непристойность в отношении старосты, так 
же как п каждый, кто вообще будет вносить шум и беспорядок, будет 
немедленно задержан и посажен в Боннале под арест до дальнейших 
распоряжений.

Вот, милый господин пастор, все мои приказания, сделанные в са
мой категорической форме. И я надеюсь, что принятые мною меры 
обеспечат точное выполнение этих приказов.

Остаюсь с уважением фон А р н г е п  м.
Пишу спешно, почти в полночь».

3. АДАМ II ЕВА.

Было хорошо, что помещик так распорядился. На следующий день 
с раннего утра все старые бездельники, вся падкая на развлечения 
молодежь и все любопытные бабы со всей округи, на расстоянии мно
гих часов ходьбы, собрались в путь, чтобы посмотреть виселицу 
в Боннале. Все они широко открывали рты и глаза, когда наталки
вались на стражу, закрывавшую ий путь и предлагавшую им возвра
щаться обратно.

154



«Повидимому, господа из Бонналя желают иметь свою виселицу 
только для себя, посторонние не могут быть допущены». «Ведь и 
кошке разрешается взглянуть на алтарь, но с вашей виселицей, по
видимому, обстоит иначе». «За этим что-то кроется. Повидимому, с 
портом, которого отрицали, обстоит не совсем так, как хотели 
внушить народу». Так каждый по-своему высказывал свое мнение. 
Некоторые сердито молчали, другие смеялись по поводу того, 
что вынуждены в дураках возвращаться домой. Веселыми уходила 
домой в большинстве молодежь и простой народ, толстые мужики 
с большими палками уходили, надув губы. Но дело не во всех слу
чаях кончилось таким уходом. У некоторых мужчин и женщин осо
бенно разгоралось желание пробраться туда, куда их не пускали, 
и они пускались на хитрые проделки, чтобы удовлетворить свое же
лание.

— А что если мы не пойдем прямо домой, как нам тут предлагают, — 
сказала жена старосты из Эйбаха жене присяжного заседателя в 
Килхтале.

— А как же быть?—спросила жена присяжного.
Ж е н а  с т а р о с т ы .  Ты, глупая, обходными путями нужно 

пробраться в деревню.
Ж е н а  п р и с я ж н о г о .  А затем?
Ж е н а  с т а р о с т ы .  Потом спрятаться в толпе и вместе со 

всем народом бежать туда, куда все.
Ж е н а  п р и с я ж н о г о .  А если у церкви также расставлена 

стража?
Ж е н а  с т а р о с т ы .  Там видно будет. На всякий случай у меня 

есть деньги в кошельке.
Ж е н а  п р и с я ж н о г о .  Я охотно заплачу с тобой пополам то, 

что нужно, если только дело выгорит.
Ж е н а  с т а р о с т ы .  Попытка не пытка. Но как нам быть 

с нашими мужьями, возьмем их с собой или оставим дома?
Ж е н а  п р и с я ж н о г о  Оставить дома и потом насмеяться 

над ними, таково мое мнение.
Ж е н а  с т а р о с т ы .  Но дело в том, что нам легче будет про

браться, особенно если с нами будет мой муж. Сторожа должны его 
бояться, потому что он староста.

Ж е н а  п р и с я ж н о г о .  Тогда мне придется позвать и моего.
Эй, староста, эй, присяжный, я уронила своп носовой платок, 

не нашел ли его кто-нибудь из вас? —С этими словами жена старосты 
обратилась к мужчинам, чтобы никто не заметил, почему она их 
останавливает.

— Ты, дура, чего ты не смотрела?—ответил староста и, не огляды
ваясь, продолжал свой путь с присяжным.

— Остановись на минутку, ты должен будешь мне дать свой пла
ток,—позвала еще раз жена старосты, громко смеясь. Староста ог
лянулся и сказал ворчливо:

— Что тебе нужно, почему ты всегда кричишь на улице?
Она сделала ему знак; он понял, что дело не в носовом платке,

и остановился.
При искушении со времен Адама повторяется та же история: когда 

женщина срывает яблоко с дерева, мужчина также вкушает его.
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Староста и присяжный последовали теперь за своими женами че
рез горные ущелья, прячась позади виноградных кустов, через за
боры и шесты и благополучно прибыли в деревню, никем не заме
ченные.

Но не одни они так поступили. Со всех сторон пробирались в Бон- 
наль наиболее смелые и деньгами и добрыми словами добивались 
у стражи пропуска в церковь.

Вначале казалось, что дело не удастся. Сторож у дверей церкви 
не поддавался ни уговорам, ни подкупам. Но когда одному удалось 
все же пробраться, дело пошло все легче и легче.

Затем, когда набралось слишком много посетителей, сторожу 
стало страшно, и он никого не хотел больше пускать. Но дело зашло 
уже слишком далеко: он не был больше господином положения.

— Что,—кричали женщины и мальчишки,—чем мы хуже других?
— Ты должен либо нас впустить, либо вывести на наших глазах 

всех тех чужих, которых ты впустил в церковь, иначе мы не двинемся 
с места.

— Тихо, тихо,—отвечал сторож.—я впущу вас, только спрячь
тесь в уголку, чтобы никто вас не видел.

Таким образом, все, кто хотел, попали в конце концов в церковь.

СОДЕРЖАНИЕ 4—8 ГЛАВ.
4—7. Пастор, поднявшись на кафедру в церкви, сразу же заметил посторон

них п предложил им удалиться. После проповеди на тему о сострадании к не
счастным пастор спросил старосту. не желает ли он просить прощения у односель
чан. Староста это сделал, и в ответ крестьяне проявили к нему большое сострада
ние, прощая его, пожимая ему рукп В седьмой главе описывается гражданская 
казнь старосты, после которой его на повозке отвозят в боннальскую тюрьму

8. Передаются разговоры рабочих с Руди, потрясенных всем происшедшим.

9. ДОМАШНИЙ ПОРЯДОК И ДОМАШНИЙ БЕСПОРЯДОК.
В это утро Гертруда отправилась к своему доброму соседу Руди, 

который не работал уже больше поденно при постройке церкви. Гер
труда знала, что бедность и подавленность духа так выбивают чело
века из хозяйственной колеи, что даже тогда, когда счастье снова 
улыбнется ему и он мог бы стать на ноги, это счастье без совета и по
мощи другого ускользает от него, как угорь ускользает из рук рыбака.

А так как Гертруда обещала бабушке на ее смертном одре забо
титься о детях Рудн, она решила, не теряя времени, помочь Руди на
ладить хозяйство, не допустив, чтобы половина вещей погибла вслед
ствие беспорядка.

Она застала всех детей еще в постелях, сам Руди только что под
нялся. Одежда детей валялась на полу. Кошка сидела на столе около 
черной сковороды, на которой вчера подавалась еда. Гертруда знала, 
к чему может привести такой беспорядок, и стала подробно излагать 
Руди опасности, перед которыми он стоит.

Он слушал с удивленными глазами, как бы в полусне. Он так 
привык к беспорядку, что не замечал его; теперь, когда он снова по
лучил свой луг, ему казалось, что все обстоит хорошо, и он долго 
не мог сообразить, чего хочет от него Гертруда со своими пропове
дями. Наконец, он понял ее и со слезами на глазах отвечал ей:
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— Ты права, соседка, но бог знает, что в той нужде, в какой мы 
были, не могло быть иначе. Я доходил не раз до крайней степени 
нужды, голова у меня шла кругом, и я совершенно не знал, за что 
взяться и как быть.

Г е р т р у д а .  Это я и говорю, и поэтому именно ты должен 
теперь принять совет и помощь.

Р у д и .  Я буду тебе от души благодарен, если ты мне поможешь.
Г е р т р у д а .  А я от всей души сделаю все, что смогу.
Р у д и .  Да вознаградит тебя бог .за меня и моих детей.
Г е р т р у д а .  Руди, если хочешь, чтобы твои дети выросли на

стоящими людьми, то тут все, вплоть до сапожной щетки, должно 
быть приведено в другой вид. А теперь довольно болтать. Давай 
возьмемся за работу. Эта комната еще сегодня до захода солнца 
должна быть убрана так, чтобы ее узнать нельзя было; стол, окна, 
пол—все должно быть вымыто и проветрено. Здесь ведь нечем дышать. 
Верь мне, что плохой вид твоих детей объясняется отчасти и тем, 
что в твоей комнате грязь накапливалась годами. Большое несчастье, 
что твоя покойная жена была придавлена бедностью настолько, что 
забросила все хозяйство. В какой бы бедности ни находилась семья, 
женщина все же должна делать для своего мужа и детей по крайней 
мере то, что ничего не стоит.

Р у д и .  Бабушка тысячу раз говорила ей это. Но она от пере
несенного горя в последнее время точно окаменела; я иногда думаю, 
что для меня и для детей лучше, что она умерла, если она уж не 
в состоянии была сделаться иной. Но, Гертруда, если бы она дожила 
до настоящего времени и видела, как обстоят теперь мои дела, она 
оправилась бы постепенно и стала бы снова такой же, какой была 
вначале. Со вчерашнего дня мысли о ней не оставляют меня; что 
бы я ни делал, где бы я ни был, я все думаю о том, что она должна 
была бы теперь быть тут и переживать со мной хорошее так же, как 
переживала плохое.

Г е р т р у д а .  Ей теперь лучше, чем нам всем, Руди, и я не 
знаю, было ли бы ей легко теперь жить на свете. Кто столь продолжи
тельное время испытывал столько тяжелого, как она, тому нелегко 
уже оправиться.

Р у д и .  И это верно.
Г е р т р у д а .  Самое лучшее, что ты можешь сделать в память 

своей жены и что ей там, в царстве небесном, доставит радость и уте
шение, это тщательное воспитание твоих детей, чтобы их оберечь 
от той несчастнохй доли, которая постигла ее. И верь мне, что в дет
стве имеют значение тысячи мелочей. Встал ли ребенок получасом 
раньше или позже, швыряет ли он свое воскресное платье куда- 
либо в угол или тщательно складывает в определенное место, на
учился ли он равномерно распределять на неделю свой хлеб, муку, 
масло так, чтобы хватило имеющегося количества, или он небрежно 
хватает то больше, то меньше, совершенно не считаясь с наличием,— 
сотни таких мелочей приводят к тому, что самая лучшая женщина 
доводит себя и всю семью до величайшей нужды. И я скажу тебе 
правду,— ты знаешь, что я не стану .злословить о тебе,—твоя жена 
именно не была воспитана к домашнему порядку; я знала стариков 
Шодер, в их хозя!"гстве многое гнило и пропадало.
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Р у д и .  Она в молодости слишком много времени проводила 
в доме пастора.

Г е р т р у д а .  И это правда.
Р у д и .  Меня много раз коробило, когда она садилась за молит

венник или за новое толкование откровения, не умыв и не причесав 
детей, или когда мне самому ежедневно приходилось ходить в кухню 
присматривать за огнем в очаге, так как иначе, при своей забывчи
вости, она могла спалить весь дом.

Г е р т р у д а .  Если надлежащим образом обращаться с книж
ками, то книги должны быть для женщины воскресным платьем, 
а работа будничной одеждой.

Руд и. Мне приходится теперь самому смеяться над своей 
нищетой. Моя жена носила как раз это воскресное платье еже
дневно и воспитывала детей так, точно кроме молитвы и чтения ничего 
другого не существует на свете.

Г е р т р у д а .  Этим достигается только то, что и молитва и чте
ние забываются именно тогда, когда они больше всего нужны.

Р у д и .  Так оно и случилось у нас: когда жена заболела и мы 
сидели без хлеба, то она не дотрагивалась больше до книг и только 
плакала, когда какая-нибудь книга попадалась ей на глаза.

Г е р т р у д а .  Пусть это послужит тебе предупреждением, Ру
ди, научи своих детей зарабатывать хлеб и не заниматься болтовней.

Руд и. Я вполне согласен с тобой и сейчас же начну посылать 
их к швее.

Г е р т р у д а .  Ты прежде всего должен их приодеть: в таком виде, 
как они у тебя ходят, я не допущу, чтобы они вышли из комнаты.

Р у д и .  Купи им, пожалуйста, материалу на юбки и рубашки, 
я ничего в этом деле не понимаю, я сегодня же одолжу денег на 
это.

Г е р т р у д а .  Ничего не одалживай, материал я куплю, и ты 
вернешь мне деньги после сенокоса.

Руд и. Почему же не одолжить денег?
Г е р т р у д а .  Потому, что одно из условий хорошего ведения 

хозяйства заключается в том, чтобы никогда ничего не перевешивать 
с одного гвоздя на другой, и еще потому, что среди сотни, которые 
дадут взаймы деньги, не найдется и десяти, которые не заставят 
дорого заплатить за это, а в особенности тебя; ты очень добр, и сей
час же найдутся кровопийцы, которые общиплют тебя со всех сторон.

Р у д и .  Хорошо, если они найдут, что щипать.
Г е р т р у д а .  Я не хотела бы шутить по этому поводу. Ты дол

жен со всей серьезностью думать о том, чтобы сохранить то, 
что бог ниспослал твоим детям и тебе после столь долгих 
страданий.

Р у д и  (поколебался несколько минут, и потом сказал). Ты ведь 
не будешь против того, чтобы я свой луг делил со старостой, пока он 
будет жить?

Г е р т р у д а .  Что это еще означает?
Р у д и .  Я во имя бога обещал пастору давать старосте, пока он 

будет жить, корму для коровы с своего луга. Он теперь несчастный 
старик, и я не хотел бы видеть его в том же бедственном положении, 
в котором был я сам.



Г е р т р у д а .  Ну, дело обстоит все же лучше, чем мне показа
лось. Я уже подумала, что ты хочешь разделить с ним луг, теперь 
ты говоришь только о корме.

Р у д и .  Нет, об этом я не думал, луг должен остаться моим и 
перейти к моим детям и внукам, но корм я во имя бога предоставлю 
ему, как я обещал это пастору.

Г е р т р у д а .  Я не хочу отговаривать тебя делать это, все же 
мне казалось, что, прежде чем обещать это, ты должен был убедиться 
в том, что староста, действительно, в этом нуждается.

Р у д и .  Пастор также сказал мне это. Но если бы ты слышала, 
как бабушка на смертном одре молилась о том, чтобы его дела еще 
поправились, ты не могла бы сделать иначе, чем я, то-есть по возмож
ности помочь ему в этом отношении.

Г е р т р у д а .  Неужели она на смертном одре молилась 
за него?

Р у д и .  Да, Гертруда, молилась, обливаясь слезами.
Г е р т р у д а .  Ах, в таком случае ты прав, что поступаешь 

таким образом.
Пока Руди говорил с ней, Гертруда подняла детей, вымыла и при

чесала их с тщательностью и заботливостью, к которой они не при
выкли; заставила их одеться более аккуратно, чем они обычно это 
делали. Затем она отправилась к себе домой, вернулась со своим 
ушатом, веником, щетками и прочим и стала убирать комнату; при 
этом она учила Руди, как ему самому делать это и в какой мере дети 
могли бы ему помочь в этой работе. Руди старался изо всех сил и че
рез некоторое время настолько хорошо справлялся с работой, что 
Гертруда предоставила ему кончать самому и ушла к себе домой.

— • Если дети хорошо помогут тебе, пошли их вечером ко ми ,— 
сказала она, уходя.

Руди после ухода Гертруды несколько времени не мог ни за что 
взяться, не мог слова выговорить: так он был взволнован. Он сидел, 
опустив руки, не брался за работу и думал про себя: «Милостивый бог, 
я чувствовал бы себя, как на небе, если бы имел такую жену». К ве
черу этого дня, когда он посылал к ней детей, он в первый раз за 
многие годы проявил заботу о том, чтобы лица и руки детей были 
чисты, волосы и платья в порядке; дети удивились этому, а сеседи, 
видя аккуратно одетых детей, говорили: «Вероятно, он собирается 
вторично жениться».

Малыши застали детей каменщика за работой. Последние радостно 
приветствовали гостей, но ни на минуту не прерывали работы.

— Заканчивайте скорей вашу работу, тогда вы сумеете пойти 
погулять с этими милыми детьми до 6 часов,—сказала мать.

— Да, да, мы поспешим, солнце светит, как летом, ма,—отве
тили дети.

— Смотрите только, чтобы пряжа ваша не вышла толще,—заме
тила мать.

— О, за мою ты выручишь скорей на крейцер больше, чем мень
ше,—ответила Лиза, и со всех сторон раздались крики остальных 
детей:

— И за мою, и за мою.
— Я хотела бы видеть это, вы, хвастунишки,—сказала мать.
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Дети Руди стояли с широко открытыми глазами, их удивляла 
и красивая работа и веселое настроение в этой комнате.

— А вы умеете прясть?—спросила Гертруда.
— Ах, нет,—ответили дети.
Гертруда сказала:
— Так вы доляшы научиться этому, милые. Мои дети работают 

очень охотно, и по субботам они радуются, когда каждый из них 
получает несколько заработанных батденов. Год ведь тянется долго, 
и если так изо дня в день вместе работать, то к концу года можно 
собрать много денег, и сам не заметишь, как их заработаешь.

— Пожалуйста, научи нас тоже этому,—просили дети и прижи
мались с лаской к доброй женщине.

— Я сделаю это охотно,—ответила Гертруда.—Приходите еже
дневно, если хотите, и вы очень быстро научитесь этому*.

Тем временем дети закончили работу, убрали пряжу и прялки 
и все вместе пропели:

Праздник, праздник, милая ма,
Праздник в нашем доме.
Ночью мы охотно идем на покой.
Утром весело встаем.

Потом они взяли своих гостей за руки и вышли с ними. Весело 
прыгали теперь все дети на лугу, вдоль изгороди и вокруг деревьев; 
но дети Гертруды более тщательно, чем дети Руди, обходили грязь 
на дороге и колючки в изгороди и заботились о сохранности своих 
платьев; они поправляли свои чулки и башмаки, как только что-либо 
было не в порядке; и если дети Руди не замечали беспорядка в своей 
одежде, они тотчас же говорили им: «ты теряешь свою подвязку», 
или «ты можешь тут выпачкаться», или «разорвешь свое платье».

Дети Руди очень полюбили этих аккуратных, добрых детей; они 
с улыбкой принимали все их указания и повиновались им, как редко 
повинуются родителям; они видели, что дети Гертруды сами вы
полняют все то, что они им указывали, и что в их замечаниях нет 
ни злобы, ни высокомерия. Ровно в 6 часов дети Гертруды кину
лись домой, как птенчики спешат в'-евои гнезда с заходом солнца.

— Пойдемте с нами, мы идем теперь молиться,—обратились они 
к детям Руди.

— Да, мы пойдем, мьЖсотим еще проститься с вашей матерью.
— Вот хорошо, что вы идете с нам!®—:и все дети, образовав коша

чий хвост, т. е. гуськом, взявши друг друга сзади за платье, отпра
вились через весь луг и затем вверх по лестнице до самой комнаты. 
Затем дети уселись за стол к молитве.

— А вам не нужно быть к б часам дома к молитве, милые дети? — 
спросила Гертруда детей Руди.

— Мы молимся, когда ложимся в постель,—отвечал старший 
ребенок.

— А когда вы ложитесь? спросила Гертруда.
— Я не знаю,—ответил ребенок.
— Когда начинает'темнеть,—прибавил другой.

* Это описание относится к тому времени, когда хлопчатобумажное пряде
ние в.Швейцарии было очень выгодным домашним занятием.—Я.
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— Ну, в таком случае, вы можете помолиться с нами, а потом 
вам время итти домой,—сказала Гертруда.

— Ничего, что темнеет, мы не боимся,—ответил старший ребе
нок.

— Когда мы все вместе,—прибавил другой.
Потом дети Гертруды вместе с матерью в полном порядке про

изнесли молитвы; Гертруда заставила также детей Руди сказать свои 
молитвы, и затем она проводила их до домовой калитки22.

— Смотрите, чтобы никто из вас не упал, милые дети, кланяйтесь 
вашему отцу и приходите скоро опять; в следующий раз, когда вы 
придете, я приготовлю вам прялку, если вы захотите учиться прясть,— 
сказала Гертруда детям на прощанье и следила за ними по улице, 
пока они не завернули за угол. А дети кричали ей с пути, пока их 
голоса можно было слышать:

— Сохрани тебя бог, спасибо, спокойной ночи, добрая женщина.

СОДЕРЖАНИЕ 10 ГЛАВЫ10. Пастор посещает старосту в тюрьме и постепенно достигает того, что он вполне откровенно рассказывает всю свою жизнь, а также сообщает пастору много важных фактов из жизни общины.
11. СТРАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ДУРНОЙ СОВЕСТИ.

Как громом все были поражены известием, что староста расска
зывает пастору все, что он знает о каждом. Люди на улице смущенно 
смотрели друг на друга или шептались между собой. Многие муж
чины и женщины переменились в лице. Кто страдал кашлем или 
одышкой, чувствовал себя хуже обыкновенного, и во всех домах 
происходили удивительные сцены. Многие злые женщины становились 
вдруг очень кроткими в отношении своих мужей. Многие дикие 
и дерзкие дети делались такими покорными, что их можно было 
обвить вокруг пальца. Супруги и члены семейств вспоминали о таких 
вещах, что оставалось только удивляться, откуда эти мысли прихо
дили им в голову.

— А что если он скажет теперь, что я продала ему твое пальто, 
которое было украдено у тебя?—сказала любившая выпить г-жа 
Штофелин своему домовитому мужу Иосли.

— Зачем ты вспоминаешь об этом пальто, которое причинило мне 
столько горя?—ответил Поели.

— Приходится постоянно опасаться, что такой человек навлечет 
еще беду на других людей, и я предчувствую, что случится что- 
нибудь,—сказала жена.

Исоли возразил: —Ты знаешь, как долго я не мог простить тебе 
этого, и как ты, наконец, довела меня до того, что я обещал тебе 
никогда больше не возвращаться к этому вопросу, а теперь ты снова 
начинаешь эту историю, как будто у тебя совесть не чиста.

Жена разревелась:
— Ты знаешь ведь, что у нас ночевали нищие, когда оно исчезло.
— Ведь ты начала об этом, а не я, ты знаешь, вероятно, почему,— 

сказал Иосли с ворчанием и вышел из комнаты.
— Ия расправлюсь с тобой так, что ты станешь посмешищем 

людей, если ты скажешь хотя бы одно слово,—сказала богомолка
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Барбе ль своей служанке и собутыльнике по тайной ночной выпивке, 
вино для которой служанка должна была приносить ей ежедневно 
от старосты.

— А что, если он скажет, что каждую неделю получал от нас 
пряжу?—спросила Лиза Кристоф свою сестру Клару.

— Мы будем немы, как рыбы,—ответила Клара.
— И будем отрицать все, как колдуньи,—прибавила Лиза.
Во всех углах раздавались такие речи, и любовь, в которой кля

лись у купели старосте, развеялась, как ветер в поле.
— Он тут держал себя, как святой, а теперь он нас так подво

дит, —таковы были самые мягкие замечания о старосте, которые слы
шались повсюду в деревне.

Кто боится за свою шкуру, тот быстрее всего забывает о любви, 
а у многих страх был больше, чем он мог быть у кошки, посаженной 
в мешок.

12. НЕОДИНАКОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЛОХОЙ СОВЕСТИ У ОПЫТ
НЫХ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ.

Больше всего, однако, не по себе было начальствующим лицам21. 
Постепенно они стали иначе говорить по поводу этой скверной истории.

— Такой еретик может погубить все село,—сказал сосед Кин- 
гольц своему соседу Кальберледеру.

— • Нет, быть может, ни одного человека в селе, с которым за 
20 лет, с тех пор как он староста, он не имел бы каких-либо пре
досудительных дел. Не придется же, нужно надеяться, из-за него 
всему приходу становиться под виселицу вместе с ним,—ответил 
Кальберледер.

— Ты дурак, это именно преимущество, что он стоял под висели
цей,—заметил Кингольц.

— Да, конечно, это правда,—сказал Мосбауэр,—теперь не чув
ствуешь себя более обязанным с ним связываться.

И при этих словах, как будто у всех тяжесть спала с сердца, 
у всех развязались языки, и все были того мнения и громко говорили 
о том, что им нет больше нужды путаться со старостой, что бы он ни 
говорил о них, так как он был в руках палача.

Однако Туги, который никогда не слыл дураком, сказал не
много погодя:

— Вы правы, пожалуй, в своих речах, и я готов вместе с вами по
вторять их, а все же было бы, пожалуй, лучше, если бы мы могли 
чем-нибудь заткнуть рот старосте.

— Подобные вещи может говорить только дурак,—возразил 
Кальберледер,—но мне любопытно, чем можно было бы .заткнуть 
ему рот?

— Я думаю, хлебом,—ответил ГУги, и в одно мгновенье многие 
оказались того же мнения, что следовало бы попытаться заткнуть 
ему рот хлебом и деньгами, чтобы он молчал.

Правда, было и несколько противников. Так, скупой Рабзербауэр 
громко кричал, что он и слышать об этом не хочет.

Но Кингольц и другие ответили ему:
— Тебе еще доведется об этом услышать.
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II вскоре в доме Кингольда сговорились о том, что следует обсу
дить этот вопрос со всеми начальствующими и более богатыми кре
стьянами.

Кингольц отправил спешно певца Кристена, который ротозей
ничал под окном, на село, и через час все, кто только пользовался 
весом в селе, собрались на совещание.

13. КРЕСТЬЯНСКИЙ СОВЕТ.

Кингольц изложил собравшимся предложение. Но так как дело 
дошло до денег, не все были согласны. То один, то другой громко 
вскрикивали: «Ни за что не дам ни одного геллера».

Рабзер сказал определенно, что если бы староста на его глазах 
умирал с голоду, он не дал бы ему куска хлеба. Но на него наброси
лись:

— Ты дурак,—сказал Гуги,—этот кусок'хлеба ты должен дать 
себе, а не ему.

II Кингольц прибавил:
— Вы, крикуны, пусть каждый подумает о том, что его ждет, 

если мы не заткнем ему глотку.
— Не повесят же нас всех,—возразил седой Мосбауэр, который 

был одного мнения с Рабзером.
— Если бы вы были одни, вы могли бы попытаться, но мы не 

хотим принимать в этом участия,—сказали другие.
— Ничего другого не остается делать, —заметил Гуги; —если это не 

удастся, то хвастуны первые будут рвать на себе в'олосы от отчаяния,
— Да,—сказал старик Мейер, самый честный из всех, но страшно 

трусивший.—Я предпочел бы снять с себя последнюю одежду, только 
чтобы не пришлось отвечать.

— Для меня ничего не значила бы ответственность, если бы я не 
боялся улик,—сказал Шпекмолх.

Мосбауэр снова взял слово и заметил:
— С уликами беда не велика; ты только час тому назад, Каль- 

берледер, утверждал, что когда такой человек, как староста, гово
рит,—это равносильно тому, что собака лает.

— Неправда, я не говорил этого,—возразил Кальберледер.
— Ты негодяй, если отрицаешь это,—сказал Мосбауэр.
— Ругайте друг друга, когда вы будете одни,—заметил Гуги.
Справа и слева раздались голоса: «Речь идет ведь только о трех

кронах на брата, это никого не разорит».
— Это было бы верно, если бы он не разорил уже многих раньше, — 

сказал Рабзер.
— Что делать, мы еще у него в лапах,—сказал Кингольц.
Упорствующие постепенно смолкали, и, наконец, все согласились

на том, что если бы удалось заставить его молчать, то все готовы 
выжать из себя эти три кроны для него, «пока он еще продержится», 
сказали одни, «пока он не издохнет», сказали другие.СОДЕРЖАНИЕ 14—21 ГЛАВ14—16. Сын Кальберледера проникает в дом пастора, где в этот момент находился староста, и предлагает ему молчать, обещая обеспечить его до самой смерти. Староста, категорически отказывается. Тогда богатые крестьяне прибе
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гают к клевете, распуская слухи об ослеплении народа колдовством—II со стороны Арнера, и со стороны каменщика, и со стороны торговца курами. Даже детская игра в «кошачий хвост» детей Гертруды объявляется «чертовской» игрой. Снова стали усиленно рассказывать о привидениях и т. и.17—21. Слухи, наконец, доходят до каменщика. Ему называют Шнабель- гриту как главную сплетницу. Он вне себя бежит к ней и в присутствии других женщин требует признания в том, что все это неправда. Напуганная его видом, она признается в том, что все это ложь и выдумка. Он заставляет ее пойти по домам и сказать всем, с кем она говорила, что все рассказы о чертовщине в доме каменщика выдуманы. Когда Лннгард возвращается домой, Гертруда обвиняет его в самоуправстве н советует пойти и извиниться перед Шнабельгрнтой. Он находит вместо нее ее мужа, который от обороны переходит к нападению, обвиняя каменщика в самоуправстве. Лннгард смущенно уходит домой.20—21. Богачи мстят торговцу курами более реальным путем: ему перестают продавать кур. Торговец как-то в отчаянии сказал: «Не надо было мне заниматься этой дьявольской работой, хотя бы я за это и получил потом на чай». Это было истолковано так, как будто торговец сознался в своем союзе с дьяволом. На этом основании богачи хотели бы потребовать от помещика отказа от раздела выгона, ибо они согласились на это. только ввиду своей ошибки в истории с чортом (см. ч. 1, гл. 91—93). Однако на это они прямо рискнуть не решались и пытаются привести его к отказу другим путем. Они убеждают нового старосту Мейера со
гласиться на раздел очень скверного участка (болото) с тем, чтобы стало ясно, как невыгоден этот раздел даже и для бедняков. Староста колеблется.
22.  ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИИ И ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО

ХОЗЯЙСТВА2!.

Единственная хижина, не принимавшая участия в волнениях 
и трудностях этой жизни глупцов, была хижина Гертруды.

Чтобы объяснить, как это было возможно, скажу следующее: 
эта женщина по обычаю своей старой бабушки имела свои короткие 
поговорки, при помощи которых она обычно находила верный путь 
в тех случаях, когда другие люди, считавшие себя значительно умнее, 
тратили дин на обсуждение того, пойти ли им направо или налево.

Не вмешиваться в то, что тебя не касается.
Не говорить о том, чего хорошо не понимаешь.
Отойти в сторону, если ты слышишь слишком громкие или слиш

ком тихие разговоры.
Хорошо изучить то, что можно хорошо применить на деле.
Умом н сердцем отдаваться всегда действительно нужному делу, 

не разбрасываться на многое и всегда оставаться самим собой.
Душой и телом служить тому, кого любишь и кому обязан.
Такие изречения были для этой женщины руководящей нитью 

ее житейской мудрости; об этой мудрости можно было бы написать 
целые томы, если бы обладать ее мудростью и в то же время уметь 
писать книги. В бурях, переживаемых взбудораженным и растеряв
шимся деревенским населением, эта женщина не проронила ни одного 
слова, которое можно было дурно истолковать, которое можно было 
использовать, чтобы ее впутать в эту историю, ни одного слова, за 
которое можно было иметь злобу против нее или посмеяться над ней.

Дети Руди почти ежедневно теперь приходили к ней и с каждым 
днем все больше приучались к тому, чтобы следить за собой и вни
мательно н .заботливо относиться ко всему окружающему.

Во время шитья и прядения она обучала еще детей счету и ариф
метическим действиям. Счет и вычислены яЭнэто основа порядка в го
лове. Это было одно из убеждений Гертруды, которое она особенно
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горячо защищала и которое играло большую роль в ее воспитатель
ной работе. Она заставляла детей во время прядения и шитья счи
тать нитки и стежки, пропускать нечетные числа, прибавлять, вы
читать. Дети охотно вовлекались в эту игру и соперничали друг 
с другом, кто скорей и лучше справится со счетом. Когда дети уто
млялись, они пели песни, и по утрам и вечерам Гертруда читала с ни
ми короткие молитвы. СОДЕРЖАНИЕ 23—39 ГЛАВ.22—26. В четырех коротких главах автор характеризует Гертруду и Ар- нера. Гертруда—«образ великой матери, стерегущей землю», Арнер «также шел по пути солнца, стерегущего землю». Арнера он заставляет высказать следующие, несомненно, авторские мысли: «Божеский закон относительно князей и дворян состоит в том, что их государство не принадлежит им, но что они в далеко большей степени для того стали князьями и дворянами, чтобы они давали своему народу, обеспечивали и совершенствовали все то, что они ему могут дать...»26 (гл. 26).27—28. Гуди желает говорить с Гуммелем. Этот разговор происходит в присутствии пастора. Гуди сообщает ему о последних часах его матери и о ее последней молитве за старосту. Гуди передает ему о своем решении выделять со своего луга корм, необходимый для коровы старосты. Староста потрясен добротой Гуди.29—31. Жена старосты заболевает. Местный знахарь лечит ее «небесными каплями», от которых она чувствует себя еще хуже. Гуммель просит разрешения пойти к ней на один день. Пастор разрешает это. Гуммель беседует с женой, рассказывая о том, как он, под влиянием пастора, стал другим человеком, о доброте Гуди и т. д. Жена рассказывает ему о заботах каменщика, Бюста и др. Шайка богачей и местных властей, пытавшаяся купить молчание бывшего старосты, прослеживает Гуммеля и, желая поссорить пастора с помещиком, требует, чтобы новый староста, молодой Мейер, доложил об этом самоуправстве пастора помещику. Пастор, однако, пишет письмо сам и направляет с ним к помещику Михеля, который рассказывает еще о новых мошенничествах прежнего старосты, инсценировка появления привидений с целью объявить выморочным дом и купить его потом за бесценок и т. и. Михель рассказывает также о краже из замка многих вещей при его, Михеля, помощи и под руководством Гуммеля. Помещик просит составить список вещей, украденных в замке, и принести их ему на другой день.35—39. Мейер пытается доказать помещику, что нужно начать раздел с того участка, о котором ему говорили крестьяне (гл. 20), а также сообщить о разрешении пастором Гуммелю посетить жену. Помещик легко выводит на свежую воду Мейера, делает ему выговор и прощает «на первый раз». Крестьяне (богачи) просят отсрочить раздел общественного выгона, так как-де у них нет корма; помещик требует от Мейера произвести вместе с рассыльным проверку количества сена на каждом дворе. Когда деревенские власти и богачи узнают о решении помещика, они всячески мешают выполнению его приказа: отсылают рассыльного, отказываются итти вместе со старостой и т. д. Лишь-один из них, Генольд, протестует. Арнер решает поехать в Бонна ль лично и довести предпринятое им дело до конца.

40. УТРЕННИЙ ЧАС АРНЕРА У СВОЕГО ПАСТОРА В ДЕНЬ
СУДА26.

Отягченный решениями этого дня и преследуемый видениями бес
сонной ночи, он стоял тут, более серьезный и молчаливый, чем 
обычно. Его удручали тяжесть наступающего дня и заботы человека, 
дети которого скрывают от отца пути своих безумств. А

С восходом солнца он стоял рядом с пастором на церковном дворе. 
Первые лучи солнца заблестели в глазах человека, который кротко 
смотрел на солнечные лучи и говорил:
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— Дай бог, чтобы я встретил сегодня закат солнца с легким 
сердцем.

— Дай бог,—ответил пастор также со слезами на глазах.
Затем они .заговорили о делах этого дня и о Гуммеле; пастор неод

нократно выражал свое удивление по поводу того, что Гуммель 
так изменился в своих взглядах и что пройденный им путь безумства 
и преступлений привел его к таким искренним признаниям.

Они .заговорили также о плодовых деревьях, которые старый 
помещик 20 лет тому назад посадил на боннальском болотистом уча
стке и даровал их общине; деревья эти хнрелн и никуда не годились.

Как раз вчера Гуммель сказал пастору, что дело тут не в плохой 
почве, а в плохом уходе, и что следует распределить эти деревья 
между людьми, нуждающимися в плодах, тогда они отлично разра
стутся и поправятся.

Помещик удивился .значительному количеству расходов, кото
рые расходует ежегодно община на содержание болотистого участка, 
и .значительным общественным работам, которые несет ежегодно 
община на этом участке.

Пастор отвечал, что это делается только для вида, чтобы сельские 
власти несколько лишних дней могли бы жрать и пить за счет общины; 
они также неохотно предоставляли бы поденным рабочим пользо
ваться сбором плодов, как они неохотно предоставляют им пользо
вание общинным выгоном, поэтому из этих деревьев никогда не 
будет толку.

По этому поводу помещик заметил, что его крестьяне при сидя
чем образе жизни, который все более распространяется, едят слиш
ком много картофеля и слишком однообразно питаются, и с этой 
точки зрения разведение плодовых деревьев было бы очень полезно.

Пастор также выразил сожаление о том, что крестьяне вынуждены 
почти исключительно питаться капустой, брюквой и картофелем.

— Как легко было бы устроить так, чтобы в самом бедном хозяй
стве был бы десяток плодоносных деревьев, а также коза,—сказал 
помещик.

— И все же это нигде не заведено,—заметил пастор.
— Ах, для бедняка нигде ничего не устроено, и так это идет, 

пока его не свезут в госпиталь,—сказал помещик и тут же выразил 
готовность не только деревья с общинного участка распределить по 
отдельным лицам, но и вырастить в своих питомниках молодые де
ревца в таком количестве, как понадобится для всех его крестьян.

И он прибавил:
— Ия приложу все старания к тому, чтобы они полюбили эти 

деревья и получили от них скоро плоды. Я полагаю, что при свадь
бах н крестинах я буду одаривать их такими деревьями.

П а с т о р .  Я полагаю, что такая память о самых важных и ра
достных обстоятельствах их жизни будет также полезна для их 
сердца, как и для деревьев.

П о м е щ и к .  Дай бог.
П а с т о р .  Вот что мне приходит в голову; не следовало ли бы, 

чтобы вы одаривали деревьями и детей, которые впервые идут к при
частию?

П о м е щ и к .  Я охотно сделаю это.
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П а с т о р .  Ваш проект относительно деревьев так захватывает 
меня, что я начинаю мечтать о том, что будет через 20 лет.

П о м е щ и к .  Каковы же ваши мечты на такой долгий период?
П а с т о р .  Я представляю себе, как вы когда-нибудь с моим 

более достойным преемником поведете ваш народ на этот общинный 
участок, который к тому времени обратится в прекрасный плодовый 
сад для ваших бедняков, и там устроите народный праздник, достой
ный вас.

П о м е щ и к .  Какой народный праздник?
П а с т о р .  Праздник благодарной бедноты, которую вы поддер

жите этими деревьями.
П о м е щ и к .  Вы настраиваете меня тоже на мечтательный лад.
П а с т о р .  Подумайте, какой это будет праздник, когда ваш 

народ в прекрасный осенний день соберется на своем участке под 
тенью деревьев, отягощенных спелыми плодами, и здесь, в этом чудес
ном окружении природы, возобновит перед лицом земли и неба когда- 
то данные клятвы во время крещений и причастия и отпразднует 
воспоминания свадебных дней и рождений своих детей.

П о м е щ и к .  Что за человек был бы я, если бы я мог подумать 
об этом празднике и не учредил его?

П а с т о р  . Вы учредите его.
П о м е щ и к .  Да, я сделаю это, и пока мой народ будет праздно

вать этот праздник, он должен будет вспоминать о вас.
П а с т о р  . Пусть ваш народ ест груши и яблоки и думает о том, 

что их отцы не имели этого.
Так ответил пастор, и он еще прибавил:
— Во всех народных празднествах в древнее время народ потчуют 

едой и питьем, и даже на празднике, описанном в Новом завете, го
сподь взял хлеб и поделил между своими учениками и поделил между 
ними вино; поднятие униженного путем забот о его питании является 
для бедного выражением духа божьего на земле, так же как вообще 
выражением духа божьего является устранение сословных различий 
и поднятие несчастных и бедных к радостному участию во всех благо
деяниях и благословениях божиих.

— Я положу начало их празднику,—снова сказал помещик.
Несколько минут и он и пастор молча отдавались мыслям об

этом. Потом помещик сказал:
— Но, увы, так прекрасно, как мы мечтаем, никогда не будет на

земле.
— Это правда,—сказал пастор.—Но благодарностью для добро

детели служит не то, что она уничтожает все сорные травы на земле. 
Для благочестивого достаточно того, что на поле прилежного пре
обладает хорошее зерно, и он радуется, что деревья, которые он садит, 
принесут плоды, когда его уже давно не будет на земле.

Помещик и пастор поблагодарили бога за то, что староста напом
нил им о деревьях на боннальском участке, и снова несколько минут 
говорили о несчастном человеке.

СОДЕРЖАИЕ 41—50 ГЛАВ.41—50. Староста Мейер приносит реестр скота и сена помещику, составленный со слов сельских властей и богачей. Арнер не удовлетворяется этим списком и требует, чтобы список был подписан ими самими в присутствии двух свидете-
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лей. После некоторого колебания реестр подписывается всеми. Тогда Арнер 
собирает всех на сход и приказывает закрыть выходы с площади стражей. В это 
же время Мейер должен обойти вместе с Михелем п торговцем кур все дворы 
и точно определить количество сена п скота. Семнадцать начальствующих в де
ревне лиц (судьи, присяжные п др.) были вызваны в дом к пастору, где Арнер' 
предложил им сознаться в своих преступлениях. Но они отказались. Тогда Ар
нер объявляет их арестованными п выводит их на площадь под стражей, за
претив им что-либо говорить. На самом собрании Арнер рассказывает о том, 
что эти люди, которым было доверено общественное достояние, расхитили его. 
Они, кроме того, накрали многое п в замке. Писарь прочитывает список укра
денных вещей. В это время возвращается Мейер п сообщает, что двадцать два 
человека показали неправильно количество скота п сена. В числе этих двадцати 
двух находилось шестнадцать из числа сельских властей (кроме старика Рено.дь- 
да). Кистер* и школьный учитель также солгали. Обвиняемые пытаются при 
помощи новой лжи выпутаться, но это им не удается. Арнер заявляет, что кра
деными вещами из замка воспользовались не только названные, но почти все 
крестьяне в той или другой мере повинны в том же. Когда помещик заявляет, что 
«некоторые из вас даже на этом собрании одеты в сюртуки, подкладки к кото
рым сделаны из замковых мешков», себя выдает церковный староста и блюсти
тель боннальских нравов—Гарткнопф. Он старается не показать подкладку сво
его сюртука, это видят, проверяют п находят на подкладке замковые знаки.

Когда волнение улеглось, Арнер объявил свой приговор.

51. ПРИГОВОР АРНЕРА НАД НЕСЧАСТНЫМИ ГРЕШНИКАМИ.
Через несколько минут, когда стало снова тихо, Арнер произнес 

приговор над шестнадцатью, которых он вызвал в дом пастора. При
говор заключался в том, что они должны были бросить между собой 
жребий, чтобы двое из них явились в следующее воскресенье в цер
ковь и наряду со старостой были представлены всему народу как 
люди, принимавшие участие во всех преступлениях старосты. Сем
надцатого, Ренольда, он оправдал еще раз в присутствии всех и ос
вободил его от всякой кары. Относительно последнего мошенниче
ства двадцати двух со скотом и сеном он сказал, что поскольку это 
мошенничество не было направлено только против него, а в конечном 
счете от него должны были пострадать бедняки, то он с этой точки 
зрения и будет рассматривать его и карать преступников.

Он велел потом десятнику посадить на место прежних властей 
двенадцать беднейших старых людей общины, и двадцать два обви
няемых должны были опуститься на колени перед ними и публично 
просить прощения за свое преступление против общины.

Десятник тотчас исполнил распоряжение: он обошел все скамьи 
и вызвал несколько старых мужчин; некоторые шли охотно, другие 
просили выбрать вместо них других и оставить их на своих местах. 
Крихер высунулся прежде, чем его позвали, так, точно ему протя
гивают кусок хлеба.

— Ты тоже хочешь выйти?—спросил десятник.
— Как прикажете,—отвечал Крихер.
— У него совсем нет стыда в душе,—заметили соседи.
Когда все двенадцать собрались, помещик приказал всей общине 

обнажить головы, а двенадцати старикам занять места и надеть шля
пы, но у большинства не оказалось таковых.

—Дайте им шляпы прежних властей, те не нуждаются теперь 
в них.

* Кистер—смотритель церковных зданий —Р е д.
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И десятник взял из рук двенадцати шляпы, дал их беднякам, ко
торые надели их. Затем двадцать два обвиняемых должны были опу
ститься на колени перед сидевшими. Помещик приказал прочитать 
каждому из них данные о количестве сена и скота, которые он под 
присягой давал старосте Мейеру, и данные, которые в действитель
ности оказались, и каждый должен был громко и ясно признать перед, 
всей общиной, что то, что ему читают, верно.

Писарь читал:
— Присяжный Кальберледер показал сначала 10 клафгеров* сена,, 

а теперь восемнадцать, так ли это?
К а л ь б е р л е д е р  . Это так.
П и с а р ь .  Затем сначала семнадцать штук скота, а теперь 

десять. Так ли это?
К а л ь б е р л е д е р  . Это так.
П и с а р ь .  Далее, его брат Кристоф Кальберледер показал сна-, 

чала 12 клафгеров сена, теперь 19. Так ли это?
К р и с т о ф .  Это так.
П и с а р ь .  Далее, сначала 14 штук скота, теперь 9. Так ли это?
К р и с т о ф .  Это так.
П и с а р ь .  Далее, его брат Яков толстый, сначала 9 клафгеров- 

сена, теперь 15. Так ли это?
Я к о в .  Это так.
П и с а р ь .  Затем сначала 13 штук скота, теперь 8. Так ли это?
Я к о в .  Так.
П и с а р ь .  Присяжный заседатель Кннаст показал сначала 

13 клафгеров сена, а теперь 22 и т. д.
Он продолжал называть одного за другим: Иогеля Кинаста; мяс

ника Кристофа Морлауэра; Ганса Морлауэра; присяжного Рабзера; 
Курц Рабзера; Шпекмолха, его шурина Зенбауэра; присяжного* 
Мейера; Мейера по кличке прожорливый; присяжного Гуги; кистера: 
учителя; Рутцбауэра; присяжного Ленденбергера; его брата Маркса: 
Гейреха; Штоффеля. Каждому он, так же как и вышеупомянутым,, 
зачитывал данные и ставил свой вопрос: «Так ли это?» И когда все 
22 человека ответили: «Это так», то они должны были еще перед каж
дым из 12 бедняков просить прощения. Затем Арнер распустил со
брание. Было около двух часов. Он приказал, чтобы ровно в три часа 
община снова собралась.

52. ЕГО ПИТАЛО ТО, ЧТО ОН ПОВИНОВАЛСЯ И ИСПОЛНЯЛ 
ВОЛЮ ОТЦА НЕБЕСНОГО27.

Во время обеда Арнер вызвал к себе в пасторский дом Ренольда 
и просил его рассказать ему подробно историю Бамбергера.

Ренольд прослезился при этом требовании помещика; Бамбергера. 
он любил с юношеских лет и не мог удержать чувства грусти о нем. 
Потом он рассказал о том, что Бамбергер всю жизнь, с малых лет, 
был так прямодушен и честен, что часто за эти качества слыл ду
раком. Все же он прожил тихо, спокойно, без волнений до 35-лет-

* Клафтер—кубическая мера, равная трем (приблизительно) куб. метрам: 
также мера длины—около двух метров.—Р е д. *
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него возраста, пока покойный старый помещик не сделал его началь
ствующим лицом. С этих пор он не имел уже ни одной спокойной 
минуты; со всеми прочими властями он непрерывно спорил, так как 
никогда не хотел давать согласия на что-либо нечестное и участво
вать в чем-либо нечестном.

Особенно был озлоблен против него Гуммель: последний причинял 
ему самые жестокие обиды и страдания. Дело дошло до того, что 
подстрекаемые Гуммелем замковые слуги давали своим собакам 
кличку «Бамбергер», чтобы сделать его посмешищем повсюду. Ренольд 
подробно остановился на том, как все эти козни довели его до такого 
состояния, что он вынужден был, в конце концов, покинуть свой дом 
и роднбе место и переехать на чужбину, где он несколько лет тому 
назад и умер в нужде; за несколько недель до смерти он поручил еще 
одному своему земляку передать на родину, что он предпочитает 
умереть среди турок, чем вернуться на родину при таких условиях.

Затем помещик заговорил с Ренольдом также о Гуммеле. Ренольд 
сказал откровенно, что, по его мнению, зло пустило корни еще за
долго до старосты; если бы в замке все было в порядке, то со старостой 
случилось бы то, что с сотней других бездельников: либо он вынужден 
был бы покинуть страну, либо нужда научила бы его молиться и ра
ботать.

Он сказал еще многое другое,- что причиняло помещику боль, 
но помещик не останавливал его, так как чувствовал, что он говорит 
правду.

Он вызвал к себе еще на несколько минут старосту, которому 
Ренольд пожал руку и сказал несколько ободряющих и утешитель
ных слов; то же сделали помещик и пастор.

Время приближалось к трем часам, и Ренольд стал просить поме
щика, чтобы он освободил 16 обвиняемых от необходимости тянуть 
жребий между собой, или, если это невозможно, то не исключил бы 
и его из общего числа, чтобы не навлекать злобы против себя.

Староста также стал просить за них, причем он произнес следую
щие знаменательные слова:

— Они не подготовлены теперь к наказанию, подобно мне, и по
тому наказание только озлобит их.

Помещик несколько минут колебался, не знал, как поступить, 
затем он сказал: .

— Я освобожу их по вашей просьбе.
Ренольд и староста горячо благодарили его.
Во время этих разговоров помещик почти забыл о своей еде. 

Преисполненный мыслями о том хорошем, что сохраняется в серд
цах людей, как низко бы они ни пали, он взял пастора под руку 
и вышел с ним в сад. Они несколько минут обменивались между собой 
мыслями о том, как люди сходны между собой и как легко самый 
лучший может уподобиться самому худшему и, наоборот, самый худ
ший—самому лучшему.

Пастор сказал помещику:
— Никогда я не забуду о том, что я сам прошел такие испытания, 

которые легко могли бы привести меня к тому пути, по которому 
пошел староста. Да, дорогой господин, в то время, когда я четыре 
года бродил без хлеба, без службы, без помощи и как нищий пришел
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к замку вашего дедушки, в то время я понял, что такое человек и чем 
он может стать.

Помещик обнял пастора. Через несколько минут пастор произнес 
в состоянии какого-то вдохновения:

— Мы все пьем из источника несчастья, опустошившего душу этого 
человека, и по воле божьей один раньше, другой позже исцеляется 
от яда этого источника; и сам этот яд становится для одних 
стимулом к жизни, для других стимулом к смерти; если бы у нас не 
было надежды на будущую жизнь, то состояние миллионов людей, 
живущих в условиях, ведущих их неизбежно и безвозвратно к ги
бели, было бы несовместимо со справедливостью божьей, и человек 
был бы самым жалким из всех живых существ.

— Да, дорогой пастор,—ответил помещик.—Мы всегда должны 
жить надеждой на будущую жизнь, но если мы—люди и хотим оста
ваться людьми, то мы в этой жизни должны иначе поступать с бед
ными существами, которых мы называем преступниками, мы должны 
считать первой обязанностью человечества их спасение и исправление.

Это были последние слова, сказанные Арнером пастору перед 
тем, как они снова отправились к общине.

СОДЕРЖАНИЕ 53—68 ГЛАВ.
53—54. Описывается недовольство в семьях боннальских заправил, а в конце 

54 главы сообщается о радости в домах бедняков, где многие пьют за здоровье 
Арнера.

55. Арнер объявляет свое решение относительно раздела выгона, о дележе 
деревьев и снабжении всех молодыми деревьями из замковых питомников.

55. Выступает торговец курами и жалуется на бойкот крестьян. Арнер 
заявляет, что в том случае, если не прекратится этот бойкот, он назначит Хри- 
стофа кистером. Под давлением помещика некоторые принуждены сознаться, 
что они пустили слух о колдовстве Христофа только для того, чтобы дискреди
тировать мысль о разделе выгона.

57—65. На собрании сообщают, что жена Гуммеля отравилась каплями 
«доктора» Трейфауга, чувствует себя очень плохо и просит отпустить к ней ее 
мужа. Возмущенный деятельностью Трейфауга Арнер потребовал его доставить 
на собрание хотя бы на носилках, если он заявит, что он болен. Так и было сде
лано. Арнер сказал ему при всей общине, что он может лечить своими каплями 
людей и получать с дураков деньги. Но если кто-нибудь из его пациентов умрет, 
могила будет выкапываться поденщиком в его костюме—сюртуке и парике, 
а он должен сидеть рядом, пока это делается. Пастор посещает жену старосты, 
а затем идет к Трейфаугу, стараясь его убедить бросить свое шарлатанство. 
Жена старосты просит притти бедняков, обиженных ею. обращает к ним свои 
предсмертные слова, прося у них прощения. Трейфауг, находившийся по ука
занию пастора в соседней комнате, потрясен всем слышанным и отказывается 
добровольно от дальнейшего лечения своими каплями и порошками. Жена ста
росты умир ает.

66-68. Описывается, как пастор влияет в положительном смысле на Гарт- 
кнопфа и Трейфауга. Оба на пути к честной жизни. В главе 68, озаглавленной 
«Люди становятся тем, что из них делают», описывается изменение к лучшему 
настроений всей деревни.

69. ДОБИТЬСЯ КАКОЙ-ЛИБО ОДНОЙ ХОГОШЕЙ ЦЕЛИ
ЛУЧШЕ, ЧЕМ НАСКАЗАТЬ МНОГО БЕССПОГНЫХ ИСТИН.

Приближался день, в который пастор должен был представить 
старосту снова общине и произнести проповедь о нем. Многие боя
лись этой проповеди, так как они думали, что пастор обнародует 
в ней многое, что оставалось до сих пор скрытым, и опозорит их.
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Даже помещик утром перед проповедью спросил пастора, не наме
рен ли он поговорить о вере в привидения.

Пастор ответил:
— Это значило бы снова раздувать только что потушенный огонь.
— Почему?—спросил помещик.
П а с т о р .  Потому что человек по натуре высокомерен, и когда 

он вынужден отказываться от своих ошибок, он не хочет, чтобы 
видно было, что он делает это под давлением и по требованию со сто
роны.

П о м е щ и к .  Это правда.
П а с т о р .  И, быть может, самое важное в моем сане это—уменье 

щадить человека, которого удается привести к истине, как щадят 
родильницу.

П о м е щ и к .  Милый пастор, эта истина также применима к мо
ему положению, как к вашему. Уменье щадить чувства человека, 
которого намерен просвещать, учить и направлять, всегда является 
фундаментом того, что хочешь достигнуть с человеком.

Так беседовали они около дома пастора в то время, когда народ 
собирался уже в боннальскую церковь. Они увидали также Трей- 
фауга. Впереди него и позади него двигались мужчины, женщины, 
дети, но он шел совершенно одиноко.

— Мне жаль его,—сказал пастор.
— Мне нет,—заметил помещик.
П а с т о р .  Когда я вижу кого-нибудь столь униженным, я 

думаю о следующем поучении: нечего ломать сломанный тростник, 
нечего тушить тухнущий светильник.

И пастор рассказал о случае между ним и Трейфаугом. Помещик 
не мог удержаться от смеха, в то же время он приветливо поклонился 
Трейфаугу. Последний ответил помещику поклоном почти до 
земли. Позади и впереди него люди смеялись над приветом помещика 
и поклоном доктора.

Вскоре после того пастор вместе с помещиком отправились в цер
ковь, и пастор произнес свою проповедь*.

70. ПРОПОВЕДЬ ПАСТОРА В БОННАЛЕ В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА
ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ПРЕДСТАВИТЬ ГУММЕЛЯ СВОИМ

ПРИХОЖАНАМ2».
Милые люди!
Несчастный человек, который вам сегодня представлен, родился 

в 1729 г., и 28 июля того же года крещен в здешней церкви на этом 
крестильном камне.

Его крестными родителями были присяжный заседатель Кингольц 
и некая женщина Эйгенбергер. Он не помнит, однако, чтобы когда- 
либо в жизни слушал от своих крестных родителей слово христиан
ского поучения, чтобы он когда-либо получил от них предостереже
ние или поощрение к хорошим полезным действиям. Наоборот, он

* По постановлению Арнера(см. ч. 1,гл. 89), староста, через 14 дней после 
того как он стоял под виселицей, должен был быть представлен в боннальской 
церкви прихожанам, т. е. после полученного светского наказания он должен 
был подвергнуться церковному покаянию.—Р е д.
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помнит, что, когда он мальчиком приходил к Кингольцу, тот .заста
влял его рассказывать все мальчишеские проделки и шалости, кото
рые они совершали в поле и в лесу.

Его родители, Кристоф Гуммель и Маргарита Кингольц, были 
в высшей степени легкомысленными и беспечными людьми как в отно
шении самих себя, так и в отношении своего единственного ребенка.

Отец его, ленивый по природе, не приучал и сына к труду. Бес
толковый сам как в своей профессии, так и в домашнем хозяйстве, 
он не мог дать своему сыну того, чем сам не обладал. Рассеянный 
и беспечный, он не мог развить в своем сыне рассудительности и вни
мательности.

В отношении матери дело обстояло не лучше: как внешний вид 
ее, так и внутренние качества оставляли желать многого. Она была 
так беспорядочна, что всюду, где бы она ни появлялась, даже в церкви, 
она становилась посмешищем людей. Но еще хуже, чем ее криво 
надетый чепец и грязные платья, были ее высокомерие и ее .завист
ливое сердце.

У нее была привычка отворачиваться в сторону или смотреть 
в окно, если в ее присутствии отзывались о ком-нибудь хорошо. Даже 
если ей лично оказывали какую-нибудь услугу, никогда ничем ее 
нельзя было удовлетворить, и она могла в присутствии своего ребенка 
часто дурно говорить о людях, только что проявивших в отношении 
ее внимание. Ей постоянно казалось, что она получает недостаточно 
и что каждый обязан ей чем-то большим.

Таким образом, пример отца способствовал развитию в ребенке 
лени, легкомыслия, нерадивости; ошибки матери заложили в его 
сердце неблагодарность, бессердечие и надменность.

В возрасте четырех-пяти лет он мог корчить такие рожи и делать 
такие глаза, что честные родители перекрестились бы, увидав такое 
лицо у ребенка в этом возрасте.

В эти годы он был способен уя?е заупрямиться и часами не произ
носить ни одного слова, если моментально не удовлетворяли его же
ланий; и как бы ласково вы с ним ни обходились, он мог выкинуть 
против вас штуку, свидетельствующую о ненависти к вам. Он произ
носил такие слова и давал такие ответы, которые в честных семьях 
никогда не приходят в голову ребенку. Бедные родители смеялись 
над самыми дерзкими ответами, полагая, что они свидетельствуют 
о его уме; они не думали о том, что бесстыдство и наглость лишают 
человека ума там, где он больше всего в нем нуждается. Они разре
шали ему говорить, что он хотел и о чем он хотел, и чем менее 
пользовался он своим умом и приучал свои руки к работе, тем более 
наглым он становился на язык. G детских лет он был очень горяч; 
вместо того чтобы умерять и тушить вредные вспышки его внутрен
него огня, их еще разжигали и раздували. Ему едва минуло семь лет, 
когда родителям уже стало ясно, как печально обстоят с ним дела. 
Безделие и неповиновение укрепились в его натуре, и сколько бы 
ему ни говорили о послушании, работе и правильных действиях,— 
все это в одно ухо входило, в другое выходило. Даже побоями роди
тели не могли уже ничего с ним поделать. Когда пытались выбить 
из него одного чорта, то на самом деле вбивали в него семь новых.

Милые люди! Я должен здесь остановиться на несколько минут
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и обратить внимание отцов и матерей моей общины на следующее 
важное правило воспитания. Направляйте ваших детей к тому, 
к чему они должны быть направлены с самых ранних лет, прежде 
чем они еще умеют отличить правую сторону от левой.

И они всю жизнь будут благодарны вам, если вы воспитаете их 
к добру и приучите их к лишениям жизни бедняков, прежде чем они 
поймут причины этого.

Когда его отец или мать хотели показать ему что-нибудь, он 
поминутно говорил нм: «Ты сам этого не умеешь». Он постоянно 
высмеивал их и отвечал шутками, когда они серьезно говорили ему 
что-нибудь. У него была прекрасная память, так что ученье не пред
ставляло для него никаких трудностей, но он только чванился всем, 
что .знал, смеялся над темн, которые .знали меньше, и больше всего 
находил удовольствие в том, чтобы каким-либо вопросом пристыдить 
другого.

Однажды, когда одного ребенка спросили о том, кто попрал 
•змия, он подсказал «чорт». Священник ужасно выбранил ребенка 
за такой ответ и затем с тем же вопросом обратился к нему. Негодяй, 
как ни в чем не бывало, ответил: «Попрал змия наш господь, спаси
тель, Иисус Христос». Старого учителя он изводил словами и дей
ствиями до последней степени. У старика с давнего времени вслед
ствие пережитого пожара остался страх перед огнем. Когда Гуммелю 
не хотелось учиться, он бросал какую-либо вещь в огонь, учитель 
чувствовал запах горелого и бегал испуганно по всему дому, вы
ясняя причины этого запаха. Часто он зажигал трут в мешке и не 
останавливался перед тем, чтобы прожечь большую дыру в мешке, 
лишь бы только напугать учителя.

Старик уже плохо слышал, и мальчик нарочно либо говорил так 
тихо, что учитель не разбирал ни единого слова, либо кричал так, 
что люди останавливались с вопросами, почему такой крик в школе, 
что сильно волновало учителя.

Однажды он в течение двух недель не приносил учителю платы 
за учение, и когда учитель напомнил ему о плате, он ответил: «Если 
ты не можешь подождать, то я побегу домой и привезу тебе деньги 
на тачке».

В тринадцать лет он убежал от своего отца и нанялся в Вальдрюти 
пастухом. Крестьянин, у которого он нанялся, не обращал на него 
никакого внимания, его интересовало только, чтобы он доставлял 
ему каждый день вечером в целости стадо.

Пастушечья жизнь в нашей местности в настоящее время страшно 
развращает. В горах сходятся несколько мальчишек-пастухов, часто 
взятых из нищенствующего и бродячего населения, и измышляют 
там всевозможные злые выходки. Эта пастушечья жизнь пришлась 
Гуммелю очень по душе. Он стряхивал со всех плодовых деревьев 
незрелые еще плоды, целыми корзинами собирал их и бросал скоту 
или сваливал в овраги и болота. Он снимал все гнезда с деревьев 
и мучил птиц прежде, чем убивал их.

Где только было возможно, он спускал воду горных потоков 
в поля, чтобы повредить посевы. Он ломал изгороди в садах и ого
родах, чтобы скот наносил им повреждения. Всем прохожим он кри
чал вслед оскорбительные слова. Он тиранил одного малолетнего
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мальчика, также сторожившего скот в горах, заставлял его сторо
жить свое стадо в то время, как сам спал под деревом или лазил за 
птицами или забавлялся с другими пастухами и пек краденый кар
тофель. Если маленький пастушок отказывался повиноваться ему. 
он был его бичом.

Я не могу останавливаться на всех тех непристойных и позорных 
выходках, которые происходили на этом пастбище. В старое время 
дело обстояло иначе. Старики не набирали в пастухи всякий сброд 
и не предоставляли такой свободы своим пастухам. Пастухи стано
вились их домочадцами, о теле и душе которых они несли заботу. 
Их пастухи должны были оставаться около стада и выполнять поло
женную на каждый день работу: девочка-пастушка вязала из шерсти, 
пастушок собирал сухой хворост и связывал его в вязанки. Тогда 
пастушечья жизнь была еще хорошей жизнью. Благочестивый 
пастух по утрам и вечерам на коленях произносил свои молитвы 
и под тенью деревьев читал библию, следя за своим стадом. Еще 
во времена Гуммеля у стариков сохранился обычай по вечерам 
спрашивать у своих пастухов отчет о работе за день. Но так как это 
делали уж не все, то те немногие, которые сохранили этот обычай, 
не могли уже ничего добиться. Те, кто бездельничал, преследовали 
тех, кто приходил с работой. Они загоняли их скот, разрывали их 
вязальную шерсть, портили их работу и доводили дело до того, что 
ни один пастух не хотел больше брать с собой работу в горы. Так 
постепенно этот хороший обычай вывелся.

Зимой Гуммеля хотели посадить в Вальдрюти за прядение, но 
он убежал и вернулся снова домой. Как ни плохо ему жилось у роди
телей, у хозяина ему показалось еще хуже. Он вернулся грязным, 
заедаемым насекомыми, и диким, как хищный зверь. Родители обра
довались возвращению злого мальчика, а он использовал их слабость 
и доброту: в течение всей зимы он бездельничал и в то же время он 
заставил родителей, кормя их обещаниями относительно прилежа
ния в будущем, одеть себя в новое платье с ног до головы, хотя они 
с большим трудом могли это сделать.

В эту зиму и в последующую за ней он должен был подготовиться 
к первому причастию.. Он поразил пастора своей памятью настолько, 
что тот милостиво к нему относился, несмотря на все его проделки. 
На занятия он приходил всегда с картами или игральными костями. 
Он крал в саду пастора персики и сливы и складывал косточки от 
плодов под окнами пасторского дома; когда жена пастора выходила 
посмотреть, кто это делает, она не заставала никого. Он окунал 
комья снега в холодную воду, давал им обледенеть до твердости 
камня и затем бросал ими в маленькую собачку и в кур пастора, ра
дуясь от души, когда он попадал в животное и наносил ему повре
ждение. Товарищи часто говорили ему, что он доведет до того, что 
пастор не допустит его к причастию. Он отвечал, что если бы у пастора 
было семь глаз, он охотно выколол бы ему четырнадцать: В торже
ственную неделю перед причастием он, напившись в харчевне, 
громко крикнул находившимся там вербовщикам: «Через восемь 
дней можете и на меня рассчитывать».

В самый день торжества он десять раз примерял, как ему держать
Шляпу, чтобы лента на ней красивей развевалась, и придумывал,
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что ему отвечать на поздравление пастора, когда он выйдет к кре
стильному камню.

Перед входом в церковь он сговорился с теми, которые были лучше 
одеты, что они должны пойти первыми к причастию и что ему как 
■самому большому надлежит пойти впереди всех.

Бог наделяет человека в этом возрасте большим запасом сил 
и бодрости, и благочестивые старики предоставляли возможность мо
лодежи пользоваться различными удовольствиями, которые укреп
ляли их бодрый дух и предохраняли их от вредных излишеств. Моло
дежь встречалась и днем и ночью; но девушки всегда держались дру
жно друг друга так же, как мальчики; содружество каждого пола 
приводило к тому, что каждая девочка и каждый мальчик дольше со
храняли невинность. Посиделки в какой-нибудь избе не обращались, 
как теперь, в сходки порока. Молодежь после ужина сходилась, но 
приходили и родители, родственники, благочестивые почтенные 
мужья и жены; они также принимали участие в веселии молодежи. 
И если какой-нибудь юноша, который почти уже был сосватан, при
ходил к своей избранной, то он всегда заставал у нее мать, сестру или 
брата, и так это было до самой свадьбы. Вообще в старое время эти 
гуляющие по ночам молодые люди в своих действиях всегда остава
лись людьми чести, и часто они совершали поступки, обнаруживав
шие их доброе сердце и привлекавшие к ним любовь старых и ма
лых, и самых строгих и благочестивых. Так, например, существовал 
такой обычай, что если у какой-либо вдовы были дочери, которым 
молодежь хотела выразить свое почитание, то молодежь ночью при 
лунном свете срезала хлеб на самом большом участке вдовы. На утро, 
когда мать и дочери с серпами выходили на свой участок, мальчики 
под забором прислушивались, угадают ли они, кто произвел для них 
работу, и ликовали, если те угадывали.

Но с появлением Гуммеля молодежь по ночам совершала только 
постыдные, злые шутки; куда бы они ни появлялись, они наносили 
какой-либо вред и отравляли невинные радости тем, которые дер
жались еще старых нравов.

Когда луна скрывалась и добрые ночные жнецы заканчивали 
свою работу, появлялись эти негодяи, разбрасывали срезанный хлеб 
вдовы и хозяйничали на ее поле так, точно дикие свиньи рылись в нем. 
Утром добрые жнецы находили свою работу уничтоженной. Затем 
приходили собственники поля—мать и дочери. Юноши топали но
гами, дочери бледнели, вдова хваталась руками за голову не столько 
из-за нанесенных им вреда и позора, сколько из возмущения при виде 
грешного уничтожения даров божьих. Л молодой Гуммель, спрятав
шись во рву у замковой рощи, следил за женщиной и ликовал по 
поводу ее отчаяния, издеваясь над ее благочестием.

Такие выходки он повторял четыре раза подряд, и когда его 
в Боннале подстерегли и разоблачили, он стал повторять то же самое 
по соседству.

У всех Гуммель был на подозрении, и в последнем году он'чуть не 
был убит молодежью в Гирцау. Молодежь, подозревавшая его в ноч
ных похождениях, пришла в ярость против него, и если бы несколько 
почтенных людей не вырвали его из рук молодежи, он был бы избит 
до смерти.
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Те же люди, которые спасли его, подали на него жалобу помещику, 
но они не могли представить определенных доказательств, и поме
щик, чтобы положить конец таким злым выходкам, запретил совер
шенно ночную жатву.

Но этим решением были недовольны как молодые, так и старые, 
и когда священник объявлял это запрещение в церкви, стоял ропот 
больший, чем бывал при объявлении нового налога.

Каждый говорил: «Несправедливо из-за этого негодяя лишаться 
старого обычая, доставлявшего нам радость».

Староста Линденбергер, старый, седой, как лунь, человек, встре
тив Гуммеля у входа в церковь, сказал ему в присутствии многих 
людей: «Было бы лучше, если бы помещик распорядился вздер
нуть .тебя на виселице, чем застращивать всю нашу молодежь».

В эту пору прекратились также старые почтенные вечерние со
брания. Более разнузданные молодчики стали теперь приходить 
в комнаты девушек и выкидывать разные безобразия под окнами 
домов почтенных людей, дети которых открыто и под наблюдением 
родителей сходились друг с другом. Эти выходки отравляли удоволь
ствие встреч.

Все это наносило большой ущерб селу. Иначе оно и не могло быть. 
Когда среди людей вырастает злоба, то уменьшается радость, и, сле
довательно, уменьшается счастье.

Все как будто бы соединилось в это время, чтобы в основе подо
рвать тихий, спокойный, счастливый образ жизни старых
людей.

Хлопчатобумажное прядение, являвшееся тогда полным новше
ством и быстро распространившееся, также способствовало этому 
подрыву прежней жизни. Самые состоятельные люди нашей мест
ности не располагали до того времени деньгами. Их благосостояние 
заключалось в том, что все то, что им было необходимо,—еда, питье 
и одежда. —в изобилии произрастало на их землях. То, что они полу
чали, вполне их удовлетворяло, и они не ощущали потребности 
в таких вещах, которые стоили денег. Новые бумагопрядилыцики, 
наоборот, скоро собрали полные мешки денег: все это были люди, 
не имевшие никогда прежде ни имущества, ни земли и не понимавшие 
ничего в деле ведения хозяйства; само собой разумеется, что этим 
людям чужды также были понятия экономии, бережливости. Они 
тратили, все, что зарабатывали, на еду, на питье, на платья и ввели 
в обиход сотни вещей, о которых у нас никто прежде не имел пред
ставления. Сахар и кофе появились у нас повсюду. Люди, никогда 
не имевшие клочка земли, никогда ничего не сберегавшие на завт
рашний день, отличались таким бесстыдством, что одевались в крас
ные камзолы и носили бархатные ленты на платьях. Тот, кто жил 
со своей земли, не мог позволить себе таких затрат и не имел времени 
заняться прядением; в то же время они не хотели отставать от 
этого нового хлопчатобумажного населения, которое недавно еще 
было благодарно им за каждую горсть репы или картофеля. Таким 
образом, погибло множество старых, самых лучших крестьянских 
хозяйств, так как крестьянами овладевало легкомыслие хлопчато- 
бумажников; они стали потреблять кофе и сахар, брали у савойских 
фабрикантов сукна в долг и не довольствовались больше тем, что
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произрастало на их землях, чего хватило бы для их детей и внуковг 
как сотни лет хватало их предкам.

Первый в нашем селе, кто стал носить красный камзол и китель 
из савойского сукна, был Гуммель. Денег на это он, конечно, не зара
ботал хлопчатобумажным прядением, так как он вообще не работал; 
он выиграл эти деньги у нескольких негодяев-хлопчатобумажников,. 
которые играли с ним в карты. Он потратил выигранные деньги на 
платье, так как надеялся с помощью красивой одежды поймать бо
гатую крестьянскую дочку (он охотился за всеми богатыми невестами).

Но дело не так скоро устроилось.
Выигранные талеры давно были растрачены, прежде чем он стал 

женихом. К тому же вскоре выяснилось, что он мошенничал вовремя 
игры, так что никто не хотел больше садиться с ним за игру; а так 
как он с детства не был приучен к бережливому отношению к одежде, 
то вскоре он в своем щегольском платье стал походить с ног до головы 
на бродягу-иностранца. Когда он заказывал себе эту одежду, он велел 
ее сшить на иноземный лад, а такие платья, когда они стары и рваны, 
имеют еще худший вид, чем обычное платье, принятое в данной 
местности.

Это были тяжелые переживания для его высокомерной натуры. 
Пока он благоденствовал и роскошествовал со своими талерами и но
вой одеждой, он высмеивал каждого, кто не мог так же щегольски 
одеваться, как он. Теперь пришла очередь посмеяться над ним; 
парни и девушки смеялись теперь, когда он останавливался перед 
ними со своим высокомерным видом; девушки отворачивались от него, 
когда он пытался взять за руку то одну, то другую.

Он до самой смерти не мог простить покойной Кирхмейер Лей- 
тольдин. которая в ответ на его попытку схватить ее фамильярно 
за руку сказала ему в присутствии 10—12 девушек: «Что тебе нужно 
от нас? Иди в солдаты, ты больше не годен ни на что».

Долгое время после этого случая все девушки, которых он за
трагивал, говорили ему те же слова: «Что тебе нужно от нас? 
Иди в солдаты, ты больше ни на что не годен».

Так ему, вероятно, и пришлось бы поступить, если бы не следую
щий случай: на рояедестве 1751 г. он поймал живую козулю и принес 
ое помещику на новый год в виде подарка для молодых господ 
в Арнбурге. Благодаря этому обстоятельству он втерся в замок, 
и вскоре он снова имел полные мешки денег и стал так же спесив, 
как прежде.

То, что я скажу сейчас, я делаю по настойчивому распоряжению 
нашего милостивого господина, который не хотел бы, чтобы замал
чивались и оставались безнаказанными совершавшиеся в его доме 
ошибки, могущие совратить и сделать несчастными его подчиненных.

Беспорядок, царивший тогда в замке, является единственной 
истинной причиной того, что Гуммель при его легкомысленном, рас
путном образе жизни все же остался в стране и добился состояния 
и положения, единственной причиной того, что он при всей своей бес
порядочной жизни, при всех своих пожиравших деньги проделках 
и преступлениях, при всех несчастиях, постигших его, все же до по
следнего времени имел деньги, так что мог сохранить в целости свой 
дом . н имущество.

1-78



Не успел он еще свить себе гнезда в замке, как снова был окру-> 
жен добрыми друзьями; все насмешки над ним прекратились с того 
момента, когда он с козулей в качестве новогоднего подарка явился 
в замок. Через неделю все уже знали, что он ежедневно бывает в замке 
и добивается там всего, чего ему хочется.

Старый писарь знал теперь, что Гуммель может ему понадобиться, 
и завел с ним дружбу; кому только что-либо было нужно в замке, 
обращались теперь к Гуммелю с правым делом днем, с неправым — 
ночью.

И никто уже не скрывал того, что в замке можно добиться чего 
угодно, если только уплатить Гуммелю.

Дороже всех заплатил ему мельник из Гринхаба; он отдал ему 
свою дочь за то, что Гуммель доставлял ему по дешевой цене вино 
и плоды. Этот человек из-за вопиющей скупости сделал свою дочь 
несчастной на всю жизнь.

Несчастной она была с минуты своего замужества и до самой 
смерти, которая последовала третьего дня.

От нее остался теперь только прах. Слезы в ваших глазах гово
рят о прощении, и мое сердце взволновано ее смертью. Да будет ей 
земля легка, и да проснется она однажды к вечной жизни. Но отец 
принес ее в жертву своей скаредности злодею, который никогда 
не любил ее и сделал несчастной. Наступит день, когда отец дол
жен будет ответить за страдания ее жизни и когда вино и плоды, 
полученные этим отцом за дочь, будут расценены им иначе, чем в те 
безумные дни, когда он отдал свою дочь на погибель человеку, нуж
ному ему для того, чтобы обманывать свое начальство.

И присутствовал при смерти мельника и видел, что он уносил 
с собой в могилу отчаяние от своего поступка. Картина его смерти еще 
сейчас стоит перед моими глазами, и в сердце моем эта смерть за
печатлела неизгладимый урок: человек должен оставаться чест
ным и набожным, если не для самого себя, то ради своих детей.

После женитьбы Гуммелю захотелось обзавестись также земель
ными владениями, но он не былприспоеоблен длякрестьянского хозяй
ства. Как мог он быть крестьянином со своей леностью, порочностью 
и беспорядочностью? Только из тщеславия он хотел обладать землей. 
Он никогда не обрабатывал своей земли надлежащим образом и ни
когда не получал от нее того, что получали его соседи. Зато он вы
годно вел торговлю коровами и разорил на этом деле не одно хозяй
ство. Бедняки скоро оказались у него в долгу, а кто ему был должен, 
того он заставлял вступать с ним в торговлю, и кому он оказывал 
какую-либо услугу в замке, тот должен был покупать у него корову 
или совершать с ним обмен. Он иногда продавал в одном году бедня
кам трех-четырех коров, причем одна была хуже другой.

Из тщеславия он вскоре после своей свадьбы заставил своего 
отца отдать ему свой дом и землю вместе с лежащими на них долгами. 
Он обещал отцу до конца жизни приличное содержание и вниматель
ный уход. Но как только он овладел имуществом отца, он оставил 
старика в такой нужде, что все соседи испытывали жалость к нему.

Покойный Кинаст оказывал поддержку старику: он приносил 
ему молока и хлеба, приглашал к себе есть. Старик приходил почти 
ежедневно и со слезами на глазах жаловался на жестокое обращение
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сына, но когда сын узнавал об этих жалобах, он набрасывался на отца 
н кричал, что он вгонит его в гроб, если только он осмелится хоть 
когда-нибудь есть хлеб в чужом доме. Он не стеснялся также 
открыто говорить, что лучше всего было бы старому негодяю отпра
виться на тот свет, так как все равно он ни на что не нужен больше. 
Все это в такой мере напугало и сбило с толку несчастного старика, 
что он вообразил, что сын хочет его отравить, и не решался съесть 
у него ложку супа, не проверив со страхом несколько раз, ест ли 
этот суп II сын.

Люди посоветовали старику пойти в замок и рассказать помещику, 
как сын обращается с ним. Он сделал это и со слезами молил поме
щика воздействовать на сына, чтобы он более по-христиански отно
сился к нему, пока он еще жив. Помещик велел старику явиться 
на следующий день в замок вместе с сыном, чтобы выслушать обе 
стороны. Гуммель узнал, еще до возвращения отца, что тот ходил 
в замок; он встретил старика очень приветливо, сказал, что охотно 
пойдет с ним и что он не желает ничего другого, как справедливого 
решения вопроса. Но он и дома и по дороге уговаривал отца выпить 
вишневой настойки, при этом дружелюбно говорил ему: «Это придает 
бодрости, когда нужно говорить с начальством». Дело было в январе, 
на дворе было холодно, и старик легко поддался уговорам, тем более 
что сын платил за него. Но когда он с холода вошел в теплую комнату 
помещика и хотел ему изложить свою жалобу. то зашатался и стал за
пинаться, как пьяный, и изо рта пахло водкой. Староста держал 
себя очень смирно и делал вид, что он еле удерживается от слез: 
®н заявил, что нет ничего печальней такого факта, когда дети 
должны являться со своими родителями к начальству, и что ни
когда ничего другого не причиняло ему такой боли, как это; но 
так как факт совершился, он вынужден во имя господа раскрыть, 
в чем корень зла.

Если бы он предоставлял возможность своему отцу целые дни 
бродяжничать и сидеть в трактире и затем платил бы за него, отец, 
вероятно, не имел бы жалоб, но он не может этого делать, Доста
точно, что отец просадил до последнего геллера хорошую одежду, 
которую он имел, и т. д. Староста умел красно говорить и втирать 
всем очки; помещик поверил всему, что он говорил, тем более что изо 
рта старика пахло спиртом. Помещик рассердился и сказал: «Ты 
старый спившийся негодяй. Я вижу своими глазами, что твой сын 
мучается с тобой и прав во всем, что он говорит. Уходи немед
ленно с моих глаз и веди себя так, чтобы ему не приходилось больше 
жаловаться на тебя».

На обратном пути Гуммель раз 20 говорил отцу: «Ты, старый, 
спившийся негодяй, как дела? Когда ты хочешь снова пойти в за
мок?» И всякий раз, когда отец жаловался на что-либо, он обра
щался к нему с этим же самым вопросом.

Дружба его со старым писарем становилась между тем все тесней. 
Писарь знакомил его постепенно со способами высасывать все соки 
из страны и людей, не подвергая себя никакой опасности. Многие 
годы они в'полном согласии и единении изощрялись в этом искусстве 
и работали на-руку друг другу еще задолго до кончины старого при
казного, смерти которого они ждали с нетерпением. Наконец, старый
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приказный умер, и писарь предложил помещику Гуммеля на долж
ность умершего. Помещик согласился.

Теперь его должностные обязанности приводили его в хижину бед
няка. Арестованные попадали в его руки. Опись имущества и понуж
дение стали теперь источником его существования. Разлучить отца 
с голодающей женой, мать с плачущими детьми, доводить до край
ности нищету в сотнях хижин—все это стало теперь его профессией.

Друзья, власть кня.зей священна, и служба им является священ
ной службой29, и поэтому именно власти не должны брать на 
службу нечестивых люден и не должны .забывать о том, что служба 
самого низшего приказного в деревне является их службой.

О люди, будем просить бога, чтобы он просветил правителей к со
кращению этих должностей и предоставлению их повсюду тихим, сми
ренным и добрым людям. Страшно подумать о том, какому опустоше
нию подвергаются страны и люди, если правители не препятствуют 
тому, чтобы такие должности не .занимались нечестивыми людьми, 
всегда первыми предлагающими свои услуги. &

Ни Лейтгольд со своими 12 детьми, ни крестьянин из Рюитгофа, 
ни Газельбергер не дошли бы до судебной продажи с молотка, если 
бы Гуммель во время своей службы вместе с писарем не принимали 
всяческих мер к тому, чтобы увеличить их долги и получить в свои 
руки выручку от продажи этих трех дворов.

Прошло уже свыше 20 лет со времени этого аукциона, но бед
ствия, причиненные им, продолжаются до настоящего времени и бу
дут еще чувствоваться, когда нас давно не будет в живых. Среди 
моих 35 бедняков, пользующихся общественной поддержкой, имеется 
14 потомков этих крестьян, имущество которых было продано с мо
лотка; помимо этих имеется еще 4 их потомка, которые сидят в тюрьме 
за кражу, и 5 женщин и 7 мужчин, которые побираются.

Во время своей службы в качестве приказного он стольких людей 
довел до тюрьмы, что всякая честная жизнь у нас прекратилась.

Было прежде много поколений, которые считали честью для 
себя, что в течение сотни лет никто из их рода не попадал в тюрьму. 
Он довел дело до того, что никто уже не мог этим похвастать. Он 
точно ядом отравил весь наш народ и целые поколения и истребил 
все остатки стыда и чести среди нашего населения. Богатые пьян
ствовали, играли в карты в Тюрьме, а бедняки сгнивали там.

На седьмом году своей службы в должности приказного он при
обрел мельницу н трактир, уплатив за них наличными 4500 фло
ринов.

Трудно передать словами бедствия, которые может такой чело
век причинить деревне, когда он становится хозяином трактира 
и мельником. Подумайте только: при уважении, которым он поль
зуется в замке, при деньгах,, которыми он теперь располагал, при 
его власти в качестве приказного (десятника), при его скупости, 
жадности и хитрости, при его осведомленности о всем, что происхо
дило в каждом доме,—при всем этом могло ли случиться иначе, 
что вся деревня оказалась как бы проданной ему.

Как рыба в воде идет в шлюзы, если нет другого выхода, как пти
ца запутывается в тенетах, если они расставлены на ее пути, как дичь 
в лесу попадает в ямы, куда ее заманивают тем, чем она питается,—
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так все наше население попало в руки Гуммеля, когда он стал хозяи
ном трактира и мельником.

Особенно ловко он умел использовать к своей выгоде всякое недо
вольство людей теми условиями, в которых они живут; он обладал 
настоящим искусством выведывать из самых затаенных уголков 
души каждого все, чем тот считал себя обиженным. Как только это 
случалось, он держал человека в своих когтях, ударяя по его слабой 
струне, известной ему теперь. Были ли это дети, родители, слуги, 
он с каждым умел поговорить так, чтобы втереться в доверие.

Строптивого ребенка он восстанавливал против матери, дурно 
отзываясь о ней. Спесивому он говорил, что его отцу должно быть 
стыдно отказывать ему в вещах, которые имеют другие, менее 
имущие.

Прилежного он называл дураком за то, что он так много трудился, 
не получая за это благодарности. Корыстному он говорил, что на 
чужбине он мог бы заработать в 10 раз больше, чем у себя. Ленивому 
он замечал, что незачем ему целый день работать, как ломовая лошадь.

Пасынку он говорил о вопиющей несправедливости родителей 
в отношении его.

Наемному рабочему, служившему у хорошего хозяина, он ука
зывал, что не всегда хорошо служить у осла.

Рабочему, имевшему строгого хозяина, он говорил: «Если бы ты 
нанялся к самому чорту, тебе было бы не хуже, чем у этого хозяина».

Так же он поступал в отношении прислуги, хвалившей или ру
гавшей свою хозяйку, и также в отношении жены, хвалившей своего 
мужа или жаловавшейся на него.

И каждый раз, когда он добивался доверия кого-либо, разговор 
кончался одной и той же песнью: «Ты дурак, что не находишь сам 
выхода из положения; на твоем месте я посмеялся бы и поступил бы 
таким-то образом»,—другими словами это означало: «Кради то, 
чего тебе не дают, и приноси мне».

И это поучение так хорошо воспринималось, что весь наш на
род превращался в плутовской народ и все наше хозяйство при
ходило в упадок.

Школьники забирали у своих родителей, что могли, и приносили 
ему. Супруги обкрадывали друг друга и несли ему краденое. Слуги 
забирали у своих хозяев, что могли, и доставляли ему.

И так же, как он играл на слабых струнах каждого, так же он 
использовал для своей выгоды нужду бедняков. Он соблазнял их 
деньгами, едой и напитками, которые он давал им в долг, потом он 
внезапно требовал от них уплаты и доводил их до того, что они 
крали и несли ему краденое.

При таких обстоятельствах неизбежно должно было произойти 
следующее: любовь, вера и согласие, дающие людям покой и сча
стие, исчезли из всех жилищ; между родителями и детьми, между 
братьями и сестрами, между супругами—всюду были брошены семена 
раздора. А семя раздора является и семенем порока и несчастья.

Порок зрел теперь повсюду, как зреют семена на унавоженной 
почве. И сотая доля проступков не выходила наружу, и все же неис
числимо было количество людей, фигурировавших в эту пору в штраф
ных списках и в уголовных актах замка. Проступки этих людей были
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плодами тех семян, которые сеял своей рукой этот несчастный чело
век. Многие открыто выступали против него с обвинениями.

Несчастный Ули, стоя под виселицей, сказал: «Я и десятой доли 
не украл того, что Гуммель вынудил у меня». И это была правда: 
Гуммель отобрал у него за бесценок больше трети самой лучшей его 
•земли, и пока Гуммель не высосал все соки и.з этого бедного простака 
и не довел его до сумы нищего, он никогда не был .замечен ни в каком 
нечестном деле.

И Лизмергрита стала несчастной в его доме; когда ее арестовали 
у него в доме за убийство своего ребенка, она сказала старосте 
в присутствии многих людей: «Если бы ты меня однажды не .запер 
уже в своей комнате, я не была бы теперь .здесь». Дело в том, что он 
собственной рукой .запер ее в той самой комнате, где позволял себе 
с ней шалости, за которые она теперь платила жизнью. «Кто тебя 
запирал?»—спросил Гуммель в ответ на этот упрек. «Ты виноват 
в моем несчастье». «Это могла бы сказать каждая, которая танцует 
и пьет у меня в трактире и .затем проделывает то, что ты», —ответил 
Гуммель, запер дверь и вышел.

Многие батраки, оставляя службу у него, должны были покинуть 
страну из-за воровства. Иначе и быть не могло, у него в доме они 
как бы воспитывались для воровства.

Все время, пока у него была мельница, его возчики получали по
стоянно у его клиентуры, от жены, детей, слуг, втайне от своих 
хозяев, незаконные дары; у них имелись за всеми заборами и во всех 
углах места, куда складывались краденые мешки.

Кристоф, прослуживший у него много лет и .затем дошедший до 
необходимости покинуть страну, еще 20 лет тому назад чуть не был 
убит за такого рода проделки. Крестьянин Рюти за год до продажи 
его имущества с молотка заметил как-то, что с его запасами дело об
стоит не совсем благополучно. Так Как он давно подозревал жену, 
имевшую слабость к выпивке, он стал следить за ней. Однажды утром, 
почти до рассвета, он увидел, что она вынесла из дому мешок, под 
тяжестью которого она сгибалась. Он, крадучись за забором, пошел 
за ней и увидел, как она спрятала мешок близ тропинки, ведущей 
к мельнице. Он выждал, пока жена ушла домой, и остался, чтобы 
подсмотреть кто явится за мешком. Не прошло и получаса, как 
пришел возчик мельника и стал вынимать мешки. Он вынул два 
мешка и начал вытаскивать третий, принадлежавший Рюти; тогда 
последний ударил палкой возчика так сильно, что тот потерял со
знание и с четверть часа лежал на улице, пока об этом не узнали на 
■мельнице и не отвезли его домой. С тех пор Кристоф никогда не вы
ходил на улицу без своей большой собаки.

На третьем году своей службы в качестве приказного Гуммель 
потерял свое единственное дитя, мальчика десяти лет, болезненного 
и слабого, но доброго и набожного. Ребенок много сидел над библией, 
много молился; для работы у него не было сил, но он видел неспра
ведливость в доме отца и, несмотря на свои молодые годы, 
пролил уже не одну слезу по поводу всего творившегося. Не 
раз он откровенно говорил, что у него душа болит от того, 
что он видит. Отец ненавидел его. он не называл его иначе, как 
дохлятина или стара» плакальщица, п под хмельком онздасто сме-
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ялся над ним, когда он громко и ревностно молился. Прислуга,, 
спавшая в комнате мальчика, говорила, что он часто ночи не спал 
напролет из-за проделок отца. За несколько дней до смерти он при
знался пастору, что дела отца камнем лежат у него на душе, и просил 
пастора поговорить оБ этом с отцом, цо уже после его смерти. Пас
тор исполнил его желание, но отец ответил: «Повидимому, мальчик до 
самой смерти остался дураком, каким он был всю жизнь». Все же в 
поминальную неделю после его смерти он роздал нескольким ни
щим, в виде милостыни, немного брюквы и картофеля.

На девятом году его службы в качестве приказного умер староста.
Как помещик ни был расположен к нему, все же сразу ему не при

шло в голову назначить его старостой. Он знал о некоторых его не
достатках, о пьянстве, о привычке клясться и не считал его самым, 
достойным для этой должности. Но приказный имел так много сто
ронников в замке, начиная от писаря и викария до садовника, поль
зовавшегося влиянием у господина, что, в конце концов, помещику 
казалось, что все голоса в деревне за приказного. Но все это были 
лжесвидетели. Если бы откровенно поговорить, то во всем селе при
казный не собрал бы и пяти голосов. Так или иначе, но помещика 
убедили в том, что он приятен народу, и он был назначен старостой.. 
Теперь он стал в качестве начальства продолжать то, что делал 
прежде в качестве мошенника,—я вынужден употребить это слово,, 
как оно ни жестоко,—оно справедливо.

Первой его целью, как только он сделался старостой, было уни
чтожить Бамбергера. Он понимал, что пока Бамбергер на месте, он 
сам не может быть спокоен за свое место и уверен в своих действиях * 
Он очень скоро добился своей цели. Со всеми прочими сельскими 
властями он уживался отлично, так как он умел к каждому подойти 
так, что тот делал то, чего он хотел.

Он вмешивался во все дела помещика, вплоть до домашних дел. 
и сумел все так направить, что все шло полными ходом, без того, 
чтобы помещику нужно было прилагать усилия; постепенно он сде
лался таким нужными человеком в замке, что без него не могли обой
тись. Он сумел даже раза два дать почувствовать помещику, насколько- 
он нужен, когда однажды во время сенокоса и другой раз во время 
сдачи десятинного сбора он в течение восьми дней не являлся 
в замок.

Затем он принял меры к тому, чтобы объединить все должности 
до самой низшей—в одних руках. Он прежде всего взял на себя вы
полнение всего, что только было возможно, и заботился о том, чтобы 
все должностные лица были ему преданы или, по крайней мере,, 
чтобы должности были заняты простоватыми людьми. Вплоть до долж
ностей кистера и школьного учителя он всюду всовывал своих став
ленников и затем с полным спокойствием проделывал в качестве ста
росты все то, что он делал прежде в качестве приказного под посто
янной угрозой тюрьмы или еще больших наказаний. В этом именно 
и заключается различие между мошенником-старостой и плутом, не 
занимающим такой должности: присяга, которую он дает и которую 
дают его ставленники, служит щитом, прикрывающим все преступ
ления. Где он прикрывается этим щитом, там его ложь становится, 
правдой, а правда его противников—ложью.
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Значение этого щита неоценимо для всех грубых и несправедли
вых людей, занимающих почетное положение на селе.

И эти почтенные кровопийцы пользуются со всем бесстыдством, 
повсюду этим щитом.

Спроси кого угодно, и каждый скажет тебе тоже самое: в то время, 
как простые люди сотни раз потерпят несправедливость прежде,, 
чем решатся присягнуть в спорных вопросах, начальствующие лица, 
наоборот, расточают свои присяги с такой легкостью и так необду
манно по поводу всего, даже сказанного под хмельком, что страшно* 
становится.

Это и является, однако, главной причиной внутренней нищеты 
и страданий этих людей и семейных несчастий, которые многие из 
них терпят, на которые большинство обрекает своих детей.

Жена и дети ежедневно видят ложь отца, принимаемую .за правду, 
и слышат клятвы, прикрывающие его мошеннические проделки. 
Постепенно они также становятся грубыми и несправедливыми, 
разучиваются совершенно говорить со своими ближними, как с рав
ными. В результате сыновья таких людей, если не становятся ста
ростами или не .занимают другой должности, где они могут прикрывать, 
свои ошибки и свои распутства красивым плащом и ложными клят
вами, делаются просто негодяями. Их дочери, если они выходят 
•замуж .за обыкновенного крестьянина и попадают в хозяйство, где- 
нужно работать, разоряют и повергают в несчастье самого состо
ятельного человека.

Но я слишком отвлекаюсь посторонними разговорами и еще мало* 
сказал о том, о чем мне необходимо сказать.

Как только Гуммель утвердился в своей службе, он стал затра
гивать каждого, кто в поле или в лесу располагал участком, на ко
торый он сам претендовал. Если тот добровольно не отдавал того, 
что староста хотел, то он рисковал быть втянутым в процесс или по
пасть в какую-нибудь приготовленную для него ловушку.

Он держал в руках общину, как одного человека. Однако там, 
где хозяином является такой староста, там община вообще больше 
не существует, так как она часто должна сама подтверждать и помо
гать такому человеку устанавливать документами и печатью его 
право на то, что украдено у нее. Так было с межевым камнем участка 
старосты, который до сих пор еще называется припаханным полем; 
он больше чем на треть в длину был отрезан у общины; старики хо
рошо знали, что ограда и межевой камень стояли на 50 шагов даль
ше, чем установленный старостой новый межевой камень. Но ограда 
постепенно был снята, а межевой камень также исчез неизвестно куда, 
и община без возражения ставила ему новые межевые камни там, 
где ему хотелось. Когда он строил, происходило то же самое. Он 
брал из леса, что он хотел, и когда лес был уже разрезан на доски 
и лежал у него в доме, тогда он обращался к общине за разрешением 
на лес и вписывал для большего спокойствия постановление в общин
ную книгу.

Покойный Менгефлер не мог переварить этих поступков и однаж
ды громко заявил: «В прежнее время воры были довольны, когда их 
отпускали с краденым, а теперь они еще заставляют свидетельство
вать о том, что краденое им подарено».
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Все присутствовавшие при этом замечании сделали вид, что они 
не слышали его, собственный сын отвел его в сторону и сказал: 
«Молчи, ради бога, а то у нас часу не будет больше спокойного от 
страху, что он нас погубит». Староста сам тоже сделал вид. что он не 
слышал сказанного, заставил общинных старшин подписать записан
ное в книги и пометить задним числом на два месяца раньше.

Общественное правосудие он держал в своих руках и использо
вал его большею частью для защиты тех, которые были неправы. 
Таким способом он собирал вокруг себя единомышленников, кото
рые должны были его бояться и вместе с ним угнетать тех, кто были 
против него;

Нигде не происходило столько воровства, как у нас; но с тех 
пор, как он стал старостой, никто почти не наказывался за воровство, 
и он хвастался тем, что если бы он на 5 лет раньше сделался старостой, 
то многие не пострадали бы так, как это случилось. Он затруднял 
всегда пострадавшему возможность свидетельствовать против зло
умышленника, слабому—против насильствен ника, обворованному— 
против вора. Он дурачил жалобщика до тех пор, пока обвиняемый 
не успевал ускользнуть или покрыть свое преступление. Жалобщи
кам приходилось целые дни тщетно ждать его, никогда они его не 
заставали, но для плутов и мошенников двери его дома были открыты 
ночи напролет, и он всегда шел им навстречу помощью и советом. 
То, что ты видел своими глазами, ты вынужден был отрицать; если 
ты заставал вора в своем доме на месте преступления, ты должен был 
еще извиняться перед ним за то, что жаловался на него.

Мало-помалу люди, видя тщетность своих жалоб, стали прибе
гать к личным расправам для защиты своих интересов. Несколько 
человек были избиты до смерти только потому, что пострадавшие от 
них боялись возбуждать против них дело в установленном порядке. 
Так произошел и случай с Круммгольдером, который задохнулся 
под тяжестью украденного винограда; Лейтгольд и старик Гюги 
застали его у себя в винограднике; они столкнули его вместе с кадкой 
по лестнице вниз; они слышали его крики о помощи, но оставили его 
там ле?кать, так как они не хотели затевать с ним дела, опасаясь, 
что староста поможет ему отречься от того, что он крал виноград.

Стало почти невозможным разоблачить самое неправое дело, от 
которого страдал тот или иной; он направлял правосудие, куда он 
хотел; что он хотел утверждать, то утверждалось, что он считал нуж
ным отрицать, то отрицалось. Что говорилось Скрытно, то обнаружи
валось, если он этого хотел, а что говорилось открыто перед всей об
щиной, то отрицалось, если так было ему выгодно.

О чем бы он ни спорил, он всегда находил свидетелей, которые 
за него показывали, хотя для этого нужно было поступаться совестью 
и давать ложную присягу...

Но я устал рассказывать о его подвигах в качестве старосты. 
Еще несколько минут я должен остановиться на его делах в каче
стве содержателя трактира и мельницы.

Он никогда ни с кем не сводил окончательных счетов, за всеми 
клиентами, которых он заносил в книгу, что-то числилось. Он всегда 
старался, чтобы люди, с которыми у него были счета, не помнили 
точно, как составились эти счета. Да и хозяйство его велось так
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■беспорядочно, что если бы он даже хотел надлежащим образом рас
считываться с людьми, он не мог бы этого сделать. Часто он запи
сывал в книгу, а жена отмечала то же самое на стенке; в субботу,, 
когда происходила уборка и стену нужно было вытереть, то запись 
вторично заносилась в книгу.

Если ему приходило на ум, что он забыл записать то или другое, 
а это случалось очень часто, в особенности ночью во время бессон
ницы, то он, не долго думая, переделывал в своей книге 0 на 6, 7 
или 9, либо прибавлял 0 в конце или ставил десятки впереди, сло
вом, делал так, как ему казалось должно пройти незамеченным. Он 
умышленно оставлял пустые места в книге и в разных документах, 
чтобы потом иметь возможность приписывать и подделывать все, что 
угодно. Он старался не возвращать старых оплаченных расписок, 
отрицая их получение или ссылаясь на то, что они утеряны, порваны, 
сгорели; но когда у него возникал спор с кем-либо, он предъявлял 
эти расписки и использовал их как неоплаченные.

Но кому жестче всего приходилось у него, это человеку, любив
шему порядок, человеку осмотрительному и рассудительному, че
ловеку, готовому семь раз отмерить, прежде чем отрезать, человеку 
слова и долга, требовавшему верности слову и от других. С такими 
людьми он был на ножах и не успокаивался, пока не уничтожал их.
В этом отношении он был так известен, что в деревне все открыто 
удивлялись тому, что ему не удается покорить Мейера-хлопчато- 
бумажника.

С этим последним дело было начато слишком поздно. Заработок 
от хлопчатобумажного производства, занесенного в деревню Мейе
ром, встречал самое большое одобрение старосты до тех пор, пока 
весь этот заработок пропивался и проедался людьми в трактире; 
но когда староста заметил, что Мейер стремится разбогатеть и что 
еще кое-кто придерживает свой заработок, он начал враждебно отно
ситься к Мейеру и ругать хлопчатобумажное производство, утверж
дая, что это чума для страны, что это производство истощает и калечит 
людей.

Конечно, там, где трактир в деревне обращает отцов и матерей 
в негодных плутов, там дети их чахнут и становятся калеками при 
бумагопрядении.

Наша деревня, к сожалению, живой пример этого несчастья, 
но дело могло обстоять совершенно иначе. Дети Гертруды, которые 
у нас прядут самую тонкую пряжу, в то же время считаются в нашей 
деревне самыми .здоровыми и цветущими детьми.

Весьма возможно, что если бы староста сделался господином поло
жения, как было его намерение, эти дети также со временем зачахли 
бы при прядении.

Мейер понял, что трактир является несчастьем для этого нового 
•заработка, и стал повсюду говорить об этом и возмущаться тем, что 
люди не сидят дома и не думают о том, чтобы отложить что-нибудь 
для себя на старости лет и для детейи внуков. Такие разговоры сильно 
•задевали старосту. Он был обозлен на Мейера и стал подстрекать его 
рабочих, чтобы они отрицали то, что они были ему должны. Мейер 
внезапно очутился перед судом с тремя рабочими, утверждавшими 
все одно н то же. В своих показаниях на суде Мейер был очень краток,
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но держался стойко, ссылаясь на записи в книгах; помещику пока
залось подозрительным, что трое человек утверждают одно и то же. 
Дело отложили, и староста стал повсюду вести такие разговоры: 
«Бумага терпит все, лишь бы были чернила и перья, лучше бы Мейеру 
не говорить столько о своих книгах и не заходить слишком далеко> 
с этим делом. Если трое человек говорят одно и то же, то дело почти 
доказано, и если он будет признан неправым, то книги его можно 
будет бросить под стол».

Разговоры, вызываемые таким речами, в такой степени возму
щали Мейера, что он в присутствии свыше десяти членов общины по
ручил передать старшине следующее: он полагает, что книга у него 
ведется правильно и честно, и если сто плутов станут это оспаривать, 
то он против всех ста сможет доказать правильность своей книги, 
либо он никогда больше не сделает в ней ни одной записи. К этому он 
еще прибавил: «Да, если бы я вел такую книгу, как староста, тогда, 
конечно, дело бы обстояло иначе, тогда я не только заслуживал бы, 
чтобы эту книгу уничтожили, но чтобы меня самого приговорили 
к виселице».

Этот ответ, конечно, в точности был передан старосте. Ничем, 
другим его нельзя было задеть более чувствительно. Он так испу
гался, что едва мог говорить; все же он превозмог волнение, сделал 
вид, что не совсем понял ответ, и велел передать Мейеру, что он не 
хочет толковать его слов так скверно, как они ему переданы.

Мейер, однако, стойко стоял на своем и велел сказать старосте, 
что он во время своей речи был вполне трезв и вполне обдуманно 
говорил все то, что передали старосте; если же староста считает, 
что он был несправедлив по отношению к нему, он готов ответить 
за свои слова перед судом.

Фогт не мог допустить дела до суда, ему пришлось проглотить 
обиду, а трое рабочих Мейера отказались от своей жалобы и призна
лись Мейеру, что староста сначала их подстрекал на это дело, а теперь 
посоветовал им не давать дальнейшего хода делу.

Помещик удивился тому, что в следующий приемный день ни один 
из рабочих не явился, и спросил старосту, что бы это могло значить?

— Повидимому,—ответил староста,—они плуты и не очень увере
ны в своем деле.

— Ты же их сильно поддерживал,—сказал помещик.
■— Да, я думал, что они правы, так как все трое утверждали 

одно и то же,—ответил староста...
Я не буду вам рассказывать историю его последних дней, вы все 

ее знаете. Только на одно я еще хочу указать: мысль о том, чтобы пере
ставить межевой камень у помещика, пришла ему в голову во время 
ужина; за несколько минут до того, как он сделал это, ему в голову 
не приходило, что он способен на этот поступок. Он и теперь утверж
дает, что если бы четвертью часа раньше ему сказали, что он всадит 
нож в тело любимого человека или убьет помещика во время аудиен
ции, он считал бы это более возможным, чем преодолеть страх и ночью 
в двенадцать часов отправиться в лес переставлять межевой камень. 
Все же он сделал это и несет теперь наказание за деяние, на которое 
еще совсем недавно не считал себя способным.

Милые люди, он теперь предан наказанию, чтобы на примере
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его грешных дел исправить в наших детях то, что он испортил их 
отцам. Дай бог, чтобы его наказание уничтожило зародыши, семена 
преступлений, сделавших его таким жалким и нас такими несчаст
ными. Он теперь несчастный человек. Бремя его деяний всей тяжестью 
лежит на нем. И что больше всего отягощает ему наказание, это кар
тина его прежней жизни, преследующая его повсюду.

Вы видели его в то печальное утро, когда он упал перед вами, 
принимая свое наказание. Он стоял с непокрытой головой, с босыми 
ногами, но он не чувствовал этого. Его рука была привязана к столбу 
виселицы, но он не бледнел от этого. Меч палача блеснул над его 
толовой, и он не .задрожал; народ, с которым он жил, стоял вокруг 
него и видел его позор, и это не .заставило его пошатнуться. Но кар
тина его жизни, витавшие над ним тени проступков—вот что заста
вило его .задрожать, побледнеть и опуститься на землю. Стоя под 
виселицей, он увидел висящего на дереве бедного Ули, разрывае
мого воронами; страшный скелет с оскаленными зубами был обращен 
к нему и рассказывал ему шаг за шагом историю притеснений, 
доведших его до этого места. Он увидел также Лизмергриту на 
смертном одре, покрытую смертельным потом; отдавая богу душу, 
она мертвеющими губами произносила его имя и страшно кляла его.

Но можно ли описать картину его жизни, представшую теперь 
перед ним? Можно ли выразить словами и изобразить на полоти» 
ужас этого часа? Я не буду описывать и рисовать этой картины. 
Я расскажу только, как мог бы рассказать ребенок, что ему приви
делось в этот час.

4 Он видел перед своими глазами слезы обиженных, испуг устра
шенных им. Он слышал своими ушами проклятия возмущенных 
и стоны отчаявшихся. Он видел своего умершего отца и слышал ег® 
ужасные слова: «Сын, сын, наступили дни, когда и тебе говорят: 
«Ты—старый, спившийся негодяй». Он видел также свое умирающе® 
дитя, протягивающее ему руки со словами: «Отец, отец, не причи
няй никому больше страданий». Он увидел дуб отчаяния, первый 
нарушивший покой его дьявольской жизни. Он услышал снова страш
ный крик Рикенбергера*, зовущего его в долину Иосафата для иных 
расчетов. Он услышал снова раскаты грома в грозовую ночь, шум 
сорвавшегося потока, ропот возмущения народа, не желающего 
протянуть ему руку помощи: он увидел свой разрушенный дом, 
пережил все тяжести новой постройки, ужас растущей нужды.

Эта картина его жизни, которую невозможно ни описать, ни изо
бразить красками, во всем ужасе стояла перед ним, когда он упал на 

ваших глазах на страшном месте казни. И эта картина преследует 
его теперь повсюду, и несчастье его становится все больше по мере 

того, как он с каждым часом все больше убеждается в том, насколько 
верна преследующая его картина и насколько велико количество 

людей, повергнутых им в нищету. Он не думал о несчастий ближних 
ни в опьянении своих счастливых дней, ни в запустении тяжелых 
времен. Только теперь, когда он был окончательно сломлен нуж-

* Рнкенбергер—одна из жертв Гуммеля. Запутавшись в долгах старосте, 
он повесился. «Долина Иосафата»—долина последнего суда, по народному пове
ряю.—Р е д.
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дой, когда он пришел к заключению, что ни хитрость, ни злоба не 
могут больше спасти его из пропасти, в которую он свалился, 
только теперь несчастье ближних коснулось его сердца. С этого 
времени также он стал думать, что все окружающие чувствуют только 
отвращение к нему и ему не приходится рассчитывать на сострадание 
кого-либо на земле. Но и в этом отношении он убедился в противо
положном. Бедный Руди делит с ним теперь свой хлеб, не помнит 
о пережитом горе и страданиях детей и как истый христианин пока
зывает на деле, не на словах, что прощать врагам и совершать доб
рые дела большее счастье, чем держать лишнюю корову в хлеву.

О люди, доброта Руди доказала старосте в самый мрачный час 
его жизни доброту человеческого сердца, в которой он сомневался. 
Эта доброта, проявившаяся в тот момент, когда он стоял на грани 
полного отчаяния или еще большего одичания, спасла его и дала ему 
возможность освободиться от своего внутреннего одичания, обрести 
веру в бога и в людей; эта доброта привела также к тому, что я могу 
представить его вам сегодня полного скорби, не сохраняя ни малей
шей тени .злобы в своем сердце против него.

Да, когда я соединяю воедино все, что он совершил, и когда я 
потом обдумываю, как он дошел до этих поступков, как он сделался 
таким, каким он был, и, наконец, когда я думаю о том, как он теперь 
отошел от плохого,—я могу сказать лишь одно: он человек, как и мы.

И хотя он стоит тут как пример греха, чтоб ггскоренить в наших 
душах .зародыши злобы, руководившей его деяниями, я не могу ни
чего иного сказать о нем, как то, что он человек, как и мы; и я дол
жен повторить слова, уже сказанные вам две недели тому назад: 
пусть никто из нас не думает, что этого несчастья не могло бы слу
читься и с ним самим. Поднимите глаза и посмотрите, почему он 
стоит перед вами? Есть ли какие-либо другие причины, кроме его вы
сокомерия, скупости, жестокосердия, неблагодарности? А теперь ска
жите, я снова вас спрашиваю: есть ли среди вас кто-либо, кто не вы
сокомерен, не скуп, не жестокосерден, не неблагодарен? Если есть 
такой, пусть он встанет гг будет нашим учителем, ибо я, о боже, 
я грешник, и моя душа не чггста от всего того зла, из-за которого 
этот бедный человек страдает перед вамгг. И чем больше я думаю 
о его жизни, тем менее я могу в отношенгггг себя говорить что-либо, 
кроме одного: я буду благодарггть бога .за то, что он не подверг меня 
тем искушениям, которым подвергался этот человек.

Я буду благодарггть бога .за то, что огт'/щл мне родителей, которые 
воспггтали меня в строгостгг гг научгглгг меня любггть труд гг порядок. 
Я буду благодарггть бога .за то, что я не сделался ни старостой, ни 
приказным и что мой хлеб не .зависит от профессии, в которой еже
дневно угнетаешь своего ближнего. Я буду благодарггть бога .за то, 
что смолоду жггл средгг добрых, благочестггвьгх людей гг не ггмел перед 
гла.замгг с младенческггх лет столько примеров глупостгг, беспорядоч
ности, необдуманности, подлости.

О люди, что мне еще сказать? Сердце мое полно сострадания 
к нему, я и не могу более ничего сказать, кроме одного: пусть никто 
из вас не поступает в отношении его так, как поступают обычно в от
ношенгггг человека, попавшего в руки властей. О люди! Челове
ческий род несправедлив к таким несчастным; люди принимают уча-
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стие в их гнусных деяниях, ведут вместе с ними опасную игру, люди 
подстрекают их к преступлениям, прививают задорность их нравам 
и взращивают в них семена порока. Но когда те доходят до несча
стий и попадают в руки властей, они покидают их и действуют про
тив них, точно они никогда не знали их, никогда не вели с ними опас
ной игры неблаговидных поступков, уничтоживших этих несча
стных. О люди! Тогда эти несчастные ожесточаются против рода 
человеческого, они .затаивают в себе презрение, ненависть к челове
честву, жажду мести и становятся еще в десять раз отвратительней, 
чем прежде.

Добрые люди! Я редко и неохотно говорю с вами о всем человече
ском роде, редко касаюсь других людей, кроме моей паствы, но те
перь я должен поступить иначе. Я вижу перед своими глазами сотни 
тысяч преступников, наказанных властями, и вижу род человече
ский, всегда несправедливо и жестоко поступающий в отношении 
несчастных.

Мне хотелось бы возвысить свой голос и крикнуть всему чело
веческому роду: сжалься над этими несчастными. Я хотел бы возвы
сить голос и крикнуть всему народу, населяющему убогие хижины: 
ты, народ и.з убогих хижин, ты можешь сделать в отношении этих 
несчастных то, что никакие власти не в силах сделать. Ты можешь 
еделать их снова людьми; ты можешь примирить их с самими собой 
и со своими ближними; ты можешь предотвратить их дальнейшие 
преступления и несчастье и направить их своей рукой к месту отдыха 
и успокоения.

Я хотел бы крикнуть всему народу на земле, в душе которого 
бьется человеческое сердце: не существует более благородной божией 
и человеческой службы, чем добрые поступки в отношении людей, 
запутанных в своих ошибках, уничтоженных позором, ожесточенных 
наказанием; подобно тяжело больным, эти люди для восстановления 
своего сильно разрушенного и опустошенного существа больше 
чем все другие люди нуждаются в бережном отношении, в человеч
ности и любви30.

Но я пробуждаюсь от своего сновидения. Народ вселенной не 
стоит передо мной, и поколения вселенной не слышат меня. А вы, 
мои милые, с которыми я говорю, вы не будете действовать без ми
лосердия и без сострадания в отношении человека, стоящего перед 
вами; история его жизни будет использована вами для того, чтобы 
перестать мучить друг друга, чтобы предотвратить порчу и опусто
шения среди вас и этим ослабить наши бедствия.

Они сильны были, эти бедствия, и я до настоящего часа ничего 
другого не мог предпринять против них, кроме как соболезнпвать 
вам и молчать.

Милые, не забывайте и вы это 18 сентября и научите ваших детей 
и внуков этот день считать началом возрождения вашего счастья.

Милые, я свидетельствую перед богом, не льстя ему: ваш госпо
дин хочет вашего счастья и воздвигнет постройку на фундаменте, 
который должен обеспечить ваше собственное благосостояние и бла
госостояние ваших детей и внуков. Задача вашего господина, на 
осуществление коей направлены все его желания, о которой он забо
тится целые дни и думает ночи напролет, заключается в том, чтобы
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вернуть прежнюю благочестивую простоту, доставить вам радости 
почестей и радости благословения, внести счастье в ваши жилища, 
дать вам возможность удовлетворить потребности жизни без горя, 
предотвратить вас от распущенности и беспорядочности, обуздать 
насилия и хищения, словом, выкорчевать и искоренить основные 
причины вашего несчастья и восстановить, очистить и направить к вам 
источники всего доброго и благословенного, чего вы были лишены.

Этими словами боннальский пастор закончил свою речь.

П е р е в о д  М .  М .  Ш  т  е й н г а у з .

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
1785 г.

1. О ПРОПОВЕДИ, НО НЕМНОГО.
Покидая церковь, каждый говорил: «Вот так проповедь!»
Правда, это была необычная для церкви проповедь. Ибо то, 

•что проповедуется и разрешается говорить с церковной кафедры, 
выливается в застывшие формы и мало походит, обычно, на описание 
жизни Гуммеля. Возможно, вы скажете: но это—нечто лучшее! Од
нако я продолжаю.

Когда пастор говорил, помещику все время казалось, будто он 
слышит не слова, а видит перед собой свой народ и свое село. II с ка
ждым словом пастора помещику становилось тяжелее на душе, 
с каждым словом он все более убеждался в том, что существующее 
•зло тысячами уз связано с жизнью села и что он один ничего против 
него сделать не может. Его охватило чувство, какое бывает у чело
века, стоящего на лестнице и замечающего, что земля уходит из-под 
•его ног. Это потрясло его, и он так глубоко задумался, что не слушал 
уже слов пастора. В нем зародилась мысль ближе узнать условия, 
в которых живут его крестьяне: тогда лишь выяснится, что предпри
нять и кого привлечь для выполнения того или иного дела. Эта мысль 
заставила его воспрянуть духом и прийти в себя. Из дальнейшей 
части проповеди он уже не пропустил ни единого слова.

Как только помещик вернулся домой, он поделился с пастором 
теми мыслями и переживаниями, какие охватили его в церкви. У па
стора тотчас же мелькнула мысль о хлопчатобумажнике Мейере, 
и он сказал: если кто-нибудь в селе может оказать содействие поме
щику в его начинаниях, так это Мейер и его сестра. Во время трапезы 
он так много рассказывал об этих двух своеобразных людях, что 
помещик, сгорая от нетерпения ближе узнать их, второпях ел свой 
суп и сейчас же после обеда отправился с пастором к ним.

2. КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОРЯДКИ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.

Мейер сидел у дверей своего дома, держа ребенка на коленях; 
он наблюдал, как у колодца под цветущей яблоней веселились его 
дети с деревенскими ребятишками. Ему и в голову не приходило, 
что господа, спускавшиеся по церковной тропе, идут к нему. Лишь 
когда они остановились у садовой калитки и пастор поднял руку, 
чтобы отодвинуть засов, он понял, что таково, очевидно, их желание.
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Быстро спустив ребенка с колен и держа в руках свою белоснежную 
воскресную шапку, он встал навстречу гостям. Те хотели располо
житься перед домом, на этом живописном месте, но Мейер заметил, 
что ветренно, и предложил им последовать за ним в дом.

Как всегда по воскресным дням, сестра Мейера вздремнула 
после обеда, положив голову и руки на библию, лежавшую на столе. 
Когда дверь отворилась, она проснулась и громко воскликнула 
было:

«Господи, Иисусе!», но быстро пришла в себя, поправила свой 
чепец и поклонилась господам. Затем она поспешно взяла из оло
вянного рукомойника губку, стерла расчеты, которыми брат мелом 
испещрил весь стол, и сказала:

— У нас такой порядок, господа, что стыдно!
— Не вижу тут беспорядка,—сказал помещик и прибавил: — 

Не стирай, быть может, что-нибудь нужно твоему брату.
Марейли возразила:
— Ничего, он снова напишет,—и продолжала свое дело. Брат 

подтвердил ее слова и заметил, что он иногда раз семь за день покры
вает весь стол своими вычислениями и снова стирает, если не сходится 
хотя бы на один крейцер.

Как только стол высох, она принесла большую белую скатерть 
с широкими полосами, новые оловянные тарелки, серебряные ложки, 
ножи и вилки; потом появился большой прекрасный окорок и бело
снежные булочки, густо посыпанные сахаром.

— Зачем столько хлопот?—сказал помещик,—ведь мы только что 
отобедали.

— Охотно верю,—сказала девушка,—но теперь вы должны позна
комиться и с крестьянскими порядками, раз вы зашли в крестьян
ский дом.

— А это разве крестьянский порядок?—спросил помещик, вертя
в руках тяжелый серебряный нож.

— Само собою—для того, кто сумел приобрести,—возразила 
Марейли.

Арнер улыбнулся, а Марейли продолжала рассказывать:
— Да, помещик, не всегда нам жилось, как теперь. Господин 

пастор это знает. Мон брат начал вести хозяйство, имея всего пять 
батценов в кармане, и мне приходилось, видит бог, побираться, 
пока я не подросла и не поступила на службу.

Так рассказывала она историю своей жизни. Сперва брат хотел 
прервать ее и продолжать ее повествованпе, но видя, что не может, 
стал извиняться за ее болтовню. Но помещик ответил, что ему приятно 
слушать рассказ о том, как хорошие люди приобретают благосо
стояние.

— Это видно было по вас,—сказала Марейли,—иначе я молчала 
бы; приятно, когда люди, подобные вам, ничего не имеют против на
шем болтовни.

Помещик улыбнулся и заставил ее продолжить рассказ о том, 
как они стали зажиточными и как им сейчас живется. Долго она 
рассказывала; наконец, помещик спросил ее, не могли бы и другие 
при заработке, получаемом от хлопчатобумажного производства, 
стать такими же зажиточными хозяевами.13 Песталотщи 193



— Для этого нужно было бы прежде всего удалить из села трак
тир! Вот о чем надо бы подумать,— поспешил ответить Мейер.

Несколько пространнее заметила его сестра.
— Видите ли, юнкер, у нас обычно так: если кто не одер?ким 

жаждой, то чувствует голод и тогда он идет в трактир; а там сырок 
и колбаса пленяют его взор, запах ударяет ему в нос, он садится и ест. 
После еды ему хочется выпить, и так одно влечет за собою другое, 
а к утру следующего дня, глянь, он оставил половину недельного 
заработка семьи в трактире. Выспавшись, он опять хочет пнть 
или же вернуть то, что прогулял, заставляя работать жену и детей. 
К чему это приводит, я покажу вам, помещик.

С этими словами она пошла в свою каморку и вынесла оттуда 
охапку пряжи, которую и положила на стол.

— Глядите, помещик, к чему это приводит. Если мужья шата
ются по трактирам, жены и дети, даже грудные младенцы становятся 
дрянью. Они обманывают и обкрадывают всех, с кем имеют дело, 
и приносят нам, как вы видите, вот такую пряжу, полную грязи 
и мокрую, хоть отжимай. И все это, чтобы скрыть от отца несколько 
крейцеров и подобно ему спустить и пропить нх в трактире.

А брат прибавил:—Беда в том. что люди у нас не привыкли к 
хозяйственности. Помещик возразил: — Разве нельзя было бы до
биться, чтобы они и дети их научились жить хозяйственно?

М е й е р .  Вероятно, это было бы возможно, если бы они только 
хотели. Я много раз говорил, что каждому ребенку-прядилыцику 
ничего не стоило бы скопить себе 8—10 дублонов.

П о м е щ и к .  По-твоему, добиться этого так легко?
М е й е р .  Для этого нужно лишь, чтобы ребенок с каждого за

работанного им в течение недели гульдена откладывал 6 крейцеров 
или два батцена и чтобы кто-нибудь взял на себя труд хранить эти 
деньги; тогда все было бы в порядке.

П о м е щ и к .  Не мог бы я здесь чем-нибудь помочь?
М е й е р .  Конечно! если бы вы были так добры.
П о м е щ и к .  Каким образом?
М е й е р .  Если бы вы каждому ребенку-прядильщику, который 

сбережет к 20 годам 10 дублонов, предоставили бы в пожизненное 
пользование один или пол-юхарта земли, освободив его от обязанности 
платить десятину*, вы сделали бы очень много.

Не задумываясь, помещик ответил:
— Если этим можно помочь делу, за мной остановки не будет.
Когда Мейер говорил об освобождении от десятины, Марейли

внимательно смотрела помещику в глаза и в рот; когда он так быстро 
ответил, что за ним остановки не будет, она страшно обрадовалась, 
вплотную подошла к нему, дернула его за рукав и сказала:

— Помещик, если вы это сделаете, бог вознаградит вас за это; 
но вы не так должны поступить, как брат говорит; если итти этим 
путем, немало времени пройдет, пока укрепится в людях эта при
вычка к бережливости, а старших ребят вы уж совсем не заполучите 
и не .заинтересуете новыми порядками; ведь они-то до 20-летнего воз

* Десятина—налог в пользу церкви, равный десятой части всех дохо
дов. Установлена как закон в Западной Европе в 779 г., ликвидирована в 
XVIII—XIXпв. Р е д .
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раста никак уж не могут собрать необходимых 10 дублонов; а поэтому 
вы тем, которые приближаются к 20 годам, должны обещать землю, 
если они сберегут хотя бы 2—3 дублона; повышая сумму сбережений, 
надо постепенно дойти до требуемых 10 дублонов для детей, начи
нающих копить с 12 лет; таким образом, чем дети моложе, тем большее 
число дублонов они должны и без труда могут собрать к 20 
годам.

Некоторое время помещик стоял в раздумья; наконец, он сказал
— Но если наладить так, как вы предлагаете, хлопчатобумажное 

производство в деревне, как пойдет тогда крестьянское хозяйство:
Мейер ответил:
— Лучше прежнего.
П о м е щ и к .  Ты думаешь?
М е й е р. Не сомневаюсь: во-первых, каждый, кто вносит поря

док в одну область своего хозяйства, тем самым приобретает хоро
шие навыки и в других областях; во-вторых, дети-прядильщики 
должны учиться крестьянскому делу лишь постольку, поскольку 
нм придется заниматься этим в жизни, а теперь, как вы сами знаете, 
самое большее, чего они могут добиться, это выгона для коровы и не
скольких пашен для домашних нужд; большинство же должно огра
ничиться садом или несколькими грядами; предоставляя людям сво
бодную от десятины .землю, вы, наоборот, способствуете улучшению 
всего крестьянского дела.

Помещик еще раз подчеркнул, как важно для него, чтобы даже 
беднейшее крестьянское хозяйство не оторвалось от хлебопашества 
и чтобы люди, поскольку это возможно, сохраняя заработок от ку
старного производства, возделывали и землю.

Марейли ответила ему на это
— Если вы придаете этому такое значение, то устройте так: 

пусть каждую весну и осень, по вашему зову, соберутся дети-пря- 
дилыцики в замок и вскопают вам сад и грядки и посадят в них все, 
что нужно; этим, а также дюжиной хлебов и несколькими ушатами 
молока вы поднимете их настроение на весь год и приохотите к за
нятиям сельским хозяйством.

Все, что говорили эти люди, так захватило помещика, что он взял 
их за руки и сказал:

— Не могу выразить, как я благодарен вам за то, что вы указали 
мне путь, как помочь вашим односельчанам в их домашнем и сель
ском хозяйстве.

Это так обрадовало этих людей, что они не знали сперва, что 
сказать: наконец, они ответили, что были бы страшно рады, если бы 
могли не только на словах, но и на деле служить ему31.

3. ШКОЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ И КРЕСТЬЯНСКИЕ БУЛОЧКИ.

Спустя некоторое время Мейер опять заговорил.
— Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь в том, что вы не 

достигнете цели, пока не прогоните человека, которого величают 
учителем. Надо или создать новую школу с новыми порядками 
в ней или вообще отказаться от школы. Видите ли, помещик! За 
50 лет все так изменилось у нас, что старые школьные порядки не13* 195



отвечают уже теперешним требованиям; они не отвечают необходи
мой людям подготовке к жизни

В старое время все было проще; все занимались исключительно 
обработкой земли; это был единственный источник добывания хлеба. 
При такой жизни люди гораздо меньше, чем мы наблюдаем это те
перь, нуждались в школьной учебе. Для крестьянина лучшей школой 
является его хлеб, его овин, его лес и его поле. Куда бы он ни 
повернулся, работы и учебы столько, что он без школы, собственно 
говоря, может сделаться тем, чем ему положено быть. Иное дело 
с детьми-прядильщиками и с людьми, которые должны .зарабатывать 
свой хлеб однообразным сидячим трудом. Они находятся, по-моему, 
в таком же положении, как простые городские жители, зарабатываю
щие свой хлеб ремесленным трудом. И если не приучить наших бед
ных прядильщиков, как этих хорошо воспитанных горожан, к рас
судительному образу жизни и к расчетливому расходованию каждого 
крейцера, который проходит через их руки, их, несмотря на зарабо
ток и помощь со стороны, ждут болезнь и немощь и печальная старость. 
А так как вряд ли испорченные родители-прядильщики приучат 
своих детей к порядочной, рассудительной жизни, то нужда будет 
продолжаться, пока существует хлопчатобумажное производство 
и пока живо еще- старое поколение,—разве, если в школе создать 
новые порядки и дети научатся в ней тому, чему не могут научить 
их родители и что так нужно им.

— А вы знаете, помещик, что собою представляет наш учитель!1 
Он не в состоянии дать бедным детям хотя бы крупицу того, что 
сделало бы их хорошими людьми.

Он продолжал с жаром:
— Этот несчастный меньше грудного младенца понимает, что 

должен знать человек, чтобы честно прожить на свете. Ведь он даже 
читать не умеет, а когда читает, то кажется, будто блеет старая овца; 
чем благочестивее он хочет быть, тем сильнее он блеет. А порядки 
в школе! Когда открываешь дверь, оттуда несет таким смрадом, 
что невольно отшатнешься. Нет хлева в деревне, в котором не забо
тились бы лучше о выращивании телят и жеребцов, если хотят, 
чтобы вышел из них толк, нежели в этой школе, которая, казалось бы, 
должна была стараться воспитать из детей годных для жизни людей33.

Так говорил человек, .знавший свое село.
Его сестра то уходила в кухню, то опять возвращалась и грызла 

в смущении свои ногти. Ей хотелось дать помещику испеченных 
ею булок: с собою, но она не смела и не .знала, можно ли, и все же 
хотела; поэтому-то она и грызла ногти; наконец, она решила, что 
можно; ведь он не похож на других помещиков, которые могли бы 
на это обидеться; не совсем еще уверенная, она подошла к нему и ска
зала:

— Если бы вы не были помещиком, вы могли бы взять у меня пару 
булочек для вашей жены?

Помещик уже знал об этой ее привычке каждому давать что- 
нибудь с собой, а потому ответил, смеясь:

— Но так как я имею несчастье быть помещиком, то ты булочек мне 
не дашь?

— Господи, Иисусе! Вы не обидитесь, — сказала она вне себя
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от радости и тотчас же побежала за печку, достала оттуда два листа 
белой бумаги, заранее приготовленные для этой цели, и завернула 
все булочки, лежавшие на столе, в два узелка—один для помещика, 
другой для пастора. Затем она положила их в хорошенькие корзи
ночки, покрыла сверху белой салфеткой и сама понесла их, сопро
вождая гостей до пасторского дома.

Всю дорогу они беседовали с нею и задержали ее в пасторском доме
до отъезда помещика.

4. ПРЕКРАСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО МАРЕЙЛИ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК.

Возвращаясь домой, Марейли всюду наталкивалась на людей, 
которые совещались группами, а недалеко от своего дома она увидела 
целую кучу собравшихся детей, которые вели себя не так, как обычно 
ведут себя дети, когда у них легко и весело на душе.

Она быстро сообразила, в чем дело, покачала головой и посмотрела 
им прямо в глаза; отвечая на поклон, она спросила их:

— О чем хорошем совещаетесь?
— Не очень-то хорошее у нас дело,—отвечали дети, не решаясь 

даже взглянуть в ее сторону; они были в большом страхе по поводу 
расчета, назначенного на пятницу. В воскресенье после утренней 
проповеди помещик велел огласить в церкви, что в четверг будут 
распределяться общинные луга, а в пятницу каждый, кто задолжал 
старосте, должен притти под липу рассчитаться с ним; многих в де
ревне беспокоили оба вопроса, особенно последний.

Но только Марейли отошла, как кто-то из детей сказал:
— Марейли всегда так добра, не заступится ли она за нас дома?— 

Все одобрили эту мысль и говорили, что нет в деревне никого, кто бы 
охотнее согласился на это, и что, видно, такова воля божья, раз она 
и появилась вдэтот момент, и они вспомнили о ней.

Они не стали медлить; не успела Марейли поставить свою корзину 
за печку, как они появились в ее комнате; но они долго не решались 
сказать, почему пришли; они подталкивали друг друга и шептали: 
«скажи ты». Марейли делала вид, будто ничего не замечает, и спросила:

— Что скажете хорошего?
На это Бетели, которая стояла ближе к иен, дернула Марейли 

за передник и сказала:
— Марейли, мы, внднт бог, в отчаянном положении!;—и стала 

рассказывать о своем горе; рассказ .закончился мольбою всех: Ма
рейли ведь так добра, пусть же и теперь, ради всего святого, не 
оставит их н т. д.

— Так, так, хорошие вы девушки. Нет—если это все, что вы 
имеете сказать, то можете итти, откуда пришли; ничего из этого не 
выйдет; это вам по заслугам—пусть родители делают с вами, что 
хотят.

Но дети просили, ревели и чуть не бросились к ее ногам, умоляя 
ее быть доброй и исполнить их просьбы.

Она продолжала читать им нравоучения и говорить о том, какие 
они люди.

— Несчастные! в вашем возрасте пьянствовать и делать долги!
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Разве вы не понимаете, что погибнете и телом и душой; вы скоро бу
дете походить на призраки и не успеете вы вырасти, как носы сдела
ются у вас красными, а глаза слезящимися.

— Ах, ради бога!—говорили дети,—помоги нам на этот раз, и мы 
никогда больше не будем.

Она не говорила нн да, нн нет; но она стала рассказывать, как 
было прежде, в ее времена, какие были тогда честные девушки—во 
всем сохраняли они стыдливость—и как молодежь вообще себя вела 
XI как теперь все стремятся, не утруждая себя, .зарабатывать свой 
хлеб, лодырничают и воруют; но нет благословения такому поведе
нию, н благополучию воров и негодяев быстро наступает конец.

Так говорила она с добрых полчаса, но в конце концов, она все же 
сдалась и сделала то, о чем ее просили, то-есть обещала поговорить 
с их родителями при условии, что они никогда больше так поступать 
не будут. У детей точно гора свалилась с плеч, когда она дала это 
обещание.

Не успели они уйти, как мысли Марей ли вернулись к помещику; 
с тех пор, как он ушел, она нн о чем другом не могла думать. Даже 
когда она легла спать и кончила свою обычную вечернюю молитву 
словами: «Да будет воля божья—отца и сына», она еще раз сложила 
руки для молитвы н сказала: «Боже, помоги помещику во всех его 
начинаниях», и прибавила к этому: «Я тоже помогу ему, сколько смогу. 
Аминь, во имя божие, аминь». И с этими словами она склонила голову 
на подушку.

5. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ В ТРЕХ РАЗНЫХ, НО ОДИНАКОВО 
ДУРНЫХ ОБРАЗЦАХ.

Но не только детей охватил страх; еще больше робели старшие.
Много женщин и мужчин со времени этой церковной службы сами 

не понимали, что делают.
Жена Шпекмольха забыла посолить свой суп; кошка съела поло

вину приготовленной пищи, а она даже не прогнала ее.
' — Что с тобой? Чего это ты как дура ведешь себя?—сказал ее
муж, как раз подоспевший в этот момент. Она поворчала сперва, но 
не ответила. Но немного погодя одумалась и решила, что лучше ска
зать этому «быку», все равно ведь придется.

— Да, — сказала она,—я отнесла кусок ткани старосте в .залог.
Шпекмольх широко раскрыл глаза и рот.
— Какой кусок?
— • Ты ведь .знаешь, тот, который висел с бельем,—сказала жена.
— Тот кусок, который исчез во время стирки? И ты и.з-за него 

кляла всех слуг и прачек, якобы укравших его,—сказал муж и 
стал было плакаться, как ужасно, если в своем же доме нельзя 
верить собственной жене.

Но жена скоро .заткнула ему рот; она упрекнула его незакоико- 
оожденным, достигшим уже 18 лет ребенком, который обходится 
ему значительно дороже этого дрянного куска ткани.

Это заставило бедного Шпекмольха бросить свой недосоленный 
суп и выбежать из дома.

У Посели была такая же беда: проклятое пальто, и.з-.за которого
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они так часто ссорились со своим любезным мужем, обвиняя нищих, 
переночевавших у них, в краже его, тоже находилось у старосты, 
в чем она и должна была теперь признаться.

— Не так уж обидно, что пальто пропало и что ты пропила его, 
как то, что ты всегда ссорилась из-за этого со мной и хотела убедить 
меня, что нищие, никогда ничего не бравшие у нас, похитили его.

— Больно и то, когда муж, которого ты любишь, считает тебя 
воровкой,—сказала жена.

Особенно велико было горе Барбели, слывшей благочестивой 
женщиной; со времени этой церковной службы она не в состоянии 
была читать библию и любимый ею молитвенник, как ни склоняла 
она голову свою над этими священными страницами и ни проливала 
слез над ними, она не находила утешения. Наконец, она была утешена. 
Ей пришло в голову, что она может отпереться. Как только она сооб
разила, как ото лучше сделать, она позвала служанку, участницу ее 
тихих вечерних выпивок, которая в это время варила пять яиц к ужи
ну, и сказала ей:

— Слава всевышнему! слава ему! Я надеюсь теперь, что бог 
избавит меня от этого позора: подумай, какую мысль милосердный 
бог, к которому я обращалась, внушил мне: ведь старую-то пряху 
зовут так же, как и меня, и, если я обещаю ей в награду деньги, 
она, наверное, не откажется и охотно пойдет вместо меня под липу 
и скажет, что это она должна 7 гульденов; а староста—он не выдаст, 
сердце у него не такое уж*.злое, как о нем говорят теперь. Как только 
стемнеет, я пойду к нему и поговорю с ним.

6. БОРЕ ЖЕНЩИНЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЕ МАТЕРИ.
На другой день утром Марейли отправилась к родителям детей, 

посетивших ее вчера; оказалось, что некоторые матери убивались 
по поводу предстоящей пятницы еще больше, нежели их дети.

Марейли несла кирку на плече и делала вид, будто идет в поле; 
многие родители сами зазывали ее в дом; она так ловко уладила 
дело, что большинство детей обошлось без побоев.

Зашла она и к жене трубочиста; но не успела она здесь загово
рить о пятнице и упомянуть Лизочку, как глаза женщины напол
нились слезами; она стала реветь и рассказывать, что сама нахо
дится в этом ужасном списке должников и не знает, что ей делать; 
ее муж, трубочист, убьет ее, если узнает об этом.

Те же почти речи повела Лизмергрита; обе они просили Марейли 
почти о том же, о чем умоляли ее дети: ради всего святого поговорить 
с их мужьями.

Сперва она ответила, что смирительный дом был бы для них лучше
всякой защиты и что она совсем не намерена своим заступничеством 
плодить жуликов; но, в конце концов, она сдаласьи сделала то, о чем 
они ее просили.

Но две сестры, жившие у колодца друг против друга (одна была 
замужем за Линденбергером, другая—за Гюги), как весьма добрые 
матери ошиблись в своих детях.

Жена Линденбергера заметила, что ребенок ее сестры чем-то 
озабочен, и спросила его, что с ним и почему он с самого полдня не 
решается как будто вернуться домой.



Девочка расплакалась, созналась во всем и просила ее поговорить 
с матерью, сама она не смеет показаться ей на глаза и т. д.

— Я поговорю с ней и расскажу ей, какой ты ребенок,—сказала 
жена Линденбергера и тотчас же встала, чтобы пойти к сестре, но 
на ходу бросила девочке:

— Не смей приходить ко мне в дом, ты развратишь и моего ре
бенка и сделаешь его таким же, как ты.

С этими словами она вышла, обошла колодезь и направилась 
к сестре. Едва открыла она дверь, как увидела свое дитя, стоявшее, 
как сестрино, у нее в доме, у печи, низко опустив голову.

— Что тебе здесь надо, бездельница; нечего тебе целыми днями 
пропадать тут,—набросилась она на нее, не успев даже поздоро
ваться с сестрой.

Это так: рассердило ту, что и она вместо привета сказала ей:
— Лучше быть ей здесь, чем в трактире.
— Что?—воскликнула жена Линденбергера,—не думаешь ли 

ты, что и мой ребенок ходит в трактир, пьет и делает долги, как 
твой?

— Сохрани меня бог иметь такую дочь! Но твоя-то такова,— 
сказала жена Гюги.

— А я вот сейчас иду от твоего ребенка,—сказала жена Лин
денбергера,—она стоит у меня у печи и просит сказать тебе, что 
она в пятницу должна явиться под липу.

— Ах ты боже мой!—сказала Гюги и протянула руку к печи,— 
только что твое дитя просило меня сказать тебе о том же.

Так сестры чуть было не поссорились, пока не поняли, что обе онн 
как добрые матери ошиблись в своих детях.

Но я не могу всего передать. Почти во всех домах по поводу 
предстоящего в пятницу расчета происходили подобные же сцены.

7. УБЕЖДЕННОСТЬ II ШУТКА ВМЕСТЕ.

Жаль, что из-за сделанного в обед оглашения позабыта была 
утренняя проповедь пастора, как будто она была одной из тех, 
о которых забывают, как только они произнесены. А ведь в то утро 
не было человека, который не говорил бы о ней, покидая церковь; 
о ней говорили, пока церковный звон не созвал всех опять на мо
литву.

Общее мнение было, что, слушая пастора, казалось, будто он 
в течение 50 лет видел и слышал, что делал каждый, все что проис
ходило в самых сокровенных углах деревни.

Убеленные сединами женщины и мужчины не могли нахвалиться, 
вспоминая старое доброе время, о котором так много поведал им 
пастор; они рассказывали о ночном покосе и о многих других давно 
исчезнувших радостях; как хорошо было, пока не появилось хлопча
тобумажное производство в деревне и не пустило здесь глубоких 
корней, пока земля не была разделена на мелкие части и не была 
еще так густо заселена.

Молодая жена Ренольда под впечатлением проповеди с жаром 
заявила за столом, что она еще до захода солнца побежит в пастор
ский дом и перепишет проповедь, хотя бы на это ушло полгода вре-
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менн, ибо она хочет, чтобы дети и внуки ее знали, как жилось в бы
лые времена в деревне. Она прибавила еще, что, слушая проповедь, 
ей казалось будто она слышит рассказы своего дедушки; так говорил 
он обо всех этих вещах сотни и сотни раз; сотни и сотни раз 
проливал он слезы о судье, боровшемся один против разных козней и 
все же умершем на чужбине.

Многие удивлялись, что пастор мог позволить себе так много 
говорить о замке и старом помещике.

Другие же заметили, что помещик разрешает говорить все, что 
угодно, лишь бы это была правда. '

Некоторые настаивали на том, что это была не проповедь, и— 
сохрани бог—могли бы произойти убийства и разбой, если бы так 
проповедывали.

— Нельзя знать,—говорили другие,—возможно, что было бы 
меньше преступлений, меньше разврата и воровства, если бы можно 
было с церковной кафедры говорить о корне зла, о том, почему 
и откуда взялись и так развились в деревне разврат, воровство 
и разбой.

— Да, я думаю,—сказал молодой человек, о котором в даль
нейшем еще будет речь,—ведь проповедь эта с начала до конца на
правлена против человека-волка.—Некоторые подхватили эту мысль, 
нашли ее правильной и заметили, что никто еще до сих пор не при
водил такого количества и таких хороших псов для охоты в деревню. 
Они, не отрываясь от земли ни на минуту, до конца преследовали 
следы волков.

Простите, люди, мужицкую шутку: таков уж их обычай.

8. ОЧАГ И ДОБРОЕ СЛОВО ЖЕНЩИНЫ.

Гертруда сидела с опущенными глазами и дрожала, когда пастор 
заговорил о ней в церкви; возвращаясь домой, она сказала, что 
многое дала бы, чтобы не быть в церкви.

— Почему же?—спросил Ннклас.
— Пастор о многом говорил, о чем лучше было бы молчать,— 

сказала мать.
■— И все же он правильно сделал, что рассказал, как Гуммель 

поступал с нами, как мучил отца и нас,—настаивал мальчик
Но Гертруда ответила:
— Зло надо забывать и благодарить бога, когда оно прошло; 

да и лучше всего чувствуешь себя, когда о тебе мало говорят.
— А я думал, что и тебя это порадует,—сказал мальчик.
Она улыбнулась.
— Вот видишь, ты все же рада.,—твердил он свое.
— Нет, это ты меня радуешь,—сказала мать.
Лингард, как и мальчик его, был доволен, что пастор сказал 

о Гертруде столько хорошего.
Но она ответила ему на это:
— Милый, если надо было хвалить, то раньше, а тогда никто 

и не подумал, теперь же в этом нужды нет. Если я могу приготовить 
на своем очаге суп, какой ты любишь, и если ты возвращаешься, пока 
он не остыл, то большего, кажется мне, и не нужно.
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Не думайте, люди, что об этом не стоило бы рассказывать. Вряд ли 
в сказанном кем-либо из мужчин столько смысла, сколько в этих 
простых словах женщины.

В старину почитали домашний очаг и говорили: дом, в котором 
женщина стоит на страже своего очага и непрестанно думает о муже 
и детях, не может не быть благочестивым и благополучным.

Правда, в наше время .забыли о том, что говорили старики.
Если бы у Гертруды был один только картофель к обеду, то 

она сварила бы его так, что по ному видно было, как она и при этой 
работе мысленно была с мужем.

Подумайте только, какое влияние жена может оказать на мужа, 
если по супу, который она варит, по чулку, который она вяжет, 
он видит, что она не перестает думать о нем и тогда, когда готовит, 
и тогда, когда вяжет.

Лингард был бы чудовищем, если бы он при такой жене чуть ли 
не в первые же две недели, как многие думали, мог впасть в свое 
прежнее легкомыслие; он хотя и слаб, но хороший человек и страшно 
рад теперь, что спасся и.з сетей Гуммеля и бросил трактир.

Каждое утро он первый выходит на работу; встает он до шести; 
но прежде, чем отправиться на церковный двор, он часа два посвя
щает разным работам по хозяйству, к которым раньше и пальцем 
не дотрагивался; он чистит стойло, доит корову, копает в саду, колет 
дрова—одним словом, выполняет всю тяжелую домашнюю работу 
для своей жены; при этом он и в ранние, утренние часы также бодр, 
как и в течение всего дня на церковном дворе; он часто поет с детьми 
и женой их утренние песни и повторяет эти напевы всю дорогу, 
отправляясь на работу

СОДЕРЖАНИЕ 9—10 ГЛАВ.
9. В ней говорится о ряде отрицательных типов, с которыми приходилось 

иметь дело на работе Лингардз' п которые причиняли ему много неприятно
стей.

10. Лингард—дома. Он занимается со своим сыном Никласом, которому он 
ежедневно после работы показывает отдельные приемы своего ремесла. Он поку
пает сыну лопатку для штукатурки п фартук, что приводит Никласа в неописуе
мый восторг.

• 11. ПОСЛЕДСТВИЯ ВОСПИТАНИЯ.
Дети Руди ежедневно оставались у Гертруды почти до ночи. 

Возвращаясь вечером с работы, Руди .заставал их обычно у нее. Трудно 
поверить, сколько у нее возни было с ними. Они совсем не были 
приучены к порядку и длительному напряжению. Глаза их не умели 
сосредоточиться на пряже, и она никогда поэтому не получалась 
у них удовлетворительной: то слишком толстой, то тонкой. Для того 
чтобы работа спорилась, надо, чтобы глаз ребенка не отрывался от 
нее, пока все приемы не станут для него привычными; но плохо 
воспитанные дети приобретают эти навыки с большим трудом.

Однако одно влечет .за собою и другое. Испортив пряжу, они 
обрывают ее полными горстями и выбрасывают .за окно, в ручей 
или под забор. Но Гертруда, каждый день взвешивавшая их пряжу, 
очень скоро обнаружила недостачу и спросила детей, как ото слу
чалось. Они хотели отпереться, но Гейрли сказал Лизели:

— Не отпирайся, ведь я видел, как ты встала и выкинула пряжу
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в окно. Помнишь, я говорил тебе, что мать заметит; но ты мне не 
поверила.

Эта Лизели была самой непослушной из всех. Она самым сквер
ным образом говорила обо всех на свете, даже о доброй Гертруде, 
стараясь, чтобы и сестрам опротивели эта работа и порядок, к кото
рым Гертруда их приучала.

Ей ничего не стоило сказать, что их мучают этим пряденьем, 
в то время как они теперь богаты; она хотела бы вернуть те времена, 
когда у них ничего не было. Тогда они по крайней мере могли высы
паться и не должны были так напряженно, точно собаки, рабо
тать изо дня в день.

Казалось, будто работа никак не может быть усвоена ею. То она 
вертела колесо так вяло, что нитка в ее руках распадалась, то, 
спустя мгновение, так быстро, что пряжа курчавилась, как скру
ченный конский волос. Если Гертруда делала ей замечание, она 
плакала, но стоило ей отвернуться, как она принималась ворчать. 
Она вредила и другим: то пряжу, то колесо испортит. Лишь бы ра
бота у них не клеилась, как и у нее. Одним словом, Гертруда ничего 
не могла поделать с нею. пока не пустила в ход розги. Тогда лишь 
она научилась сидеть, как следует, и прясть; пряжа ее теперь за 
один день улучшается больше, чем прежде за неделю.

С самого начала Гейрли старался показать детям, как надо ра
ботать, если они не так делали, как надо. Но они были больше его 
и говорили:

— Где тебе знать, карапуз.
Но все же они принимали его указания; он был добр и подбадри

вал всех сидевших возле него. И если кто-нибудь смотрел угрюмо 
или вешал нос, он говорил:

Вы не должны так смотреть и вешать носы, а то еще дольше 
не научитесь.

Дети большей частью смеялись над этим; но он продолжал:
— Верьте мне! стоит вам научиться, и дело пойдет веселее и как бы 

само собою.
— Как бы не так—само собою пойдет!—говорили дети. Но 

Гейрли настаивал:
— Если можно с закрытыми глазами прясть и хорошо прясть, 

разве это не значит, что оно идет само собою?
— Аты можешь прясть с закрытыми глазами?—спросили дети.

Могу,—сказал Гейрли. И так как они ему не верили, то он 
предложил:

— Подождите, как только мать пройдет из кухни в сад, я вам 
это покажу.

Как только он услыхал звук открывающейся садовой калитки, 
он встал и дал крепко-накрепко завязать себе глаза и взял, ничего 
не видя, в руки педаль и клок пряжи и так весело пустил в ход 
колесо, будто оба глаза были у него открыты.

Окружавшие его дети в один голос говорили:
— Вот так-так! вот это дело!
Они готовы были стоять так до вечера и смотреть на него. Но, 

закончив прясть таким образом три клока, он снял повязку с
глаз.
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Тут дети спросили его:
— Скажи, мы тоже могли бы этому научиться?
— Почему же нет?—сказал Гейрли,—у вас ведь такие же 

руки и глаза, как у меня.—А затем он прибавил:
— Я раньше тоя?е было думал, что не смогу этому научиться, 

но затем оно как-то внезапно пришло, я сам не знаю как. Но для 
этого вы должны смотреть в оба, так внимательно, как если бы вы 
собирались поймать птицу.

Эта игра и все, что он при этом говорил, придавало детям бод
рость и заставляло их ревностнее работать. Волей-неволей они 
должны были научиться прясть. Гертруда не жалела своих трудов. 
Она каждый день на их глазах сравнивала пряжу, показывала нм 
разницу между утренней н вечерней пряжей, вчерашней и позавче
рашней. Если в ней встречалась хотя бы одна нитка похуже, она 
брала ее на палец и деря?ала ее у них перед глазами.

12. С ВО ЕГО; РОД А ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Вот что она делает для детей, но не меньше и для отца нх. Еже
дневно она посещает его дом и смотрит за порядком: если увидит 
где-либо—в хлеву, на току, или другом месте—нелады, не уйдет, 
пока не приведет все в надлежащий вид. Это заставляет и Рудн быть 
более старательным. До прихода ее—а она обычно приходила к 9 
часам—он осматривает все углы, как бы она не нашла где-нибудь 
беспорядка. Мало того, он сейчас следит больше и за собой, лучше 
причесывается, одевается лучше, во-время стрижет бороду и кажется 
теперь более молодым, чем шесть недель тому назад. Свою комнату, 
которая походила раньше на закопченную дыру, он побелил и выкра
сил, а когда недавно был на рынке, то купил там на 10 крейцеров 
раскрашенных картин: Христа на кресте, матерь божью с младенцем 
Иисусом на руках, Непомука, портрет императора Иосифа II и прус
ского короля, а также белого и черного гусаров; в тот же вечер он на
лепил их по стенам и погрозил детям розгой, если они только тронут 
картины рукой и запачкают их. Это не понравилось нашей молодежи, 
а Гейрли, который за словом в карман никогда не полезет, за
метил:

- А все же ты кое-кому не можешь запретить запачкать их.
— Кому это?—спросил отец.
— А вот мухам,—ответил мальчик,—помнишь ведь, они черными 

пятнами так густо покрыли большой крест богородицы и ее небесную 
лестницу, что ни слова на них нельзя было прочитать.

— Хорошо, что вы не мухи,—сказал отец и засмеялся,—а то бы 
вам надо было дать по рукам.

13. КАК ЖЕНЩИНА ЗАВЛЕКАЕТ В СВОИ СЕТИ ЖЕНЩИНУ.

Радовались дети, но еще больше Гертруда; особенно ее радовало, 
что он и комнату содержит в порядке и за собой следит, ибо она 
подыскивала ему жену. Она с четверть часа стояла перед новым спа
сителем, королем прусским и матерью божьей; насмотревшись на 
все это. она сказала про себя: «Как бы мне заполучить сюда Мейершу». 
Ей это удалось довольно скоро. В субботу Руди развесил картины,
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а уже в среду она проходила мимо его дома; Гертруда тотчас же 
окликнула ее и пожелала ей доброго утра.

Мейерша смеясь поблагодарила ее и спросила:
— Ты что же у себя дома здесь?
— Да,—ответила Гертруда,—и мне тут очень весело.
— Верю тебе, верю,—ответила Мейерша.
— Заходи посмотреть, правду ли я говорю,—сказала Гертруда
Одним прыжком Мейерша очутилась у дверей; она широко рас

крыла глаза и рот, когда увидела белые стены и весь этот порядок 
в комнате.

Она переходила от картины к картине, заглядывала во все углы 
и все повторяла:

— Да, .здесь все изменилось.
Гертруда повела ее .затем и.з комнаты в хлев, к корове Арнера, 

которая теперь принадлежала Руди; Мейерша осматривала корову 
то с одной, то с другой стороны, похлопывала ее, погладила по 
спине, голове и шее и сказала:

— Другой такой нет, пожалуй, во всей деревне; доить такую 
корову, должно быть, одно удовольствие.

— Не хочешь ли ты доить такую?—спросила Гертруда.
— Да! Я бы не прочь,—ответила Мейерша.
Гертруда с трудом сдерживала смех.
— Ведь и у тебя дома две прекрасные коровы,—сказала она.
— Куда им до этой,—.заметила Мейерша.
— Это правда, такой во всей округе, пожалуй, не найдешь,— 

ответила Гертруда и тут же стала, хвалить животное, как много оно 
дает молока и какое хорошее молоко, как много оно дает сливок 
и масла; корова смирная и ласковая—ребенок может делать с ней, 
что хочет.

Мейерша слушала ее речи, точно проповедь.
— Видно по корове,—заметила она,—что скотина она хорошая.
Потом она рассказала, что и у них дома добрая корова; на прош

лой неделеЛ братнин ребенок попал под корову и пролежал под нею 
более получаса, пока не подошли люди и не взяли ребенка; она 
оберегала его так заботливо, как если бы это был ее теленок.

Рассказывая об этом, она прислонилась рукой к пятнистой шее 
коровы; Гертруда протянула ей корм, и Мейерша горсть за горстью 
стала брать эту смесь соли и отрубей и подносить корове. Покидая 
хлев, она так ласково смотрела на нее, точно хотела сказать: «Спаси 
тебя бог».

Отсюда Мейерша должна была отправиться с Гертрудой на новый 
луг; они прошли от дома вдоль ряда плодовых деревьев, находив
шихся в цвету, и поднялись вверх до забора. Лучшего луга в деревне 
нет, и Мейерше жаль было даже топтать траву.

— Не беда,—ответила Гертруда,—тебе следует ведь самой убе
диться, как поправились дела этого доброго человека.

— Да, ему, видимо, хорошо теперь, после всего, что он пережил,—. 
сказала Мейерша и стала расспрашивать о его детях, где они и что
с ними.

— Я покажу их тебе. Да, и они стали другими.
— А отец тоже изменился?
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— Думаю, ты не узнала бы его; он теперь очень следит за собой, 
за своими волосами, бородой и одеждой,—сказала Гертруда.

— Хорошо бы ему опять жениться,—в простоте своей сказала 
Мейерша.

Но Гертруда продолжала свою работу: у коровы, в избе, на 
лугу ты еще могла устоять, но Мейерша. Мейерша! Что будет с тобой, 
когда ты увидишь детей.

Она проводит теперь рукой по золотистым кудрям Рудели. ниспа
дающим на его белый лоб. Один локон обвивает ее руку; белый лоб 
обнажен, малыш откидывает голову, открывает свои большие голу
бые глаза и смотрит на нее.

Нениш—слабенькая, живые глаза глубоко сидят в ее круг
ленькой головке; волосы тонки, шелковисты и черны, как ее глаза, 
кожа гладка—вся она похожа на ангелочка.

Про Лизетту Гертруда сказала:
— И эта, даст бог, будет умницей.
— Она во всяком случае крепкая и здоровая, —ответила Мейерша.
Девочка вертела свое колесо и пряла свою пряжу, как никогда:

Гертруда, заметившая это, подшйла к ней, наклонилась и шепнула 
ей на ухо:

— Напоказ?
Гейрли сидел со своим веретеном за печкой: она окликнула его 

и предложила показать свою пряжу.
Но гляньте на малыша, как старательно берет он в обе руки свою 

пряжу н бережно несет ее перед собою; смело смотрит он на обеих 
женщин н ждет, что они скажут.

Они хвалят его работу, и мальчик в восторге пускается через 
столы н скамьи к окну, где закрывает рукой рот, чтобы не прыснуть 
со смеху.

— Это—дикарь,—сказала Мейерша.
— О, нет!—ответила Гертруда и позвала мальчика; он сейчас же 

явился, н она сказала ему:
— Постой-ка тихо возле меня, ведь ты знаешь, что пыль под

нимается в комнате от беготни.
— Я забыл об этом; меня так обрадовало, что пряжа моя хороша, — 

и он стал возле нее смирный, как ягненок.
Затем Гертруда пошла в соседнюю комнату и вынесла оттуда 

на руках младшего сынишку Руди и дала его Мейерше подержать.
Ежедневно в хорошую погоду, когда старшие приходят к ней, 

она приносит к себе и этого малыша и укладывает его, если тот хо
чет спать, в одну постель со своей Грителе. Маленький только что 
проснулся: лицо его покрыто ярким румянцем, какой бывает у здо
ровых грудных младенцев после сна. Он вертелся, вытягивался на 
руках у Мейерши, протирал свои глазенки и, наконец, совсем пове
селел; она пальцем стала водить по его губам сверху вниз; раздался 
забавный звук, который понравился ребенку; он протянул свои ру
чонки, чтобы попытаться сделать то же с ее ртом; Мейерша схватила 
его руку, сжала ее губами, а дитя всеми силами старалось освободить 
руку и тряслось от смеха.

Вдруг среди этой радости, охватившей Мейершу, Гертруда ска
зала:
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— Как хорошо было бы, если бы у этого глупышки была опять 
мать.

Точно озаренная молнией, Мейерша прочла в глазах Гертруды 
тайную мысль ее; она вздрогнула; рука, на которой она держала ре
бенка, точно онемела, она не в состоянии была произнести слово. 
Она передала ребенка Гертруде.

— В чем дело?—спросила она.
Мейерша, которая успела немного прийти в себя, ответила:
— Мне пора итти.
И все же она не двигалась с места.
Тогда Гертруда взяла ее за руку и сказала:
— Разве ты не находишь теперь сама, что они действительно ну

ждаются в матери?
Но Мейерша уже вполне овладела собою и посмотрела на Гер

труду глазами, какими до сих пор ни разу еще не глядела на нее.
— Кто же говорит, что нет?
Гертруда прибавила:
— Во всей деревне не найдется детей, которые бы так нуждались 

в матери.
Мейерша ответила:
— Прежде всего это неправда.
Г е р т р у д а .  Ты что этим хочешь сказать?
М е й е р ш а .  То, что думаю; До всей деревне вряд ли найдутся 

дети, которые меньше этих нуждались бы в матери.
Это показалось Гертруде .загадкой:
— Не .знаю, как понять твои слова.
— Ты для них заменяешь семь матерей,—сказала Мейерша. 
И обернувшись к детям, она спросила их:
— Не правда ли, дети, вы предпочитаете ее новой матери?
— Конечно, конечно,—воскликнули дети,—она лучше 100 ма

терей.
— Глупости ты говоришь; зачем это?
М е й е р ш  а. Ах, очень умно хотела ты поступить со мной. 
Г е р т р у д а .  Я полагаю, что Руди всюду может теперь посту

чаться
М е й е р ш а .  Этого нельзя ему запретить.
Г е р т р у д а .  Ты говоришь это с насмешкой.
М е й е р ш а .  Сказать тебе, почему?
Г е р т р у д а .  Д а .
М е й е р ш а .  Потому что ты не беспристрастна к нему. 
Г е р т р у д а .  В чем же мое пристрастие?
М е й е р ш а .  Ты думаешь, каждый вот так уж и готов протя

нуть руку за этими семью ребятишками?
Г е р т р у д а .  Для меня это не служило бы препятствием. 
М е й е р ш а .  Этого нельзя знать.
Г е р т р у д а .  Ведь они такие славные.
М е й е р ш а .  Я против этого не возражаю.
Г е р т р у д а .  А он так добр.
М е й е р ш а .  Я так и думала, что ты это скажешь.
Г е р т р у д а .  Но ведь это правда.
М е й е р ш а .  И потом, он еще так молод.
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Г е р т р у д а .  Этого я не говорила
М е й е р ш а .  Меня это удивляет.
Г е р т р у д а .  Но он выглядит моложе.
М е й е р ш а .  Моложе чем шесть недель тому назад.
Г е р т р у д а .  Во всяком случае.
М е й е р ш а .  Д а ?
Г е р т р у д а .  А тебе разве не кажется?
М е й е р ш а .  Я не обращала внимания.
Г е р т р у д а .  Нельзя зарекаться. Все может быть.
М е й е р ш а .  Но можно и обмануться.
Г е р т р у д а .  Не думаю.
М е й е р ш а .  Ты чего собственно хочешь?
Г е р т р у д а .  Ты прекрасно знаешь.
М е й е р ш а .  Я теперь хочу домой.
Г е р т р у д а .  Подожди минуту.
М е й е р ш а .  Ни полминуты (все же она остановилась).
Г е р т р у д а .  Прошу тебя.
М е й е р ш а .  Нет, я должна уйти (она хочет направиться к

двери).
Г е р т р у д а .  Так неласково я не дам тебе покинуть детей.
— Что же я должна сделать?—спросила Мейерша.
— Прежде всего сказать им: да хранит вас господь бог, дети,— 

сказала Гертруда.
М е й е р ш а .  Ну, это-то я могу. Да хранит вас бог, дети.
Потом она повернулась в сторону Гертруды и сказала, улыбаясь:
— Ты слышала? я простилась с ними.
Г е р т р у д а .  А когда ты опять придешь, то поздороваешься 

с ними.
Мейерша открыла дверь и вышла. Лицо ее пылало; внизу у две

рей она еще раз посмотрела в сторону детей и уже иным шагом, не 
как обычно, спустилась с лестницы и перешла улицу.

Гертруда, стоя у окна, проводила ее глазами и по шагу и всему 
поняла: первый ход для Руди был неплох.

14. ЛЕЙТЕНАНТ СТАНОВИТСЯ СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЕМ,
И КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ ДЕЛАЕТСЯ ДУРНО.

Наступила ночь, помещика давно уже педали с ужином, когда 
он вернулся, наконец, в воскресенье и.з Бонналя. Он принес Терезе 
гостинцы, которые Марейли дала ему с собой, и положил их на стол; 
во время ужина они только и говорили о ней и ее брате; а все сидев
шие за столом с удовольствием ели эти крестьянские булочки. По
мещик же остался со своим Глюфп33 до полуночи и беседовал с ним 
о том, что он слышал от этих люден про деревню и школу.

Глюфп—это раненых! отставной лейтенант, которого помещик 
уже больше года как пригласил в замок для землемерных и тому 
подобных работ. В это время он по собственному желанию научил 
домашнего учителя, служившего у помещика, гораздо красивее 
писать, основательнее и быстрее считать, немного рисовать, из
мерять землю я наносить результаты измерения на бумагу и целому 
ряду подобных вещей; а, главное, он научил его обращаться с Карлом
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с достаточной твердостью и требовать от него военной выдержки 
и порядка.

Все, что он показывал Роленбергеру, он делал как-то легко; 
ясно и просто сообщал он ему даже такие сведения, о которых тот 
раньше никакого представления не имел. Естественно поэтому, что 
молодому человеку пришла мысль предложить для осуществления 
плана, задуманного помещиком, Глюфи; если кто-нибудь и мог со
здать новую школу в духе помещика, школу, которая должна изме
нить лицо всей деревни, так это он.

Роленбергер не ошибся; как только помещик заговорил об этом, 
лейтенант согласился принять место школьного учителя в Боннале 
при единственном условии—стать действительно мастером своего 
дела. Вот человек, с которым помещик до полуночи беседовал обо 
всем упомянутом мною.

Помещик только и думал теперь об этой новой школе. С каждым, 
кто был близок ему, он говорил о ней и употреблял при этом самые 
странные выражения. Как-то раз он сказал лейтенанту, что это его 
поход, и поход этот должен показать, мужчина он или нет. Ролен
бергеру он говорил, что он из-за этого дела забывает даже о своем 
мальчике; а Терезе—что эта школа его вторая невеста; он мысленно 
занят ею столько же, сколько двенадцать лет тому назад Терезой.

— Это хорошо,—сказала Тереза;—тот не мужчина, кто в твоем 
возрасте не увлечен чем-нибудь.

— Да, лишь бы эта новая невеста не заставила меня так долго 
ждать, как ты, прежде чем покажет, на что я могу рассчитывать,— 
сказал Арнер.

Тереза рассмеялась и сказала:
— Не беда.
Но люди слишком осаждали его. О нем установилась теперь слава 

доброго человека, этакая слава всегда привлекает глупцов и плутов, 
которые отнимают у тебя время и деньги. Так было и с ним. Каждый 
думал, что стоит прибежать и наболтать ему всякий вздор, чтобы вы
просить у него все, что угодно.

Он этого не знал и еще недавно полагал, что должен выслушивать 
каждого и отвечать; но скоро он понял, что с каждым днем все больше 
ненужной болтовни и даже лжи приносится в его дом; будучи пере
гружен работой, он особенно сильно чувствовал теперь всю тяжесть 
этой юношеской ошибки и решил воспользоваться ближайшим слу
чаем н так пристыдить первого попавшегося ему злостного жалоб
щика, чтобы и другим неповадно было приходить к нему без дела.

Подвернулась некая Линденбергер. Когда слухи о том, как и о 
чем Арнер разговаривал с Мейером и его сестрой, дошли до нее, 
она подумала, что гораздо лучше умеет говорить и лучше знает, 
что происходит в деревне, нежели эта болтунья и ее брат, этот тихоня. 
Воспитана она во всяком случае не хуже Гертруды и говорить умеет, 
наверное, лучше ее. Она нарядилась точно на свадьбу и всю дорогу 
мечтала о сотне вещей, которые она расскажет помещику о селе 
и о которых Марейли и ее брат никогда и не слыхали.

Помещик дал ей свободно высказаться, внимательно следил за 
каждым словом ее, но ничем не обмолвился в ответ. Сначала она не 
обратила на это внимания, но потом заметила и смутилась. Чем
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больше она смущалась, тем пристальнее глядел на нее Арнер. Сердце 
у нее упало, и она уже не смела говорить, как прежде. Она стала 
отрекаться от своей клеветы, извинялась в ней. заикалась, опустила 
глаза, побледнела и не знала, куда девать руки.

Когда он довел ее до такого состояния, он спросил:
— Ты кончила?
Она не в состоянии была произнести слова. Арнер позвонил, 

велел широко открыть двери приемной и при всех стоявших там лю
дях приказал стражнику отвести ее среди бела дня домой в деревню, 
чтобы научить ее впредь сидеть дома и не клеветать без нужды на 
деревню и соседей.

Несчастная женщина чуть в обморок не упала. Молча, вся дрожа, 
упала она к его ногам. Но он отвернулся от нее и сказал:

— У тебя беспутная, скверная душа.
К счастью для нее, в это время мимо дверей приемной проходила 

Тереза; она увидала лежащую на полу женщину, узнала причину, 
и одно слово ее, сказанное с улыбкой, изменило решение помещика, 
и он отпустил ее домой без стражника. С тех пор люди оставили 
его в покое и без дела не приходили к нему

15. ОБРАЗ БАБУШКИ.
Арнера оставили в покое, и это было хорошо; приближались 

те д-ва дня, о которых было оповещено в воскресенье; между тем у него 
было еще много хлопот; счета старосты должны были быть просмотрены 
и проверены. Предстояло распределить выгон, а для этого надо было 
предварительно измерить и отметить землю. Надо было также пере
говорить с Глюфи о целом ряде школьных дел. Раздача коз и деревьев 
требовала времени и размышления. Кроме того он хотел еще заго
товить грамоту празднества, которое он намерен был учредить 
в Боннале, и вручить ее пастору. В среду вечером он почти покончил 
со всеми этими делами; в четверг утром, до рассвета еще отправился 
он пешком со своим лейтенантом в Бонналь; экипаж был уже зало
жен, и они собирались было сесть, но день показался им таким 
прекрасным, что они предпочли пойти пешком.

Прибыв в Бонналь, он тотчас же послал Клауса к Марейли с по
клоном от своей жены и подарком за булочки, которые та по
слала ей. Но когда Марейли открыла посылку и увидела чудное по
лотно, посланное ей женой помещика, она раза три переспросила:

— Не ошибся ли ты? Мне ли это послала помещица?
Клаус рассмеялся и сказал, что никак не мог ошибиться, и по

мещик, н жена его—оба дали ему это поручение. Она поставила перед 
Клаусом все, что у нее было в доме: водку и вино и сыр, прося не стес
няться н сказать ей, голоден ли он и не хочет ли чего другого.

Она побежала со своим полотном вверх по лестнице к брату, 
который еще лежал в постели; затем она обошла детей и показала 
каждому, какой подарок она получила утром от жены помещика.

Для Клауса Марейли отыскала тончайшей пряжи для шапочек, 
прибавила к этому половину красной турецкой пряжи и голубой, 
чтобы шапочки вышли возможно красивее. Клаус должен был при
нять подарок, и она не выпустила его, пока он не положил всей пряжи 
в свой карман.
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Но благодарить помещика она не просила его, она предпочла 
побежать в пасторский дом и сделать это самой.

Помещик ответил, смеясь, что если этот подарок доставляет 
ей столько радости, то пусть придет когда-нибудь в замок и сама 
поблагодарит жену.

— Как же я смею,—сказала Марейли.
— Почему же ты не смеешь?—спросил помещик.
— Вот уже больше 30 лет,—заметила она,—как я была в вашем 

замке; да, это было давно; ваша бабушка, нет, мать вашего дедушки 
жила еще тогда; в то лето она как раз и умерла.—И Марейли стала 
рассказывать:

— Приближалось рождество; я побиралась христовым именем 
и окоченела от холода; никто не обращал на меня внимания, но вот 
меня заметила, очевидно, в окно эта древняя старушка и спустилась 
ко мне. О господи! если бы она была моей матерью, она не могла бы 
теплее отнестись ко мне. Она взяла меня за руку и повела в теплую 
комнату, которая находилась внизу во дворе. Говорят, все там те
перь по-иному. Она велела сварить мне молочный суп и дать хлеба, 
сколько я хочу.

Сперва я не могла есть от холода, я грелась у печки и плакала; 
тогда она подошла ко мне и потрогала мои лохмотья. Мне кажется, 
что я еще сейчас вижу, как она качала головой и вздыхала, ибо на 
мне ничего целого и теплого не было. Она вышла, но через четверть 
часа вернулась с узелком одежды и сапожками в руках и сама одела 
меня с ног до головы; оба кармана моей юбки она наполнила сухими 
грушами и сливами.

Вдруг Марейли пристально посмотрела на помещика и сказала:
•— Господи, Иисусе! Как вы похожи на нее! Точно она стоит опять 

передо мной. Мне сдается, она вас именно держала за руку, когда 
во второй раз спускалась ко мне по лестнице; возле нее стоял тогда 
красивый мальчик, которого она, видимо, очень любила; одевая 
меня, она все время с ним разговаривала; я помню и сейчас все, 
что она ему говорила.

Помещик уже не владел собою; он отошел в сторону и дал волю 
слезам. Это были последние воспоминания о ней, он живо помнил 
еще, как милая прабабушка посадила его на лежанку возле девочки 
и, пока одевала ее, беседовала с ним: «Дорогой Карл! —говорила 
она,—я недолго уже останусь с тобой, помни же: времена насту
пают жестокие; никто не заботится о своих людях, господам безраз
лично, гибнут ли они или нет. Ради бога, Карл! старайся, чтобы ста
рость твоя была безмятежна и совесть оставалась чиста: борись с кор
нем зла, и пусть дети твоей деревни никогда не предстанут перед то
бой в таком виде».

Помещик отпустил Марейли и остался теперь один до девяти 
часов.

Много говорят о том, что нужно для того, чтобы управлять страной 
и людьми. Думается мне: нужна такая именно бабушка и сердце, 
которое спустя 30 лет не забывает своих прародителей и свято чтит 
память о них; все остальное не так уже важно34.

Ценность человека в этот момент особенно высоко поднялась в гла
зах Арнера.
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18. Крестьяне собираются под липами для выслушанил помещика, для 
дележа .нуга. Пока они ожидают прихода помещика, Ганс, служитель у 
пастора, пользуется случаем потребовать от молодого Кальберледера, чтобы тот, 
наконец, срубил орешник под окнами пасторского дома (см. гл. 14 и 15 второй 
части «Лпнгарда и Гертруды»), Их разговор и занимает большую часть главы.

СОДЕРЖАНИЕ 16 ГЛАВЫ

17. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, ЧТО СОБОЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
КРЕСТЬЯНЕ, КАК И КОГДА ОНИ ВЫЯВЛЯЮТ СЕБЯ И КАКИ

МИ ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫЛИ БЫ ВЫТЬ.

На общинном выгоне крестьянам оставалось лишь по жребию 
распределить луга, уже отмеченные и измеренные. Девяносто юхар- 
тов* земли, предназначенной для заливных лугов, еще нельзя было 
распределить. Вода еще недостаточно поднялась, и рвы, которые 
в первую очередь надо было прорыть, еще не были отмечены. Но 
воды для орошения трав было столько, что можно было пустить мель
ницу. Вода струилась со всех сторон на поля, и куда бы ни попадала 
капля ее, там все зеленело; и никто в деревне теперь уже не сомне
вался, что все эти 90 юхартов представляют собой прекрасный луг.

Арнер предоставил крестьянам поступать так, как если бы он 
н не присутствовал. Он знал, что крестьяне, будучи одни при де
леже земли, ведут себя совсем иначе, чем тогда, когда стоят с шапкой 
в руках перед наследным владетелем, прикидываясь дураками и про
стаками.

У дедушки моего была пословица: «При дележе обнаруживается, 
что люди представляют собою, а собственность делает из них то, 
чем они по существу являются»35.

Помещик использовал этот случай, чтобы узнать своих людей. 
Он не сводил глаз с них и видел, как при каждом лучшем куске земли 
они обнаруживали свою жадность. У одного это видно было по рту, 
у другого по глазам, у третьего по рукам, у четвертого по ногам; 
в зависимости от того, было ли у него толстое брюхо или более длин
ные ноги, плоская или остроконечная голова, широкий или узкий 
рот, тот или иной нос или лоб, жадность эта обнаруживалась по- 
иному.

Это одно. Кроме того он за эти несколько часов узнал много 
интересного и правдивого об обработке земли и тысячу обстоятельств, 
важных для крестьянина, которыми он руководствуется, когда не
посредственно для себя оценивает землю. Трудно себе представить, 
сколько они приводят в таких случаях мелочей, о которых ни раньше, 
ни после не говорится. То земля не защищена от ветра, то она слиш
ком подвержена дождям, тут песок или гравий, который пожирает 
навоз, то убыток благодаря неудобству подъезда к ней; то указы
вается на хорошее пли плохое соседство и на сотню других обстоя 
тельств, благодаря которым ценность земли вдвое повышается или 
понижается. А для владельца необычайно ценно знать все эти мелочи, 
касающиеся обработки его земель.

* Юхарт равен 3600 Кв. М.—Р е д.
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II еще одно обстоятельство радовало помещика, а особенно лей
тенанта: случалось, что бедняк, вытащив хороший жребий, прыгал 
и ликовал и, смелее прежнего, нахлобучив иногда даже шапку на 
голову, садился возле толстопузого.

Но чем больше счастье улыбалось беднякам и чем больше они 
показывали свою радость, тем больше толстопузые показывали свое 
недовольство, отпуская колкости направо и налево. Но это было не 
ко времени. Некоторые парни, обрадовавшись своей удаче, крик
нули:

— Пусть те, которым ничего другого не остается делать, как 
отравлять нашу радость, убираются домой.

Это вызвало взрыв смеха. Громче всех смеялся лейтенант. Он 
сказал Арнеру:

— Так и надо; пусть разжиревший крестьянин знает, что он 
стоит не выше тощего. А у себя в школе это будет первое, что я по
стараюсь внушить моим ребятам.

—'.Да,—ответил помещик,—было бы хорошо, если бы у господ 
помещиков также были бы учителя, которые внушили бы им не 
гордиться и не зазнаваться.

— Это тоже верно,—сказал лейтенант и прибавил:—но кре
стьянин лишь дитя; истинными же отцами глупости, заключающейся 
в смешении внутреннего достоинства человека с его внешностью 
(его шкурой), являются сословия, стоящие над ним.

Он сказал еще больше: что именно, я не скажу вам. Вы могли бы 
вообразить, что тоже имеете право так говорить, а это не пройдет. 
Человек, объездивший весь мир, пригодный на нечто большее, чем 
производство спичек, может, хотя бы он и был бедным дворянином, 
позволить себе, особенно в разговоре с таким помещиком, подобных 
речи. Но если крестьянин, заговорит так дерзко, то да будет милость 
божья над его домом и родиной; это почти то же, как если бы он забыл 
изгороди и границы своего двора36.

18. КАРТИНА ЭТА—ПРОСТАЯ ШУТКА, НО СОВЕРШЕННО
С НАТУРЫ.

У лейтенанта была привычка говорить без обиняков все, что он 
думал. В тот же день он за столом сказал пастору: — Я ничего обще
го не желаю иметь в школе со всей болтовней, обычно имеющей место 
в школе.

— Весь вопрос в том, что вы под этим понимаете,—сказал пастор.
— Вы правы,—ответил лейтенант, взял понюшку табаку, сжал 

губы несколько дольше обычного, и, что редко с ним случалось, 
глаза его остановились. Но вот они опять задвигались, и он 
сказал:

— Господин пастор, лишним и вредным в школе я считаю все 
то, что дает детям возможность без толку разглагольствовать, все то, 
что забивает им голову и губит здравый смысл, необходимый в жизни.

П а с т о р .  Правильно, господин профессор! Я вполне разде
ляю теперь ваше мнение насчет болтовни в школе.

Л е й т е н а н т  (глядя прямо на пастора). Как бы далеко оно 
ни вело?
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П а с т о р  . Да, как бы далеко оно ни вело. Я убежден в том, 
что в школах слишком много места уделяют словесным упражне
ниям; начиняя головы детей словами, прежде чем они набрались 
ума и опыта, мы губим лучшие способности и разрушаем фундамент 
семейного счастья.

Л е й т е н а н  т. Удачнее я сам, пожалуй, не мог бы выразить 
свою мысль.

П а с т о р .  Вы шутите. Но как могли вы, в вашем положении, 
убедиться во вреде словесности, во вреде, который по-настоящему 
следовало бы считать типичным пасторским недугом.

Л е й т е н а н т .  Моя хромая нога и многолетние поиски зара
ботка многому научили меня. Так, например, поскольку опреде
ленно проповедывал мне какой-нибудь из моих господ о том, какую 
работу он мне поручает, так же определенно вскрывалось впослед
ствии что-либо, из чего я заключал, что я имею дело с плохим чело
веком; два года военной службы показали мне, чем становятся люди, 
много болтающие языком. Более неверной собаки, чем мой полков
ник, в войсках не было; именно он и дал мне отставку как какому- 
нибудь мошеннику; его собачья скупость была виной тому, что полк 
наш всегда голодал; но если бы полк и погиб до последнего солдата, 
он всегда сумел бы вывернуться. Он мог говорить обо всем прекрасном 
и возвышенном в мире, но сам дьявол мог бы слушать его без гнева, 
ибо он только болтал. В то же время он не поддержал и не помог 
ни одному хорошему начинанию, а между тем не было человека, 
которому бы он не рассказывал, как поступил бы на его месте и что 
сделал бы; а когда дело доходило до сражения, он говорил перед 
фронтом, как ангел; громким голосом он призывал этих не
счастных простаков, у которых от голода бурчало в желудке, 
к борьбе: «Ребята, за вашего короля и родину, держитесь 
крепко...»

Все сидевшие за столом покатились со смеха, когда лейтенант 
во весь голос заорал свое: «Ребята, родина, и держитесь кре
пко».

Пастор не смеялся. Он был серьезен, когда заговорил:
— Мы, пасторы, своими бесполезными проповедями необеспечен

ному несчастному народу и своим бесцельным словесным обучением 
детей вместо воспитания и подготовки их к жизни уподобляемся 
вашему полковнику. Мы сами являемся виновниками печальной 
участи народа, ибо мы не воспитываем и не помогаем ему, а отделы
ваемся словами. То, что вы говорили, потрясающе верно, вплоть 
до возгласов—ребята, король, родина! Все это применимо и к на
шему делу, к нашему простому словесному обучению. Разве мы не 
утешаем несчастных указаниями на вечного царя, вечную родину 
и не призываем их—крепко держаться...—В конце он прибавил:— 
Мысль, что не мы в этом виноваты и что многие поступали бы иначе, 
если бы только могли, служит мне некоторым утешеньем; как бы то 
ни было, верно одно: нельзя учесть того огромного вреда, который 
приносит делу воспитания людей неумеренное разглагольствова
ние.

— Да, да,—сказал лейтенант,—дела учат людей и дела утешают 
их. Долой слова!!!—И старый вояка был прав37.
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19. КАКУЮ ОСНОВУ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХОРОШАЯ ШКОЛА.

С тех пор, как помещик вернулся от хлопчатобумажника Мейера, 
он каждую свободную минуту проводил в обществе лейтенанта, 
обсуждая с ним все необходимые мероприятия для организации но
вой школы.

Оба они находили: во всем мире, в любых условиях хорошо воспи
танным можно считать ребенка, подготовленного к тому, что в зрелом 
возрасте, по всем данным, станет его делом жизни, и обученного тому 
порядку, который необходим взрослому для поддержания его благо
состояния и благосостояния близких.

Эта конечная цель—главное, к чему должна стремиться разумная 
школа.

Они понимали поэтому, что каждый, кто собирается организо
вать действительно полезную школу для крестьян и людей, зани
мающихся бумагопрядением—будь то лейтенант или другой, прежде 
всего должен сам знать то, что необходимо знать крестьянским детям 
н детям, родители которых занимаются хлопчатобумажным делом. 
Если же учитель этого не знает, то пусть спрашивает, учится и при
влекает людей, которые с этим делом знакомы и могут дать ему 
указания.

Они прежде всего подумали, конечно, о Мейере. II сейчас же 
после этого разговора отправились к нему.

— • Вот человек, о котором я так много вам говорил,—обратился 
помещик к лейтенанту; а Мейеру он сказал:—А это тот господин, 
который, надеюсь, утешит тебя в делах школьных.

Мейер не понимал, о чем говорил помещик; но тот пояснил свои 
слова и указал на лейтенанта как на будущего их школьного учителя.

Мейер был крайне удивлен. Немного спустя он сказал:
— Если господин возьмет на себя этот труд, мы будем ему крайне 

благодарны; но понадобится время, чтобы ознакомиться с нашими 
порядками н нашей жизнью в деревне.

— Я того же мнения,—сказал лейтенант,—но когда-нибудь ведь 
надо начать; я не пожалею труда, чтобы возможно лучше и основа
тельнее узнать все, чему нужно обучать ваших ребят, чтобы подго
товить их к крестьянскому и хлопчатобумажному делу.

М е й е р .  Это хорошо, что вы с этого хотите начать.
Л е й т е н а н т :  Не знаю, с чего бы другого следовало мне

начинать; я постараюсь использовать малейший случай для зна
комства с домашними и полевыми работами; таким образом я получу 
ясное представление о том, какими качествами должны обладать 
ваши дети, чтобы быть правильно воспитанными для данных условий 
и для данной профессии.

Марейли как-то сразу почувствовала себя с ним хорошо. Она 
показала ему весь дом, все то, что было вокруг него и в хлевах, 
и все то, чему надо учить ребят, если мы хотим, чтобы они умели 
выполнять все эти работы и держать все в порядке. Она предоставляла 
детям вскапывать землю в саду, разводить очаг, подниматься на 
сеновал, заготовлять корм. Чем больше он видел, тем больше он 
спрашивал. Он осведомлялся даже о том, как считают десятину, 
как вешают сено, а также как ведут расчеты в хлопчатобумажном деле,
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каково соотношение между заработной платой и стоимостью хлопка, 
и о сотне подобных вещей.

Они объясняли ему все, что могли. В конце он заявил, что хочет 
научить своих ребят прясть; на это Марейли заметила ему:

— Мы собираем ежегодно несколько сотен центнеров пряжн, 
но никогда еще не могли заставить детей хорошо прясть. Относительно 
остального не могу пожаловаться—у них много полевых работ, во
зятся они и со скотом, но добиться одновременно и хорошей пряжи 
трудно, но если вы хотите видеть хорошую организацию прядильных 
работ, то вы должны направиться к жене каменщика; вот где есть 
чему поучиться, но не у нас.

— Не Гертрудой ли зовут жену каменщика, о которой вы гово
рите?—спросил лейтенант.

— Как видно, вы уже знаете ее,—ответила Марейли.
— Нет, но мы условились с помещиком прямо от вас пойти 

к ней,—сказал лейтенант.
— Вот видите, я верно направила вас,—сказала Марейли.

20. ОСНОВА ХОРОШЕЙ ШКОЛЫ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО
И ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ, И ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕ ЧЕМ ИНЫМ, КАК ИСТИННОЙ МУДРОСТЬЮ ЖИЗНИ.

Помещик и лейтенант вошли в горницу Гертруды. В комнате было 
так тесно, что с трудом можно было пройти меж прялок. Когда дверь 
открылась, Гертруда, не ояшдавшая гостей, велела детям встать 
и дать место вошедшим. Но помещик остановил ее и, никому не дав 
двинуться с места, за руку провел пастора и лейтенанта вдоль стен 
к ее столу.

Трудно себе представить, в какой восторг эта комната привела 
гостей. То, что они видели у Мейера, казалось им пустяком по срав
нению с этим.

И это вполне естественно. Порядок и благосостояние в доме бо
гача не производят такого впечатления. Невольно думаешь при этом, 
что другие не могут позволить себе подобного лишь потому, что 
у большинства нехватает денег. Но благополучие бедной хижины, 
показывающее, что все люди могли бы добиться того же, будь они 
приучены к порядку и хорошо воспитаны, на добрую душу произ
водит громадное впечатление.

Глазам вошедших представилась теперь комната, переполнен
ная бедными детьми в обстановке полного благополучия.

Помещику казалось, что он как бы во сне видит картину, первый 
образец своего возрожденного, лучше воспитанного народа, а ястре
биный взгляд лейтенанта, как молния, перебегал от ребенка к ре
бенку, от руки к руке, от работы к работе, от глаза к глазу. Чем 
больше он видел, тем сильнее волновала его мысль: ей удалось со
вершить то, чего мы ищем,—школа, которую мы ищем, создана в ее 
доме38.

Некоторое время в избе царила глубокая тишина. Гости смотрели 
и молчали. Эта тишина и знаки уважения, граничащие с благого
вением, которые выразил Гертруде среди этой тишины лейтенант, 
заставили сердце Гертруды сильнее забиться.
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А дети в это время бодро продолжали свою работу и смеющимися: 
глазами поглядывали друг на друга: они понимали, что господа при
шли ради них и присматриваются к их работе.

Лейтенант прервал, наконец, молчание и спросил:
— Все это ваши дети, хозяйка?
— Нет, не все мои,—ответила Гертруда и стала показывать ему 

от веретена к веретену своих ребят и тех, которые принадлежали 
Руди.

— Поверите ли вы, господин лейтенант,—сказал пастор,—что 
дети Руди четыре недели тому назад еще не умели спрясть ни одной 
нитки.

Лейтенант посмотрел на пастора и хозяйку и сказал:
— Неужели это возможно?
— Так оно и должно быть,—ребенок в несколько недель может 

научиться хорошо прясть. Я знала детей, которые научились этому 
в несколько дней,—ответила Гертруда.

•— Не это удивляет меня в элой избе,—сказал помещик.—а нечто 
другое. С тех пор как эта женщина взялась за детей, за каких-нибудь- 
3—4 недели они изменились до неузнаваемости. Прежде на лицах 
их лежала печать смерти и нужды, а сейчас все это стерто, исчезло 
бесследно.

Лейтенант ответил по-французски:
■— Но что же делает она с детьми?
— Одному богу известно,—сказал помещик.
— Если вы даже целый день проведете здесь, вы ничего необыкно

венного не заметите. Вам будет казаться, будто все, что она говорит 
и делает, могла бы сделать и всякая другая женщина, и, конечнот 
самой простой бабе в деревне не придет в голову, что то, что делается 
здесь, они могли бы выполнить с таким же успехом.

— Этого достаточно, чтобы еще больше возвысить ее в моих гла
зах,—сказал лейтенант и прибавил:—искусство кончается там, где 
перестают замечать. Все великое и возвышенное так просто, что де
тям и шалунам кажется, будто они все это и, пожалуй, даже больше 
того сами могли бы сделать.

Когда господа заговорили меж собою по-французски, дети стали 
переглядываться и посмеиваться. Генрли и тот, который сидел про
тив него, повторяли, подражая взрослым: «Парле, парле, парле»*.

Гертруда сделала нм знак, и в комнате воцарилась тишина.
Увидев на прялках книги, лейтенант спросил Гертруду, зачем 

они детям.
Она посмотрела на него и сказала:
— Как зачем? Они учатся по ним.
— Но не тогда ведь, когда прядут?—спросил лейтенант.
— Именно тогда,—ответила Гертруда.
— Это я хотел бы видеть,—сказал лейтенант.
— Да,—сказал помещик,—ты должна нам показать это.
— Дети, возьмите ваши книги и .занимайтесь,—сказала Гертруда..
— Громко, как всегда?—спросили дети.
— Да, громко, как всегда, но как следует!* От французского «parler»—говорить.—Р е д.

217



Ребята живо раскрыли книги; каждый отыскал страницу, кото
рая была отмечена для него, и стал учить заданное ему на сегодня. 
И в то время, как глаза детей внимательно глядели в книгу, колеса 
прялки продолжали вертеться, не уменьшая быстроты.

Лейтенант не мог отвести глаз от детей и попросил Гертруду по
казать ему все, что она проделывает с ними, и все, чему она их 
учит.

Она хотела было скромно уклониться от показа, считая все, 
что она делала, малозначащим и полагая, что господа в тысячу раз 
лучше нее всё это знают.

Но помещик присоединился к просьбе лейтенанта.
Тогда она приказала детям закрыть книги и стала разучивать 

с ними стихи. На этот раз это был отрывок и.з песни:Как чуден солнца мягкий свет,Зажженный на небе высоком!Как нежный блеск его лучей Отраду сердцу, радость шлет. ,
Они разучивали третий отрывок.
Она прочла его громко и медленно повторяя одну строку 

за другой; дети так же медленно и отчетливо повторяли их вслед 
за нею; так продолжалось, пока кто-нибудь и.з ребят не .заявлял: 
«А я уже знаю!» Тогда он один должен был произнести весь отрывок; 
и когда все было сказано правильно, она предлагала ему прочесть 
всю строфу другим, а те повторяли уже за ним, пока не выучивали 
ее наизусть. После этого они спели все три строфы этой песни; две 
первые они уже .знали раньше.

Затем она показала гостям, ках' она ведет с ними занятия по счету, 
и это было просто и вполне применимо в жизни.

Но об этом в другой раз.СОДЕРЖАНИЕ 21—24 ГЛАВ.21—21. Лейтенант сообщает Гертруде, что он начинает организовывать в деревне школу по ее образпу и просит Гертруду ему помочь Гертруда ■ соглашается. Помещик беседует с детьми, берет их на руки, расспрашивает детей Руди, как нм живется в новых условиях. Гертруда пользуется случаем чтобы в присутствии старосты—Мейера—сказать о желательности свадьбы Руди с сестрой Мейера. Старосте это не очень улыбается, однако он не решается возражать. Помещик обещает свою помощь и поддержку семье Руди. ■Меж тем на луг уже были приведены козы и привезены деревья, подлежащие разделу. В ожидании дележа дети играют на лужайке. Гейрлн делится своим хлебом с голодной козой и голодной девочкой Бетели. Когда с луга процессия с ребятами н козами двигается к липам, руководителем ее назначают Гейрли поступок которого заметил Клаус. Сын помещика—Карл— этим несколько задет, но помещик признает, что Клаус поступил правильно.
25. ПОМЕЩИК ПРОЯВЛЯЕТ ОТЕЧЕСКУЮ ЗАБОТЛИВОСТЬ II 
УСТАНАВЛИВАЕТ ДЛЯ ПАСТУХОВ ПРАВИЛА НАБЛЮДЕНИЯ

ЗА КОЗАМИ.

Помещик поднялся на возвышение. Здесь жители Бонналя собе
рутся на празднество, которое он намерен учредить. Перед ним на 
возах лежали плодовые деревья для большого фруктового сада. 
Под тенью этих деревьев его народ будет веселиться и благодарить
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бога за земные блага, ниспосылаемые всему человечеству без раз
личия.

Как жрец в торжественный час жертвоприношения перед 
своим алтарем, стоял он полный самых возвышенных человечес
ких чувств и благословляющим оком смотрел на окружавшую его 
толпу.

Погруженный в свои мысли и созерцание окружающего, он по
терял из виду своего Карла. Он оглянулся еще раз на толпу детей, 
чтобы найти его, и увидел его среди боннальских мальчиков; он дер
жал за руки двух самых красивых из них. Помещик кивнул ему 
и сказал про себя: «О, если бы он всю свою жизнь был так счастлив 
среди детей своего народа и никого бы так охотно не держал за руку, 
как своих людей».

Затем он предложил каждому отцу семейства подойти к возу и взять 
с него столько деревьев, сколько у него детей.

Как только слова эти были сказаны, богатые, дерзкие и скупые 
поспешили протиснуться, чтобы быть первыми и отобрать себе лучшие; 
все деревья были хороши и плоды их самого лучшего качества, 
но все же в возрасте и корнях их была некоторая рарница.

Но помещик .заметил эту суету и остановил ее, прежде чем люди 
успели добежать до во.зов. Когда они остановились, он приказал им 
подождать, пока Клаус снимет деревья и положит их на землю в 
том порядке, в каком они попадутся ему под руку—большие и 
маленькие вперемешку. Люди же пусть становятся в ряд и по 
очереди берут деревья в том порядке, в каком они лежат на 
•земле.

Некоторым это распоряжение не понравилось, точно им была 
нанесена обида, но все же они взяли деревья. Другие посмеивались, 
говоря, что те получили по .заслугам. Когда все деревья были роз
даны, помещик обратился к окружавшим его крестьянам:

— Я хотел бы, чтобы и у беднейшего хозяйства было достаточно 
хорошего молока для приготовления соответствующей возрасту 
и росту детей пищи, вот почему я велел привести сюда коз; тем, 
кто не в состоянии купить ко.зу для своих детей, я охотно дам для 
этого взаймы необходимые деньги.—Сказав это, он велел тем, кто же
лал получить эту ссуду, подойти к нему.

Подошло двадцать семь человек. Они .заметили, как он содрогнул
ся при виде их: без шляпы или шапки, без сапог и чулок, в рва
ной одежде стояли они перед ним. Но не в этом еще была главная 
беда: не только по одежде, но и по лицам их видно было, что они не
годяи, драчуны, игроки, сутяги и пьяницы.

Арнер был потрясен. Серьезным негодующим голосом он сказал
им:

— Ну и выглядите же вы!
Некий Зигмунд Райх осмелился ответить:
— Не все же люди могут хорошо выглядеть.
Арнер вышел из себя:
— Бесстыжий ты человек,—воскликнул он,—каждый может 

блюсти себя так, чтобы телом и душой не походить на плута и мер
завца.

Остальные двадцать шесть охотно ударили бы его .за прои.знесен-
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ные слова, а другие'—из зависти ли, что не получат коз, или по дру
гой причине—расхохотались и сказали, что помещик прав:

— Чтобы дойти до такого состояния и выглядеть так, как они 
теперь выглядят, надо было спустить немало кровных своих денег.

Между тем помещик спросил' пастора, выглядят ли их жены 
и дети так же, как они.

— К сожалению, вылитый нх портрет,—ответил пастор.
Помещик покачал головой и .заметил:
— Тогда это плохо.
Затем он обратился к стоявшим перед ним мужчинам и ска

зал им:
— Вам не помогут ни козье молоко, ни земля, и я, право, не знаю,, 

как мне поступить.
Он помолчал некоторое время, а потом сказал:
— Идите с богом и выберите себе коз; но вот, что я вам скажу: 

если вы не дадите молока вашим детям или вообще будете поступать 
так, что они и.з-.за вас будут болеть и чахнуть, то я отберу у вас этих 
несчастных детей и сам позабочусь о том, чтобы они получили подо
бающее им христианское воспитание, сколько бы это мне ни стоило. 
Знайте: как верно то, что я отберу ребят у тех, которые окажутся 
извергами в отношении собственной плоти и крови, так же верно 
и то, что я брошу этих людей в тюрьму и прикажу бить их, пока 
они не исправятся.

С этими словами он отпустил их и велел им отобрать себе коз. 
Но все сказанное помещиком так ошеломило их, что они вряд ли 
справились бы с этим делом, если бы Клаус не подошел и не помог 
им. Радость детей, получивших коз, не поддается описанию. Дру
гие пристали к своим отцам и просили их также купить им козу. 
Просьбами и рассказом о том, что у сына помещика, Карла, тоже 
имеется коза, тридцать два малыша добились того, что отцы купили 
им коз. А так как двадцать семь человек подвели к помещику своих 
ребят, то и остальные привели своих; но стали они в сторонке и ста
рались не смешиваться с теми двадцатью семью.

— И вы купили вашим детям коз?—спросил помещик.
Некоторые отвечали:
— Что оставалось нам делать, они чуть не разорвали нас, пока 

мы не согласились.
Другие говорили:
— Так как и вы купили своему сыну козу, нам тем приятнее 

было сделать это.
— Будут ли ваши пасти своих коз?—спросил помещик.
— Почему бы и нет,—сказали отцы.
— Ну так соберите детей, которые будут пасти своих коз, пусть 

они сядут вокруг меня, я должен с ними поговорить,—сказал Арнер.
Двадцать семь и тридцать два отца собрали своих детей вокруг 

помещика и сами образовали за ними круг.
Тогда Арнер сказал, что жизнь пастуха легче всякой другой при

водит к одичанию и необузданности и может превратить их в не
счастных, злых людей. Надо поэтому установить такие порядки, 
при которых они не так легко впадали бы в те ошибки, которые 
влечет за собой пастушеская жизнь.
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— Прежде всего вы должны условиться меж собой, сколько че
ловек каждую неделю будут пасти коз, чтобы не было беспорядка 
и никто на это не терял зря своего времени. А затем,—продолжал 
он,— вы должны обещать мне, во-первых, что не будете считать 
порядочным пастушком или порядочной пастушкой и не будете тер
петь в своей среде тех, кто на лугу ругает и клянет свою козу, 
крепко бьет ее или бросает в нее каменьями; во-вторых, что вы не 
будете считать порядочными пастушками и не будете терпеть в своей 
среде и тех, которые бранят своих товарищей или даже проклинают 
и бьют их; в-третьих, вы не будете считать порядочным пастушком 
ж не будете терпеть возле себя того, кто нарочно или по небреж
ности дает забираться козам в поле или лес и причиняет этим вред, 
а тем более и того, кто'сам наносит вред и самовольничает в поле и 
лесу; в-четвертых, что каждый порядочный пастушок в те дни, 
когда наступает его очередь пасти коз, принесет с собой на луг свою 
работу, а в субботу покажет своему учителю и всем детям, что он 
проделал, когда пас стадо,—будь то плетение из соломы, вязанье 
жли рубка дров. Дети громко и радостно обещали непременно, не
пременно и охотно исполнить все пункты. Но некоторые отцы, стоя
щие за своими детьми, наклонились к ним и сказали:

— Дети, дети, легко сказать «да», но так же ли радостно будете 
вы держать свое слово?

Помещик услыхал, что говорили отцы, и это обрадовало его:
— Дорогие мои, они правильно говорят. Не обещайте того, 

чего не можете выполнить.
Дети опять обещали непременно сдержать обещание. Карл, 

стоявший с ними, взял своего отца за руку и сказал:
— Верь им, папа, они искренно обещают.
— Да, да, Карл, как часто ты давал обещание, а затем лишь на

половину его исполнял,—сказал помещик, улыбаясь.
Спустя некоторое время он сказал:
— Но если он) I это сделают и хорошо будут пасти своих коз, 

они осенью на целый день должны прнтти со своими козами к тебе.
Я посмотрю тогда, как они пасут своих коз на лугу, прилегаю
щем к виноградникам, и как содержащих, а мама приготовит 
всем вам рисовую кашу.

— С мухами на ней,—сказал Карл.
■—Да, покрытую мухами так густо, чтобы было совсем черно,— 

сказал помещик.
Они подразумевали изюм; но мальчики этого не знали, теребили 

Карла и спрашивали его, что это такое.
— Это вкусно, вкусно, сладко, как сахар, и черно, как мухи, 

но без крыльев, вы сами увидите,—сказал Карл.

26. СБЕРЕЧЬ ДВА БАТЦЕНА В ЮНОСТИ — ЗНАЧИТ НАЙТИ
СРЕДСТВО ПРОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КАРАЕМЫХ ВПОСЛЕД

СТВИИ ВИСЕЛИЦЕЙ И КОЛЕСОМ39.
Когда вся эта .забава кончилась, помещик поговорил с отцами 

семейств о полях, освобожденных от десятины, которые он обещал 
детям-прядилыцикам, если они сберегут и отложат к двадцати годам 
от восьми до десяти дублонов.
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Правда, они с трудом могли понять, как это дети-прядильщики 
сберегут до достижения двадцатилетнего возраста от восьми до де
сяти дублонов. Но слова «свободная от десятины земля», как редкая 
птица феникс, заставили их пошевелить мозгами и высчитать, что 
для этого нужно лишь, чтобы каждый откладывал в неделю два бат- 
цена.

Он изложил им это так, как Марейли-хлопчатобумажница пред
лагала ему: сын или дочь, которые в данный момент уже достигли 
семнадцатилетнего возраста, должны сберечь лишь тридцать гуль
денов, те, которым шестнадцать лет,—сорок, те. кому пятнадцать 
лет,—пятьдесят, те, кому четырнадцать,—шестьдесят, те, кому три
надцать,—семьдесят и лишь те, которые моложе тринадцати лет. 
должны собрать полностью все восемьдесят Гульденов, чтобы полу
чить поля, свободные от десятины.

Люди поняли, наконец, что дело это возможное и стоящее: не
которые так увлеклись, что. воскликнули даже: «Чорт возьми, надо 
ковать железо, пока оно горячо. Кто знает, придется ли нашим детям 
и внукам услышать подобные речи из уст другого помещика».

Отцы-прядильщики отводили в сторону своих детей и спрашивали:
— Ну как, будешь ли ты прясть на полфунта больше в неделю, 

тогда я заведу тебе копилку. Выгода тебе для будущего большая.
— Я думаю,—отвечали дети,—не на полфунта, а на фунт больше, 

если ты это сделаешь для меня, отец.
Немного погодя несколько отцов-прядилыциков воскликнули:
— Спасибо, господин, мы постараемся в нашем хозяйстве про

вести то, что вы предлагаете.
— Мы тоже. Мы тоже, господин,—говорили теперь многие.
— Не торопитесь,—сказал помещик,—обсудите до завтра с ва

шими женами, можете ли вы это обещать; здесь дело обстоит так 
же, как с пастушками: кто обещает, тот должен и'держать свое 
слово.

— Обещано, обещано, и будет выполнено, —сказали многие. А дру
гие заметили:

— Нечего тут обдумывать; мы были бы врагами себе и детям 
нашим, если бы хоть на минуту задумались.

Но деревенская знать и богачи, видя, к чему все это клонится, 
заволновались и стали говорить меж собою:

— А наши-то дочери, что же получат они, если детям-прядиль 
щикам предоставят освобожденные от десятины поля.

Помещик заметил, что толстопузые чем-то недовольны. Они стояли 
по-трое или четверо, размахивали руками и качали головой. Ему 
интересно было .знать, в чем дело; он знаком подозвал старосту, ко
торый стоял возле них. и спросил его, что их волнует.

— Они думают, что дочерям их не меньше радости и не меньше 
пользы принесли бы такие освобожденные от десятины поля, чем 
детям прядильщиков.

— Вот как,—заметил помещик,—им и это нужно. Недостаточно 
им того, что они имеют.

— Они полагают,—продолжал староста.—что заслужили это. 
как и другие; и если правду сказать, они в десять раз больше тех 
должны работать.
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— Это потому лишь, что они во сто раз богаче тех,—сказал по
мещик.

— Так, так,—отвечал староста, но все же продолжал заступаться 
за них:—Если бы здесь не была замешана десятина; но десятина — 
это основная крестьянская забота, и если дети хлопчатобумажников 
получат какую-нибудь выгоду, другие будут весьма недовольны 
этим.

Не удивляйтесь, что староста так говорил. Когда помещик по
дозвал его к себе, Гюги крикнул:

— Скажи ему об этом.
Арнер подумал и сказал:
— Ладно, пусть и они получают такие же поля, если хотят.
Затем он обратился к толстопузым, стоявшим недалеко от него-

и смотревшим ему и старосте в рот, желая узнать, о чем они говорят.
Он сказал им:
— Если для вас имеет такое значение, чтобы дочери ваши в при 

даное получили такие же освобожденные от десятины поля, то 
я это сделаю: я согласен дать в приданое такую же десятину каждой 
крестьянской дочери, родители которой возьмут на воспитание си
роту не старше семи лет и воспитают ее добросовестно и безупречно. 
Еще охотнее я сделаю это для тех дочерей, которые докажут, что 
сами они совершили нечто хорошее, равное воспитанию бедного- 
ребенка, или что они столько же лет старались блюсти порядок, 
сколько дети-прядильщики копили свои сбережения. Но заметьте, 
это хорошее должно быть сделано ими не только в свою пользу.

Собравшиеся крестьяне ни слова не ответили ему. Но когда он 
посмотрел им в лицо, многие отвернулись, они стали ворчать и пере
шептываться, говоря, что предложение это никуда не годится.

Один из них заметил, что выходит так: они должны купить на 
свои деньги то, что он дарит другим. А другой сказал:

— • Не такой я дурак, чтобы навязать себе подобную обузу, хва
тит с меня и моих детей.

И еще кто-то заявил:
— Если брать на воспитание чужое существо, то лишь такое,, 

которое спит в хлеву и ест из кормушки.
— Да, да,—подтвердил другой,—такое, которое можно привя

зать, но от других я отказываюсь
Один или двое, как ни высокомерны они были, все же полагали, 

что беды особой нет, если чужой ребенок будет есть сих собственными 
детьми, и что они, в конце концов, могут использовать его для того, 
чтобы он кормил кур или полол траву.

— Да, но тут имеется загвоздка,—заметили другие;—что озна
чают его слова—хорошо и безупречно. А если кто-нибудь годы ста
рался и мучился, а он потом скажет, что ребенок нехорошо и небезуп
речно воспитан,—что тогда? А если такой ребенок умрет, не оберешь
ся, пожалуй, неприятностей, и хоть бы ты десять лет его содержал,, 
окажется, что никто тебе ничего за него не должен.

Помещик видел, что они не желают с ним разговаривать об этом 
и лишь ворчат и переговариваются. Он не сомневался в том, что 
предложение его не пришлось им по вкусу, и решил распустить 
общину.
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СОДЕРЖАНИЕ 27 ГЛАВЫ.

27. Михель, один из рабочих Лпнгарда, сообщает помещику, что крестьянин 
Кпнаст находится у постели своей умирающей жены, а потому не может прпттп. 
Кпнаст—[ti/iiiii из беднейших крестьян Бонналя. Помещик приказывает купить 
.лучшую козу п отвести Кпнасту.

Помещик обращает внимание на то, что бедные крестьяне п их дети продол
жали толпиться около него, хотя собрание и было уже закончено. Наоборот, 
•богатые крестьяне отвертывались от него, делая вид, что не замечают его, хотя 
многие п проходили совсем близко.

Арнер разговаривает с лейтенантом. В конце беседы он, указывая на пре
красную долину, расстилавшуюся передними, сказал: «Людпотвратптельны, что 
■с ними ни делай, никогда не добьешься того, чтобы они были похожи хотя бы 
на эту долпнууНГо в этот момент около них останавливается пастушонок, напе
кающий свою песню п смотрящий на заходящее солнце. Красота пастуха произ
водит на обоих, лейтенанта п Арнера, сильное впечатление .«Л был неправ,— 
•говорит Арнер,—красота человека есть величайшая красота на земле».

28. ЧТО ЖЕ ЕСТЬ ИСТИНА, ЕСЛИ НЕ ПРИРОДА.

Любуясь образом пастуха, перед красотой которого меркло все 
великолепие окружавшей их окрестности, лейтенант н помещик по
жалели, что в этот момент не £>ыло с ними пастора. Он был у больной 
Кпнаст, для которой Михель выпросил у помещика козу.

Грустно прожила свой век эта женщина, печален был и конец 
■ее. Человек добрейшей души, она стала несчастнейшим существом. 
Она отравлена была книжностью—этим худшим ядом нашего вре
мени. Главным виновником ее несчастья был старый пастор. И он 
был добрый человек, но мысли его сосредоточены были не на реаль
ном мире, а на книгах. Своим учением он увлек бедную женщину, 
лежавшую теперь на смертном одре, из мира вещественного в мир 
воображаемый, который до последней минуты ее жизни не дал ей 
ни хлеба, ни покоя, ни благополучия.

В начале слова божия или в первой книге Моисея, в главе третьей 
■сказано: «В поте лица своего должен ты добывать хлеб свой». А де
душка мой обычно прибавлял к этому изречению: «Если ты не хо
чешь сделаться дураком и сверх того негодяем».

Об этом пастор, всегда витавший в небесах, ровно ничего не знал. 
.Лишь бы, думал он, его дети духовные смирнехонько сидели и при
слушивались по воскресеньям и четвергам к тем благочестивым ре
чам, которыми он забивал им головы, а в течение недели продол
жали размышлять о них и, оглядываясь направо и налево, искали 
и находили доказательства, подкрепляющие правильность сказан
ного им. Этот пастор многих детей сделал несчастными, в сущно
сти худшие в деревне обязаны своим воспитанием именно ему.

Вначале все были ослеплены им. Люди пели ему хвалу, говорили, 
что он своим ревностным служением спасет всю паству и превратит 
ее невесть во что. Лишь изредка тот или иной пожилой человек, 
мало разбиравшийся в книгах, .замечал, что дети его быстро устают, 
что они рассеяны и не могут сосредоточиться на .земных делах. Но 
об этом нельзя было говорить. Каждое слово, направленное против 
пастора, вызывало недовольство. Оно и понятно: дети у него бывали 
-смирными, они хорошо умели рассказывать и.з библии и .знали 
наизусть разные стихи и прозу. А родители, слушая их, при
ходили в восторг и готовы были на всякие поблажки; они оберегали
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их от всякого другого труда, лишь бы они в течение недели воз
можно больше выучили, а в воскресенье могли передать заученное 
наизусть в церкви. Увлечение пастором зашло так далеко, что од
нажды чуть не забросали камнями простого человека, который в 
своей ненависти сказал, что все ото кажется ему комедией. Этот 
человек неправильно выразился: чудачества, которые, подобно 
этим, кончаются несчастьем, именуются не комедиями, а трагедиями. 
История с пастором действительно кончилась глубочайшим несча
стьем, несчастьем в сущности хороших людей. Расслабленные меч
тательностью, витанием в заоблачных высях, эти люди запустили и 
разорили свое хозяйство.

Под влиянием пастора лучшие ученики его витали в облаках: 
добрая жена Кинаста, которую пастор так испортил своими рассуж
дениями, была любимицей его. «Небесное создание» и «ангельская 
душа» были обычными его выражениями, когда он говорил о ней.

Правда, она была хорошим ребенком;Л но в то же время она была 
слабым, склонным к неряшливости, мечтательным существом; в до
вершение всего, она, благодаря приобретенным ею знаниям в духов
ных вопросах, много возомнила о себе. Но эти познания состояли 
из жалкого непереваренного словесного хлама, который отвлек 
голову и сердце ее, ум и мысли от всего, чем она должна была бы ин
тересоваться в жизни; благодаря этому она за все эти двадцать лет 
ничего не дала—ни мужу, ни детям, точно ее и не было на свете.

Новый пастор, не витавший в небесах, в первый же год указал 
ей, на что, по его мнению, должны быть направлены ее заботы. Куда 
бы он ни взглянул в доме ее, нигде не видел он руки заботливой 
хозяйки. Но зато она всегда готова была болтать с ним о религиоз
ных вещах и спрашивать его, как он толкует то или иное место. 
А он без обиняков отвечал ей:

— Ты спрашиваешь меня о вещах, о которых мне некогда было 
еще подумать. И как это у тебя хватает времени на это!

Она хотела было рассказать ему об имевшихся у нее книгах, 
которые дал ей покойный пастор, но он прервал ее:

— Я не сторонник большого количества книг в крестьянских 
избах. Библия и простая, ясная душа, не мудрствующая лукаво, 
вот все, что я хотел бы видеть в крестьянском доме, а затем еще и кир
ку и мотыку, которые изгнали бы из головы излишнее мудрствова
ние. Для молодой женщины корыто, игла и гребень должны быть 
милее всякой книги40.

Речи пастора, направленные против ее безумия, показались бед
ной женщине кощунственными; до самой смерти она не могла про
стить их ему. Во время последней болезни своей она поняла, однако, 
что заблуждалась, шла по ложному пути и что добрый пастор прав. 
Для нее, считавшей этого человека прежде таким скверным, приход 
его и пребывание у ее постели были теперь самым большим утеше
нием.

Он приходил охотно и придавал большое значение своему пребы
ванию у нее. Он пришел и сегодня и сидел у ее постели, когда в избу 
явился Михель с козой, посланной помещиком.

И муж и жена не в состоянии были вымолвить ни слова. Не по
благодарив даже, она приняла козу. Но Михель понял ее немую речь
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и хотел даже возможно скорее удалиться, чтобы дать время этим 
людям притти в себя. Пастор поблагодарил вместо нее и, когда 
они опомнились, радовался вместе с ними.

Дети радостно подвели животное вплотную к пастору, и ему 
доставило истинное удовольствие, когда оно положило свою голову 
на его колени. Радовалась и женщина, лежавшая в постели; она про
тянула из-под одеяла свою поблекшую руку и стала ласкать козу, 
чесать ей между рогов. В то же время она благодарила бога, ниспо
славшего ей перед самым концом ее жизни такое утешение. Но при 
этом она вздохнула, ибо сознавала, что до последних дней своей 
жизни не .знала этого общего доброго человеческого бога и всю 
свою жизнь боготворила бога предрассудков. Признав свое заблужде
ние, она нашла успокоение и захотела даже испробовать козьего 
молока, ибо все эти дни ничего, кроме настоек целебных трав, не 
брала в рот.

Тогда муж ее принялся доить козу в черную .закопченную миску; 
это была единственная посуда в их доме. Одной рукой он подносил 
ложку к ее рту, другой прижимал ее к себе, и слезы падали на нее, 
когда он сказал: «Кушай на здоровье, дорогая мать...»

Дети отвели козу в хлев и по всем кустам стали собирать для нее 
листья и солому. СОДЕРЖАНИЕ 29 ГЛАВЫ.29. Комната Руди. Разговор отца с детьми. Отец и дети вспоминают 
бабушку п то, что она говорила прн жнзнн.

30. МАТЕРИ И СКВЕРНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СТАНОВЯТСЯ ВАЖНЕЙ
ШИМ ПРЕПЯТСТВИЕМ К БЛАГОСОСТОЯНИЮ СЕ31БИ И ЛУЧ

ШЕМУ ВОСПИТАНИЮ БЕДНЫХ ДЕТЕЙ.

Комната Марейлн была полна детьмн-пряднлыцнками. которые 
у нее сговаривались на завтра в полдень торжественным шествием от
правиться к помещику в пасторский дом и поблагодарить его за ко
пилку и поля, освобожденные от десятины

Но до этого многие должны были выдержать борьбу со своими 
матерями, ибо, когда отцы вернулись домой с этой вестью от поме
щика, не было, пожалуй, женщины, которая не качала бы головой. 
Большинство говорило, что помещик, допускающий возможность 
подобных сбережений, глупец, а мужья их еще того глупее, если по
верили этому. «Что может .знать такой господин, живущий там у себя 
в замке, о наших порядках? Как может он судить о том, что возможно 
или невозможно в наших хозяйствах, близких часто к крайней нужде? 
Мы часто с трудом откладываем батцен для соли, а вы смеете гово
рить о сбережении дублонов». Некоторые, наиболее безалаберные 
из них, сказали даже: «Лучше бы мужчины не говорили о ведении 
хозяйства; они и понятия не имеют о том, что такое хозяйство». Эти 
речи весьма показательны в устах беспорядочных женщин. Бонналь- 
ские женщины противились сбережениям лишь потому, что они 
привыкли к беспорядку, боялись предпринять что-либо такое, что, как 
они хорошо видели, привело бы к порядку и ведению отчетности. 
По на этот раз им не удалось взять верх. Мужья их дали обещание 
и хотели теперь сдержать его. Многие серьезно старались растолко
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вать им, что это возможно и должно быть проведено, а дети всюду 
поддерживали их и просили и умоляли сделать это. Но не просьбы 
детей убедили их,—они видели, что решение мужей непоколебимо 
и что так этому, очевидно, и быть. Некоторые уступили. А так как 
одни уступили, то и другие последовали их примеру согласно пра
вилу: если один гусь загоготал, то за ним гогочут и другие.

СОДЕРЖАНИЕ 31—32 ГЛАВ.31—32. В этих главах изображается агитация оогатых женщин против плана Арнера. Однако богатые не имеют успеха, так как Марейли вмешивается в дело и быстро убеждает толпу женщин, что Арнер прав. Богатые побеждены и уходят. *
33. ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ ПО ПРИРОДЕ И РЯДОМ С НИМ ЧЕЛО
ВЕК ХОРОШО ВОСПИТАННЫЙ; ЗА НИМИ УЧАСТЬ ВЗДОРНЫХ 

ЖЕНЩИН И НЕВОЛЬНЫЙ ТРУД ИХ МУЖЕЙ.

В то время как Марейли разговаривала с прядильщицами, моло
дая жена Ренольда стояла у окна, далеко высунув голову.

Эта женщина своеобразна не менее Марейли и так же добра, как 
и она. Разница между ними та, что Ренольдина несколько ленивее 
не так приучена к труду и не так уж зависит от заработка, как Ма
рейли. Поэтому она и менее осторожна, горяча и не умеет владеть 
собой, если ей кажется, что с кем-нибудь поступили несправедливо; 
а если она видит, что кому-нибудь можно помочь, то она не успокоится, 
пока не сделает этого. Но при всем том она добивается меньших ре
зультатов, чем Марейли. Из всех деревенских заправил она единст
венная, которая от души радуется хорошо одетому ребенку рабочего.

Этой женщине давно уже надоели глупое чванство этих старей
шин н та постыдная грань, которую эта кучка крестьян проводила 
между собою н другими. Преимущество, которое основывалось лишь 
на том, что они, унаследовав от отцов и дедов своих должности при
сяжных, брали на себя все большее и большее число клятв и имели 
большее число волов в своем хлеву, нежели другие.

Ренольдина с радостью воспользовалась случаем, чтобы пока
зать, что ее взгляд на эту разницу, установившуюся благодаря боль
шому числу волов и присяг, расходится со взглядами ее родствен
ников. Как только она узнала причину этого бабьего бунта, а также, 
как Марейли положила ему конец, она схватила старших ребят 
своих за руки, подошла с ними к прядильщицам и их детям и обра
тилась к Марейли: , 11

— Вот тебе еще двое детей для устраиваемого тобою шествия. Хотя 
они и не умеют прясть и, слава богу, не нуждаются в этом, они все 
же должны поблагодарить помещика за его доброе намерение и за 
то, что он хочет, чтобы всем в деревне жилось хорошо.

Вряд ли что-нибудь могло доставить Марейли большее удоволь
ствие. Она крепко пожала руку Ренольднне и хотела ее поблаго
дарить от имени детей-прядилыциков. Но та сказала ей:

— Ты смеешься, верно, над моей глупой горячностью, но я не 
могла иначе поступить.

Марейли уверяла ее:
— Нет, это ты мастерски сделала.15* 117



Р е н о л ь д и н а .  Я рада, что тебе хоть раз нравится то, что 
я делаю.

М а р е й л и. Теперь уже ты смеешься надо мною; и все же 
я права в том, на что ты сейчас намекаешь. Если бы ты в молодости 
вынуждена была зарабатывать своп хлеб, как я, ты, наверное, не была 
бы такой. Нет, когда человек нуждается и собственными силами стре
мится выйти в люди, он становится иным.

— Разве я ничего уж не стою?—сказала Ренольдина, все еще дер
жа ее руку в своей на виду у всех.

— Ты славная, что и говорить,—сказала Марейли.—Но я все 
же не отступлюсь от сказанного: быть такой, как ты, может лишь че
ловек, располагающий тем, чем ты располагаешь.

— В этом сказывается опять-таки твое высокомерие; ты думаешь, 
что тебе ничего не нужно, кроме себя самой, чтобы быть такой, ка
кая ты есть,—сказала Ренольдина.

Марейли ответила:
— О, нет. Мне нужна для этого вся наша деревня: чем была бы 

я без наших прядильщиков?
— Плутовка, ты прекрасно знаешь разницу и только делаешь 

вид, что не понимаешь,—сказала Ренольдина. Затем они поговорили 
еще о тех вздорных хозяйках, которые хотели испортить детям ра
дость, предстоявшую им по случаю завтрашнего'шествия. Обе горя
чились, разговаривая с толпой прядильщиц, упрекая их в том, что 
они так легко поддались на удочку хитрых хозяек.

Эти завистливые хозяйки давно убрались во-свояси; но дома им 
пришлось плохо. Если бы им удалось совершить задуманное, лучше 
и умнее их не было бы женщин на свете; но так как их затея сорва
лась—дьявол сорвался с цепи.

Глупые мужья в один голос называли их затею дурацкой и гово
рили, что можно было, собственно, предвидеть, чем все это кончится. 
Некоторые возмущались даже, почему они не посоветовались раньше 
с ними и почему они, проклятые бабьи головы, всегда поступают, 
как им вздумается. Но говорил в них не гнев, а страх. Они боялись 
Марейли, боялись, что горячая Ренольдина лишь подбавит жару 
и будет рада, если ей удастся сделать так, чтобы помещик публично 
пристыдил их жен.

Несчастные людишки! Мужья Гюги и Эби с полчаса стояли .за 
углом, наблюдая за Марейли и Ренольдиной, и ждали, когда, нако
нец, она умолкнут. Но чем больше они глядели, тем усиленнее раз
махивали те руками и качали головой. Это нагнало на этих людей 
такой страх, что они поступили, как мышь при встрече с гремучей 
змеей в далеких жарких странах. Змея широко раскрывает свою 
пасть, и мышь пугается и трепещет, но сама же, в конце концов, 
устремляется в ее пасть. Так и бедные толстопузые вынуждены были 
сами устремиться в пасть этих двух женщин.

Надо было видеть, как они обхаживали теперь Марейли и про
сили ее не поднимать шума: у жен их не было такого .злого умысла, 
какой приписывается им теперь, они ничего не имеют против наме
рений помещика, и если он хочет подарить детям-прядилыцикам 
даже больше того, что он теперь дает им, то это их не касается, 
и они от души только будут рады этому.
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Эби, который был поглупее, прибавил:
— Если бы мы могли сделать большее одолжение помещику, 

мы охотно сделали бы это.
— Ты что воображаешь,—накинулась на него Марейли,—как 

смеешь ты говорить об одолжении помещику. Я думаю, он вам ока
зывает одолжение, а не вы ему.

— Конечно, конечно. Да, да. Никто и не думал иначе,—сказали 
оба и многое еще в таком же роде.

— Болтал язык, но сердце их молчало,—заметила Ренольдина 
по поводу их речей, как только те повернули им спину.

— Это верно,—сказала Марейли.
— Ведь они побагровели и посинели, так давились они этими сло

вами,—сказала Ренольдина.
— Что поделаешь,—сказал Гюги уходя,—такое сейчас время; раз

ве сегодня на собрании не видно было, кто теперь хозяин в деревне. 
Оборванец Ганс из пасторского дома сказал Кальберледеру лишь 
два слова, и бедняга должен был сломя голову вырубить ореховое 
дерево; он многое дал бы, чтобы не делать этого, но, очевидно, так 
нужно было. Вот какие теперь времена.

СОДЕРЖАНИЕ 34—58 ГЛАВ.34—37. Основное содержание этих четырех глав—дальнейшее развертывание «романа» между Руди и Мейер шей.Староста Мейер, вернувшись домой после разговора с Гертрудой и с помещиком о сватовстве Руди (гл. 23), обвиняет сестру в том, что она скрывает от него свои истинные намерения. Та, в свою очередь, накидывается на него за то, что он не осмелился в присутствии помещика высказать своего мнения. Разделавшись с братом, Мейерша бежит к Гертруде, вызывает ее на улицу и нападает на нее. Руди, находясь в доме, слушает разговор двух женщин. Гертруда объясняет, как произошел разговор, причем ссылается на согласие ее брата. Выходит Руди и обращается к Мейерше, держа шапку в руках, в позе человека, просящего милостыню. Мей ершу ^сердит его поза. Она говорит ему, что он не должен просить милостыню и что он не должен обращать на нее внимания. Потом Гертруда переводит разговор на состояние хозяйства Руди, хвалит его работу. Мейерша уходит домой успокоенной. Она чувствует, что Руди ей нравится. Дома она сравнивает жениха, которого ей прочит жена брата, богатого трактирщика, с Руди. Она вспоминает две встречи с трактирщиком: в первый раз она видела его на свадьбе сестры; «он сидел как раз против нее и жрал сало так, что жир капал у него с обеих сторон рта»; во второй раз она присутствовала при том, как «он, заколов свинью, всуйул ей глубоко в глотку руку». Сравнение было не в его пользу.38—45. В этих главах описывается, как провел помещик день оглашения счетов Гуммеля. Утром, по его приказу, были оповещены все должники Гуммеля. Около девяти часов утра собралась большая толпа под липами. Арнер вызвал раньше детей и, ласково с ними беседуя, убеждал их больше никогда этого не делать. С некоторыми из задолжавших женщин он также обошелся очень мягко, что дало повод некоторым из женщин начать лгать и отпираться. Однако все попытки обмана были им разоблачены. Характерно особенно разоблачение святоши Бар бель, которая все дни и ночи читала библию. Чтобы не попасться со своими долгами, она подговорила прядильщицу Барбель взять вину на себя. Но и это разоблачается Арнер ом. В другом случае Арнер разоблачает должницу—щеголиху, забывшую о своих нищенствующих родителях и сестрах. Выясняется и ряд других случаев. Так, некая Креблер заложила Гуммелю серебряные пряжки мужа, а вину взвалила на прислугу. Теперь и прислуга и ее брат требуют от Креблер компенсации «за поруганную честь» и т. д. и т. и. Все эти факты производят на Арнера гнетущее впечатление. Он начинает отчаиваться в успехе своего дела, поскольку «оказалось столько негодяев».
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46—47. Тем временем жена старосты Мейера узнает о настроениях Мейерши. 
Между женщинами происходит ссора, изображению которой и посвящена глава 
46. В главе 47 описывается, как жена старосты набрасывается по этому же поводу 
на старосту. Усилия жены старосты не приводят ни к какому заметному резуль
тату: шансы трактирщика, родственника жены старосты, не повысились.

4§г~5Д- Описывается организация п проведение детской процессии к месту 
собрания общины во время суда Арнера. Организаторами являются Гертруда, 
Ренольдпна п Марейли. Они одевают детей во все самое праздничное, не оста
навливаясь перед тем, чтобы занять недостающее у соседей. Во главе про
цессии они ставят девочку, дочь человека, повесившегося из-за Гуммеля,— 
Рпкепбергера (см. стр. 190). По дороге сын Кальберледера пытается помешать 
процессии п забрызгивает навозом чистые платья детей. Но бывшая с детьми 
собака кидается на него и загоняет его в избу.

На удрученного всем прошедшим перед его глазами за день помещика при
ход детей производит потрясающее впечатление. Дети играют с ним, и его тяже
лое настроение постепенно рассеивается.

(Цг—58. В это время возвращается с работы по посадке деревьев лейтенант 
п вместе с пастором наблюдает за тем, что происходит между детьми и Арнером. 
Арнер не замечает пришедших: мальчик, сидевший у него на коленях, берет 
его за нос п поворачивает его голову в сторону лейтенанта и пастора. Последние 
приветствуют его возгласам «браво». Дети собираются уйти, их задерживает 
помещик, устраивая ужин в саду пастора. Приходит сын Арнера—Карл, затем 
приезжает жена—Тереза. Во время ужина все объединяются в чувстве благодар
ности Арнеру п называют его «отцом», что его чрезвычайно трогает.

59. И В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВЫ ИСТИННОГО 
НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ-

Веселье и торжество в связи с присвоением помещику нового 
имени прерваны были деревенскими мальчишками.

Все находившиеся в саду, старые и молодые, забыли о том, что 
помещик к двум часам обещал притти на луг. Но мальчики не за
были об этом и внесли предложение: взвалить деревья на плечи 
и с козами отправиться в пасторский дом за своими сестрами. Ска
зано—сделано. Было около двух, когда они появились у сада.

Карл, быстрые глаза которого все замечали, первый увидел их, 
выбежал к ним и спросил, что они собираются делать с козами. Они 
ответили, что козы должны сопровождать их на луг; они могут ведь 
пастись в то время, как ребята будут сажать деревья. Затем они 
просили его постараться, чтобы отец его и их сестры поскорее вышли; 
они хотят вместе с ними и козами устроить шествие; шествие будет 
большое и красивое; они захватили с собой барабан и дудки.

— А у меня есть флаг, надо скорее начинать,—сказал Карл и, 
побежав в сад, крикнул детям:

— • Эй, эй, слушайте, что я вам скажу. Ваши братья пришли и при
вели с собою коз. И ты, папа, слушай, что я тебе скажу. Пробило 
два. А ведь мы должны пойти на луг.

— Я забыл об этом,—сказал помещик. Дети же побежали к своим 
братьям и спросили их:

— А вы принесли наши деревья с собой?
— Да, принесли,—сказали те и указали на деревья, которые они 

несли на плечах.
Карл тоже вывел свою козу из хлева. А помещик, пастор и все 

бывшие в саду вышли посмотреть, как дети организуют шествие. 
Шум поднялся невероятный, никто ничего не слышал, и шествие 
никак не налаживалось. Тогда лейтенант пришел ребятам на помощь.
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Он крикнул им: «Тише, мальчики», сказал, как все устроить, и в одно 
мгновенье шествие приведено было в порядок. Детей он расставил 
не так, как утром женщины—взрослых впереди, а маленьких—по
зади,—а наоборот. Одно дело пройти расстояние ружейного выстрела, 
другое—маршировать в течение четверти часа, говорил он; на дале
кое расстояние малыши не могли бы поспеть за большими или же 
большие вынуждены были бы поминутно останавливаться.

Карл со своим флагом стоял впереди всех, за ним мальчишка, 
который вел его козу и нес его деревцо. Затем шли барабанщик и 
трубач, а за ними дочка Рикенбергера в своем белом платье между 
дочерьми помещика, потом следовали дети пастора и, наконец, все 
остальные, выстроенные парами; в каждой паре шли: мальчик с дву
мя деревьями на плече, а девочка, деревцо которой он нес, вела козу 
левой рукой.

Дочери помещика, Каролина и Юлия, радовались, что шли за 
веселым барабаном. Но Рикенбергер говорила, что она предпочла 
бы итти далеко позади: уж очень громко .звучит барабан.

Семьи помещика и пастора стояли позади шествия и осматри
вали его, когда оно пришло в порядок. Но какой жалкий вид имели 
мальчики по сравнению с девочками.

— Надо было бы поблагодарить этих трех женщин, когда будем 
проходить перед их домами,—сказала Тере.за, когда все обратили 
внимание на эту разницу.

— Ты права,—сказал помещик и спросил детей:
— Как вы думаете, не поблагодарить ли нам этих трех женщин, 

столько потрудившихся сегодня для вас, когда будем проходить
мимо их домов?

Ответом были общее ликование и крики
— Да, да, сделаем это.
— Рикенбергер с моими двумя дочерьми пойдет в дома этих 

женщин и передаст им нашу благодарность,—сказал помещик.
— Это я сама сделаю,—вызвалась Тереза.
— Тем лучше,—ответил помещик, подозвал Карла, который воз

главлял шествие, и сказал ему:
— Перед домом Марейли. Гертруды и Ренольдины ты должен 

остановиться, помахать своим флажком, а барабанщик и трубач 
пусть барабанят и трубят во-всю. А когда одна из этих женщин 
выйдет с мамой, прекратите барабанный бой, сними шляпу и крик
ни со всеми детьми: «Да здравствует добрая Гертруда или Реноль- 
дина, или Марейли», —смотря кто выйдет.

Шествие двинулось, и дети перед всеми домами сохранили полное 
спокойствие. Много было крестьянских детей, которые плакали, 
потому что не могли принять участие в этом шествии с детьми Реноль
дины.

Как только Кальберледер, грузивший опять навоз, увидел спус
кавшееся по улице шествие, он бросил полунагруженный воз и в 
течение получаса не показывался перед домом. Но Диана, приближа
ясь к навозной яме, почуяла его, бросилась под воз и побежала 
за ним до дверей, которые были, однако, закрыты. Видя, как со
бака скребется у дверей и, так сказать, требует выдачи этого человека, 
все, даже помещик, много смеялись.
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У Марейли вся изба полна была прядильщиц. Некоторые при
несли ей пряжу; другие пришли поблагодарить ее за то, что она 
столько потрудилась для детей. Все они, увидя шествие, высунулись 
из окна; лишь Марейли продолжала свое дело, взвешивая пряжу 
Ребгайслер и ее хлопок, выплатила следуемую ей сумму и лишь 
после этого подошла к окну. Только она показалась, как забил ба
рабан, заиграли дудки, замахали флагом, и шествие остановилось

— Это что за шутки?—сказала она.
— Это в честь тебя,—ответили женщины. И не успела она обер

нуться, как жена помещика предстала перед ней.
— Где же Марейли?—спросила она. Марейли и все женщины 

широко раскрыли глаза и рот.
Но как только жена помещика увидела Марейли, она воскликнула:
— Это ты?—Она подала ей руку и поблагодарила ее от имени по

мещика, пастора и всех участвующих в шествии за то, что она так 
позаботилась о бедных детях.

Марейли не знала, что ей ответить, пожимала руку Терезе и ска
зала, наконец:

— Этого я не заслужила, надеюсь, вы не ради этого сюда пришли.
— Да, Марейли,—сказала жена помещика.—Ради этого. Знай, 

Марейли, помогая нам улучшить положение бедняков в деревне, ты 
делаешь мне и помещику самое приятное.

— Я делаю это во имя бога и ради вас, пока я жива, но, госпожа, 
не надо меня благодарить за это,—сказала Марейли.

— Мы всегда будем благодарить тебя,—сказала жена помещика.
Провожая Терезу, уже в самых дверях Марейли сказала:
— Я так была ошеломлена, что ничего не сказала вам по поводу 

посланного мне прекрасного полотна. Тысячу раз благодарю вас.
Они стояли в дверях, и не успела Тереза ответить, как прекра

тился барабанный бой. Карл снял шапку и крикнул, а за ним и все 
шествие на всю улицу:

— Да здравствует добрая Марей ли.
Марейли пустилась бежать от дверей и от Терезы и вся красная 

вошла в избу; ей стыдно было за то, что произошло за дверью.
Но женщины, стоявшие в комнате, старались ее образумить.
— Почему ты убежала? Нет, нет, ведь это честь, и ты заслужила ее.
И Марейли стало казаться, что она рада случившемуся.

60. ЛЖИВОСТЬ РАЗРУШАЕТ ВСЕ ЗЕМНЫЕ УЗЫ.
Мать и дочь как раз спорили, когда шествие стало приближаться 

к их дому. Спор длился уже несколько часов: мать упрекала Реноль- 
дину в том, что та приняла участие в устройстве шествия оборван
цев, что она разрешила своим детям пойти с этим сбродом и что она 
для этой цели одолжила у сестер рубахи, чулки и сапожки.

— Довольно с меня и того, что ты такая невоспитанная и восста
новила всех против себя. Ты чего же хочешь, чтобы и о сестрах 
твоих пошла такая же слава, как о тебе? Ты добьешься того, что все 
дома будут для них закрыты и они не найдут себе мужей. Если бы 
твой муж не был дураком и не заслужил наказания, он, наверное, 
не взял бы тебя и не навязал бы себе такую муку. Но я не хочу, 
чтобы с другими детьми меня постигла такая же неудача. На что тебе
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помещик и какое тебе дело до этого шута? Почему это ты не хочешь 
понять, что тот, кто живет в деревне, должен быть заодно с деревней 
и теми, у кого есть что-нибудь за душой, а не с нищими? Но ты делаешь 
нарочно; ты знаешь, что меня это огорчает, и если бы ты могла своей 
упрямой головой вогнать меня в гроб, ты бы сделала это. Ты вещ
евою жизнь так поступала.

Так пилила она свою дочь, пока не раздался барабанный бой 
и не появилась возле дома жена помещика. Тогда лишь старуха, 
замолчала. Она первая увидела помещицу и сказала:

— Что нужно здесь этой паве?
Минуту спустя она уже обращалась к дочери:
— Утри слезы, нехватало еще, чтобы ты показала ей, какая ты

ДУра.
Та вытерла глаза, но это не помогло. Когда жена помещика 

вошла в дом и подала ей руку, как Марейли, чтобы поблагодарить 
ее, она не могла выговорить ни одного слова.

Старуха стиснула зубы. Глаза ее пылали гневом против дочери, 
когда она заговорила и с вынужденной улыбкой благодарила за 
честь, оказанную дочери; она просила не сердиться на дочь—она 
по натуре своей нелегко справляется ни с горем, ни с радостью 
Госпожа напрасно так беспокоится; ведь дочь исполнила лишь свой 
долг и готова охотно служить ей и помещику и сделать даже больше,, 
чем она сделала.

«Эта льстивая старуха вряд ли чувствует то, что говорит»,—по
думала Тереза, как только та раскрыла рот и стала в упор смотреть 
ей в глаза. Она хотела было сказать ей, что пришла не ради нее, 
а ради дочери, но воздержалась и ничего не ответила, обернулась 
к дочери и сказала ей, что помещик ждет ее, Гертруду и Марейли 
сегодня вечером в пасторском доме после возвращения с луга.

Старуха сделала вид, будто не заметила, что заставила стоять 
жену помещика. Когда Карл махал своей шляпой и все участники 
шествия вместе с ним кричали: «Да здравствует добрая Ренольдина», 
она вышла за дверь и кивала проходившим головой и махала руками, 
пока шествие не исчезло из глаз. А дочь в это время, как стрела, 
влетела в дом и буйно изливала свой гнев против матери, топая но
гами за печкой. Проводив шествие, мать вернулась и еще в дверях 
крикнула своей дочери:

— Хорошо же ты вела себя,—и завела старую волынку.
— Ты это нарочно делаешь, ты хотела осрамить меня.
— Что бы я ни делала, вы всегда говорите, что это на зло вам,— 

ответила дочь.
— Да, да, нечего сказать, хорошо,—сказала мать, — поговори 

еще.
Сгоряча дочь ответила ей:
— И поговорю. Лучше бы вы меня ударили и выбили все зубы 

чем говорить так ласково с женой помещика, в то время как вы все 
утро пилили меня из-за этого. Лучше было бы, если бы вы сказали 
ей теперь сами то, что думаете.

— Это награда за мои старания, когда ты стояла здесь, как исту
кан. В жизни своей не видела более безбожного существа,—ска
зала мать.
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Но Ренолъдина ответила:
— Можете говорить, что хотите. Пусть бы я стояла, как семь 

истуканов, это было бы лучше, чем фальшивые речи ваши, обращен
ные к жене помещика в моем присутствии. Я не переношу этого.

■ ■— Меня, меня ты не переносишь, и это было всегда, всю твою 
-жн.знь,—сказала мать и ушла.

Дома она рассказала ее сестрам, какой это человек, как безбожно 
она обращается со своей матерью, и в .заключение спросила, думают 
лн они. что такое дитя после смерти может попасть на небо.

Дети ответили, что хотели бы надеяться на это.
Но мать возразила:
— • Верьте мне, это будет нелегко.
От Ренольднны Тере.за пошла к Гертруде, та была одна дома. 

Ее дети и дети Руди принимали участие в шествии. Лишь самый 
маленький был дома, и она как раз выходила от него из соседней 
каморки, когда жена помещика вошЛа. Сконфузившись, она сказала
Тере.зе:

— Господин вернул мне и моим детям и отцу моих детей жизнь 
л счастье, а ты приходишь благодарить меня за то, что я нескольким 
ребятам одолжила скромную одежду.

61. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ.
Затем шествие направилось на луг. Весело поднимались все 

в гору. В ущелье выше деревни, у Большого эхо, которое, как вы 
;.знаете, обегает вокруг горы и отдается вниз в долину, помещик 
л пастор остановились. Все поняли почему. Раздались громкие ли
кующие крики, громко зазвучали барабаны и дудки; казалось, будто 
и козы громче заблеяли. Веселый шум продолжался, пока не пришли 
на место.

Тогда мальчики передали коз сестрам: они отыскали отцов, и каж
дый повел отца за руку к тому месту, где надо было посадить 
деревцо.

Но как только они взялись за работу, Роленбергер .заметил, 
что боннальские крестьяне о посадке деревьев знают приблизительно 
столько, сколько нужно, чтобы сажать их не ветвями, а корнями 
в землю, но не больше. Тогда ом снял свой сюртук и стал подходить 
■то к одному, то к другому, показывая то, чего они не .знали, так, 
например, в какую сторону надо повернуть деревцо, чтобы оно гля
дело на солнце, как прежде, и тому подобное. Он расправлял с ними 
корни, удалял ножом все ненужное и вредное, как садовник, очищая 
землю, показывал, как сравнять и утоптать ее, а также как .защитить 
деревья от ветра.

Крестьяне в точности исполняли то, что он говорил, и ежеми
нутно кто-нибудь н.з мальчиков прибегал к нему с просьбой: «Не 
покажете ли моему отцу, как это сделать». Неверно поэтому мнение, 
что крестьяне не хотят ничего принимать от господ в вопросах сель
ского хозяйства. Они лишь хотят, чтобы указания давались не только 
языком, но н руками.

Помещик радостно наблюдал за его работой и сказал пастору:
— Мой домашний учитель и этим доказывает мне, что сын мой 

в хороших руках.
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Некоторое время Карл бегал от одного к другому и смотрел, 
как подвигается дело. Затем он, как и другие, передал свою козу 
сестрам, взвалил свое деревцо на плечи и подошел к отцу:

— Если ты хочешь помочь мне, то пойдем.
— Пойдем,—сказал помещик и, в.зяв его .за руку, пошел с ним 

к тому месту, которое лейтенант наметил для его деревца.
Это место находилось посреди луга на возвышении, все осталь

ные двести пятьдесят деревьев приходились вокруг него и были рас
положены в двенадцать рядов, начинавшихся у этого центрального 
дерева. ■

Когда Карл увидел это, он сказал лейтенанту:
— Какое красивое место. Вы сделали это для меня.
— Да, ты можешь поблагодарить его,—сказал помещик.
Карл подбежал к нему и поцеловал ему руку в .знак благодарности 

за прекрасное место для его дерева.
Тогда помещик в.зял лежавшую наготове кирку и выкопал яму 

для дерева своего Карла, при этом он так легко разбивал .землю, будто 
это не стоило ему никакого усилия.

Все хотели помочь при посадке этого дерева. Роленбергер при
бежал из отдаленнейшего конца, лейтенант, пастор, жена, сестры 
Карла—все хотели помочь; Карл, который хотел посадить деревцо 
только с отцом, несколько раз принимался ворчать и говорил:

— Вы ничего не даете мне сделать, а ведь это мое дерево.
— Он прав,—сказали окружавшие их и уступили ему место. 

Тогда он принялся так усердно помогать отцу, что даже вспотел. 
А когда все было готово, он стал утрамбовывать землю ногами. Затем 
он побежал к тем мальчикам, которые еще не закончили работу.

62. О НАРОДНЫХ ПРАЗДНЕСТВАХ И НЕДОСТАТКЕ ДРОВ.

Народ разошелся по домам. Помещик же окликнул лейтенанта 
и женщин и сказал им, что скоро догонит их. Он вернулся с пастором 
к только что посаженным деревьям. Его -занимала мысль о родном 
Боннале, празднующем в будущем свой первый праздник в тени 
этих деревьев. Грамота об этом празднестве была при нем. Он вынул 
ее из кармана и сказал пастору:

— Я хотел бы на случай моей смерти вручить ее вам; в день моего 
погребения она должна быть распечатана и обнародована. А если 
я буду жив, то это произойдет не раньше девяностых годов, ибо 
я менее всего хотел бы этим поступком своим при жизни сыграть ко
медию среди необеспеченного несчастного народа.

Пастор был потрясен словами помещика, с такой серьезностью 
говорившего о своей смерти. Дрожащей рукой взял он грамоту и. 
с трудом двигая губами, спросил:

— Разве вы больные
— Я не болен, дорогой пастор, но я не могу считать себя вполне 

здоровым: с некоторого времени кровь бурлит во мне, все как-то 
особенно волнует меня, и я не могу отделаться от мысли, что во мне 
засела какая-то болезнь.

— Будем уповать на бога, что это не так,—сказал пастор все 
еще дрожащими губами.
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В этот момент на тропинку вышел к ним лесничий, и, чтобы пе
ременить разговор, помещик спросил лесничего, как дела в лесу.

— Да вот много воруют,—был его ответ.
— Почему же так много воруют?—спросил помещик.
— Что поделаешь. Чем замерзать зимой, люди предпочитают 

тащить дрова, где попадутся, а своих дров у них нет.
Помещик отпустил его и сказал пастору:
— II это свидетельствует о том. что мы еще далеки от разумной 

организации народного праздника.
— Но когда же наступит это время?—точно в полусне спросил, 

пастор.
Помещик ответил ему:
— Надо полагать, что время для учреждения народного празд

ника наступит тогда, когда мы добьемся общего благосостояния на
рода; когда не нужно будет более опасаться, что человек в силу об
стоятельств, не от него зависящих, может сделаться несчастным. 
Повести народ, так сказать, от веселья к пляске я считаю возможным, 
лишь когда осушишь слезы и когда приобретешь уверенность, что 
ни условия жизни, ни недостатки сословных установлений не могут 
уже быть причиной его бедствия. Я считаю противным естественному 
порядку вещей, когда думаешь лишь о создании народных празд
неств, празднеств юности и радости, в то время как хорошие люди 
благодаря неосторожно сказанному слову все еще могут поплатиться 
всем своим достоянием или быть сосланными на галеры. Я буду при
держиваться и в данном случае мудрого правила сельского учителя,, 
обучавшего меня грамоте, он говорил: не стремись перейти к Б, 
пока ты не усвоил еще А. И пока в деревне моей еще будет сущест
вовать эта общая народная необеспеченность и пока несчастье и пре
ступление еще будут переплетаться в жизни ее, я не стану увеличи
вать беспорядка подобными комедиями; пока я обрабатываю камни 
для фундамента моего дома, я не должен ликовать,что точно постройка 
закончена мною.

Затем он опять вернулся к вопросу о недостатке дров:
Стыдно за наше время или, вернее, за тех, кому следует ве

дать этим делом; недостаток дров увеличивается с каждым днем; 
между тем ничто так не губит, не развращает и не низводит народ, 
до положения какого-то сброда, как недостаток в топливе и необхо
димость для приготовления своей пищи или согревания избы красть 
дрова в лесу подобно ворам и плутам.

Он намерен, сказал он, на будущем новогоднем собрании общины 
положить конец этому дровяному голоду и невежеству, которое явля
ется причиной недостатка в дровах. На этом собрании он запретит 
крестьянам, имеющим землю в долине и могущим сеять клевер, поль
зоваться горными лугами для пастбища, а также выкорчевывать 
под луга землю, которая в течение шести лет не должна быть ни вспа
хана, ни засеяна травами; он заставит крестьян, не понимающих 
своей выгоды, дать вырасти молодняку, который дает уже свежие 
поросли на лугах.

— Ия уверен,—прибавил он,—что лет через двадцать-тридцать 
сотни юхартов земли в моих владениях дадут крестьянам в тридцать- 
сорок раз больше пользы, нежели теперь.

236



Пастор вернулся, однако, к вопросу о его здоровье, и хотя юнкер 
старался убедить его, что такое чувство могло явиться у него вслед
ствие плохого кровообращения, пастор в течение всего дня испыты
вал такое беспокойство, как если бы случилось большое несчастье.
63. НАДО ОБЛАДАТЬ БОЛЬШИМ БЛАГОРОДСТВОМ ДУШИ. 
ЧТОБЫ БЕЗ ОПАСКИ ТАК БЛИЗКО ДОПУСКАТЬ К СЕБЕ

КРЕСТЬЯН41.
Ренольдина, Марейли и Гертруда уже находились некоторое 

время в пасторском доме, когда господа вернулись.
Тереза и пасторша угощали крестьянок чаем, к которому они 

прибавили столько сахару и сливок, что вряд ли городские женщины 
лили бы его, если бы их этим потчевали. Видя, что они пьют его, 
жена помещика спросила, пили ли они когда-либо подобное. Две 
из них ответили, что нет. Но Гертруда сказала, что помещик да
вал ей и ее ребенку такого чаю под липой, когда она впервые явилась 
к нему в замок.

— Всю жизнь буду помнить, как хорошо мне было, когда я воз
вращалась домой,—прибавила она.

Ренольдина перебила ее:
— Нет, ты ошибаешься, быть может, что-нибудь другое на обрат

ном пути доставило тебе такое удовольствие.
— Ты права,—сказала Гертруда,—но и это было очень приятно, 

особенно моему малышу.
Тогда Тереза предложила ей принести своего младенца; помещик 

много говорил ей про этого красивого ребенка, и ей стыдно, что она 
в течение всего вечера не осведомилась о нем.

— Хорошо, если он уже проснулся, а то вы увидите плаксивую
физиономию,—сказала Гертруда уходя.

Тере.за предупредила ее:
— Не буди его, это может ему повредить.
Гертруда застала его проснувшимся, подняла его и побежала 

с ним в дом Ренольдины; .здесь она взяла и.з колыбели ее толсто
щекого ребенка, привела его в порядок, спеленала, убрала его еще 
лучше своего и, держа обоих на руках, пошла в дом пастора.

Завидев своего маленького, Ренольдина побежала ему навстречу, 
но жена помещика взяла у Гертруды обоих и, несмотря на то, что 
женщины неоднократно предостерегали ее, что дети могут обмочить 
ее и испортить красивую шелковую юбку на ней, она держала их 
у себя на коленях до возвращения помещика.

Когда помещик пришел, она .заставила его отгадать, который 
ребенок Ренольдины и который Гертруды.

— Вот этот толстенький, который сжимает руку в кулачок и дер
жит рот плотно сжатым,—это дитя Ренольдины, а тот, с раскрытым 
ртом и протянутой ручкой с растопыренными пальчиками, принад
лежит Гертруде.

— Правильно,—сказала жена,—но скажи мне теперь, кто и.з 
них красивее.

Помещик некоторое время смотрел на обоих и сказал:
— Видит бог, .затрудняюсь сказать, хотя они и мало похожи 

друг на друга.
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Тереза заметила, что и она затрудняется определить, кто из них 
лучше.

Помещик беседовал со всеми тремя женщинами и сказал им, 
что они должны оставить детям-прядилыцикам ту одежду, которую 
они одолжили им. Он оплатит ее.

— Все было бы в порядке,—сказала Ренольдина,—если бы только 
она принадлежала нам, но большую часть мы одолжили.

Марейли прибавила:
— А те, которые дали ее, боятся разговоров в деревне и не хотят, 

чтобы их обвинили в том. что они помогли устроить шествие.
— Если так, то отдайте обратно одолженное вами и купите но

вую одежду, а я оплачу вам все—и новую и принадлежащую вам, 
чтобы и вы были довольны,—сказал помещик.

— Мы и так довольны,—сказали женщины и прибавили:
— То, что нам принадлежит, вы не должны оплачивать. Не ли

шайте нас радости от сознания, что и мы кое-что подарили детям.
— Я не лишу вас этой радости,—ответил юнкер.
— Да,—сказала Ренольдина,—мы уже сегодня имели в виду 

оставить им то, что принадлежит нам. Но мы думали, что при таких 
беспорядочных родителях лучше будет для самих детей, если мы за
ставим их все вернуть нам, с тем чтобы мы могли следить за сохран
ностью вещей. Мы предполагаем впредь по воскресным или другим 
дням, когда бы это ни понадобилось, выдавать ее детям.

— Не сделаете ли вы того же с новой одеждой, которую я приоб
рету для детей?—спросил помещик.

— Почему бы и нет,—сказали женщины.
Помещик заметил:
— Научить их беречь свои вещи в десять раз ценнее, нежели все- 

то, что будет приобретено для них42.
Заботливость женщин тронула помещика. Он сказал им:
— Я должен был бы поблагодарить вас, но стыдно тратить слова 

благодарности там, где люди сами охотно делают добро. Но вот что 
я должен вам сказать: все, что вы делаете для бедных вашей дерев
ни, я принимаю как сделанное для меня, для моего семейства и вот 
для этого милого мне мальчика.

При этих словах он взял своего Карла, посадил его к себе на ко
лени и сказал:

— Не правда ли, ты тоже любишь этих женщин за .то, что они 
принимают участие в судьбе бедных детей, хлопочут о приобрете
нии одежды для них, а сверх того собираются еще нести заботу о ней?

— Да, папа, конечно, я люблю их; у бедных детей нет такой мамы, 
как у меня, которая позаботилась бы обо всем.

Эти слова так обрадовали Ренолъдину, что она вскочила со своего 
стула и с распростертыми руками направилась к нему, схватила его 
руку и сказала:

— Если бы ты был не ты, я бы тебя за это расцеловала.
Арнер смеясь протянул ей мальчика, и она чуть не задушила

•его в своих объятиях. Он встряхивал головой и, когда она, наконец,, 
отпустила его, сказал:

— Ты очень крепко целуешь.
— Уж потерпи теперь,—сказала Ренольдина и передала его Гер-138



труде: та тоже протянула к нему обе руки, но едва коснулась его 
губами н на вопрос Ренольднны: «Д эта тоже крепко целует?», он 
ответил: «Нет, эта некрепко целует». Гертруда передала его Марейлщ 
и Ренольдина опять спросила: «Как было у этой?» А он ответил: 
«Во всяком случае не так крепко, как у тебя».

Женщины стали чувствовать себя, как дома, свободно разговари
вали и делали, что хотели.

Их радость подняла настроение помещика: он сделался таким, 
оживленным, каким давно уже не был и каким не рассчитывал быть- 
сегодня после серьезного разговора с пастором. А когда Реноль
дина совсем расшалилась, он принимал участие в ее шутках; она 
должна была привести к нему в дом Диану, которая так удачно со
провождала шествие детей. Это было большой радостью для Карла 
и других детей. Собака должна была показать все свои штуки.

Помещик спросил Ренольдину:
— Но как это пришла тебе в голову мысль выдрессировать со

баку на словах: «теперь прощайся» и «ты довольно говорила».
Она ответила ему:
— У меня было несколько соседок, которые любят болтать без 

конца: по поводу каждого пустяка они могли говорить часами и .здо
рово изводили меня этим; долгое время я не знала, как от этого изба
виться. Когда я приобрела эту собаку, мне и пришло в голову выдрес
сировать ее так, чтобы она отвечала на эти слова. Все пошло пре
красно, женщины приняли это на свой счет и с тех пор оставили меня: 
в покое. Теперь вы знаете всю правду.

— И мне не мешало бы завести себе такую собаку,—сказал Ар- 
нер жене, смеясь.

— Бьюсь об заклад, что знаю, на что ты намекаешь.—ответила
она.

Выбрав момент, когда, казалось, никто не обратил внимания на 
его вопрос, помещик спросил Гертруду, как обстоит дело с Мейер- 
шей. Она ответила, что неплохо, но Ренольдина подхватила разго
вор и поняв, о чем речь, рассмеялась и сказала: «Да, если бы не было 
этого на свете», и при этом она надула щеки и выпятила губу-, сколько 
могла.

— • Что значит это шутовство?—сказал помещик.
Гертруда ответила:
— Плутовка хочет изобразить вам Зонненвирта, который стоит 

Руди поперек дороги. Но она, конечно, преувеличивает.
— Ты думаешь,—ответила Ренольдина,—я даже не могу изоб

разить это так, как в действительности.
— Если это наполовину верно, то и этого достаточно,—сказал 

помещик.
— Половина—это слишком мало сказано,—ответила Ренольдина.
Все трое заявили, что они хотят, чтобы Мейерша не выходила

за него замуж. Помещика это радовало.
Пастора весь вечер не было с ними; он оставался у себя в комнате, 

обеспокоенный словами помещика. Видя, что тот все не является, 
Арнер отправился к нему и рассказал, сколько радости у него было 
с этими тремя женщинами, и попросил его не тревожиться больше 
и забыть сказанное им; возможно, что он и ошибся насчет своего здо
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ровья. «Дорогой пастор,—прибавил он,—вы сегодня должны быть 
веселы, иначе я не уйду от вас». Он действительно задержался у него 
до ужина и лишь в 9 часов со всем своим семейством покинул пастор
ский дом.

СОДЕРЖАНИЕ 64—65 ГЛАВ.

64. Изображается возвращение детей в своп дома. Дочь Рикенбергера тепло 
встречается матерью, братьями и сестрами. Потом она идет на могилу к отцу, 
на могилу самоубийцы, вдали от деревни, п разговаривает с ним, как с живым. 
Дочь Крпхера—богатого крестьянина—молится за помещика. Это выводит из 
себя ее отца, п он ударяет ее с такой силой сапогом, что она в крови падает 
на пол. «Теперь ты будешь знать,—говорит отец,—за кого ты должна молиться— 
за меня п.лн за человека, который никогда еще не подавал куска хлеба тебе».

65. Рассказывается об отрицательном отношении пастора к произнесению 
проповедей, хотя из-за этого ему п приходилось переносить крупные неприят
ности п лишения.

66. ДЕВЯНОСТЫЙ ДСАЛОМ, А ЗАТЕМ О ГОРДОМ 
УЧИТЕЛЕ.

Сегодня пастор вместо проповеди прочел несколько глав из биб
лии и девяностый псалом43. Как только он кончил, помещик взял 
лейтенанта за руку и предложил ему сказать общине, как он 
намерен заниматься с их детьми.

Лейтенант встал, поклонился ему, пастору и общине, надел 
шляпу и, опершись на свой костыль, сказал, что он воспитывался 
в дворянской среде и сам по происхождению дворянин, но что он не 
стыдится служить богу и ближнему на любом посту, к которому его 
призовет провидение; он благодарен своим покойным родителям за 
полученное им хорошее воспитание, которое дает ему теперь воз
можность поставить школу так, чтобы она на всю жизнь оставила 
след в детях. Впрочем, не его дело произносить длинные речи или 
проповеди, с божьей помощью он завтра откроет школу, а там видно 
■будет.

— Мне остается сказать вам одно,—прибавил он,—пусть каждый 
ребенок принесет с собою свою домашнюю работу, безразлично, в чем 
■она заключается—в шитье ли, в прядении или в чем-либо другом,— 
а также все необходимые для нее инструменты; это необходимо, 
пока помещик не приобретет их для школы.

— На что ему прялки и ящики для кружев в школе?—удивлялись 
женщины и мужчины. Один из стоявших сзади него задал этот воп
рос так громко, что лейтенант услышал.

Он обернулся к говорившему и ответил также громко:
•— Я хочу, чтобы они научились соединять учение с работой44.
Но крестьяне никак не могли понять, как это возможно и как 

это в школе можно научиться соединять учебу с трудом.
Покидая церковь, многие говорили, что кончится эта затея, ве

роятно, так же, как затея старого помещика, посеявшего марену 
и выписавшего прекрасных овец издалека, подохших, однако, от 
его корма. Некоторые, более положительные люди заметили, что 
человек этот мало похож на старого помещика, разводившего марену, 
и что болтает он, очевидно, не .зря.
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В тот же вечер лейтенант отправился в школу и против того са
мого места, которое он наметил себе для будущих своих занятий 
с детьми, повесил гравюру, изображавшую старика с длинной бо
родой, со сморщенным лбом, широко открытыми глазами и подня
тым вверх пальцем.

Помещик и пастор спросили, что должна означать эта картина 
и каково ее назначение здесь.

— Старик должен напоминать мне: Глюфи, будь сдержан, когда 
ты сидишь передо мной,—ответил он.

И оба заметили, что картина хороша, у места и должна остаться 
здесь.

•— Я сам так думаю,—ответил учитель.

67. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ.

На следующий день начались занятия в школе.
Я не советовал бы, однако, другому учителю после такого, как 

находили люди, высокомерного выступления, поступать так, как 
поступил лейтенант, и начинать занятия в школе при содействии про
стой крестьянки. Но Глюфи, и только такой человек, как Глюфи, 
мог это позволить себе. Ему это не могло повредить.

Он предложил Гертруде установить в школе такой порядок, ка
кой она создала бы у себя дома. Гертруда распределила ребят по 
возрасту н характеру работы. Своих детей и детей Руди, уже знако
мых со всеми порядками, она разместила между остальными. Впере
ди всего, поближе к столу, она посадила малышей, не знавших 
еще азбуки, за ними следовали те, которые умели читать по складам, 
затем—умеющие уже немного читать и, наконец, те, которые сво
бодно читали. После этого она взяла три буквы алфавита и прикре
пила их к черной доске. Этими тремя буквами она решила ограни
читься на первый день. Одному из детей она предложила прочесть 
эти буквы. Если ребенок правильно произносил их, другие должны 
были повторять за ним те же буквы. В дальнейшем она меняла по
рядок букв, прикрепляла к доске те же, но большего или меньшего 
размера. Покончив с этими упражнениями, она оставила буквы на 
все утро перед глазами детей. Перестановку букв она практиковала 
и с теми, которые читали по складам. Кто уже умел немного читать, 
должен был читать вместе с ними по складам. Перед теми, которые 
немного или свободно, умели читать, лежали раскрытые книги, и 
если кто-нибудь из них читал вслух, все остальные вполголоса по
вторяли за ним прочитанное. И никто не знал, не вызовет ли она его 
сейчас и не скажет ли: «Читай дальше».

Для наблюдения за работами по рукоделию она привела с собой 
женщину, которую звали Маргрет; она ежедневно должна была те
перь являться в школу, так как одной Гертруде было не под силу. 
Вряд ли можно было найти более подходящего человека для этого 
дела, нежели Маргрет. Стоило остановиться руке или прялке, как 
она уже была возле ребенка и не отходила от него, пока и рука, 
и колесо не приходили опять в движение46. Большинство детей 
в тот же вечер принесли домой такую работу, что матери им не по
верили, сами ли они ее выполнили. Но дети отвечали им:
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— Да, большая разница, как ты показываешь и как Маргрет; ты 
так не умеешь.

Не меньше хвалили они лейтенанта. После обеда он вел занятия, 
а Гертруда слушала его и присматривалась ко всему, что он делал. 
Все шло так хорошо, что она .заметила ему:

— Если бы я знала, что помощь моя для устройства школы по
надобится вам лишь на каких-нибудь два часа, я бы так не проти
вилась этому во вторник.

Его тоже радовало, что все шло так гладко. Вечером он роздал 
всем детям, достигшим семи лет, по нескольку скрепленных листов 
бумаги и несколько перьев. На этих листах каждый ребенок увидел 
свое имя, написанное так красиво, точно оно было напечатано. 
Они не могли налюбоваться, глядя на эти надписи, и все спрашивали, 
как это делают. Он показал им и около четверти часа выводил 
большие буквы, которые выглядели как печатные. Они охотно про
стояли бы так до утра и все смотрели бы, как он пишет, так это по
нравилось им. «Неужели и они сумеют так писать!»—удивлялись они.

— Чем лучше вы научитесь писать, тем приятнее будет мне.— 
ответил он.

При прощании он предупредил их, чтобы они бережно обраща
лись с бумагой и воткнули бы свои перья острым концом в гнилые 
яблоки, в них они лучше всего будут держаться.

— Да, если бы у нас были гнилые яблоки, но ведь теперь же не
•зима,—.заметили многие.

Он рассмеялся и сказал:
— Возможно, я достану для вас яблоки: у пасторши их доста

точно, больше чем ей хотелось бы.
— Нет, нет, мы сами принесем для них, у нас тоже еще есть яб

локи,—воскликнули другие.

68. ПРОДОЛЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА ШКОЛЫ. •#
Дети быстро побежали домой, чтобы показать родителям свои 

тетради с красивыми надписями и поделиться впечатлениями об 
учителе и Маргрет, которых они всячески расхваливали.

Но родители расхолаживали их. отвечая: «Известно,—новая метла 
хорошо метет» и пр.; дети терялись и не знали, как быть. Им было 
больно и обидно; но они не могли не радоваться и, если не находили 
отклика у родителей, то обращались к другим и показывали свои 
красивые тетради всем окружающим, вплоть до ребенка в колыбели 
или кошки на столе. Никогда еще не заботились они о чем-либо так, 
как об этих тетрадях. Если братишка протягивал ручку к тетради 
или кошка тянулась к ней мордочкой, они живо отдергивали ее и го
ворили:—Только глазами смотри, а трогать нельзя.

Некоторые вложили свои листочки в библию, другие же боялись, 
что им трудно будет потом открыть эту толстую книгу, и положили 
их в свой ящик, где лежали их любимые сокровища. Их радовала 
мысль, что завтра им предстоит опять пойти в школу; проснулись 
они на другой день чуть свет и просили своих матерей поскорее на
кормить их, чтобы им во-время поспеть в школу. Особенно велика
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была радость в пятницу, когда прибыли заказанные школьные столы. 
На первом уроке все решительно хотели сесть за них. Но лейтенант 
разделил их на четыре группы, для того чтобы они сидели свободно 
и чтобы ни одно движение руки не ускользнуло от него.

Он и .здесь прекрасно справлялся с большинством ребят. Неко
торым все давалось легко и без всякого усилия, другие работали 
успешно, потому что раньше упражняли руки в работах, требовав
ших внимания. Трудно давались .занятия только тем, кто, кроме 
ложки, ничего в руках еще не держал.

Одним счет давался легче письма, другим наоборот. Были такие, 
которые писали, словно калеки. И вправду, в школу пришли маль
чишки, до этого дня умевшие лишь есть и бегать по улицам и лугам. 
Но в этом они далеко опередили других. Оно и понятно: наибольшими 
дарованиями часто отличаются наибольшие бездельники; весьма 
часто они способнее рабочего народа; известно также, что крестьян, 
лучше других умеющих считать, вернее всего можно найти сидящими 
по трактирам.

В общем, эти бедные дети оказались гораздо способнее к умствен
ному и ручному труду, нежели он ожидал. И это вполне естественно. 
Нужда и нищета .заставляют человека терпеливо и напряженно ду
мать и работать, чтобы добиться куска хлеба. На этом Глюфи и строил 
свою работу; каждое слово, все, что он делал, опиралось на этот фун
дамент, заложенный самой природой в основу воспитания и обучения 
сельских жителей и бедноты. Это обстоятельство он стремился исполь
зовать для их же пользы. Он сам придавал большое значение 
упорному труду и уверял, что все, чему можно научить человека, 
лишь постольку делает из него пригодное для жизни существо, су
щество, на труд и знание которого можно будет положиться, посколь
ку эти знания и умения приобретены упорным, тяжелым трудом в годы 
его учения; если этого нет, все знания и умения подобны пене мор
ской, как скала, поднимающаяся из пучины, но исчезающая при ма
лейшем соприкосновении с ветром или волной.

Поэтому, говорил он, в деле воспитания человека серьезное 
и строгое профессиональное образование должно предшествовать 
словесному обучению.

С профессиональным образованием он связывал и моральное вос
питание; он утверждал, что моральные устои—обычаи и нравы каж
дого сословия и каждой профессии в каждой местности и стране—• 
так важны для человека, что и счастье, и покой, и благоденствие 
всей его жизни в тысяче случаев против одного зависят от безупреч
ности его нравов. Воспитание нравов было, таким образом, одной 
и.з главных его задач. Он требовал, чтобы в школьном помещении 
соблюдалась такая чистота, как в церкви. Он не допускал отсутствия 
хотя бы одного стекла в окнах, даже гвоздь в полу должен был быть 
хорошо вбит; он строго следил за тем, чтобы дети ничего не бросали 
на пол гг не жевалгг во время уроков и т. д. Все должно было про
ходить гладко, без .запггнкгг, вплоть до того, как дети вставали и ■ 
в каком порядке усажггвалггсь, чтобы не сталкиваться друг с другом. 
Еслгг на дворе было грязно, онгг должны былгг снимать обувь, остав
лять ее у дверей гг в чулках садиться за свои столы. Грязную или мок
рую одежду онгг должны былгг сушггть на солнце или у печки и вы-
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чистить. Многим он своими маленькими ножницами срезал ногти 
и почти всех мальчиков собственноручно остриг. Когда ребенок 
от письма переходил к работе, он обязан был мыть руки в тазу; он 
долясен был полоскать рот и ухаживать за зубами, а также следить 
за своим дыханием, чтобы не было запаха изо рта. Все это были 
порядки, о которых им впервые приходилось слышать. При письме 
и работе, стоя или сидя, они должны были держаться прямо, как 
свечи.

Когда, они приходили в школу и когда уходили, они должны 
были один за другим подходить к нему, чтобы поздороваться или 
проститься с ним. При этом он осматривал их с ног до головы 
и, если замечал что-нибудь, то делал такие глаза, что каждый 
тотчас же понимал, в чем дело и что у него не в порядке. Лишь 
тогда, когда ребенок не исправлял недочетов, на которые ему ука
зано было глазами, он прибегал к словам.

Если он видел, что виноваты родители, он сейчас же давал им 
знать об этом; и нередко ребенок приходил домой к матери с со
общением вроде: «Слушай, учитель -велел тебе кланяться и спро
сить, нет ли у тебя иголок и ниток», или: «Не стала ли вода 
у тебя дороже», и т. д.

Маргрет словно создана была для того, чтобы поддержать его 
во всех этих начинаниях. Если волосы у девочки небрежно были 
заплетены, она сажала ее вместе с прялкой перед собой и плела 
ей косы, в то время как та училась и работала. Большинство не 
умело даже зашнуровать своих сапог и завязать чулки. Она все 
показывала им, оправляла платочки и передники, если они сидели 
криво; заметит дыру—сейчас же возьмет иголку и нитку из сумочки 
и зашивает ее. Перед окончанием школьных занятий она обходила 
всех и каждому говорила, хорошо ли он вел себя и как работал: хо
рошо, удовлетворительно или совсем плохо. Те, которые хорошо рабо
тали, первыми могли подойти к учителю, чтобы проститься с ним. Те, 
которые вели себя лишь удовлетворительно, подходили после них, 
а те, которые плохо вели себя и скверно работали, раньше всех должны 
были покинуть комнату и лишались права подойти к нему. Первым 
он подавал руку и каждому в отдельности говорил: «Да хранит тебя 
господь, милое дитя». Другим же он руки не подавал, а говорил лишь: 
«Да хранит тебя господь».

Если кто-нибудь опаздывал, вход в школу был закрыт для него. 
Плакали ли опоздавшие или нет—это не меняло дела: он отправлял 
их домой и говорил при этом, что им полезно будет подумать над тем, 
что все на свете должно быть сделано во-время, иначе оно теряет 
свой смысл.

69. СЛОВО БОЖИЕ—ЭТО ИСТИНА46.

Таким образом, каждое слово, сказанное им детям, имело целью 
создать стойкие навыки и привычки, необходимые им в будущем, 
н постепенно подвести их к истинной мудрости жизни; каждое слово 
его должно было укрепить фундамент для внутреннего равновесия 
и спокойствия—свойства, которыми человек должен обладать при 
всех обстоятельствах жизни, если хочет преодолеть встречающиеся 
на его жизненном пути трудности.
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В этом главное отличие его способов воспитания от обычного 
в школах обучения.

Успех работы лейтенанта быстро убедил пастора в важности 
этого отличия; он понял, что всякое словесное обучение, поскольку 
оно должно развить и укрепить истинную человеческую мудрость 
и венец сей мудрости—истинную человеческую религию, должно 
быть подчинено упражнениям в приобретении навыков, необходимых 
в домашнем быту, и что эти упражнения должны предшествовать 
словеснол учебе. Что касается словесного обучения религии, то оно 
приобретает значение лишь тогда, когда упражнениями в этих жиз
ненных навыках заложен прочный фундамент для возвышенных 
стремлений человека, т. е. для истинной мудрости и религиозности.

Но он увидел также, что с этой точки зрения он сам не годится 
для руководства людьми, что лейтенант и даже Маргрет одним сло
вом своим могут добиться большего для достижения этой конечной 
цели, нежели он своими длинными проповедями или другими мерами. 
Ему стыдно было перед ними, но он пользовался случаем, чтобы по
учиться, и строил все, чему ош обучал своих детей, на тех упражне
ниях и навыках, которые сообщали им лейтенант и Маргрет, и по 
мере того, как те сообщали детям полезные знания и навыки, он со
кращал свое словесное обучение.

Он давно охотно пошел бы по этому пути, но не знал, как и на чем 
строить свои занятия. Он мечтал о тохг работе, которую вели лейте
нант и Маргрет, но он был слишком честен, чтобы на основании од
них мечтаний отказаться от старого преподавания, несомненно имев
шего и свои положительные стороны. Но теперь, когда преимущества 
упражнений в делах перед упражнениями в словах стали для него 
неоспоримой истиной, он последовал данному ему примеру, вступил 
на новый путь и для своих лет сделал гигантские шаги в деле обуче
ния народа, изменив весь характер обучения религии. Он не давал 
уже детям заучивать наизусть целые изречения, толкования и те 
спорные вопросы, которые вот уже двести лет служили причиной 
раскола христианского народа и во всяком случае не облегчили 
сельскому населению пути к вечной жизни; один из тех вопросов, 
о сохранении которого в неприкосновенности особенно яростно ста
рались некоторые люди, он заклеил бумагой во всех учебниках; 
как известно, два года тому назад этот спорный пункт был даже при
чиной убийства в его общине. Его не смущало то, что в заклеенном 
листе были и вполне приемлемые места, так как с каждым годом 
крепло в нем убеждение, что человек ничего не теряет или во всяком 
случае терять мало, если теряет слова.

Но, выкинув с божьей помощью, подобно Лютеру, весь этот фан
тастический хлам словесной религии, он не старался подменить ста
рое новым, дать вместо пламенных слов водянистые, вместо чужого 
свое, доморощенное; он стремился соединить свои усилия с усилиями 
лейтенанта и Маргрет, чтобы без лишних слов подвести детей к скром
ной трудовой жизни н созданием стойких привычек и мудрой орга
низацией жизни предотвратить зарождение постыдных, неблагород
ных и беспорядочных нравов и этим положить основу тихой немно
гословной любви к богу, а также действенной и скупой на слова люб
ви к ближнему.



Чтобы достигнуть этой цели, он связывал каждое слово своего 
краткого обучения закону божьему с тем, что дети делали, с усло
виями их жизни и труда; и когда он говорил теперь с ними о боге 
и вечности, то казалось, будто он говорит об отце и матери, о доме 
и родине, одним словом, о всех тех вещах, которые были им так близки.

Он сам отмечал в учебниках те немногие мудрые места, которые 
разрешалось заучивать; обо всем остальном пространном хламе, 
являвшемся причиной раздоров, он ни слова больше не говорил; 
если бы он мог, он вытравил бы его нз сознания, как солнце растап
ливает вешний снег. А если кто-ннбудь спрашивал его, почему он 
пренебрегает этими местами, как будто их и не было, он отвечал, 
что с каждым днем все больше убеждается в том, что не к чему вбивать 
людям в голову все эти «почему» и «потому»; чем больше, говорил 
он, люди носятся с этими «почему» да «потому», тем больше они те
ряют здравый смысл и уменье разумно пользоваться в повседневной 
жизни своими членами. Он не разрешал также ребятам заучивать 
наизусть длинные молитвы. По этому поводу он во всеуслышание 
говорил, что это противоречит духу христианской веры и идет враз
рез с ясным предписанием спасителя, данным его ученикам: «но 
если вы молитесь» и т. д. Это длинное чтение молитв, по его мнению, 
также явилось результатом проповедей. Вполне естественно, что 
люди, привыкшие слушать проповеди в течение нескольких часов 
подряд, и сами хотят преподносить богу свои дела в длинных речах.

70. ЧТОБЫ БЫТЬ ПОИСТИНЕ ДОБРЫМ, НАДО КАЗАТЬСЯ
СУРОВЫМ.

Самой прекрасной чертой пастора была та откровенность, с ко
торой он признавал влияние лейтенанта и Маргрет на свою работу. 
«Без них,—говорил он,—я остался бы в деле обучения ребят все 
тем же старым боннальским пастором, каким был тридцать лет тому 
назад». Более того, он признавался, что и теперь еще не умеет руко
водить детьми. Все, что он может сделать,—это своим вмешательством 
в работу лейтенанта и Маргрет не ставить им препятствий на их пути.

Он был почти прав. О разных видах профессий и о многих других 
вещах, на которых лейтенант строил свою работу, он почти ничего 
не знал. Он знал людей и все же не знал их. Он мог бы описать их, 
и это описание было б верно. Но он не знал их жизнь настолько, 
чтобы принять участие в житейских делах этих людей, чтобы вместе 
с ними разобраться в их делах. Лейтенант часто говорил ему прямо 
в глаза, что он ничего путного из человека сделать не может и что 
он лишь портит их своей добротой. Вам достаточно уже известен 
лейтенант, и вы знаете, что вряд ли у кого более суровые принципы 
в вопросах воспитания, чем у него.

Он говорил, что любовь в деле воспитания человека приносит 
пользу лишь тогда, когда идет рядом со страхом или следом за ним; 
люди должны научиться с корнем вырывать терния, но они по доб
рой воле никогда не сделают этого, а лишь тогда, когда будут вынуж
дены и приучены к этому. «Тот, кто хочет воспитать человека,— • 
говорил он,—должен обуздать его злобу, преследовать его лукав
ство и происки и, вгоняя его в пот, изгнать все дурное в нем». Воспп-
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тание человека, уверял он, не что иное, как шлифовка отдельных 
звеньев одной общей цепи, связывающей воедино все человечество; 
ошибки воспитания и руководства в том и заключаются, что отдель
ные звенья вынимают, над ними мудрят, точно они существуют сами 
по себе, а не составляют лишь часть одной большой цепи; как будто 
сила и пригодность отдельных звеньев в хорошей отделке их, в том— 
посеребрены ли они, или позолочены, или отделаны драгоценными 
каменьями, а не в сохранении их крепости и пригнанности к сосед
ним звеньям с целью придать движению всей цепи и ее колебаниям 
достаточную стойкость и гибкость.

Так говорил человек, сила которого состояла в том, что он знал 
мир, со священнослужителем, чьей слабостью было незнание мира.

Но ведь задачей его жизни было узнать людей. Своему отцу он 
обязан тем, что с ранних лет обращал на это особое внимание. И отец 
его считал добрыми людей, оказавшихся впоследствии .злыми, раз
очарование и горе убили его. За несколько дней до смерти он призвал 
одиннадцатилетнего сына своего Глюфи и сказал ему: «Дитя мое, 
не доверяй человеку, пока не испытаешь его». «Люди обманывают, 
и их обманывают, но .знать людей надо. Присматривайся к ним, но 
не верь им; поставь себе .за правило каждый вечер .записывать о лю
дях, с которыми ты имел дело, все, что .заметил, что слышал от них, 
и все, что могло бы показать тебе, что они собою представляют. Если 
ты исполнишь это, жизнь твоя сложится лучше, ты не будешь так 
несчастен, как я, оставляющий тебя в этом горестном мире без средств 
и поддержки». При этих словах слезы потекли из глаз его. Это 
были последние слезы его. С этого дня Глюфи не пропустил ни одного 
вечера, чтобы не исполнить завета отца. Он и сейчас бережно хра
нит эти листы со времен своей юности. Эти записи содержат огромное 
знание людей. Глюфи говорит о них как о богатом наследии, полу
ченном им от покойного отца. В трудные минуты, а таких выпало 
на его долю немало, они служили ему утешением; сейчас они оказы
вают ему неоценимую услугу как руководство в школе и быстро при
водят его к цели.

По истечении восьми дней он знал своих детей лучше, чем роди
тели успели узнать их за восемь лет. Он пользовался этим, чтобы, 
согласно своему принципу, «вгонять их в пот», если они хотели что- 
либо скрыть от него, и чтобы душа их оставалась раскрытой книгой 
для него.

71. КТО ОТДЕЛЯЕТ ДУХ СЧЕТА ОТ ЧУВСТВА ПРАВДЫ, 
РАЗЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО БОГ СОЕДИНИЛ.

Заботился он не только о сердцах детей, но и об их голове. Он 
требовал, чтобы все воспринимаемое ими было ясно, как тихий месяц 
на небе: «Лишь тогда можно говорить об обучении, когда все ясно, 
а то, что туманно, ослепляет или причиняет головокружение—не 
обучение, а .затемнение сознания». Он старался предупредить одур
манивание детей тем, что научал их правильно видеть и слышать, 
а труд и прилежание должны были развить в них хладнокровие 
и внимание и укрепить непосредственное природное чувство, .заложен
ное в каждом человеке. С этой целью он особенно много .заставлял
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их считать. Благодаря всем этим занятиям и упражнениям он добился 
того, что после года работы с ними они зевали от скуки, когда кто- 
нибудь в их присутствии говорил о вещах, которыми люди вроде Гарт- 
кнопфа дурачили и волновали всех прочих обитателей деревни.

Безусловно правильно то, что для отвлечения людей от заблу
ждений следует опровергать не слова глупцов, а искоренить в людях 
самую основу их глупости. Описание ночи и черного цвета ее теней 
не научит видеть ее, но свет, зажженный тобою, поможет тебе объяс
нить, чем была ночь; удали катаракту, и ты дашь понятие о том, чем 
была слепота. Уменье правильно видеть и слышать—первый шаг 
к мудрости, а счет—то естественное начало, которое в поисках истины 
оберегает нас от заблуждений; это—тот столп, на котором покоится 
наше благосостояние, которым одарит сынов человеческих разумная 
и расчетливая жизнь.

Поэтому для нашего лейтенанта самым важным было научить 
детей хорошо считать. Он говорил, что разум человека просветляется 
лишь тогда, когда он, благодаря великим жизненным испытаниям или 
же числовым упражнениям, заменяющим отчасти эти испытания, 
получит то направление, которое необходимо, чтобы постичь истину 
и удержать ее.

Однако его способ обучения счету слишком пространен и не мо
жет поэтому полностью быть показан вам.

Таблице умножения он придал слсщующую форму:

, о 22
2— 4 5—10 8—16
3—6 . 6—12 9—18
4—8 7—14 10—20

Читалась она так:
2 и 2 равно 4 2 и 2 равно 4,4 и 2 равно
2—жды 2 равно 4 3—жды 2 равно 6
2 в 4 содержится 2 раза 3 в 6 содержится 2 раза
и так далее , 2 в 6 содержится 3 раза

Таким образом, они не столько заучивали наизусть таблицу 
умткження, сколько изучали ее. Разные числовые перестановки он 
старался сделать для них более ясными и понятными тем, что изобра
жал их в виде простого увеличения и уменьшения первых десяти 
основных чисел. Для этой цели он пользовался разными заранее при
готовленными им таблицами.

Например, первые изменения десяти основных чисел при помощи 
единицы:

0 1 2 3 4 5 6 7 8  9  1 0  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1  0  1  1  0  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Так построена была вся таблица, постепенно охватывавшая все 
десять основных чисел. Затем следовала таблица с двузначными чис
лами, которая охватывала все десятки, как первая—единицы.

После этой таблицы он пользовался другой, очень большой,
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в которой производились вычисления с каждым основным числом до> 
100; форма ее была такова:

2 В 2 содержится 1 раз 1- -жды 2 равно 2 2 ОТ 2 дает остаток о
2 » 3 1 » 1 » 2» 2 2 » 3 » » 1
2 » 4 2 раза 2 » 2» 4 4 » 4 » » 0
2 » 5 2 » 2 » 2» 4 4 » 5 » » 1
2 » 6 >. 3 » 3 » 2» 6 6 » 6 » » 0
2 » 1 3 » 3 ». 2» 6

0 и 2 равно 2
1 » 2 » 3
0 » 4 » 4
1 » 4 » 5
0 » 6 » 6

То же, что и с числом 2, он проделывал и с другими основ
ными числами, например с 8:
8 в 8 содержится 1 раз 1—жды 8 равно 8 8 от 8 остат. 0 0 и 8 равно 8-
8 »9 » 1 1 » 8 » 8 8»9 » 1 1 и 8 » 9

I I так далее до «8 в 100 содержится 12 раз».
Но если он вначале при помощи таблиц старался возможно

нагляднее, проще и яснее представить соотношение между числами., 
то в дальнейшем он направлял внимание на те же числовые соотноше
ния, но уже (в ином порядке.

72. ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗЛЫХ, ЛЖИВЫХ РЕЧЕЙ.

Лейтенант делал детей такими, какими он хотел, чтобы они были, 
и ото, как и следовало ожидать, привлекло к нему много сердец. 
Но далеко не все были довольны им. Прежде всего в нем осуждалито, 
что он для учителя слишком горд и едва удостаивает людей разго
вора. Он приводил разные доводы в свое оправдание и доказывал,, 
что дорожит своими разговорами и временем для их же детей. Но кре
стьяне полагали, что он тем не менее мог бы иногда остановиться 
на несколько минут, чтобы поговорить, и если бы он не был так высо
комерен, он так бы и поступал.

Правда, дети возражали родителям и говорили, что он совсем не 
горд. Но это не помогало; они отвечали нм: «Если он с вами не высо
комерен, то это не значит еще, что он вообще не высокомерен».

Но дождливая погода, наступившая на третьей неделе после начала 
занятий в школе, сделала для него то, чего не могли добиться дети со 
всеми своими речами.

Порядки в Боннале таковы, что вот уже 20 лет, как прогнивший 
мостик, ведущий к школьному зданию, ни разу не был исправлен. 
Обычно после нескольких дождливых дней дети, идущие в школу через 
Кенгельгассе, вынуждены были пробираться через воду, доходившую 
им до колен.

Но в первый же раз, когда Глюфи увидал улицу, залитую водой, он 
под проливным дождем стал среди нее, поджидая детей, направляв
шихся в школу, и стал перетаскивать одного за другим через образо
вавшийся ручей.

Это зрелище показалось весьма забавным некоторым мужчинам 
и женщинам, жившим против школы и особенно усердно жало-
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навшимся на его высокомерие. Они злорадствовали, глядя, как он 
в своем красном сюртуке стоял там весь промокший, и уверены были, 
нто он и четверти часа не выдержит и позовет кого-нибудь из них на 
помощь. Но он невозмутимо продолжал свое дело, точно кругом не было 
не то что людей, но даже кошки, которая могла бы ему помочь: с волос 
и одежды его лилась вода, а он все еще не обнаруживал и тени нетер
пения и продолжал перебрасывать одного ребенка за другим; тогда 
наблюдавшие эту картину за своими окнами стали говорить меж со
того: «Он все яге, видно, добрый дурак, а мы, должно быть, ошиблись 
в нем; если бы он был высокомерен, он поступил бы иначе».

Наконец, и они выползли из своих нор, подошли к нему и стали 
•оправдываться в том, что не пришли раньше на помощь и что они 
лишь сейчас увидели, как он трудится с детьми. Они убеждали его 
пойти домой обсушиться, а они сами перетащат детей, это дело для них 
привычное, и дождик им нипочем. Более того, они предложили сегодня 
же до конца занятий подвезти несколько елей и привести мостик 
в надлежащий вид.

Слово свое они сдержали. Не пробило еще и одиннадцати часов, 
как мостик был восстановлен, и дети по окончании школы могли, 
не промочив даже ног, перейти через ручей. Обвинение в высокоме
рии раздавалось все реже, особенно с тех пор, как две соседки, более 
других жаловавшиеся на это, стали петь ему хвалебные песни.

Если это кажется тебе, читатель, преувеличенным и невероятным, 
■то попытайся сам. Постой ка и ты под дождиком по доброй воле своей 
и ради чужих детей, не имея от этого никакой для себя выгоды, 
пока не промокнешь до костей, и ты увидишь, как люди, которым 
дороги их дети, помянут тебя добрым словом и с удовольствием сде
лают и для тебя что-нибудь; во всяком случае они перестанут говорить 
-о тебе недоброе, разве лишь недобрым назовут то, что действительно 
плохо, очень плохо или иначе не может быть ими понято и воспри
нято.

73. ГЛУПЫЕ РЕЧИ И ШКОЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ.

Прошло, однако, немного времени, а люди опять нашли причину 
жаловаться на него, на этот раз очень серьезную. Деревенский 
сброд находил, что он плохой христианин; наивных люден нетрудно 
было убедить в этом. Один из первых, кому подобная молва пришлась 
по душе, был прежний учитель. Его раздражали эта любовь к учителю 
и хвала, которую дети воздавали пришельцу. Пока он был учителем, 
все ненавидели и бранили его. За тридцать лет он так привык к этому, 
что подобное отношение казалось ему в порядке вещей; он уверял, 
что детям, не понимающим еще своего блага, от природы ненавистна 
.дисциплина, а следовательно и учитель. Но теперь его точка .зрения 
потеряла свой смысл: каждый мог возразить ему, что дети любят 
своего нынешнего учителя именно потому, что он добр.

Это озлобило его, ибо он всю свою жизнь .злился, когда ему давали 
понять, что его глупое поведение является причиной нелюбви к нему 
детей. И все же это было сущей правдой и не могло быть иначе. Как 
только они делали что-нибудь, что было ему неприятно, он говорил: 
«Вы вгоните меня в гроб» или: «Если бы вы .за другие дела и не .заслу
жили ада, то за ваше отношение ко мне вы .заслуживаете его» и тому
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подобное. Такие разговоры озлобляют взрослых, тем паче детей, и они 
не были бы детьми, если бы после этого еще любили его. Но они пре
красно понимали, с кем имеют дело, и когда он особенно громко шу
мел, они говорили промеж себя: «Когда у нас зарежут скотину и мы 
принесем ему колбасы и мяса, мы не пойдем в ад до тех пор, пока 
у него будет хватать на обед».

Теперь дело обстояло иначе. Самое большее, что говорил лейте
нант, когда дети совершали какой-нибудь проступок, было: «Ты сквер
ный мальчишка, из тебя не выйдет толка». II хотя это было мало, но 
оно оказывало свое действие. А то, что говорил старый учитель, 
было неправдой, а потому никакого действия не оказывало. Кроме 
того, он никогда не пускал в ход эту нелепую дубинку, с которой 
старик не расставался; в руках старика это действительно было шу
товским орудием. Наказания, которыми пользовался Глюфи, были 
иного характера; они заключались в упражнениях, которые сами по 
себе должны были искоренить ошибку. Проступки, совершенные по 
лености, он исправлял тем, что заставлял тащить камни для мишени, 
воздвигаемой для стрельбы в цель, в чем упражнялись старшие маль
чики; другие должны были наколоть запас дров для печи и т. д. 
Забывчивым он давал поручения, и в течение трех-четырех-пяти 
дней они должны были выполнять эти поручения в деревне. Наказывая 
ребят, он оставался, однако, добрым и ласковым и, пожалуй, никогда 
так много не говорил с ними, как тогда, когда они несли свое наказание. 
«Не лучше ли для тебя,—часто говаривал он забывчивому,—если ты 
научишься не отвлекаться от того, что делаешь, вместо того чтобы 
каждую минуту все забывать и дважды делать одно и то же». И часто 
можно было наблюдать, как ребенок со слезами на глазах прижи
мался к нему и говорил: «Да, дорогой учитель». «Милое дитя,—отве
чал он,—не плачь, но постарайся преодолеть себя и скажи твоим роди
телям, чтобы онипомогли мне побороть твою забывчивость». Непослуш
ного, а не забывчивого он наказывал тем, что в течение двух-трех, 
а иногда и четырех дней не разговаривал с ним и не разрешал ему об
ращаться к себе. Также наказывал он и дерзкие речи и разные не
пристойности. Но злобу и ложь он наказывал розгами, и дитя, наказан
ное розгами, в течение недели лишалось права приходить в школу, 
а имя его оставалось на черной доске, находившейся на стене посреди 
классной комнаты, до возвращения его.

Такова была великая разница между старыми и новыми школь
ными порядками. СОДЕРЖАНИЕ 74—77 ГЛАВ.74—77. Прежний учитель злобствует против лейтенанта из-за того, что тот своей хорошей работой завоевывает все большее и большее признание. Он видит в Глюфи врага религии и язычника.Рассказывается о том, что многие крестьяне были очень недовольны закрытием трактира. Один из недовольных, даже умирая, протестовал против этого: на вопрос пастора, как он себя чувствует, умирающий ответил, что он готов умереть, но не угодно ли и пастору отправиться вместе с ним на гот свет. Он успокоился только тогда, когда пастор прислал ему стакан вина; он его опорожнил и умер. Марейли и другие пытаются бороться с недовольством крестьян. Когда сведения об этом доходят до Арнера, он организует своего рода «общественные работы» для тех, кому нечего делать, вернее, для беднейших крестьян—«трактирных оборванцев», как их называет автор. Общественные работы заключаются в выработке торфяных ям.
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Эти и аналогичные мероприятия все более освобождают бедных крестьян от зависимости богатым. Естественно, что чем лучше живется беднякам, тем более возрастает недовольство богачей—кулаков. «Но больше всего,—пишет Песталоцци,—имело значение следующее: богатые щшвыклп до спх пор рассматривать бедных как разновидность рабов, рожденных для того, чтобы выполнять для них все виды работ за половину той цены, которую они могли бы получить в другом месте... Однако теперь все это миновало... Бедные перестали признавать прежний способ обращения с ними и идут к богатым на работу только за такую плату, которую они могли бы в то же самое время заработать у себя дома плп где-нибудь в другом месте». Попутно Песталоцци отмечает п увеличение грубых выходок со стороны бедных по отношению к богатым, что особенно восстанавливало последних против Арнера.Благодаря нетактичным поступкам некоторых сторонников Арнера в деревне- стало создаваться впечатление, что против мнений помещика п пастора нельзя высказываться без риска попасть в опалу. Помещик узнает об этом от рабочих (в его торфяниках) п решительно заявляет себя противником подобного подавления чужих мнений. В результате большая часть деревни убедилась в правоте- помещпка, а также в том, что он не подавляет чужих мнений.
78. ШАГ К ПРОСВЕЩЕНИЮ НАРОДА.

Лейтенант каждый вечер собирал вокруг себя молодежь и со свой
ственным ему непревзойденным терпением старался разъяснить ей,, 
чего хотят помещик и пастор и в чем они неправильно поняты.

Среди молодых людей, с которыми он беседовал, был некий Лииден- 
бергер, особенно глубоко вникавший во все. Казалось, будто мысли 
и чувства лишь дремали в его душе и что достаточно было малейшего 
толчка для того, чтобы они выявились. Бывало и четверти часа но 
пройдет после беседы с лейтенантом, а он уя<е говорит на ту же тему, 
но иными словами, пользуясь своими оригинальными образами и 
выражениями, свидетельствовавшими о том, что он вполне воспри
нял и усвоил слышанное им.

После нескольких выступлений Линденбергера лейтенант сказал 
пастору: «Этот человек раздавит голову этому сброду», и не ошибся. 
Вступая с ними в спор, он уничтожал их, как червей. Люди, вся сила 
которых заключалась в умении болтать языком и пользоваться мало-' 
понятными словами, больше всего страшились краткости его речи, 
понятной всем и каждому. Ответить ему они не могли. Их не понимали, 
потому что понимали его, вернее, поняв его, люди убеждались в том, 
что никогда не понимали их.

Заучивание наизусть религиозных истин, то, с чем боролся пастор, 
он сравнивал с безумием крестьянина, крепкими цепями привязы
вающего коня или вола к стойлу, чтобы он не убежал, и тем превра
щающего его в хромое животное. Заклеивание в книгах вопросов, 
из-за которых бывали убийства, он сравнивал с недавним постановле
нием о ядах. На сделанное ему возражение, что люди таким образом 
могут потерять и самую религию и все то хорошее, что они знают, 
он отвечал: «Это все равно, как если бы говорили, что дети крестьян 
могут потерять отцовские поля и луга, если не заставлять их вы
учивать наизусть, где они лежат, к чему примыкают и что делать на 
них в будущем году». Он прибавил еще:

— Каждый из вас, наверное, сказал бы такому крестьянину: ты 
глупец, лучшее средство, чтобы дети твои не потеряли своей земли,— 
ото работа на пей. Пошли их на поле, и это принесет им больше пользы, 
нежели заучивание наизусть местонахождения их.



Образы и выражения, которыми он пользовался, были сильнее 
коня, впряженного в цуг, и глубже борозды, проводимой им в поле. 
Но если он горячился, они становились режущими, как плуг, кото
рым он с утра до вечера, почти играючи, вспахивал свою землю. 
А он горячился всегда, когда видел перед собою мерзавца.

Уличному певцу Кристену пришлось испытать это на себе.
Однажды, соблазнившись едой и выпивкой, он дал себя убедить 

ж выступил против Линденбергера в цырюльне. Он много говорил 
о слове божьем, о спасении души и на что следует обращать внимание 
при обучении детей.

Как только этот плут раскрыл рот, Линденбергер наморщил 
лоб, как небо перед непогодой, а затем ответил ему:

— Вот что я тебе ска?ку, надо быть трезвым душой и телом, а не 
таким шелудивым уродом, как ты, чтобы позволить себе говорить 
о слове божьем и о спасении души и как воспитать детей, которые бы, 
сохрани бог, не походили на твоих.

Подобные слова больно ударяют по родителям. Уличный певец, 
который обычно не обижался на бранные слова вроде «подлая собака» 
и т. п., весь задрожал при этих речах. Они тем ужаснее показались 
ему, что сказанное было правдой. Он не мог перенести этого и ушел.

Но когда он вышел за дверь, старый честный Ули сказал:
— Да, Линденбергер, это слишком жестоко, и я не уверен, прав 

ли ты во всем. В голове моей, например, никак не укладывается, что 
с заучиванием наизусть религии дело обстоит так, как ты говоришь.

Все еще не остыв, Линденбергер ответил:
— Милый Ули, возможно, что оно и звучит жестоко, но это лишь 

потому, что мы сызмальства привыкли слышать иное. Разве это не так? 
Подумай и ответь мне: что было бы, если бы кто-нибудь хотел вну
шить ребенку языческую или цыганскую религию. Предположим, 
он внушил бы ему самое безрассудное, что только можно себе пред
ставить, например, что солнце—это господь-бог на небе, месяц— 
его жена, а звезды—его милые, добрые детки. Предположи далее, 
что в мире много больших и толстых книг, в которых сотни и тысячи 
людей в течение сотни и тысячи лет стремились объяснить эту цыган
скую веру, разумно использовать ее и найти тысячу причин, чтобы 
показать, почему ее надо принять, как убедить в том, что она хороша 
и истинна, и как возражать тому, кто скажет, что она не хороша и не 
истинна. Представь себе теперь, что этот человек стремится запе
чатлеть в уме своего ребенка, не научившегося еще различать правую 
и левую сторону, сущность этой цыганской иллюзии, показать ему 
веру, заставить его радоваться, проливать слезы умиления и воспе
вать ее; а когда дитя поумнеет, этот человек заставит его заучивать 
наизусть самые лучшие и умные места из этих книг и многое другое, 
чтобы полонить ум и сердце его этой религией солнца и звезд. Не 
находишь ли ты, что в результате всего этого дитя духом и телом 
будет исковеркано? Если ты находишь, что это так, ты нашел именно 
то, что я намеревался сказать.

Такие меткие слова большинству людей казались слишком же
стокими; но все же они способствовали просветлению многих умов 
и заставили многих умолкнуть и смириться. Лед был сломан, и бо
язнь говорить о подобных вещах с каждым днем становилась все153



меньше и меньше. И как только исчез страх, пробудилось любопытство; 
даже старушки, слыша, как внуки их, возвращаясь домой от лейте
нанта, беседовали об этих вещах, выползали из-за печи, чтобы узнать., 
в чем дело и что собою представляют эти новые порядки, о которых 
там много шепчутся. И чем больше люди .заглядывали в глубь этих 
вопросов, тем яснее они становились им, тем больше понимали они, 
что не так-то уже скверно все обстоит и задумано, как полагали 
и толковали вначале.

Но, с другой стороны, многие жаловались на то, что не знаешь, чему 
верить и что признавать, ибо люди толкуют теперь все, даже слово
божие, каждый по-своему, а это большое .зло. Этот довод смущал мно
гих; но хлопчатобумажница Марейли, не умевшая ни читать, ни 
писать, не задумываясь, нашла единственно правильный ответ, какой 
можно было привести на это возражение. Она сказала своим прядиль
щицам, которые приходили к ней в дом и тоже жаловались на это 
обстоятельство:

— Плохо дело, если слово божие нуждается в объяснениях и тол
кованиях и в том, что другие люди скажут.

— Но как же ты обходишься без разъяснения?—спросили пря
дильщицы.

— Как обхожусь? Милые мои, вам бы следовало это знать. 
Много на свете такого, что дано самим богом, что указывает нам, 
как поступать согласно его воле. Меня окруя?ают солнце, луна и звезды 
на небе, цветы в садах, плоды в поле; а затем разве мое сердце и вся 
моя жизнь не говорят мне о слове божьем и о том, чего он требует от
мени. Возьмите хотя бы себя: когда вы окружаете меня, я гляжу вам 
в глаза и вижу по ним, чего вы ждете от меня и о чем я должна забо
титься; разве это не слово божие, обращенное ко мне так, как оно мо
жет быть обращено только ко мне. Все это, несомненно, от бога, и я не 
могу здесь заблуждаться.

И прядильщицы должны были согласиться с нею, что солнце, 
месяц, звезды и сердце человека, а также условия его жизни дают каж
дому безошибочное и достаточное для него толкование слова божия.СОДЕРЖАНИЕ 79—81 ГЛАВ.79—81. В этих главах автор продолжает изображать борьбу, происходящую в деревне в связи с реформами Арнера. Он показывает ряд типов, то положительных, то отрицательных, участвующих в этой борьбе. «Доктор» и шарлатан Трей- фауг (см. ч. II, гл. 57, 58), несмотря на все усилия доброго пастора, не поддавался переделке и остался плутом; то же следует сказать п о Гарткнопфе (ч. I I ,  гл. 50) и о некоторых других. Они не сдавались. Они пускали в ход всякие средства, в том числе и клевету. Так, жена старосты Мейера пустила в оборот слух, что Руди болен дурной болезнью. Сестра Мейера сперва поверила этим сплетням, но потом, проверив, убедилась в их лживости. О ней самой также пошли всякие слухи п сплетни. Трактирщик, до которого, наконец, дошли вести о сватовстве- Рудп, написал грубое письмо жене старосты, требуя окончательного ответа. Однако вела работу и партия помещика—Гертруда, Марейли, Ренольдпна п да.

82. ОБ ИСТИНЕ И ЗАБЛУЖДЕНИИ.

Вскоре перемена, происшедшая в деревне, стала .заметна каж
дому. Даже в самых плохих хозяйствах установились лучшие по
рядки; у колодца и по дороге в церковь, где собирались женщины, 
в цырюльне, куда сходились мужчины после того, как был .закрыт
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трактир, всюду шла речь об этой перемене и только о ней. Долгое 
время большинство считало эту перемену к лучшему, чем-то вроде 
молитвенного или праздничного благочестия; оно длится, пока не 
наступит карнавал накануне поста или храмовой праздник, стираю
щие следы молитвенного настроения с лица людей. Многие гово
рили: хорошо, если бы можно было перевернуть человека, словно 
кожаную перчатку; но будь это возможно, помещик вряд ли был бы 
первым, кому эта мысль пришла бы в голову; но это ему не удастся, 
как не удавалось и другим.

Вначале они только посмеивались над всем происходящим и срав
нивали все нововведения с попыткой старого помещика .засеять поля 
грапом, с опытом, который он предпринял с иноземными* овцами,, 
и прочим вздором; однако от всего этого помещик ведь на старости лет' 
вынужден был отказаться. Один сказал даже, что это не что иное, как 
собачий порядок; .затем он объяснил свою мысль: если бы собака бра
добрея не вылакала под столом желтую воду Гуммеля, то вряд ли 
новый порядок и весь этот поднятый им шум кому-либо снились. Спу
стя несколько недель, однако, издевательства прекратились, люди 
стали собирать разные доказательства и искать основания, почему 
они правы и почему эта .затея окажется несостоятельной.

Таков человек. Пока то, что не пришлось ему по душе, кажется 
ему неправильным, он издевается над этим; но когда он начинает 
подозревать, что .здесь кроется правда, он старается собрать все дока
зательства, чтобы опровергнуть ее.

В отношении же того, что он считает истинным, для него не 
требуется оснований, и он их не ищет. Лишь тогда, когда он почув
ствует, что может ошибиться, он пускается в опасную погоню за 
основаниями и попадает в лабиринт заблуждений, из которого нег 
ему выхода.

Но почему же он глуп и поступает именно так? Зачем человеку 
эта погоня за многими основаниями? Правда покоится на своей 
скале, как на единственно прочном основании; неправда же пря
чется всегда за многими основаниями, как за кучей булыжника. Из- 
этого своего убежища она подносит несчастным охотникам за осно
ваниями камни разной породы и разного цвета, соответствующие 
представлению каждого о скале правды, ее породе и цвете. Змея 
держит блестящий камень на языке между зубами и освещает его 
блеском своих глаз. Но возлюбленное дитя истины, невозмутимая 
простота, слышит щелканье тела змеи и избегает места, на котором 
она расположилась; она знает, как эта хитрая тварь ослепляет чело
века и погребает несчастных искателей оснований под костями этой 
заколдованной дичи, которую они преследуют.

II еще раз: зачем человеку много оснований? Истина, незнание 
которой приносит вред, не требует разъяснения. Но человек охотно 
верит глупостям и сам охотно совершает их; однако он хочет, чтобы 
то, что он делает и во что верит, казалось настолько разумным, чтобы 
ни чорт, ни ангел не могли возразить ему, Поэтому-то ему так чаете 
приходится отправляться на эту несчастную охоту за основаниями, 
охоту, на которую вышли теперь и боннальцы. В погоне за подтверж-
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.дением своего взгляда, что новые порядки не могут быть устойчивыми, 
они обрели основания, подобные камням.

Особенно убедительными показались им два основания.
Первое—это мнение, способное все парализовать: «людей не ис

правишь; сделать их счастливыми, направить их и упорядочить их 
-жизнь—иллюзия, которая так же стара, как мир, и таковой останется 
до окончания мира».

Вот слова, благодаря которым глупые и хитрые люди во все вре
мена пресекали добрые начинания, направленные на благо чело
вечества, если они не приходились им по вкусу.

Другое основание было такого же порядка, но иначе выражено. 
■Оно дано было человеком, страдавшим водянкой, долгие годы своей 
болезни сидевшим за печкой и много думавшим. Он сравнил все 
происходящее теперь с небесным явлением времен прадедов, когда 
на небе появились три солнца, продержались с четверть часа, а затем 
• слились опять воедино.

Объяснение понравилось как нельзя больше. Оно давало прежде 
всего мудрое обоснование их взглядам. Семь пасторов, вместе взятых, 
думали и говорили они, не могли бы предложить им лучшего толко
вания.

Находясь под впечатлением подобных объяснений, они не видели 
и не понимали того, что происходило на их глазах.

Нет ничего более опасного для человека, как неправильное тол
кование, которому он поверил. II боннальцы, которые самовлюбленно 
вбили себе в голову, как какой-то катехизис, это сравнение с солнцем, 
напрасно смотрели своими собственными глазами на то, как новый 
порядок все более укрепляется и становится все более устой
чивым.

Но Линденбергер заглушил жар, с каким горели эти три солнца 
в их головах. Он был еще новичком в спорах с боннальцами, которые 
с тем же жаром любили мечтать о плутнях. В руки лейтенанта он 
попал лишь много недель спустя. Но он уже тогда находил это срав
нение мало состоятельным и заметил, что сходство между школой, 
•трактиром и бумагопрядильным делом и небесными явлениями такое 
же, как между жареной телятиной и супом из овощей.

Но все присутствовавшие в комнате цырюльника возражали ему 
и находили, что сравнение вполне возможно, ибо и то и другое — 
неслыханная вещь. На это он ответил: то, что неслыханно в одном 
месте и в одной голове, вполне приемлемо в другом месте и в другой 
голове. Когда плуг впервые был пущен в поле или дерево впервые 
привито, разве это не казалось более невероятным, нежели все то, что 
помещик сделал до сих пор? Но оставим сравнения и поговорки. Как 
же быть власти? Она может отказаться от всякого вмешательства 
и предоставить людей самим себе, но если она намерена ввести поря
док и бороться с беспутством, то ее нельзя остановить возражениями 
вроде: «Заставить людей работать и жить, соблюдая порядок,—не
слыханная вещь», то же относится к возражению: «Исправить лю- 
дехлг-бе.зрассудная мечта».

Все это было довольно ясно, и тем не менее многие еще оставались 
при своем прежнем взгляде. Те, которые поневоле должны были 
признать, что новые порядки действительно упрочиваются, недоуме
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вали: как это случилось и почему ему удается то, что он хочет? И ни
кого не было, кто мог бы сказать им, что, крайне безразлично, пони
мают ли они это или нет. Некий Кингольцер заявил, что он прекрасно 
видит, в чем здесь дело; помещик играет на двух дудках, а при помощи 
их со времени сотворения мира всего можно было достигнуть: одна 
дает хлеб, другая—ласку.

Все присутствовавшие стали восхвалять эти две дудки и говорили, 
что помещик действительно мастерски пользуется ими. По этому по
воду некий Рабзер сказал, что, как бы ни хвалили эти дудки, он все 
же никак не может понять, чем он мог заставить полдюжину рабочих 
с утра до вечера работать на его торфяниках.

— • Два месяца тому назад,—говорил он,—они не выдержали бы 
и более легкой работы, даже если бы палач с мечом в руках стоял 
над ними.

На это Гюги возразил:
— Не говори мне о палаче. Что он по сравнению с этими двумя 

дудками, когда надо научить их плясать по твоему желанию.
Однажды, это было в субботу, они все допытывались, что собст

венно нужно помещику. И пришли к заключению, что все это одно 
высокомерие. Он хочет со своей деревней добиться чего-то необычай
ного; ведь н среди них бывают люди, которые даже при постройке 
сарая хотят создать нечто из ряда вон выходящее. Но многие нахо
дили, что подобное высокомерие слишком дорого обходится и что 
жаль было бы своих кровных денежек. Некий Руфли полагал, что он 
вряд ли на этом деле теряет.

— Он или осел,—говорили крестьяне,—или же не умеет считать.
— Это теперь так кажется,—ответил Руфли,—но если вы высчи

таете, какую прибыль от одного лишь десятинного сбора зерна дадут 
ему 20 юхартов поднятой целины, и примете во внимание, чего может 
добиться этот человек через 10 лет, приучая крестьян к ревностному 
труду и бережливости, то вы поймете также, что деньги, вкладываемые 
им теперь в это дело, дадут ему хороший процент.

Затем он прибавил:
— Нищий ребенок и тот уже сейчас спит и видит крестьянский 

Двор.
Богатые крестьяне были задеты точно бранным словом, они заку

сили губы и умолкли. Но бедняки, .заметив это, нарочно продолжали 
разговор, а хромой Гумбель, у которого не было даже порядочного 
сапога на ноге, обратился к толстопузым и сказал громко, несколько 
в нос:

— Да, если дети мои будут прясть, как сейчас, и каждую неделю 
приносить мне столько денег, как в прошлую субботу, то не пройдет 
и десяти лет, как я у любого крестьянина, пострадавшего от града или 
нуждающегося в деньгах, смогу откупить луг за наличные.

Эти дерзкие речиГумбеля вызвали не ответное слово, но действие 
неожиданное для него. К его несчастью среди присутствующих на
шелся один, который вытолкал его вон из комнаты и сбросил с лест
ницы. Кровь полилась у него из носу и изо рта. Но он поплатился за 
«град», и никто, даже бедняки, не могли заступиться за него:

«Пусть бы он говорил, что угодно, но не надо было упоминать 
о граде».
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СОДЕРЖАНИЕ 83 ГЛАВЫ.83. Неещотря на деятельность пастора и помещика, довольно большое количество крестьян отправляется пьянствовать на ярмарку в соседнем селе. На обратном пути ночью в темноте они принимают экипаж Арнера с двумя фонарями и кучером Клаусом за щшвпденпе. Клаус этим путем узнает, кто участвовал в пьянстве, крестьяне же отделываются чрезвычайным испугом.
84. ВОСПИТАНИЕ И ТОЛЬКО ВОСПИТАНИЕ—ЦЕЛЬ ШКОЛЫ.

... В своем стремлении ввести новые порядки в деревне помещик 
опирался не на старое поколение, а на молодежь и на новую школу. 
Он рассчитывал на новое юное поколение, которое будет отличаться 
от старого, как день от ночи.

Но он рассчитывал на него не потому, что это было его мечтою., 
а потому что видел, что лейтенанту удается осуществить задуманное. 
Ему это давалось так просто и так естественно, что каждому могло 
казаться, будто в школе ничего нет такого, чего бы и он не мог сде
лать. В самомделе, вести школу, как он ее вел, мог бы, пожалуй, каж
дый смышленый крестьянин, лишь бы он умел читать и писать; для 
этого стоило ему в течение нескольких дней присмотреться к поряд
кам, заведенным лейтенантом и Маргрет, и к их занятиям с детьми. 
Собственно говоря, и не нужно, чтобы такой человек сам умел счи
тать; я знал одного, который пользовался арифметическими табли
цами, занимаясь с группой детей, но сам не умел считать. Его дети 
прекрасно усвоили ряды чисел и совершали над ними любые действия, 
а человек, обучавший их счету, ни на минуту не выпускал из рук бу
магу, на которой были написаны эти числовые ряды, чтобы самому 
не ошибиться.

Перемену, происшедшую в детях, заметил даже Карл, сын поме
щика. Возвращаясь из Бонналя, он обычно говорил: «Мальчики этой 
деревни совсем не похожи на других деревенских ребят; кто-то даже 
говорил, что они господа по сравнению с другими, такие они смелые 
и так много знают». Что касается смелости и прямоты, то на разви
тии этих качеств лейтенант строил все воспитание. Он требовал пол
ной чистосердечности и часто говорил детям: «Я охотно прощаю вам 
все ваши проступки; но если вы начнете притворяться, вы погибшие 
существа и навсегда останетесь несчастными извращенными людьми». 
При малейшей попытке к притворству он пронизывал их своим соко
линым взглядом, налегал на них и теснил, пока не исторгал зла и не 
вгонял в пот провинившихся. Пуще огня боялись они его слов: «Что 
за лицо ты делаешь? Что это за глаза?» Они знали, с какой неумоли
мой строгостью он преследовал всякое притворство. Все свое воспи
тание, как уже сказано было, он строил на прямоте и чистосердечии— 
этом прочном фундаменте.

Он делал их рассудительными для того, чтобы они могли быть 
откровенными. Он делал их осторожными, чтобы они не были не
доверчивыми. Он делал их трудолюбивыми, чтобы они ке были алчны
ми. Он делал их честными, чтобы они могли внушить к себе доверие. 
Он делал их разумными для того, чтобы они стали смелыми. Таким 
образом, он работал над созданием ясного и открытого нрава и тре
бовал от них этой ясности и прямоты, когда бы они ни попадались 
ему на глаза. Одним словом, он учил их как человек, сам представ-
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ляющий собою известную ценность и могущий быть полезным на лю
бом месте; того же он добивался и от них. А это значит, что он учил 
их не так, как обычно учат люди, умеющие лишь болтать и кое-что 
писать.

Свою любовь к детям он долго и упорно скрывал и показывал ее 
лишь по мере того, как они изо всех сил старались сделаться тем, 
чем должны были со временем быть. Трудно себе представить, каких 
результатов они достигли этим путем. В глубине души они знали, 
что он любит их, и равнодушие его принимали как упрек, чувствуя, 
что они не то, чем должны были бы быть; этого равнодушия они не 
выносили и удваивали свои усилия, пока не добивались его одобре
ния. Почти невероятным может показаться, как дети выросли за это 
время духовно и как окрепло их сознание.

Это обнаруживалось не только в их родной профессии. Если у них 
оставалось для этого время, то и самое чуждое становилось им вско
ре близким; какую бы работу они ни видели теперь в руках других 
людей, они не сомневались в том, что и сами могли бы научиться ей.

Так, например, в деревне лет двадцать уже живет часовой мастер 
Энгер, и никогда еще крестьянский мальчик не заходил в его мастер
скую, чтобы поинтересоваться тем или другим и попытаться самому 
что-нибудь сделать. Но с тех пор, как Глюфи дал им понять, что у них 
такие же руки, уши и носы, как и у других, более полдюжины ребят 
каждый вечер стали приходить к мастеру и не давали ему покоя, пока 
он не позволил им взять в руки и повертеть ту или иную вещь или 
самим попробовать сделать что-либо. Ребята так ловко принимались 
за дело, что мастер не мог надивиться; он велел даже передать учи
телю, что если бы все крестьянские дети были так воспитаны, то не 
было бы ремесла, к которому они не были бы также пригодны, а может 
быть и больше, чем городские дети.

Но этим дело не ограничилось. Энгер понял, что ему было бы вы
годно взять к себе в ученье двух наиболее ловких из этих ребят; 
недолго думая, он предложил им обучить их своему ремеслу без вся
кого вознаграждения.

Это были ребята, которые не имели ни земли, ни имущества и в бу
дущем могли стать лишь слугами или поденщиками. Мальчики за
прыгали от радости, когда он предложил им это, и бросились затем 
к учителю благодарить его.

Лейтенант был тронут благодарностью этих мальчиков, он молча 
держал дрожащие руки их в своей руке. Сердце его забилось при 
мысли о будущем, когда все ученики его будут пристроены. В тихом 
ра.здумьи стоял он перед ними; он мечтал о том благе, которое может 
дать людям его деятельность, и о королевстве с короной седых волос 
на голове, то, к чему стремится каждый благородный нищий, то, чего 
жаждет и моя душа,—это способствовать благополучию и счастью 
окружающих тебя людей.

Рукопожатие детей пробудило его от грез. Он отправился с маль
чиками к мастеру и помог им заключить договор на таких хороших 
условиях, каких другие мальчики, обучавшиеся у часового мастера 
безвозмездно, вряд ли могли бы добиться.

Лейтенант обещал мастеру в будущем смотреть на этих мальчиков 
как на его учеников и обучить их в области черчения и математики
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всему тому, что может им быть полезным для ремесла. Это было так 
важно для мастера Энгера, что он .заключил с мальчиками договор, 
соглашаясь на все условия, предложенные лейтенантом. Он даже ска
зал учителю, что если он это сделает, то мальчики пойдут далеко и до
стигнут большего в своем ремесле, чем он, Энгер.

С тех пор как лейтенант стал учителем, он почувствовал, как 
много он может сделать в этой облютн. Он стал .заботиться о мальчи
ках, не имеющих .земли, и стремился сделать из них ремесленников 
со всей свойственной ему страстностью. В свободные часы он водил 
мальчиков по всем мастерским, существующим в деревне, и часами 
наблюдал, как каждый берется .за то или иное дело, чтобы узнать, 
таким образом, на какую работу каждого поставить.

Этим способом ему удастся, если только он будет жить, сделать 
больше для улучшения жизни боннальских бедняков, нежели могли 
бы дать раздел луга и свободные от десятины поля, обещанные 
помещиком.

Не меньше делает он и для девочек. Пороки родителей не развра
щают их более. С утра до вечера они находятся теперь в обществе 
бодрого и разумного человека. Они никогда не сидят без дела. Бол
товня и сплетни не смущают их и не ожесточают их сердец.

Поэтому щеки их розовеют, краска стыдливости вспыхивает на 
лицах, а в глазах сияют радость и бодрость. Ноги их подвижны, 
они готовы танцовать, а руки становятся гибкими и ловкими для 
женских работ. Глаз их воспринимает красоту природы и человека. 
Прилежание, бережливость и соблюдение порядка в доме, эти 
важнейшие для жизни начала, охраняющие добродетель, под руко
водством Глюфи входят в плоть и кровь их.

Боже, чем были они при старом порядке. Утопая в тине несча
стья, человек не может быть человеком. Без отцовского руководства 
мальчик не может стать мужчиной. Еще менее девушка может сде
латься женщиной в руках беспутной матери и под руководством шко
лы, управляемой тупицами.

Но в руках Глюфи мальчики и девочки росли, чтобы стать мужчи
нами и женщинами, такими мужчинами и женщинами, какими могут 
быть все безразлично, одеты ли они в простые ткани или в шелка.

Воздвигайте алтари этому человеку. Он пользуется всем, вплоть 
до цветка, растущего в саду, чтобы возвысить девичьи души, ибо 
им суждено дать счастье будущему поколению.

В Боннале живет женщина, вышедшая замуж в эту деревню из 
другой местности. Вот уже двадцать лет, как она сажает прелест
ные цветы, нежные овощи и прививает отборные сорта плодов к дич
кам. Грубаябоннальскаямолодежь воровала у нее из года в год цветы, 
капусту, груши и яблоки, а то, что не брала у нее тайком, выпраши
вала на свадьбы и крестины. Но никому и в голову не приходило 
подражать ей и самим выращивать такие же цветы, капусту, яблоки 
и груши. Наоборот, эту женщину преследовали клеветой и злосло
вием, ее обвиняли в бесхозяйственности, потому что она тратила время 
и удобрение на создание вещей, которые все равно разворуют у нее.

Но не прошло и несколько недель с тех пор, как дети этого неве
жественного народа посещали школу Глюфи, и отношение к женщине 
изменилось: утром и вечером приходили они к старухе в сад, присма
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тривались к ее цветам и к порядку и расспрашивали ее, как нужно 
делать то или другое, чтобы вышло так же красиво, как у нее. Старуха 
часами простаивала с ними с киркой в руках, все показывала, дарила 
цветы и обещала дать саженцев, семян и отростков, если бы они 
пожелали развести у себя такие же сады. •

Однажды дети принесли цветы, данные ею, в школу и спросили 
Глюфи, не думает ли он, что и они бы могли устроить у себя дома 
такой же сад.

— Почему бы и нет,—ответил учитель,—если вы не будете ле
ниться,—и сам повел всех детей в сад этой женщины.

Трудно передать радость старухи. Она сказала лейтенанту, что 
никогда еще с тех пор, как она в Боннале, она не чувствовала себя так 
хорошо, как сегодня, когда он явился со своей школой в ее сад.

А дети, придя домой, потребовали от матерей клочок .земли, чтобы 
развести на нем сад согласно советам и указаниям этой женщины.

Все, что рано или поздно могло бы пригодиться детям, он считал 
возможным включить в свою школьную работу. Ибо он чувствовал 
себя отцом этих детей и .задачей своей считал воспитание их; все, что 
требовалось для всестороннего воспитания их, входило, по его мне
нию, в круг его деятельности. По той же причине он проводил с ребя
тами все вечера и .занимался с ними всем, чем они желали. Иногда 
это была резьба по дереву, лепка разных фигур и.з воска: людей 
и .зверей, голов и рук, нередко лепили дома, мельницы, пилы и ко
рабли. Порой классная комната вся наполнялась разными ремеслен
ными инструментами и стружками и походила на мастерскую, но 
перед уходом комната убиралась и снова становилась чистой, как 
весенний луг, с которого сгребли весь зимний валежник. Если вечер 
выпадал хороший, он отправлялся с детьми под орешник на лужайку.

Старики как будто с умыслом посадили на этом месте орешник, 
чтобы молодая смена могла отдыхать под тенью его и любоваться от
сюда прекрасным закатом солнца.

Под этим деревом он часами беседовал с детьми и об их будущем 
и об их жизни. Он рассказывал им краткую историю деревни, говорил, 
как несколько веков тому назад здесь стояло лишь немного домов; 
а так как жители ее не могли полностью использовать и обрабатывать 
всю землю, то они вынуждены были установить для пастбищ и пашен 
такие порядки, которые теперь, при большей стоимости земли, сде
лали деревню несчастнее, беднее и более распущенной, нежели она 
могла бы быть при других условиях. Он указывал на то, как бумаго- 
нрядение привлекло в страну деньги и как поэтому те, которые не при
выкли обращаться с ними, разорились; многие крестьяне, имущество 
которых было продано с молотка, были, собственно говоря, значи
тельно богаче тех, которые приобрели его; но благодаря лучшей обра
ботке небольших участков земли ценность ее раз в десять повысилась 
в течение нескольких лет. Заканчивая историю деревни, он подчерк
нул, что в данное время требуется больше точности во всем, больше 
внимания, расчета и больше порядка и обдуманности для того, чтобы 
дожить до здоровой, радостной старости и спокойным за судьбу своих 
детей сойти в могилу, чем это нужно было в старину при меньшей 
населенности, меньшем количестве денег и более простом образе 
жизни.
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А когда дети, возвращаясь вечером домой, приносили с собой эти 
рассказы о далеком провалом деревни и сопровождали их получен
ными от учителя объяснениями, родителям казалось непонятным, 
как мог учитель узнать обо всем этом; правда, они сами пережили 
это и испытали, но так, рак он, не сумели бы рассказать. Их удивляло 
его уменье растолковать детям все происходившее так, что они, не
смотря на свой возраст, понимали его и сумели толково передать им.

Работа учителя особенно радовала Ренольда, девяностолетнего 
старика. Он много прожил, спокойно наблюдая все изменения, про
исходившие в его деревне, начиная с прошлого столетия.

Однажды, согласно старому обычаю, дети и внуки собрались 
у него в воскресенье к ужину. За столом сидели многочисленные 
члены этой благословенной семьи и читали библию; очередь про
честь главу из нее дошла и до правнука этого старца. Выслушав его, 
он весело кивнул головой в сторону молодежи, сидевшей в конце 
стола, и сказал:

—■ Дети, как поживает ваш учитель? Здоров ли он?
Громко и радостно все ответили старику:
— Да, дедушка, он, слава богу, .здоров, наш милый учитель.
Тогда старик заметил:
— Я бы очень хотел, чтобы он был сейчас .здесь среди нас, чтобы 

мы все могли поблагодарить этого прекрасного человека, ниспослан
ного нам, верно, самим богом... Вы не .знаете.—продолжал он,— 
чем вы ему обязаны и что он .значит для вас; но я знаю это и скажу вам, 
за что вы должны благодарить его. Дети, несчастная деревня на
ша подобна расстроенному хозяйству; в течение последних сорока 
лет она жила, точно без отца. За это время обстоятельства всюду 
изменились; люди должны быть научены и воспитаны теперь так, 
чтобы жить в современных условиях жизни и пробивать себе дорогу 
так же, как были приучены старики в свое время и в условиях преж
ней жизни47. Эту задачу взял на себя ваш учитель; ему я обязан 
тем, что спокойно могу думать теперь о смерти, чего не смел делать 
это уя?е двадцать лет, я опасался в душе, что вы, мои бедные дети, 
лишенные надлежащего руководства, быть может и не по своей вине, 
будете увлечены потоком этой беспорядочной жизни и неизбежно 
погибнете через несколько лет. Этого я не боюсь теперь и благода
рен ему за то, что остаток дней своих могу прожить спокойно.

Сказав это, старик выпил за здоровье этого прекрасного челове
ка. Дети, посещавшие школу, радостно поддержали деда. А сам он 
весело налил несколько капель на губы младшего своего внука 
и заставил его пролепетать имя учителя.

Нет, не воздвигайте ему алтарей! .
Младенец на коленях старца, дрожащая капля на губах ребенка, 

лепечущего имя его, выше всяких жертв и алтарей.

□ □□
На душе у меня стало тепло. Скоро в своей простоте я не в состоя

нии буду продолжать. Но это необходимо.
Одной из его радостей было—делить с детьми свои бутерброды. 

Дело в том, что у боннальских крестьян сохранился обычай от вре
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мени до времени посылать своему учителю что-нибудь из съестного. 
Этот обычай был противен Глюфи. Он почти ничего не брал у них, 
но, чтобы не рассердить их, говорил в свое оправдание, что у него 
нет жены и хозяйства, а потому он ничего приготовить себе из этих 
припасов не может. Но для того, чтобы они не думали, что он посту
пает так из высокомерия или гнушается принять их дары, он брал 
у каждого крестьянина, имевшего корову в хлеву и посылавшего 
к нему в школу своего ребенка, раз в год немного масла; но оно не 
должно было весить больше двух фунтов. Как только он получал его, 
он давал знать об этом детям и устраивал им угощение. Обычно он 
покупал еще полдюжину хлебов, а пасторша из собственных ульев 
посылала ему чашку меду, которого у нее было достаточно.

Таким образом, он не раз в течение года доставлял удовольствие 
беднейшим детям, угощая их тем, чего они дома не ели.

Он умел использовать эти ужины, пожалуй, лучше своих школь
ных занятий. Они были пробным камнем для его детей. Своим соко
линым взором он посматривал на них и наблюдал, как они обраща
ются с хлебом, с маслом, с медом,какие у них при этом глаза, рот и т. д. 
Он говорил по этому поводу, что во время таких ужинов для него 
становилось очевидным то, что он раньше лишь предполагал в своих 
детях.

Пастор, его жена и дети часто посещали эти маленькие трапезы, 
при этом лучшему из ребят разрешалось приготовить учителю и гостям 
бутерброды. В то воскресенье, когда состояние здоровья Кинастин 
ухудшилось, этим лучшим ребенком был сын каменщика Гейрли. 
Анне ли, дочь портнихи,—дети называли ее просто Шварбель-Ан- 
нели, —толкнув нечаянно стол, прищемила ему руку меж столами 
так, что она вздулась, как подушка, и пошла кровь. Когда девочка 
стала кричать и уверять, что она сделала это нечаянно, добрый маль
чик пытался сдержать себя и скрыть от учителя и Маргрет свою вспух- 
шую руку, чтобы девочка не была наказана в школе, а возможно 
и побита дома. Но ему было так больно, что он не мог прясть, и только 
благодаря этому Маргрет заметила, в чем дело. Вот почему он был 
объявлен сегодня самым лучшим, и ему было предоставлено удоволь
ствие приготовить бутерброды. На этот раз сам помещик пришел 
к ужину.

Сегодня, наконец, водяной ров на новом лугу должен быть закон
чен; источники были вскрыты и соединены, а вода большими пото
ками спускалась на поля, и всюду, куда она попадала, .земля зеле
нела.

И на эту работу лейтенант повел нескольких мальчиков, но, прежде 
чем приступить к землемерным работам, он предложил ребятам: 
«Попытайтесь наметить линии, по которым следовало бы провести 
потоки, чтобы оросить возможно больше земли».

Ребята, как хорошие ищейки, бросились бежать во все стороны, 
отыскивая места для спуска воды. Но они вернулись, не придя к об
щему решению. Одни полагали, что провести ров нужно сперва по 
левую сторону по направлению к елям, а оттуда лишь обратно к по
лям, лежащим справа. Другие же были того мнения, что если про
вести ров к елям, то не поднять воды на высоту мохового холма, и 
он останется в таком случае неорошенным.
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— Никто из вас не угадал,—сказал лейтенант и прибавил: — 
ров нужно провести сначала к подошве холма, а оттуда, обогнув его,
к елям.

— Ого,—воскликнули мальчики,—раз вы пустите воду с холма, 
вы уже не поднимете ее на ту высоту, где стоят ели.

— Ого,—ответил лейтенант,—стоит лишь заполнить углубление 
между холмом и елями на один или четыре фута, и вода, по-моему, 
устремится опять к елям.

— Тогда, конечно,—согласились мальчики.
Но пастора сегодня весь день не было с ними. Он был у жены Кн- 

наста, смерть которой приближалась. Она была при полном сознании 
н в последний раз простилась со своими близкими. Когда к ней на 
постель положили младенца, она устремила на него свой потухающий 
в.зор, и последние слезы ее упали на ребенка. А ребенок улыбался, 
шевелил руками и ногами и так весело закидывал головку, что 
умирающая улыбнулась ему и сказала про себя: «Почему я не могу 
быть такой, как ты?»

Она поговорила еще с всеми детьми, но больше всего с отцом, 
почти исключительно о Сусаннели. Ей хотелось передать девушке, 
что она сознает теперь свою вину и понимает, что ее собственные недо
статки ожесточили ребенка: ведь она взвалила на ее плечи все хозяй
ство, что недопустимо было по отношению к ребенку. Она просила 
передать ей, что если бы от нее еще зависело изменить свою жизнь, 
она исполнила бы свои материнские обязанности, не была бы ей в тя
гость. Но это уже невозможно; поэтому да простит она ее и да вер
нется домой и заменит детям мать и поможет им, пока это будет необ
ходимо.

Затем она хотела просить прощения и у мужа; она никогда не была 
ему женой, хотя и вышла за него замуж. Но слова замерли на ее устах; 
а он безмолвно, как и она, лежал некоторое время на ее постели. На
конец, он поднялся, посмотрел на пастора и упал ему на грудь. Глядя 
на него, умирающая сказала:

— Так мирно он нигде не может лежать и увы! никогда не на
ходил он этого мира у меня.

Она хотела еще попросить прощения у пастора. Но она видела, как 
он держит теплую руку свою на склоненной седой голове ее мужа, и 
это было последним утешением, которое она унесла с собой в могилу.

«О, женщина! Заблуждения твоей жизни следует поставить в вину 
не столько тебе, сколько тем, кто терпит такое обучение религии, 
при котором голова человека .забивается ею полностью, как будто бы 
религиозное .знание является всем и во всех случаях и как будто бы 
каждый человек .знает уже все—и хозяйство, и ремесло, и вообще 
все, чем он должен был и мог быть, если только он .знает религию».

Но как часто я чувствую, что не могу писать свою книгу!
Взгляд умирающей .заставил .замереть слова на устах пастора. 

Если бы я мог изобразить этот взгляд, каким его видел пастор, я 
убежден, люди предпочли бы умолкнуть. Но я не могу передать ее 
взгляда. Я подавлен тяжестью непередаваемых вещей, которые 
встают предо мной в общем развитии моей мечты. Жалоба потухаю
щих очей походила на взгляд умирающего ягненка, истекающего 
кровью в руках душителя. Нет, он не походил на взгляд истекающего



кровью животного; я не могу выразить этого, но если бы я мог, люди 
не боготворили бы бога, как язычники, и предоставили бы людям воз
можность спокойно совершать свои земные дела. Взгляд ее поразил 
пастора, как и мысль, что она жертва безрассудства. Он дрожал при 
мысли, что со словом божьим подходят к людям, точно с ножом к гор
лу. Он понимал несчастье людей, истекающих кровью при прикосно
вении этого ножа, но он чувствовал также, какая грозит опасность 
тем, которые бегут от него. Он не мог уснуть в эту ночь, и этот взгляд 
преследовал его еще утром, когда он читал свою проповедь в церкви. 
Ему трудно было сосредоточиться, он говорил не о том, что хотел, 

и почти не сознавал, что говорит.
В полдень, овладев собою, он вложил в свою проповедь все то, 

что было у него на душе.
Известие о смерти жены Кинаста пришло в пасторский дом в тот 

момент, когда пастор встал из-за стола, чтобы отправиться опять 
в церковь. Он забыл обо всех условностях и о принятом порядке 
поучения и говорил лишь об умершей женщине и о причинах ее 
несчастий.

85. ПОУЧЕНЬЕ ДЕТЯМ.
Но он был так возбужден, что говорил не всегда последовательно 

и гладко и не совсем ясно выражал свои мысли.
Тем не менее кое-что из его речи можно передать его же словами. 

Он прочел вторую заповедь и сказал после этого: «Резко запечатле
ваемый в уме образ бога в сущности ничуть не лучше и не менее вре
ден человеческой природе, нежели каменные и бронзовые идолы, со
здаваемые первобытными людьми».

Он утверждал, что страстная, целиком захватывающая чувства 
н мысль человека привязанность к тому или иному представлению 
о боге и божественном не что иное, как идолопоклонство, которое 
губит людей до третьего и четвертого поколения, ибо она противна 
его природе.

«Большинство людей,—пояснил он свою мысль,—воспринимаю
щее религию с жаром и силой, не соответствующими тому, как воспри
нимаются ими другие вещи, становятся односторонними ханжами. 
А так как люди вообще слабы и другими, чем они являются, стать 
не могут, то этот перевес религии делает их, с одной стороны, беспеч
ными, невнимательными, неразумными и потому слепыми, а с другой — 
удивительно легкомысленными, восприимчивыми, чувствительными, 
притязательными и в то же время замкнутыми и склонными итти тай
ными. окольными и хитрыми путями, а также готовыми к насилию 
во имя господа.

А этого достаточно, чтобы сделать людей во всех случаях жизни 
ненадежными, ни к чему непригодными, зависимыми и нищими суще
ствами, неспособными помочь себе в нужде и в затруднениях.

Таким образом,—повторил он,—перед мечтателем, создавшим себе 
образ бога, встает угроза господней кары, ниспосланной детям его 
вплоть до третьего и четвертого колена.

Бог не явился людям и скрыл от них тайны будущего в непро
ницаемой мгле, дабы гусеница хорошо чувствовала себя под своим 
покровом. Окружающий нас туман от бога, это благо для нас, поко-



ящпхся в нем. И ,мы опустошаем нашу душу, когда стремимся рас
сеять мрак, которым бог окружил нас. Бог сотворил и ночь и день. 
Почему же ты не хочешь покоиться в ночи, сотворенной богом, пока 
он не покажет тебе свое солнце, которого ты не можешь вызвать сво
ими грезами из-за туч, за которыми оно сокрыто господом?

Бог является для людей богом лишь через посредство людей. 
Человек знает бога лишь постольку, поскольку он познает чело
века, т. е. самого себя. Он почитает бога лишь постольку, поскольку 
чтит себя, а это .значит постольку, поскольку он руководствуется 
в отношении себя и ближних своих наиболее чистыми и прекрасными 
побуждениями, .заложенными в нем природой48. Поэтому и поднять 
человека до высоты религиозного учения должно не словами и обра
зами, а делами своими.

Напрасно ты стал бы говорить бедняку: «Бог существует», а си
роте: «У тебя отец небесный». Словами и образами никто не научит 
другого познавать бога.

Но если ты поможешь нищему стать на ноги, ты этим покажешь 
ему бога; и если ты воспитаешь сиротку, как бы отец воспитал ее, 
то ты научишь ее познавать бога, давшего сердцу твоему силу и 
уменье воспитать ее. Религия не что иное, как стремление нашего 
духа укрощать плоть и кровь нашу благодаря привязанности к 
первопричине нашего бытия.

Эту власть духа над плотью человек приобретает лишь по мере 
того, как он с юных лет привыкает к трудностям жизни и своего 
призвания и научается исполнять свой долг и обязанности легко, 
без особого усилия и напряжения.

А это ясно указывает нам, какие навыки следует развивать в че
ловеке, если хочешь, чтобы власть духа над плотью и жизнь, соглас
ная с религией и положением его, стали ему легки и естественны».

' Вы понимаете, конечно, что и на этот раз он не упустил случая, 
чтобы не высказаться против проповеди и многословия.

Он сказал: «Вникните же, ради бога, в одно. Во всех ваших делах, 
везде, где нужно что-нибудь сделать и где вы хотите достигнуть 
определенной цели, первым правилом вашим является: поменьше слов 
и без проповедей. Так почему же учение о боге и вечности должно быть 
вложено в сердце и ум человека при помощи слов и проповедей, хотя 
бы во всех остальных случаях это было противно его природе?»

Затем он внезапно прервал свою речь словами: «Но что же мне 
делать? Молчать о боге? Сохрани меня господь. Пойдемте со мной 
в хижину бедняка и к плачущим сиротам, там вы познаете бога, на
учитесь быть добрыми и быть людьми. Пойдемте. Десять новых сирот 
осталось в вашей деревне, они друзья вашего детства, вы росли вме
сте, вы самые близкие им люди. Пойдемте и покажите им, что вы 
люди и что принимаете участие в горе ближнего.

Я тоже был сиротой и ещ^зейчас помню, как я, потеряв отца, бро
сился на его постель, преследуемый одной лишь мыслью: нет у меня 
на всем .земном шаре человека, который принял бы участие во мне. 
И в этот момент,—я никогда не забуду впечатления, какое это 
произвело на меня,—в комнату вошли двое соседей, они почти упали 
на меня, лежавшего с судорожно сжатыми руками и стиснутыми зу
бами распростертым на кровати, и принялись плакать без слов. Я



помню и буду помнить до гроба, каким это было утешением для меня 
и как это помогло мне познать бога».

Затем он встал, как бы не сознавая, где находится, и сказал: «Дети, 
дети, пойдемте к этим сиротам».

Дети окружили его; глаза их были полны слез; они искали его 
руку. Тогда помещик поднялся со своего сиденья и сказал: «Я буду 
с вами до конца этого поучения».

Все старейшины и весь народ, бывший в церкви, последовали за 
пастором к дому Кинаста. Отец и дети стояли у одра покойной, 
когда помещик и пастор вошли в комнату.

Сначала они вошли одни и приказали всем—старшинам и дру
гим—ждать внизу у ограды и перед домом, пока они не позовут их.

Бедный старик с поникшей головой сказал им:
— Волей божией свершилась перемена.
— Мы знаем об этом, милый старик,—ответил помещик и приба

вил по крестьянскому обычаю:—Да утешит тебя господь в твоей скорби.
Затем он усадил дрожавшего старика рядом с собой и пастором на 

лавку и взял его холодную руку в свои теплые. Старик, тронутый 
этим вниманием, пришел в себя и заговорил; он поблагодарил поме
щика и рассказал, как приятно было его покойной жене козье мо
локо и как она за последние пять недель ничего, кроме нескольких 
ложек этого молока вдень, не ела; он рассказал также, что она, бла
годаренье богу, в последнее время стала другой, интересовалась всем 
происходящим в деревне и особенно новыми порядками в школе, о ко
торых она ежедневно расспрашивала детей. Однажды она сказала 
даже с глубоким вздохом: «Господи, если бы и я в школе работала за 
прялкой, я бы не стала такой, какой была».

Она прибавила еще: «Да, это так», и, обращаясь к детям, она ска
зала: «Слава богу, что у вас теперь дело обстоит иначе».

Это так тронуло помещика и пастора, что они с трудом удерживали 
слезы.

Когда они вошли в комнату, они застали Сусанне ли, стоявшую 
среди детей, как мать. Она убежала со своей городской работы 
и поспела домой за час до смерти матери; она кинулась на постель 
умирающей и рыдая просила у нее прощения и благословения. Мать 
не могла уже говорить, но она открыла глаза и указала на ухо, да
вая понять, что она еще слышит, на рот, а затем и на отца. Тот по
нял ее и, подавив скорбь, рассказал дочери, что мать сознала свою 
вину и просила у нее прощения, а также и то, что мать желала бы, 
чтобы она осталась с ними и не покидала их больше. При каждом 
слове отца дитя вздрагивало; безмолвно склонила она голову и оста
валась в таком положении, пока мать не угасла. Но когда она уснула 
вечным сном, дочь ее встрепенулась, приняв решение быть для них 
матерью и сестрой и не покидать их, пока они будут нуждаться в ней. 
С верой в нее отец и дети окружили и прильнули к ней. Эту картину 
и застал Арнер, когда открыл дверь.

Он отозвал ее в сторону и спросил:
— Есть ли у вас что-нибудь поесть?
Она посмотрела на него и сказала вполголоса:
— Да-
Но это означало «нет», и, поняв ее, он сказал:
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— Есть ли у вас масло в доме?
— Этого нет,—сказала девушка.
— Оно должно быть у вас, постарайся вернуть силы твоему отцу 

и корми его лучше. Возьми, дай ему масла и вина, а я постараюсь 
на-днях повидать его.

С этими словами он вышел.
Между тем старейшины, ожидавшие у сарая, решили показать 

помещику и пастору, что и они способны на сострадание, и постано
вили освободить Кинаста на всю жизнь от повинностей и разрешить 
ему безвозмездно заготовлять и привозить к себе дрова.

Пастор позвал теперь старейшин и детей в дом. Остальные остава
лись у дверей и под окнами.

Кинаст с трудом верил тому, что говорил ему старейшина. Хотя 
в деревне существовал обычай, согласно которому семь стариков 
освобождались от повинностей, сохраняй свои гражданские права, 
но доставались эти льготы обычно только негодяям, состоящим в род
стве с старейшинами, или плутам и наглецам, которых они опасались.

В это время дети, разбившись на группы по возрасту, окружили 
сирот; каждый старался стать ближе к тому, которого лучше знал. 
Они пожимали им руки и говорили:

— Да утешит тебя господь в твоей скорби.
После этого наступила глубокая тишина, и глаза всех наполни

лись слезами. Но вот пастор заговорил:
— Дети мои, близок бог тем, где люди любят друг друга.
Затем он подвел одного за другим к одру усопшей, которая ле

жала, как образ преодоленного горя, и каждому давал напутственное 
слово. Это было поучение, подобное поучению святого. Потом он под
вел их к сиротам и, когда они подавали им руки, он говорил:

— Будьте братьями и думайте об этом часе, когда вы думаете 
о боге.

При этих словах он встал и, как бы продолжая свое поучение 
в церкви, обратился к народу, простирая к ним руки:

— Да благословит и хранит вас господь. Да просветит он светлый 
.лик свой над вами и да будет он милостив к вам. Ступайте теперь 
с миром, живите благочестиво, как подобает христианам, и любите 
друг друга, как Христос любил нас. Аминь!

Община стала расходиться, и все в один голос говорили: «Как это 
было чудесно». А отцы и матери говорили друг другу: «Если так учить 
детей, они должны стать угодными богу; иначе оно и быть не может».

"У всех была одна мысль: поблагодарить его. Один высказал ее 
громко, и восклицания «да, да» и мокрые от слез глаза были ответо.м 
на это. И вот народ в десяти шагах от дома Кинаста остановился, 
и когда помещик и пастор подошли, старик Ренольд, которого про
сили об этом другие, выступил и перед всем народом, все больше сте
кавшимся к дому, поблагодарил помещика и пастора, говоря, что 
сердца их полны и они могут сказать лишь, что они им вместо бога.

Гробовое молчание окружавшей их толпы и глубокие человече
ские переживания потрясли помещика и пастора; с минуту они 
стояли, не будучи в состоянии ответить. Но затем помещик сказал:

— Мы хотели бы сделать вас счастливыми, если бы это было в на
ших силах49.
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И народ ответил благородному отцу своему:
— Мы, слава богу, видим и знаем ото.
Он ничего больше не сказал. Народ стал тихо расходиться. Тогда 

он взял руку пастора в свою руку и сказал ему:
— Слава богу, мы шагнули вперед в делах нашей деревни, 

дальше, чем даже сами предполагали.

Перевод С. М. Штейнгауз.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

1787 г.

ГОСПОДИНУ ФЕЛИКСУ БАТЬЕ СЫНУ, В БАЗЕЛЕ.

Друг!
Подобно растоптанному растению на дороге ты нашел меня и спас 

из-под ног прохожих.
Но об этом я не буду говорить.
Прочти, друг, эти страницы. Ими я заканчиваю описание моего 

идеала управления деревней. Начал я с хижины женщины, подавлен
ной нищетой, с картины полнейшей разрухи деревни и заканчиваю 
описанием порядка60.

Когда я приступил к работе, родина громко и единодушно сказала: 
«Картины бедной хижины и разорения деревни соответствуют действи
тельности». И стоящий у власти и поденщик в деревне нашли: 
(«Это верно».

Я не мог ошибиться, ведь мое описание всецело основывалось на 
моем опыте. И я пошел дальше, вплоть до источников зла. Я не хотел 
просто сказать: «Это так». Я попытался показать, почему это так. 
И как сделать, чтобы это было иначе.

Описание мое все ширилось. Хижина бедной женщины постепенно 
потонула в картине развертывающегося изображения целого.

Это требовало многого. Как недостатки Лингарда и Гуммеля, и не
достатки деревни нужно было вскрыть во всех отношениях. При
шлось коснуться злоупотреблений, связанных с влиянием религии, 
и ошибок в законодательстве, описать препятствия, встречающиеся 
на пути к правильному развитию воспитания человека, и описать 
источники этих препятствий. Надо было устранить затруднения к 
улучшению руководства народом таким способом, который отвечал 
бы истинному состоянию народа, нужно было развить и показать 
возможности полного изменения душевного склада народа' в связи 
со всеми имеющимися условиями. Нужно было раскрыть дух деятель
ности государства, внутренние цели управления им, точно так же, 
как и дух служения при алтаре и влияние истинного управления цер
ковью; в обоих случаях должно быть показано по всем направле
ниям их влияние, чем это служение могло бы быть, чем оно должно 
быть и чем оно не является.
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Истинные основы общественного порядка нужно повести через 
клубок бесчисленных препятствий вплоть до самых бедных хижин 
и все это связать с действительными народными понятиями и чувст
вами, и всюду внутреннее настроение низших слоев человечества долж
но приближаться к тем образам, которыми я стараюсь побудить их 
к самопомощи.

Я хотел открыто выступить как перед народом, так и перед его 
господами и способствовать их сближению путем более правильного 
понимания правды в их взаимоотношениях.

Вот все, что я пробовал сделать. Наиболее существенное из 
того, что я описываю, я собственными глазами видел. II многое из 
того, что я советую, я сделал. В беспрерывных попытках воспитать 
народ я утратил наслаждение личной жизнью. Как никому другому 
мне стали ясными истинное состояние народа и те способы, при помощи 
которых его можно изменить как в его великом единстве, так и в бес
численном множестве самых разнообразных отношений, постоянно 
отделяющихся от целого и действующих самостоятельно. Моим пу
тем еще никто не шел, никто не пытался подойти к вопросу с этих 
точек зрения. Все, что я сказал, до мельчайших деталей покоится 
на моих действительных опытах51.

Правда, я ошибался при выполнении своих задач; но именно 
эти ошибки моей деятельной жизни дали мне возможность изучить то, 
чего я не умел как раз тогда, когда я это делал. Прочти, друг, эти 
страницы и прими мою благодарность за наиболее важные точки зре
ния, в них развитые. Без тебя в моей работе они никогда не достигли 
бы зрелости. Позволь мне сказать тебе о них: я не знаю человека, 
от которого я больше научился и мнением которого о важнейших 
вопросах руководства народом и его основе я более дорожил, чем 
твоим. **

Друг! Вся тяжесть моего опыта лежит еще на мне: я живу еще, 
как во сне, в переживании созданной мной картины, и мое стремле
ние к осуществлению моей цели не закончится, а пока я жив, я не буду 
находиться в своей сфере, пока не увижу мою задачу претворенной 
в жизнь.

Будь и впредь моим другом52. Вечно благодарный и любящий 
твой П*

1. СНАЧАЛА СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ.

Мы продвинулись на шаг вперед—этими словами я закончил. 
С них я снова начинаю. Вернувшись домой, Арнер застал у себя на 
столе два письма: одно, которое он вскрыл первым, было от графа 
Биливского; оно гласило:

«Милый мой! Берцог в восторге от всего, что ты делаешь. Твоего 
последнего письма, которым он не мог вдосталь начитаться, он мне 
еще не вернул и выразил желание, чтобы наш Менцов нарисовал 
с тебя портрет, как ты сидишь на земле в пасторском саду, окружен
ный детьми Бонналя. Он хочет поместить портрет в маленькой ком
нате, которую он называет своим уголком. В этой комнате имеется 
лишь один портрет, в оригинале которого ты нашел сходство с безо
бразной, большой головой, нарисованной Фюссли в «Физиономике» 
Лафатера53. Теперь вместе с ним попадешь и ты, добрая моя душа,
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и будешь висеть прямо против него. Что тебе делать на этой стене?
И что подумает герцог, когда он почувствует этот контраст, являю
щийся сатирой на его правление, а что он его почувствует, в этом мож
но быть уверенным. Время это покажет.

Друг! При дворе уже говорят о тебе, и как же ненавидит тебя тот 
человек*, которому все противно, что напоминает герцогу о роде 
человеческом. Он громко говорит, что эта мысль кажется ему нездо
ровой, и все-таки он посоветует герцогу ознакомиться лично с твоими 
учреждениями; но я еще долго буду этому препятствовать. Если есть 
средство превратить в ничто все твои начинания, то это предоставить 
герцогу сделать их государственным делом, прежде чем ты не .закон
чил их как свое частное начинание. Это было бы на-руку Гелидору, 
но ему не нужно доставить удовольствие таким путем, удаля твой 
портрет с серого гобелена, на котором ему так нравится висеть од
ному. Хорошо было бы, если бы твой портрет уже висел там. Больше 
всякого другого ты этого .заслуживаешь. В своей детской невинности 
ты не знаешыш того, чем ты являешься, ни того, что ты делаешь. Мы,, 
к сожалению, тоже этим грешим, но в совершенно обратном смысле.

Твой лейтенант—золотой человек. Передай ему от моего имени, 
чтобы он закончил свое дело и чтобы он не унывал, оставаясь, пока 
это необходимо, на этой нижней ступени настолько же надежной, 
насколько и великой лестницы.

Что делают твои дети? А Тере.за? Кланяйся ей от меня и передай 
ей, что я не бываю больше на придворных вечерах с тех пор, как уле
тел лебедь, о котором наши гусыни с завистью вспоминают. Напиши 
мне скорее снова. Если бы даже я не был охотником до писем, то те
перь я должен был бы просить тебя о них.

Желаю тебе, мой друг, чтобы твое счастье никогда не походнло- 
на мое, ибо оно давит мне на оба плеча».

2. А ЗАТЕМ СЛЕДУЕТ ДОЖДЬ.

Радость по поводу первого письма исчезла под впечатлением вто
рого. Писал его дядя, генерал Арнбург, который со своей племянни
цей Сильвией собирался несколько недель погостить у него. Приезд 
дяди не смущал его. Это был добрый человек, который утро проводил 
за своим шоколадом и туалетом, никого не утруждал и доволен был, 
когда его занимали после обеденного сна до ужина. Но Арнеры очень 
испугались Сильвии. То же самое бывало везде, куда он ее брал с со
бой. Никто, кроме дяди, не решился бы провести с ней несколько не
дель под одной кровлей. Но она была дочерью его брата, и он из жа
лости взял на себя эту обузу. Дочь расточительного отца, который 
в юности избаловал ее, как принцессу, в полной мере обладала недо
статками людей, которые не знают, откуда берется хлеб. Со смертью 
отца, внезапно повергнутая в нищету и материальную зависи
мость, она ненавидит всякого, кому живется лучше, чем ей, и пользу
ется единственным своим достоянием—немного ума,—чтобы огорчать 
тех, кому она завидует. Все ее существо искалечено. У нее нет стыда. 
Ее речи оскорбляют невинность и заставляют краснеть. Она йена-

* Гелидор.—Р е Д.
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видит все, что идет прямым путем, и презирает все естественное, не 
извращенное. Такова она как человек. Когда говорят о беременной 
женщине, она отплевывается, говоря: «Неужели этот дурак не нашел 
ничего более разумного, как произвести на свет еще одно жалкое су
щество».

Особа, которую она привезла с собой, имеет с ней много сходных 
черт. Она называет ее другом, но только до тех пор, пока дела идут 
хорошо, так как она состоит у нее на жалованья. Зовут ее Аглеей. 
Обе они неохотно поехали в деревню и два года удерживали дядю 
от этого путешествия. Но на этот раз они не могли его уже больше 
удержать и привезли поэтому, кроме своего характера, еще и дур
ное настроение.

Роленбергер был первым, на котором они сорвали свое настрое
ние. Он вместе с Карлом был в саду и сортировал на скамье кучу 
семян, когда обе—это было на другой день после их приезда—так 
бесцеременно заняли места по обе стороны его, что половина семян 
покатилась на землю.

Карл, в своей жизни не видавший, чтобы крестьянка в чужом 
доме позволила себе таким способом усаживаться на занятую скамью, 
удивленно, с широко раскрытыми глазами, смотрел на них и открыл 
уже рот, когда Роленбергер мигнул ему. Не говоря ни слова, он ушел, 
но видно было, что его это огорчило—он покраснел.

Сильвия, обернувшись к Аглее, засмеялась по этому поводу и 
спросила Роленбергера, чему он его учит; ей кажется, что он сам 
ничего не знает. Пораженный этим вопросом, Роленбергер ответил 
что надеется, что они, побывав здесь некоторое время, сами все уви
дят. Далее, она спросила его, имеет ли он библиотеку и где он учится.

Не привыкнув к такого рода расспросам и не зная, к чему они 
клонятся, он было промолчал, но затем, прямо смотря ей в лицо, 
ответил, что он нигде не учится и не имеет библиотеки.

Она ответила ему таким же взглядом и продолжала расспраши
вать, занимался ли он воспитанием детей.

— Да, и однажды с группой в двенадцать человек.
О н а .  Что он сделал из них?
Он (с некоторым изумлением). Полезных детей, на которых, 

слава богу, никто не жалуется.
О н а .  Где эти дети?
О н. Дома у своего отца.
О н а .  Так. Кто их отец?
О н. Клебергский амтман*.
О н а .  Я верю, что он в состоянии воспитать для волостного стар

шины целую орду детей, но ее кузен дурак и не знает, какое воспи
тание необходимо для его сословия, и он, Роленбергер, не должен 
был брать на себя эту должность.

Он. Я и не искал этой службы (он произносит слово «служба» 
медленно).

О н а .  Не думаю, чтобы вас пришлось искать для этой службы 
(она произнесла слово «служба» твердо и так же медленно, передраз
нивая его ).

* Амтман—нечто вроде волостного старшины царской России.—Р е д.
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Еще долго продолжала она в таком тоне свой язвительный раз- 
товор. Роленбергера начал прошибать пот, наконец, он не вытерпел 
и когда она задала еще один вопрос и осведомилась о том, что он знает 
и умеет, чему он может научить мальчика, он ответил: «Должен ли 
я сказать вам все, что я умею». «Попробуйте только начать», последо
вал ее ответ. На это он ей сказал: «Ну, хорошо, я умею откармливать 
коров и волов; я умею пахать и сеять; я умею обрабатывать залив
ные луга и клеверные поля, я знаком с лесоводством и горным делом. 
Я умею вести счет с крестьянами, как с господами, и с утра до вечера 
оберегать то, что мне доверили». Ответ этот заставил даму вскочить 
со скамьи со словами: «В жизни еще я не встречала такого языка 
у подобных идиотов», сказала она уходя; на это Аглея ответила: 
«Не говорите так, он одержал верх над вами».

3. О ДВОРЯНСКОМ ВОСПИТАНИИ, О ДВОРЯНСКИХ ПРАВАХ, 
КОЕ-ЧТО О КРЕСТЬЯНСКИХ ПРАВАХ.

Желая отомстить, она передала весь свой разговор Арнеру и к тому 
еще с добавлениями в присутствии генерала, так как знала, что гене
рал чисто по детски дорожит малейшими привилегиями дворянства 
и думает, что никогда нельзя в достаточной мере выделить воспита
ние детей дворян в отличие от детей других сословий.

Как н можно было ожидать, он нашел, что его племянник не имеет 
подходящего для этого дела человека и что мальчик его воспитывается 
в условиях, далеко не соответствующих его сословию и высоким его 
привилегиям.

При этих словах Сильвия его перебила и сказала:
— Да, дядя, кузен не особенно высоко ставит эти привилегии, он 

настолько мало считается с ними, что забросил проведение начатой 
уже дороги через скалы, которая удвоила бы ценность замка и кото
рую его дед с таким трудом отвоевал от крестьян, как будто бы его 
право ничего не стоило; но он скорее готов подарить возлюбленным 
крестьянам и дорогой его сердцу крестьянской скотине этот труд.

Озлобленный тоном ее речи, Арнер коротко и сухо ответил:
— Они не обязаны были проводить мне дорогу.
С и л ь в и я .  Но ведь суд высказался против них.
А р н е р .  С ними поступили несправедливо.
С и л ь в и я .  Будто бы.
Г е н е р а л .  Как же это случилось?
А р н е р .  Они имели документы, подтверждавшие их права.
С и л ь в и я .  Почему они проиграли процесс?
А р н е р .  Лишь по той ничтожной причине, что их документы 

задержали в канцелярии и, просто говоря, отрицали их существова
ние.

С и л ь в и я .  И вы им вновь выдали документы?
А р н е р .  Само собой разумеется, и подтвердил их права.
Г е н е р а л .  Это уже слишком.
А р н е р .  Почему, дорогой дядя?
Г е н е р а л .  Твои дети и внуки могут иначе смотреть на вещи, 

чем ты. Никогда не нужно упускать из рук власть, которую имеешь;
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если считаешь, что не имеешь прав, то можно этой властью не поль
зоваться, пока этого не желаешь. И этого достаточно.

С и л ь в и я .  Судя по тому, как он воспитывает Карла, он может 
быть уверен, что мальчик не будет иначе думать, чем он.

Г е н е р а л .  Это сюда не относится.
А р н е р. Дядя, лучше всего ка?кдому предоставить его права, 

ибо всякий чтит свое право.
С и л ь в  и я. Это неправильно. У крестьян нет прав; их права — 

дело милости.
Г е н е р а л .  Это не совсем так.
А р н е р. И если бы это было так, то это не для меня. Когда у 

крестьян отнимаешь их права, лица их принимают недовольное, 
угрюмое выражение: я не хотел бы иметь коня на конюшне, кото
рый бы так вешал голову и так печально смотрел бы, как эти кре
стьяне.

С и л ь в и я .  Нельзя сравнивать права лошадей и права крестьян.
А р н е р. Вы, пожалуй, думаете, что нельзя так хорошо содер

жать крестьян, как лошадей. •
С и л ь в и я .  Пожалуй, попробуйте и вы, тогда на деле убеди

тесь.
Разговор этот доставил дяде мало удовольствия. Он был обоими 

недоволен. Он пошел на конюшню под предлогом проверки состояния 
здоровья гнедого, который, по словам конюха, повредил себе ногу.СОДЕРЖАНИЕ 4—23 ГЛАВ.4—23. В этих главах автор описывает действия Сильвии и те результаты, которые они имелн. В лице Сильвии автор концентрированно изображает то противодействие, которое реакционное дворянство должно оказывать реформам, направленным на пользу бедняков. Вначале Снльвня пытается действовать на дворянское самолюбие своего дяди, генерала. В течение некоторого времени это имело успех, но потом добро путному генералу надоедают те интриги, которые ведет его племянница. Кроме того он внднт, что и при дворе есть люди (министр Биливский), доверяющие Арнеру. Тем не менее Снльвня продолжает свою борьбу против Арнера и его помощников. Прежде всего она добивается ухода лейтенанта из замка. Во время обеда подруга Сильвии, Аглея, отодвигается от него с брезгливой гримасой. В ответ на его изумление Снльвня громогласно заявила, что ее подруга несколько брезглива, а лейтенант в школе стрижет детям волосы и ногти. Лейтенант поднялся н вышел нз-за стола. Но этого ей было недостаточно. При помощи своего егеря она распространила в Бон- нале рассказ о том, что Глюфн (лейтенант) выгнан из замка, что он бродяга по прозвищу «Глюфи хочешь денег», н т ц.Эта агитация егеря не остается незамеченной для пастора. Он пишет письмо в замок и предупреждает Арнера о деятельности Сильвии. Письмо в замок приносит Михель. Сильвия, увидев с террасы крестьянина, велит ему убираться. Тот задерживается. Тогда Снльвня велит егерю спустить на Михеля собак. Собаки кидаются на крестьянина. Это внднт сын помещика Карл и успевает одну из собак схватить за ошейник, вторая бросается на Михеля. Михель отбивается достаточно успешно палкой, но собака (Турк) успевает его сильно укусить за ногу. От потери большого количества крови крестьянин падает в обморок. Помещик, его жена, Карл бегут к нему и отправляют его на носилках в деревню. На Арнера это происшествие так действует, что он заболевает. Сильвию, однако, это нисколько не трогает. Она пытается продолжать свои безобразия. Во время прогулки она встречает пьянипу—старуху Шпекмольх—и просит ее убедить хотя бы нескольких крестьян взять своих детей из школы. Сильвия задерживается вдалеке от замка и возвращается одна домой. Ее встречает мясник с собакой, возвращающийся из трактира, где крестите обсуждали событие с Михелем. Мяснику приходит в голову отомстить за Михеля. Он натравливает на нее собаку, которая не кусает ее, но обдирает ей платье, ленты, срывает па-
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рпк, обнажая лысую голову Сильвии. Мясник следит по часам за этой экзекуцией. Через две минуты он отзывает собаку, п Спльвпя в самом ужасном состоянии возвращается домок.Тем временем старуха Шпекмольх пытается действовать по предложению Спльвпп в деревне, но неудачно. О действиях Спльвпп узнают во всем районе; постепенно она становится объектом самой жгучей ненависти крестьянства.Здоровье Арнера становится за это время все хуже и хуже. Он рассуждает об истине п бессмертии.
24. ПОМЕЩИК-ХРИСТИАНИН — МОНАСТЫРСКАЯ ИСТОРИЯ 

ИЗ ВРЕМЕН РЫЦАРСТВА.
Всякая мечтательность была ему ненавистна, и он рекомендовал 

поэтому Терезе ознакомиться с жизнеописанием отдаленного предка, 
который сам обрабатывал землю в своем имении и которого вся округа 
называла «помещиком-христианином» .за его справедливость, за 
то, что он своим крестьянам предоставил беззаботное, безопасное 
и радостное существование и сравнял монастырь, называвшийся 
Гиммельауф (ввысь к небу), с землей.

Монастырь этот основали его предки, но сохранили при этом за 
выделенными крестьянами большие и важные права: монастырь на 
вечные времена должен был обращаться с крестьянами так же, как 
и со всей прочей челядью господ из Аренбурга, и предоставить нм 
и их потомкам все гарантии законной охраны. Но как только основа
тели монастыря закрыли глаза, крестьяне стали утрачивать одно пра
во за другим. Почтенные отцы отказались совершенно считаться 
с предоставленными крестьянам правами и смотрели на крестьян 
как на людей, которым монастырь как собственник оказывает только 
милость. Лишь 175 лет спустя «помещик-христианин» нашел среди 
бумаг своих предков собственноручно написанный основателем мона
стыря договор и на другой же день поручил приказом старосте пере
дать обойденным крестьянам охранную грамоту, защищающую их от 
•злоупотребления монастыря. Если бы он снял с алтаря изображение 
девы Марии, то вряд ли это вызвало бы большее возбуждение среди 
отцов-монахов. Они сначала протестовали и делали вид, что перерыли 
весь архив и не нашли указаний, которые предоставили бы поме
щику такое право. Он с чисто немецкой честностью отнес документ 
предка в монастырь. Но отцы избегали с ним встречаться. Показался 
лишь один сухопарый, длинноногий, которого он не знал. Рыцарь' 
вручил ему документ. Патер прочел его, отвесил глубокий поклон 
н сказал, прижимая руку к сердцу: «Его преподобно господин аббат 
н почтенное собрание монастыря обсудят эту бумагу». Но в течение 
восьми дней ни его преподобие аббат, ни монастырский конвент ни
как не реагировали на врученную им бумагу.

Подобно жене Лота, превращенной в соляной столб, рыцарь стоял, 
а отцы убегали от него, желая, чтобы он убрался поскорее за пре
делы монастыря.

Шагая в.зад и вперед под монастырскими сводами, рыцарь вновь 
встретил в темном закоулке длинноногого, сухопарого монаха, ко
торый в темноте показался ему привидением. Вновь отвесив глубокий 
поклон,- монах просил извинить его, аббат не может ради спасения 
его же души вернуть ему этот неуместный, ничего не доказывающий, 
не снабженный печатью документ, так как эта грамота совершенно

18- 275



незаконно оскорбляет чудотворное и благостное монастырское место 
и возбуждает крестьян к мятежным словам и действиям против мо
настыря; к этому он добавил, что если рыцарь будет продолжать воз
буждать подданных монастыря этой фальшивой бумагой против их 
телесной и духовной власти, то ответственность за это падет на его 
душу. Сказав это, монах исчез в своей берлоге. Он сделал это во
время, так как рыцарь намеревался броситься на него. Взбешенный, 
он вскочил на коня, бормоча: «А, эта грамота моего отца—фальши
вый документ. И это говорят те, которые едят его хлеб. Хорошо, что
•этот...—мое владение. Прадед дал его церкви, а не этим........................... »
Выступив в поход, он сравнял монастырь с .землей, в.зял крестьян 
и землю опять в свои руки и для успокоения своей души пожертвовал 
церкви большую сумму, больше стоимости конфискованного им, 
уведомив о своих действиях епископа, и так как он был другом импе
ратора, церковь не наложила на него эпитемии.

Молочная ферма, которая стоит на том месте, где был монастырь, 
еще и теперь называется Гнммельгоф («небесным двором»), а бли
жайший большой луг «небесным лугом». Там произрастает чудесный 
клевер, на котором пасутся двадцать отборных коров и один бык.

25. ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЯН.

Не гневайтесь, добрые монастыри, не вам одним доводилось 
временами злоупотреблять своей властью и утаивать документы, 
которые расходились с вашими интересами. Даже потомки рыцаря- 
христианина долгое время утаивали жизнеописание рыцаря, старин
ную свою фамильную бумагу, в которую были занесены все права 
и свободы, дарованные крестьянам. Они так же неохотно, как и мо
нахи монастыря, оставались по отношению к своим крестьянам вер
ными рыцарскому слову и также столетиями не заглядывали в эту 
книгу, в которой рыцарь просто, ясно и безыскусственно рассказы
вал, как он обращался со своими крестьянами, как он улаживал вся
кие споры и, главным образом, как мало он отнимал у своих кре
стьян хлеба, чтобы вести приличную его сословию жизнь. При этом 
он все-таки умудрялся поставить свой дом на такую ногу, как никто 
из его соседей-рыцарей, которые, не довольствуясь хлебом бедных 
крестьян, высасывали у них последнее. Этот семейный памятник 
Арнер рекомендовал Тере.зе в качестве первой книги для чтения Кар
лу со словами: «Внуши ему как можно раньше, что те средства, 
при помощи которых было положено основание дому, всегда оста
нутся наиболее пригодными, чтобы его сохранить». Затем он поса
дил Карла к себе на кровать и сказал, что он должен всю жизнь свою 
помнить, что отец его, не .зная, будет ли он еще жить или нет, в.зял 
его к себе на кровать, держал на руках и просил, чтобы он сделался 
таким же рыцарем-христианином, как его дед. Но пусть он всю свою 
жизнь не пытается жать там, где он не сеял, и не оставляет никогда 
свою деревню и своих крестьян без помощи и без руководства на 
произвол судьбы, навстречу слепому року, дабы бедные люди не ста
новились совершенно .запущенными и беспризорными и не уподобля
лись бесхозяйственному сброду. Затем он раскрыл старую книгу, 
показал ему сначала фигуры и рисунки, помещенные в ней, а .затем
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счета и сказал: «Карл, там, где дед извлекал один гульден доходу 
из наших деревень, мы извлекаем больше десяти. Не кажется ли тебе, 
что мы не были бы честными, рыцарски и по-христиански мыслящими 
дворянами, а скорее неблагородными, жестокими ростовщиками, 
если бы мы меньше заботились о том, чтобы помочь нашим крестья
нам зажить радостной, спокойной, беззаботной жизнью, чем наш 
дед в тогдашних условиях это делал. Впрочем,—добавил он,—все, 
что мы делаем для них, мы делаем для себя, и каждое из наших пяти
сот хозяйств, даже если мы имеем в виду лишь нашу пользу, ценно 
для нас, поскольку мы о нем хорошо заботимся или поскольку оно 
в полном порядке. Верь мне, что все это тесно связано одно с другим».

Обращаясь к Роленбергеру, он сказал: «Указывайте ему неустанно 
всю тяжесть труда этих людей и останавливайтесь подробно на том. 
как мало остается им чистой прибыли от всех отраслей их хозяйства; 
пусть он не забывает, что чистый доход от хозяйства его крестьян 
и их домашнее счастье являются единственным верным мерилом 
того, насколько он хорошо правит своими подданными».

Заговорив о жажде славы, как о пороке нашего времени, он 
выразил уверенность, что в его руках Карл никогда не сделается 
тщеславным. - «Наоборот, я надеюсь,—продол?кал он,—добрый
скромный друг, что вы научите его не способствовать тщеславию дру
гих». И не опасаясь его этим испортить, он сказал Карлу: «Всегда 
избегай людей, на которых ты должен смотреть снизу вверх, не де
лайся ничьим рабом». Он говорил не только о рабстве тела, но и о 
рабстве души: «Дающий хлеб, ради которого человек отдает свое 
тело в рабство, является более сильным хозяином; но духовное раб
ство не имеет даже оправдания физических потребностей тела; ни
когда не верь, что кто-либо знает все; судьба человека не обладать 
всей истиной; все обладают ею, но она разделена между людьми, и 
кто учится только у одного, тот никогда не услышит того, что знают 
другие».

Помолчав некоторое время, он продолжал: «Трудная эта задача 
с истиной; всякий считает, что его мечта—истина, и всякий ставит 
свою мечту выше всего». При этом он употребил выражение одного 
человека, который из всех сил старался сделать людей лучше, чем 
они могли быть на самом деле. Он рассыпал жемчужины человечно
сти, душевного величия и мудрости, которые останутся таковыми даже 
тогда, когда червь времени уничтожит тленное мнение человека, 
подобно тому, как он гложет ничтожное во мнениях всех людей. Ко
гда волшебные линии, которые разделяют человечество на два стада, 
на людей с богом в душе и людей без бога, распадутся на свои основ
ные элементы и когда имена тех людей, которые нападали на эти 
линии, и тех, которые их защищали, будут забыты, когда прелесть 
этих блуждающих огней не будет ослеплять взора, человечество все 
еще будет помнить эти жемчужины человеческой мудрости и душев
ного величия и будет благодарно за них.

Он обратился к Роленбергеру со словами Лафатера: «Позаботь
тесь, чтобы сын мой никогда не верил в общие фразы, не имеющие 
реальной почвы под собой».

Чтобы успокоить генерала, который был растроган до слез, он 
просил его не думать, что болезнь его недавнего происхождения,
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II сослался на боннальского пастора, который может подтвердить, 
что он еще несколько месяцев тому назад это предвидел и уже тогда 
с пастором обсудил ряд мероприятий на случай своей смерти. С пас
тором же он вел беседу о бессмертии души и сказал, что жизнь и 
страдания Христа являются для него еще большим доказательством 
бессмертия. То обстоятельство, что человек может противостоять 
самым сильным влечениям своей природы, страдать и умирать за 
других, чтобы чувствовать себя лучше и совершеннее, служит для 
него большим доказательством бессмертия, чем все, что можно было 
бы об этом сказать.

Лейтенант больше страдал, чем в день сражения, когда он по
терял ногу и леяАал часами без всякой помощи. Арнер сказал ему: 
«Будьте мужчиной. Если кому-нибудь из нас суждено умереть, 
то лучше, чтобы я умер. Вы без меня обойдетесь, я же без вас не мог 
бы обойтись. Бог вам в помощь. Когда я умру, Биливский будет 
вашим другом, а вы останетесь другом моего дома и моих деревень».

Пастор меньше страдал, он привык видеть у смертного одра 
всю тяжесть и тленность человеческого существования и его физи
ческого потухания, и поведение Арнера, полное душевной красоты 
н мощи, доставляло ему в некотором роде облегчение. Только когда 
он собрался уходить и оставил его одного, им вновь овладело скорб
ное чувство. Мысль о том, что община потеряет Арнера и что кре
стьяне, едва вышедши из тяжелого положения, вновь могут попасть 
в него, привела его, когда он остался один, почти в отчаяние.СОДЕРЖАНИЕ 26—30 ГЛАВ.26—30. По деревне идут слухи о близкой смерти Арнера. Автор изображает, как к этой вести относятся разные группы крестьян. Богатые и деревенские заправилы мечтают о возвращении старых доарнеровских порядков, бедняки трепещут при мысли о том, что у них будет отобрано все, данное нм при Арнере. Даже староста Мейер и тот подумывает о том, что смерть Арнера позволит ему отделаться от его работы в качестве старосты, которая ему как богатому крестьянину совершенно не нужна.Сестра старосты решает, наконец, выйти замуж за Руди. С этим решением она отправляется к Гертруде, которой и сообщает об этом. Они идут к Руди, и там совершается помолвка. Жена же старосты, намереваясь женить на ней своего брата, владельца трактира «К солнцу», подсылает его свататься. Но он получает отказ.

31. СЕРДЦА ДВУХ УЧИТЕЛЕЙ.

Все больше распространялось мнение, что со смертью Арнера 
дело его рушится. Приходя домой из школы, дети рассказывали ро
дителям, что лейтенант почти весь день плачет, на что многие роди
тели отвечали им:

— • У него на то есть причины, ведь со смертью помещика он ли
шится куска хлеба.

— Разве он больше не останется, нашим учителем?—с грустью 
говорили дет: i,

— Кто ему будет платить?—возражали родители, а многие еще 
добавляли:

— Он может убираться туда, откуда пришел.
Детям больно было слушать, но не все этому верили, и они усло

вились между собой самим спросить об этом учителя. Когда дети по
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окончании занятий стояли перед ним и спрашивали его. заметно 
волнуясь, правда ли, что со смертью помещика он больше не оста
нется у них учителем, сердце у него разрывалось от душевной боли. 
Он должен был отвернуться и вздохнуть глубоко у окна; он дышал, 
как человек, который, сбежав с высокой горы, на момент останавли
вается. Когда он, отдышавшись, смог уже говорить, он повернулся 
к детям, протянул к ним рукн, как будто хотел их всех обнять, и ска
зал:

— Если богу угодно, чтобы помещик умер, я все-таки останусь 
с вами.

Затем он пожал им всем руки и заметил, что они у них влажны от 
волнения. Это обстоятельство и то, что дети повеселев пошли домой, 
доставило ему большое удовольствие.

Но многие родители еще добавили:
— Не слишком радуйтесь тому, что он хочет; еще вопрос, сможет 

ли он это сделать.
Но дети верили учителю и продолжали надеяться. Между тем 

старый учитель видел себя уже на прежнем месте и повсюду нашеп
тывал, что болезнь Арнера и его преждевременная смерть являются 
видимым наказанием за осквернение им церкви и школы.СОДЕРЖАНИЕ 32—35 ГЛАВ.

32. Марепли, Ренольднна, Гертруда и Мейерша образуют союз, ставящий своей задачей сохранить, в случае смерти Арнера. все порядки, им заведенные. Вместе со старым отцом Ренольда они обходят дома и собирают подписи согласных с ними.
33. Пастор говорит в церкви проповедь в связи с болезнью Арнера. Ее основной смысл: «Бедные люди, учитесь сами о себе заботиться, ведь иначе о вас никто не позаботится». По его мнению, Арнер и ставил себе задачу научить бедняков помогать самим себе.31. При дворе стало известно о болезни Арнера. Герцог дал распоряжение, чтоб министр Билпвскпп поехал к Арнеру вместе с лучшим врачом. Гелидор—t любимец герцога, враг Бпливского и Арнера—также не возражал против поездки. Биливскип приезжает в Бонналь во время богослужения, отправляет врача в замок, а затем, поговорив с пастором и лейтенантом, направляется 

в замок.35. Врач направляется к Арнеру и начинает его лечить. Сильвия видит Биливского, узнает от врача о сочувствии Арнеру при дворе, уходит к себе в комнату, где с ней происходит припадок бешеной злобы. Она обрушивается на свою подругу, обвиняя ее во всем. Аглея ей ничего не ответила, но на следующее утро скрылась, украв ряд драгоценностей Сильвии и оставив письмо. Б письме она утверждает, что она не ворует, а только берет то, что ей причитается в качестве жалованья за работу; она' не находит больше возможным оставаться вместе с ней, так как несогласна с ее поведением.
36. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР КНЯЗЯ В ШКОЛЕ 

И У УЧИТЕЛЯ.

Арнеру становилось все хуже. Тереза поминутно падала в обмо
рок.

Лейбмедик потребовал, чтобы больного оставили совсем одного. 
Больной впадает в состояние полного упадка сил и в таком со
стоянии засыпает. У всех одна мысль: «он умер и больше не проснется».

Тереза с криком: «Он мертв, он умор» вырывается из рук Билив
ского и падает перед кроватью на колени. Роленбергер с детьми
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на коленях, пастор громко молится, все ждут слов: больше не- 
дышнт.

Как томительно для всех такое ожидание! Все прислушиваются 
у дверей. Не слышно нн звука. Умер он уже или может быть, может 
быть...

«Тише, не шумите». Слышно движение. Что это такое? Врач 
подходит к двери, открывает ее почти бесшумно и произносит едва 
дыша: «Показался пот, я начинаю вновь надеяться». Больной продол
жает спать; спешат к Тере.зе, сообщают ей новость, она не верит 
и вновь падает в обморок. Спустя четверть часа врач вновь откры
вает дверь и повторяет: «Пот выступает все сильнее, пойдите и со
общите ей». Каждые четверть часа он приходит и продолжает обна
деживать.

Около девяти часов больной проснулся и .заявил, что ему стано
вится лучше. Но он был крайне слаб и скоро вновь уснул. Ночь 
прошла в мучительном ожидании. Слышны были только слова мо
литвы. Тере.за больше не падала в обморок и также молилась. 
Вести были все те же: «Дела идут хорошо, есть надежда».

Утром Тере.зе разрешили войти к больному; она вошла, но не 
надолго. И  сегодня врач требовал соблюдения полной т и ш и н ы ,  и Б и -  
л и в е  к и й  видел больного только через боковую дверь и провел день 
вместе с пастором и лейтенантом в Боннале. Он смотрел на все гла
зами человека, который в состоянии представить себе, как оливко
вое семя постепенно из зародыша превращается во взрослое дерево, 
на ветвях которого птицы вьют гнездо и под тенью которого отды
хают люди.

Присматриваясь внимательно ко всему, Биливский мало гово
рил, но затем постепенно стал входить в малейшие детали быта на
селения и допытываться, каково влияние новых порядков на их 
жизнь; понемногу он вступил в беседу почти со всеми жителями де
ревни. видел хлопчатобумажника Мейера, Марейли, Гертруду, ста
рого Ренольда, молодую Ренольдину, Линденбергера, Михеля, даже 
самого Гуммеля; он оставался в школе и утром и после обеда, с на
чала до конца занятий, просматривал работу всех детей и обратил 
особое внимание на связь учебы с трудом; детально интересовался, 
не мешает ли одно другому, не высказывал своего мнения, пока не 
осмотрел все и не проверил, и лишь по окончании обратился к лейте
нанту, который, конечно, жаждал знать его мнение:

«Я нахожу, что ваши преобразования находятся в полном соответ
ствии с природой человека и с имеющимися общественными усло
виями». И затем: «Великие мира сего ценят человека лишь постольку, 
поскольку могут иметь от него пользу; ведь стимулом для всякого 
действительного законодательства является не что иное, как желание 
поднять государство в интересах его правителя на возмояшо боль
шую высоту, а жителей его как можно лучше использовать для той 
же конечной цели, и если все идет хорошо, дать им образование и ру
ководить ими; таким же стимулом для преобразования у всякого соб
ственника является стремление поставить как можно лучше свой дом, 
свое имение и повседневную работу в нем и использовать для этой 
цели свою челядь, дать ей образование и руководить ею.

Человек в целом лишь постольку может быть на свете счастлив
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и спокоен, поскольку он получил соответствующее воспитание для 
предстоящего ему служения обществу и способен занимать то место, 
которое ему предоставлено по закону и праву в обществе.

Ваши преобразования, друг мой, соответствуют этой прекрасной 
потребности людей в полной мере; они могут лишь повысить цен
ность людей в глазах их государей и привлечь внимание законодате
лей к счастью и безопасности этих людей и показать путь, как про
вести в жизнь то, во что они так склонны верить, не химерическими 
мечтами, а повышением производительности человеческого труда 
и дееспособности людей.

И я считаю . милый лейтенант, вашу систему воспитания и все ваши 
преобразования в деревне настолько вопросом финансовым, что если 
бы кабинет составил план воспитания народа только с точки зре
ния увеличения его платежеспособности, то он, наверное, должен 
был бы начать свое дело с таких преобразований, как ваши».

Представьте себе теперь человека, которого еще накануне бон- 
нальский сброд провожал насмешками: «Хочешь ли, дурачок, денег», 
или: «Имеешь ли, дурачок, деньги» и к которому сегодня первый ми
нистр князя обращается с такой речью. Слезы блистали у Глюфи на. 
глазах, и все его существо было в каком-то оцепенении.

Министру знакомо было это состояние оцепенения. Это была луч
шая награда за его службу князю. Такую награду он нередко получал; 
и теперь он пожал дрожащую руку лейтенанта и сказал: «Рассчиты
вайте на меня, но поступайте на своем месте так, как если бы вы 
меня не знали и как если бы меня не было на свете. Путь, по которому 
ведет вас ваше дело, этого требует».

После этого Бнливский уехал. Лейтенант смотрел ему вслед, 
насколько позволяло зрение; он сидел на школьном лугу, под орехо
вым деревом на камне, сложив руки, и, пока он мог видеть министра, 
он не отрывал от него глаз; когда Бнливский скрылся из виду, он 
опустил голову, его сердце сильно .забилось. Деревянная нога его 
подрагивала, он это видел. «Бедный обрубок,—сказал он самому 
себе,—я тебя долгое время с трудом тащил .за собой; но если мне 
суждено и дальше ковылять на тебе, куда меня влечет, то мне не 
жаль трудов моей жизни, и день, в который я сделался калекой,, 
будет самым счастливым днем моей жизни». И он с искренней радо
стью наблюдал, как его деревяшка дрожит. А министр уехал со спо
койной уверенностью, что он открыл путь к улучшению народного 
законодательства и нашел человека, который в глубинных лабирин
тах, где законодатели блуждают впотьмах, .зажег столько света,, 
сколько каждому нужно.

37. ПРОЯВЛЕНИЕ РАДОСТИ И ДРУЖБЫ И НАКАЗАНИЕ
КЛЕВЕТНИКА.

Прежде чем он уехал, он собрал еще негласно, но очень точно,, 
свидетельские показания о тех слухах, которые распространял 
в Боннале охотник генерала о лейтенанте. Затем он поспешил пешком 
через гору. Вплоть до .замка он думал о всем, виденном им в деревне, 
и о состоянии Арнера. Как только он приблизился к замку, он забыл 
о школе. Страх и надежда боролись в его груди. Он удвоил свои 
шаги. Он приказал, чтобы его немедленно известили при малейшем 181



признаке ухудшения в состоянии Арнера. Был уже вечер, и не было 
известий. Это казалось хорошим признаком. Он спешит; вот уж 
на елями он вновь видит замок, его сердце бьется. Он не отрывает глаз 
-от замка и вдруг он видит, как все выбегают из замка ему навстречу.

Тереза, дети, генерал, лейбмедик—он их видит, они идут, бе
гут, они не дрожат, никто не ведет Терезу, нет больше выражения 
отчаяния на ее лице, он видит—Арнер спасен. II Карл, оторвавшийся 
от матери, бежит ему навстречу и кричит издали:

— Папе лучше.
Биливский берет его за руку и скачет вместе с ним, как мальчик. 

Тереза также бежит ему навстречу и падает без слов в его объятия. 
Все окружают его, все прижимаются к нему, и лейбмедик вновь 
повторяет:

— Благодарение богу, он спасен.
Так семья, чудом спасшаяся во время ужасного ледохода, бежит 

навстречу отцу, которого во время несчастья не было дома; спасшаяся 
мать без слов падает в его объятья, а старший сын, добежавший рань
ше других, кричит издали:

— Мы все еще здесь.
II все стоят вокруг него, и сердце замирает от восторга и радости. 

Арнер знал уже, что Биливский приехал, лейбмедик ему это сказал, 
но просил его не подвергать опасности свою жизнь и меньше го
ворить с ним. О том же он просил и Биливского. Последний осто
рожно вошел, произнес лишь несколько слов и избегал всячески 
чувствительных сцен и даже не присел. Такое внимание держало 
Арнера в рамках, дабы радость не могла ему повредить. Он, правда, 
оказал:

— Ты ведешь себя так, как будто бы мое здоровье для тебя 
■больше значит, чем я сам.

Но Биливский даже не улыбнулся и сказал ему:
— Мы будем шутить в другой раз.
Арнер почувствовал, что он прав; когда прошло четверть часа, 

которые разрешил лейбмедик для свидания, он его охотно отпу
стил, и Биливский уехал, полный надежд на его выздоровление.

Дольше он не мог оставаться. Но перед отъездом он еще приказал 
.доставить охотника закованным в Бонналь, дабы он, обходя все дома, 
опроверг все, что распространял про лейтенанта. Причем он еще 
требовал, чтобы генерал тотчас же удалил Сильвию, если Арнер под
вергнется хотя бы еще один раз неприятности со стороны ее. Соот
ветствующая бумага была подписана: «По специальному приказу 
его светлости». Это не было неожиданностью для Сильвии. Пока 
Биливский был здесь, он каждый раз при встрече с ней бросал на 
нее взгляды, которые пронизывали ее тело и душу. Она не могла 
•скрыть от себя, что это был взгляд человека, во власти которого 
было уничтожить ее и который почти желал сделать это.

38. СТРАДАНИЯ ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕДОСТАТОЧНО 
ИЗУЧИВШЕГО СВОЕ РЕМЕСЛО.

Между тем Гелидор использовал эти дни, чтобы охладить рве
ние его светлости к боннальским делам. Уже некоторое время добрый 
герцог больше, чем когда-либо, находился во власти человека, кото
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рый уничтожал лучшие чувства его души, подобно тому, как иссохший 
корень растирают в пыль, и он любил этого человека, который с удо
вольствием давал ему чувствовать запах мертвечины, исходивший 
от него, и издевался над человечеством до тех пор, пока герцог не 
забывал о последнем.

Несчастное, людское племя, отданное на произвол, как ты забро
шено и запущено и достойно сожаления, когда твои князья из твоих 
же братьев избирают себе любимцев, издевающихся'над тобой до тех 
пор, пока властители не вспомнят о тебе. Однако еще вопрос, кто 
более достоин сожаления—бедные люди или князья,имеющие таких 
любимцев, как Гелидор, который .за час до возвращения Биливского, 
улыбаясь, оставил своего герцога. Добрый герцог, полный сердеч
ного участия, выразил надежду, что Биливский сообщит ему хорошие 
вести об Арнере, в ответ на что Белидор произнес слова, которые 
пронзили душу князя: «Никогда не .забывайте, ваша светлость, с лов, 
при помощи которых ваш лейбмедик вылечил вас от опасной болезни, 
которая может вас опять поразить».

При этих словах герцогу вновь пришли на память те моменты 
его жизненного опыта, которые, казалось, шли вразрез с конечными 
целями Арнера; подавляющая картина .заблуждений его добродуш
ной юности стояла вновь перед его глазами. Он отошел в сторону, 
и Белидор достиг того, чего он желал.

Дело в следующем: двадцатилетний юноша, ангельски добрый, 
но как дитя неопытный, герцог вступил в управление герцогством 
и .застал .задолженную казну, жалкий, нищий народ и придворную 
жизнь, подобную беспрерывному карнавалу. Дольше он этого тер
петь не мог. Желая изменить положение, он протягивал руку всякому 
прожектеру, всякому мечтателю и лицемеру, но народ его становился 
все беднее, и задолженность казны росла. Это лишало молодого чело
века всякой бодрости. Он утратил жизнерадостность и настолько обес
силел, что стали опасаться за его жизнь. Лейбмедик старого .закала, 
шутивший еще с его дедом, пытался его приободрить и каждое утро, 
входя в комнату, произносил одни и те же слова: «Ваша светлость, 
ваша светлость, весь мир—сплошной сумасшедший дом. Оставьте 
все, как есть, и выздоравливайте». Сначала герцог ему отвечал: 
«Вы легкомысленный человек, молчите и давайте мне ваше лекар
ство». Но врач, покачивая своим толстым брюхом, сказал, что его 
слова относятся к числу лекарств и его светлость должен ему позво
лить по крайней мере еще четыре недели произносить эти слова 
каждое утро иприэто м смеяться, как он это делал до сих пор. Его свет
лость не возражал, и это помогло. Каждое утро герцог все больше 
находил правды в словах врача, который преподносил их ему на
тощак, и его вера в прожектеров, мечтателей и лицемеров понемногу 
исчезала. Но сердце его осталось тем же. Как только он выздоро
вел, он не переставал приближать к себе людей, о которых он ду
мал, что они имеют искреннее намерение по-отечески обращаться 
с народом. Но он в них во всех ошибался. Отцы эти имели своих соб
ственных детей, и те, которые делали вид, что таковых не имеют, 
имели их больше других. От этого интересы народа, как это было 
уже и раньше, всегда оставались на последнем плане. Берцог при 
этом всегда обнаруживал великодушие и стойкость и ни одного183



совета не оставлял без внимания и однажды даже перешел в лагерь 
попов, где он, как казалось ему, нашел больше заботы и уменья разби
раться в некоторых существенных вопросах народной жизни,чем 
где бы то ни было; но в целом их установления и душевное настрое
ние не удовлетворяли его. Ему претило верить таким людям, 
которые не могут стоять перед ним твердо, не сгибая спины, и смотреть 
ему прямо в глаза. И он не мог понять, как может счастье человека 
состоять в душевном настроении, которое в такой степени ослабляет 
его. Ему понятна была связь между слабостью и искривлением спины, 
и он считал первой потребностью человека держаться прямо. Он 
встречался не только со старшими представителями духовенства 
и умниками, но .знал также и низшую братию и глупцов, и ему броса
лось в глаза, что первые являются тем, чем они желают быть, вторые 
тем, чем они должны быть. Но и эта разница ему была не по душе 
и еще меньше та власть, которую они имели над умами своих людей; 
своей головы они ни за какую цену не отдали бы. И если бы он мог, 
таким образом, даже осчастливить свой народ,он не стал бы отдавать 
ему свою голову, чтобы они распоряжались ею, как танцовщица из 
евангелия головой Иоанна крестителя. Нет, это было бы для него 
невозможно. Старшие представители духовенства тоже вскоре за
метили его независимость. Этот недостаток они вообще больше всей) 
•замечают и строго осуждают. Независимость мысли они считают зло
вредным орудием сатаны, призванным расшатать всякую веру.

Герцог терпеть не мог бесконечных споров. Он не мог поверить, 
что истинное счастье людей зависит от тех учений, высказываний 
и суждений, которые испокон веку разделяют честных людей и, ве
роятно, еще до конца дней будут их разделять.

Коротко говоря, с ним ничего нельзя было поделать. Как только 
он замечал, что дело касается его духовной свободы,он сейчас же 
прерывал разговор, предпочитая блуждать впотьмах с открытыми 
глазами, чем войти в рай с завязанными.

Такой годами плавал на поверхности по волнам океана, нигде не 
находя надежного пристанища для своей души, и в конце концов,стал 
искать забвения. Чаще всего он его находил в одиночестве: часами 
сидел он перед пылающим камином, сжигая целые кипы бумаги, 
и, когда они превращались в золу, он говорил: «Вот то,что осталось 
от них—это истина».

Государственные дела ему надоели. Ему все это казалось работой 
возчика, который должен гнать свою перегруженную повозку по бо
лотам и ухабам, как попало. Сильвия сказала правду—он часто на
зывал своих лучших министров извозчичьими клячами. Правда, он 
это не говорил как ругательство, с презрением, а наоборот, с сочув
ствием, с жалостью. Но выслушивать это им было не особенно прият
но, тем более что для самого недостойного из придворных он делал 
исключение и никогда не называл его так. Но герцог на это не обращал 
внимания.

Часто он один удалялся с охоты и отправлялся в хижину крестья
нина, ел у него хлеб, запивая его молоком, и оставлял ему золотую 
монету; но он шел в еще более бедную хижину, говоря: «О, если бы 
я был одним из них и жил, как они».

Встречному нищему он отдавал свои часы, а ребенку, просящему184



у него хлеба,—кошелек; сознавая свое несчастье, он говорил часто 
со вздохом: «Мне раньше казалось, что я могу быть для всех отцом. 
Но теперь я хотел бы, чтобы они, по крайней мере, не видели во мне 
своего врага. Но и этого нет. Народ избегает близких мне, он дрожит 
перед тем, кто исполняет мои приказания, а мой закон в их глазах 
и устах не что иное, как ключ к их денежному ящику, который мои 
слуги всегда держат наготове».

Он думал об издании нового уложения законов, но те, которые 
могли бы это сделать, говорили, что не могут, а те, которые не могли, 
хотели бы это сделать; но он видел, что они это сделать не в состоя
нии.

Таково было его положение. Он видел, куда ему нужно направить 
свои силы, но на каждом шагу ошибался в средствах и, наконец, 
пришел к заключению, к которому многие приходят в таких слу
чаях: он решил, что не может достигнуть своей цели.

СОДЕРЖАНИЕ :>,9—40 ГЛАВ.
39—10. Автор дает характеристику Гелпдора и причин его влияния на 

герцога. Гелидор радом ловких парадоксов влиял на мысль князя (герцога), 
тогда как Биливский апеллировал к сердцу. Гелндор исходил нз темных сторон 
человека. Биливский верил в светлые. Гелндор был зол, остроумен и насмеш
лив. Его злое остроумие импонировало герцогу. Положительный доклад Бн- 
ливского о Боннале Гелндор парирует исключительностью сочетания таких 
деятелей, как Арнер, пастор, лейтенант: то, что удалось в Боннале, не удастся 
в других местах, где нет этих людей.

41. ФИЛОСОФИЯ МОЕГО ЛЕЙТЕНАНТА II МОЕЙ КНИГИ54.

Моряк, который объехал полсвета и напоследок попал еще в 
сильную бурю над глубинами многоцветного моря, не так жаждет 
увидеть белых птиц, предвещающих близость материка, как выздо
равливающий Арнер жаждал увидеть свой родной Бонналь.

Ни об одном своем деле он не говорил так тепло и настойчиво 
с пастором и с лейтенантом, как о Боннале. Все трое находили, что 
дело можно считать начатым, но для окончательного завершения его 
нет почти ничего, прежде всего нет законодательства, которое соот
ветствовало бы новым установлениям и их конечным целям.

Помещик и пастор считали, что это дело лейтенанта; они гово
рили ему, что он должен к этому подготовиться. Биливский, де, 
также ожидает, что эту часть работы выполнит не старый пастор и не 
молодой помещик, а лейтенант с его богатым опытом. Арнер не де
лал комплимента, но действительно был в этом убежден.

С тех пор как лейтенант прочел первое письмо Биливского, он 
сделал исследование природы истинного народного законодатель
ства предметом бессонных ночей и каждой свободной минуты в тече
ние дня; поэтому он радостно и определенно подумал об этой работе 
и не уклонился от изложения своих взглядов в один из первых вече
ров, которые они провали у выздоравливающего помещика. Он ска
зал следующее:

— Новейшее законодательство, которое нельзя всерьез считать 
народным, предполагает, что человек, особенно низшего сословия, 
гораздо лучше и выше, чем он есть на самом деле и чем он может быть 
по своей природе, если его не поставить в соответствующие условия.



Человек,—продолжал он,—по своей природе, если ему предоста
вить вырасти дикарем, ленив, невежественен, неосторожен, непреду
смотрителен, легкомыслен, легковерен, боязлив и безгранично жаден 
и благодаря опасностям, которые грозят ему как слабому существу, 
и препятствиям, на которые наталкивается его жадность, хитер 
коварен, недоверчив, склонен к насилию, дерзок, мстителен и жесток. 
Таков человек по природе, когда он, предоставленный себе, вырастает 
в первобытных условиях. Он грабит так же легко, как он ест, уби
вает так же легко, как спит. Его потребность—право его природы, 
основа его права—его вожделение, предел его притязаний—его лень 
или невозможность достигнуть большего.

И верно то, что человек, каков он есть по природе, предоставлен
ный самому себе и вырастающий в первобытных условиях, неизбеяшо 
должен сделаться для общества не только бесполезным, но в высокой 
степени опасным и невыносимым55.

Поэтому общество, если человек должен иметь для него некото
рую ценность пли даже быть для него просто выносимым, должно 
сделать из него нечто совсем другое, чем он есть по своей природе 
и чем он сделался бы, если бы он, предоставленный самому себе, 
вырос в диких условиях.

И вся общественная ценность человека как гражданина, все 
его полезные и нужные для общества качества покоятся на уста
новлениях, нравах, системах воспитания и законах, которые в корне 
изменяют и перекраивают его природу, чтобы ввести его в русло 
порядка, противного первобытным влечениям его природы, и сделать 
его годным для условий, для которых природа его не предназначала 
и не приспособила, но скорее сама вложила в нецо величайшие пре
пятствия для этого56. Вот почему человек, поскольку ему нехватает 
настоящего общественного воспитания, и остается первобытным 
человеком (Naturmensch); и в той мере, в какой ему отказано в воз
можности пользоваться установленными учреждениями, воспита
тельными формами, нравами, законами, которые необходимы для 
того, чтобы сделать из человека то, чем он должен быть в обществе, 
в той мере он остается, несмотря на наличие внешних форм обществен
ного быта, по своему существу тем же слабым и опасным существом, 
каким он был в лесу; несмотря на весь внешний облик общественного 
существа, он остается неудовлетворенным первобытным человеком 
со всеми недостатками, слабостями и опасностями этого состояния. 
С одной стороны, он так же мало полезен, как и общество мало за
страховано от его агрессивности. Он вносит смятение повсюду, где 
только может и желает; с другой стороны, общество также мало удов
летворяет его потребностям, и ему, выросшему заброшенным в есте
ственных и диких условиях, лучше было бы не находиться среди 
общества и проводить свои жалкие дни жизнью животного, не обуз
данного и не скованного какими-либо условиями в лесу, чем жить 
гражданином и умирать вследствие недостатка общественного воспи
тания, умирать в каторжных условиях, подавляющих в нем права 
его природы, во всех отношениях ограничивающих его естественное 
влечение и не дающих ему ничего, кроме требования быть тем, что 
ни бог, ни люди из него не делали и выполнению чего общество 
больше всего препятствует. Между тем далеко не так легко сделать
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из человека нечто другое, чем он есть по природе, и требуется муд
рость хорошо знающего человеческую природу законодателя или,, 
если хотите, благочестие ангельской добродетели, заслужившей 
преклонение, дабы довести человека до такого состояния, чтобы он. 
при выполнении своих сословных, служебных и профессиональных 
обязанностей и в своей повседневной работе нашел удовлетворяющий 
его путь и не одичал в тяжелых условиях, с неумолимой жестокостью 
ограничивающих основные влечения его природы и насильно стре
мящихся из него сделать нечто другое, чем то, к чему его влекут зало
женные в нем природные стремления.

Всякий пробел в гражданском обществе, всякое затруднение 
в общественной жизни, всякое стремление путем насилия или путем 
хитрости сохранить свою естественную свободу и достигнуть удовле
творения своих естественных потребностей вне колен гражданского 
порядка—все это заново вызывает в каждом отдельном случае зало
женную глубоко в природе искру возмущения против сковывающей 
человека цепи и оживляет никогда не умирающие в нас зародыши 
наших первобытных влечений и ослабляет в каждом случае силы 
нашего гражданского образования, ограничивающие эти влечения.

Вот сколько и никак не меньше препятствий нужно побороть, 
законодателю, который желает сделать счастливыми люден граж
данской конституцией и не только обещать преимущества обществен
ного союза, справедливости и безопасности, но и привести пх в испол
нение; везде, где людям предоставлено вырасти дикарями и сделаться 
тем, чем они делаются согласно своей природе, там всякое право, 
и безопасность в государстве являются лишь мечтой. И то и другое 
возможно в государстве лишь постольку, поскольку живущие в нем 
граждане исцелились от основных недостатков своей жизни в при
родных условиях, а именно от суеверия, легкомыслия, необдуман
ности, распущенности, трусости, беспорядочности, наклонности 
к бесчинству, мечтательному образу жизни и от последствий этих 
недостатков или, вернее, от слабости нашей природы, от упрям
ства, глупости, от дерзости, происходящей от легкомыслия, пута
ницы, вследствие беспорядочности, от нужды, проистекающей от 
распущенности, от затруднений в делах, происходящих от неуме
лости, от безумия жадности, от насильственности притязаний, от 
свирепости их мести; это возможно постольку, поскольку они сдела
лись рассудительными, осторожными, деятельными, стойкими и во 
всяких положениях находящими благодаря приобретенным путем 
соответствующего общественного воспитания навыкам и силам 
средства для удовлетворения своих желаний в самих себе.

Там, где этого нет, и общество со своими гражданами поступает 
подобно кр стьянину, который из своего виноградника, без предва
рительной обработки весной и без подрезывания и подвязывания 
летом, извлекает все, что ему дают бог и лоза, и где скорее происходит 
наоборот, т. е. чем выше гражданин по своему положению, тем легче 
ему удается ускользнуть из связывающих его оков и жить согласно 
с его природными наклонностями, там гражданское общество—иначе 
это не может быть—должно получить права и гарантии безопасности, 
каких заслуживает сам законодатель, но зато сама страна похожа 
на хозяйство легкомысленного хозяина.
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Это имеет место там... как бы сказать где? Я предпочитаю оста
ваться в той глубине, где эту выше истину можно высказывать 
■е гораздо большим удобством... Это имеет место там, где всякие ста
росты, писаря и тому подобные хорошо известные всем менее честные, 
менее откровенные, более запятнанные, менее надежные, менее 
добродушные и чистосердечные, чем простые люди в стране, лишь 
потому, что они старосты, подьячие и писаря, независимо от их 
чести, их доброго имени, их кошеля, могут себе позволить быть зна
чительно ниже всякого простого человека в стране. II так бывает там, 
где люди именно потому, что они являются старостами, писарями и 
так далее, приходят к тому, что они во всем, что касается домашнего 
порядка, воспитания, трудолюбия, менее приспособлены, чем старые, 
впавшие в детство женщины и пастухи, и, напротив, являются ма
стерами во всем, что приводит человека к одичанию и делает из него 
извращенного, хитрого, фальшивого, ленивого, беспорядочного 
и к тому еще лживого, коварного, жестокого и мстительного перво
бытного человека; и именно потому, что они—правительственные 
чиновники и стоят на общественной ступени выше, чем другие, они 
скорее и легче могут сделаться в этом отношении мастерами и образ
цами для других.

Там, где законодательство власть имущих людей дает такие ре
зультаты, там безопасность людей и их имущество, свобода и справед
ливость являются химерой, так как при таких условиях народ, то- 
есть все то, что ходит на двух ногах, становится сбродом, все стрем
ления которого направлены к тому, чтобы подобно своему началь
ству уйти от ненавистной цепи и подобно им продолжать жить, как 
в лесу, имея по возможности еще для своих услуг и удобства другие 
двуногие существа. С другой стороны, этот сброд запуганный, вновь 
прикованный к цепи и истерзанный чрезвычайно важным в этих 
условиях, но крайне неудовлетворительным правосудием виселицы, 
колесования и галеры*, стремится достигнуть удовлетворения своих 
влечений окольным путем—путем фальши, обмана, притворства 
и рабского влияния, так как открытый прямой путь насилия закрыт 
для них.

Так,—прибавил с горячностью лейтенант,—некогда впустили 
в страну цыган57 и тому подобный народ за подушный налог, запретив 
им, впрочем, под угрозой наказания и немилости красть у крестьян 
уток и заниматься другими подобными делами.

Такая вопиющая несправедливость существует еще повсюду на 
свете; всякое правосудие, которое при таких условиях возможно 
в государстве, есть не что иное, как жалкая, вынужденная охота 
на заброшенного и одичавшего человека-зверя, так же мало изме
няющая, улучшающая или укрощающая породу человеческую, как

* Виноват! Говоря о правосудии виселицы, колесования и галеры, лейте
нант имеет в виду не то правосудие, которое пользуется виселицей, колесованием 
и галерами, а то. которое должно ими пользоваться потому, что оно само дово
дит народ до такого состояния, за которое его потом само наказывает, то право
судие. которое никого в стране не исправляет и, наоборот, полстраны делает 
нечестными; правосудие, которое с детьми своей собственной несправедливости 
поступает так, как будто бы они не были людьми и не должны были неизбежно 
одичать в условиях своей гражданской заброшенности. Такое правосудие лей
тенант называет правосудием виселицы, галер и колеса.— П.
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капканы и ямы в лесу изменяют природу лисицы, медведя и волка. 
Эта порода людей изменяется и улучшается лишь постольку, по
скольку она путем соответствующего ее природе образования и муд
рого руководства воспитывается для своего гражданского назна
чения и становится тем, чем она должна быть на самом деле.

Вот что говорил лейтенант об основной ошибке новых законода
тельств. Обоим слушателям становилось жутко. Подобные рассу
ждения проливали пастору свет на важный вопрос в его катехизисе, 
а именно: человек по своей природе склонен ненавидеть бога и своих 
близких. И хотя помещик ничего не мог возразить на это, тем не менее 
оба видели, что этого хватит лишь на то, чтобы поставить все дей
ствующее в философском столетии законодательство вверх ногами. 
Если бы они были голландцами, то они вынеслн бы дело «. д референ
дум» или же предоставили богу и времени прояснение этого сомни
тельного дела; но это были немецкие мужн, и онн шли безбоязненно, 
не уклоняясь в сторону, прямым путем, измеряя с лотом в руках 
дно и глубину вод, которые они считали себя обязанными переплыть.

42. СОВПАДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЛЕЙТЕНАНТА С ФИЛОСОФИЕЙ
НАРОДА.

В это время они проводили все вечера у себя вместе с Лннден- 
бергером, хлопчатобумажником Мейером, Мнхелем, старым Реноль- 
дом и еще некоторыми другими крестьянами нз Бонналя и по
дробно расспрашивали, что, по их мнению, можно было бы сделать, 
чтобы навести в деревне более прочный и надежный порядок, обес
печивающий детей и внуков. Они изумились, когда увидели, что 
взгляды крестьян во всем совпадают со взглядами лейтенанта и что 
самые смелые мысли лейтенанта не вызывают ни малейшего удивле
ния со стороны крестьян; наоборот, последние во всем спешили под
крепить мнение лейтенанта своим опытом. Это, конечно, не могло 
не рассеять страха пастора и помещика, страха, который возбу
ждала в них смелость опытного лейтенанта. Этот страх действи
тельно исчез; это привело их обоих к первоисточнику человеческого 
мужества, а именно к вере в то, что все, что кажется всем нужным, 
по всей вероятности и возможно.

Крестьяне, которые, как и лейтенант, находили, что люди, пре
доставленные самим себе, ленивы, невежественны, неосторожны и ста
новятся именно такими, как он их описал, опирались на рассказы 
о старых порядках в Боннале и говорили, что люди этой деревни 
настолько бестолковы и забывчивы, что их ни к чему приспособить 
нельзя; во всяком случае с ними нельзя сделать и половину того, 
что раньше было обычно в данной местности.

Основания для честного поведения людей были как бы удалены 
и, наоборот, основания для беспорядочной и мошеннической жизни 
расписывались и воспевались. При помощи мошеннических проделок 
и ехидства можно-де гораздо дальше пойти, больше выиграть и легче 
добыть хлеба, вина и мяса; справедливые поступки они перестали 
считать честью для себя и не радовались им, утратив стыд и страх. 
Даже маленькие дети, когда им что нибудь запрещали, в состоянии 
были повернуться спиной и сказать: «Что люди говорят, о чем со-
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баки лают?» Тот, кто был самым наглым, самым хитрым и самым 
сильным и обладал наиболее длинным языком, тот главенствовал на 
собраниях в общине, на суде, и туда направлялся всякий, кто считал 
себя вправе главенствовать. Дети, предоставленные себе, вырастали, 
как неразумная скотина. Родители смеялись над их злыми выход
ками в детстве, а затем, когда дети подрастали, они пытались прекра
тить их шалости побоями. Начальство поступало не иначе: но опыт 
показал, что они вгоняли семь дьяволов там, где думали изгнать 
одного. Под конец люди настолько привыкли к такой жизни, что 
предоставили все воле судеб, как будто бы это так и должно было 
быть, и не тужили по этому поводу, как это делают жулики и бродяги 
в лесу, которые, пока они имеют, что есть и пить, являются самыми 
веселыми людьми на свете. При такой жизни дети, если они не уми
рали в первые месяцы, то вырастали, несмотря на все, здоровыми 
и свежими, и так как все видели эти толпы радостных, краснощеких, 
с горящими глазами ребят, гуляющих в отрепьях и полуголых, 
в снегу, в грязи, то можно было бы думать, что не так плоха уже их 
жизнь, но когда они становились старше и ни на что негодными и ни
кому из них нельзя было ничего доверить и ни на кого нельзя было 
положиться, тогда красные щеки уже никого не обманывали, тем 
более что они исчезали, и дети, которые в двенадцать лет выглядели 
ангелами и были добродушны, как ягнята, в шестнадцать лет стано
вились неузнаваемы, а в двадцать лет делались настоящими дьяво
лами. Так совпадали рассказы крестьян с основными положениями 
лейтенанта.

Лейтенант умел заставить крестьянина высказывать свои истин
ные взгляды на вещи, интересовавшие его: он это делал, как апте
карь, который извлекает из костей, трав и корешков то, что ему 
нужно. Но ответы, которые он получал, носили большей частью дру
гой характер, чем те, которые давали, например, пастору хитрые 
парни, болтавшие лицемерно про благодать божию, про целомудрие 
и прочие христианские добродетели, во что они совершенно не верили, 
или помещику, который с чисто дворянским рвением подчеркивал 
необходимость добросовестного исполнения своего долга со стороны 
сборщиков десятины и прочих податей и также был настолько глуп, 
что верил всему, что ему говорили; но последние случаи несравненно 
реже, чем первые, ибо интересы помещика настолько раскрывают ему 
глаза, что он не может так слепо верить, как пастор.

Мне нечего повторять, что подобные элементарные пасторские 
и дворянские способы собирать материал для суждения о духовном 
багаже крестьян ничего но стоят. Все, что при этом получается, рас
ходится с истиной; это все равно, как если бы кто-нибудь в.зял в руки 
корешки и травы аптекаря и хотел бы простым сжатием руки выжать 
из них их сущность; все, что он при этом получил бы,—это негодные 
отбросы и капли воды. Правда, много таких отбросов и воды про
дается в сотнях аптек под видом продуктов истинного крестьянского 
духа, как можно видеть в ярмарочном каталоге под рубрикой «Книги 
для народа». Лейтенант видел насквозь душу самого хитрого кре
стьянского парня и мог ему в точности показать, что он в точности 
•знает, что тот думает; таким образом, он по желанию мог извлечь 
н.з них то, для чего у них нехватало слов и о чем они между собой
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переговаривались улыбками, кивками, закатыванием глаз и другими 
гримасами, которыми они все в совершенстве владели. II он при
учил также своих боннальских крестьян не скрывать от него своего на
стоящего мнения, и теперь, в присутствии помещика и пастора, 
они откровенно высказывались, например, по поводу воровства, 
заявляя, что народ крадет везде, где с трудом и большими заботами 
не приучили его к тому, чтобы он не воровал.

СОДЕРЖАНИЕ 43—49 ГЛАВ
4В—44. В этих главах характеризуются народные взгляды на воровство 

н отношения полов. По мнению автора, народ считает склонность к воровству 
врожденной, а противоположной склонности его надо учить. Поэтому все сво
дится к воспитанию народа, к созданию таких условий, при которых не было бы 
стимула к краже. То же относится н к половому влечению. Девушки н юноши, 
предоставленные самим себе, в высшей степени легко поддаются дурным влия
ниям н ведут беспорядочную половую жизнь. Необходимо заботиться о целесооб
разном трудовом режиме их жизни, занять их мысль заботой о серьезных вещах 
н т. д. Искусственное, лицемерное разобщение полов не ведет нн к чему, надо 
разрешить вечерние посиделки и встречи парней н девушек, чтобы онн знако
мились друг с другом, узнавали друг друга. Это обеспечило бы правильный 
выбор мужа и жены.

45—47. Описывается, как выздоравливающего Арнера посещают дети, 
рабочие, крестьяне, староста Мейер. Со всеми с ними Арнер подолгу бе
седует на разные темы. Сурово обходится он лишь с старостой Мейером, не сумев
шим во время болезни Арнера противодействовать дурным настроениям в де
ревне. Мейер просит об отставке, помещик соглашается на это н назначает старо
стой другого Мейера—бумагопрядилыцпка.

48—49. Впервые после выздоровления Арнер приезжает в Бонналь, чтобы 
присутствовать на свадьбе Руди и сестры Мейера. Свадьба справляется очень 
пышно. Она превращается в праздник всей деревин. Во время празднества кре
стьяне говорят с лейтенантом п выражают ему благодарность за его работу. 
Лейтенант пользуется случаем, чтобы обязать решительно каждого помощью 
ому в его деятельности. Он использует даже старуху, которая знает садоводство. 
Когда кончилось торжество, Арнер сам отвел молодую жену Руди в ее дом.

50. СМЕРТЬ ГУММЕЛЯ.

Едва Руди вернулся домой, как он схватил бутылку вина и по
немногу всякой п и щ и  и, незаметно оставив невесту и гостей, тайком 
пробрался к своему старому врагу. Он не мог поступить иначе, когда 
подумал о том, что этот бедняк видит все радости этого дня, слышит 
их веселье и чувствует, что ему не суждено больше увидеть ни одной 
радостной минуты на земле. «Сохрани бог всякого христианина от 
такой нечестивой жизни», подумал он.

Староста находился в жалком состоянии. Ужасно видеть умирание 
человека, в котором не сохранилось ничего человеческого. В нем 
осталось только то, что живет во всякой собаке, лисе или волке. 
Если бы он даже хотел, он не мог бы стать иным, ибо хорошие чувства 
давно умерли в нем; он так же мало мог удержать в себе что-либо 
человеческое, как продырявленная посуда может удержать в себе 
воду. Несчастный приписывал это дьяволу; как будто недостаточно 
прожить такую жизнь, какую он прожил, чтобы из человека его 
возраста сделать живого мертвеца. Но таково свойство людей; они 
предпочитают быть дурными по вине дьявола, чем по собственной. 
Они скорее доведут себя до болезни из нелепого страха перед дьяво
лом, чем обратят на себя внимание.19- 291



Так было и в данном случае. Несчастный в своем страхе перед 
дьяволом часто выл, как зверь, особенно по ночам. Никто поэтому 
не хотел за ним ухаживать, и Руди уговорил свою родственницу- 
ншценку взять на себя эту обязанность. Больной все думал, что чорт 
придет за ним, как за доктором Фаустом, который изобрел порох; 
ему мерэщилось, что дьявол ждет у дверей момента его смерти, по
добно тому, как сторожа и сыщики подкарауливают шайку воров. 
Такой нелепый страх перед дьяволом еще более расшатал силы его 
ума и сердца, в которых не осталось ничего хорошего и человеческого, 
и все старания доброго пастора укрепить его душу были напрасны.

Так кончалась его жизнь. Так засыхает дерево, пострадавшее во 
время по?кара вплоть до сердцевины. Напрасно корни его гонят еще 
некоторое количество соков в мертвые сосуды; в конце концов, 
корень также окоченевает, и всему наступает конец.

Его разбитая жизнь замирала во всех отношениях; в течение 
месяцев он не мог удержать ни одной успокоительной мысли.

В тот день, когда зазвонили колокола и он увидел Руди рука об 
руку с помещиком и Мейершу об руку с Терезой и детей Руди рука 
об руку с детьми из замка, направляющихся к церковь, и услышал 
шум веселой толпы,—в этот момент в его душе что-то изменилось, 
как будто бог влил в него еще одну добрую мысль и тем самым послал 
ему последнее утешение. Он думал о том, что если бы в его время все 
было так, как теперь, он не сделался бы тем, чем был.

«Так светильник перед своим угасанием дает последнюю более 
яркую вспышку и угасает»68. Ухаживавшая за ним нищенка ска
зала, что он более десяти раз подряд повторял эти слова, причем на 
глазах у него были слезы, и он выглядел совсем другим человеком. 
Кроме того он несколько раз выражал желание умереть в таком со
стоянии и часто повторял: «Боже мой, боже мой», чего он раньше 
никогда не делал.

Струна, которая годами ржавела в углу, лопается, когда ее 
натягивают, так и мысль эта убила его; у него в голове не было дру
гой мысли, она его преследовала, и в этот момент его хватил удар.

Нищенка, которая была у него, радовалась, что у него под конец 
жизни появились такие хорошие мысли, взяла в руки книгу и прочла 
ему вслух молитву бедного грешника, которого ведут на плаху, 
думая, что во всей книге нет лучшего места, которое больше подошло 
бы к нему. Ничего другого она не могла сделать, так как никто, кроме 
Руди, не принимал в нем участия, а этот праздновал теперь свою 
свадьбу.

Но Руди рассердился на женщину и сказал, что бесчеловечно 
оставлять больного в таком виде:

— Что ты хочешь,—ответила нищенка,—с тех пор как я за ним 
ухаживаю, он не лежал так хорошо, как сейчас. Нельзя для этого 
жалкого человека сделать больше, как молить за него бога, чтобы 
он простил ему его грехи и послал ему спокойную смерть: все равно 
ему ничего бы не помогло, если бы я и сегодня еще приставала к тебе 
с ним, ведь и без того ты всю твою жизнь достаточно с ним наму
чился.

В этот момент Руди увидел, что перед ней на столе лежит зло
счастная молитва грешника, и он сказал:
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— Это ужасно, как могла ты! Ты это ему прочла вслух?
— Ну, конечно,—сказала женщина.
— Ради бога, что ты сделала? Если он ее понял, то как это на него 

могло подействовать?
— Нисколько,—ответила женщина,—он хорошо понял и вначале 

в знак согласия кивнул головой.
Добрый Руди уложил умирающего как можно лучше, поднял 

повыше его голову, побежал домой, рассказал обо всем своей невесте 
и просил свадебных гостей перестать танцовать и не шуметь. Он 
боится, что если шум донесется до умирающего, то это ему может 
причинить боль, а это было бы ему очень жаль. Все. не исключая 
самых маленьких детей, нашли, что он прав и что они не должны огор
чать умирающего в последний его час. Дети просили Руди, так 
как им нельзя было теперь веселиться и они должны были сидеть 
смирно, дать им для забавы улей бабушки, сделанный из золота и 
серебра.

Он им дал его и поспешил вместе с невестой к умирающему, 
захватив с собой платки, постельное белье и все то из бывшего у них 
в доме, что, по их мнению, могло оказаться нужным, и оставались 
у него в день своей свадьбы до двенадцати с половиной часов ночи, 
пока он не умер.

Пастор оставался столько же и, уходя, закрыл еще глаза покой
нику и затем пожал им обоим руки с такой теплотой и так по-па- 
сторски, как сегодня утром, когда он их благословлял.

51. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АРНЕРА.59

А теперь я спешу завершить свой труд и прошу тебя, дух простоты, 
который мною руководил в тот момент, когда я начал свою народную 
песнь у хижины бедной женщины, и в момент наибольшего смятения 
заброшенной деревни, который продолжал меня вести путем опыта 
по еще непротоптанной тропинке, дух простоты, мой дух, не оставляй 
меня! Не оставляй меня теперь, когда я, уставший, приближаюсь 
к своей цели и заканчиваю свою песнь в надежде, что законодатель
ство Арнера даст возможность государственной мудрости и госу
дарственной справедливости удовлетворить человеческую природу, 
даже в народных глубинах!

Я не медлю.
Это—те установления, законы, учреждения и меры, при помощи 

которых Арнер намеревался исцелить свой народ в Боннале от оши
бок первобытной жизни и сделать из легкомысленного, ленивого, 
неосторожного, неверного, отчаянного, одним словом, запущенного 
сброда осмотрительных, стойких, осторожных, верных, благочести
вых граждан, которые как в своем доверии, так и в своем недоверии 
идут надежным путем и способны найти счастье и довольство в пре
делах своей семьи.

Сначала он пригласил к себе людей, относительно которых опре
деленно знал, что у них имеются хорошие познания и большой опыт 
в данной отрасли сельского хозяйства и домоводства, и напомнил 
им об обещании, данном ими в тот вечер, когда в Боннале праздно
вали его выздоровление, а именно, что каждый из них окажет ему
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помощь в том, в чем у него наибольший опыт. Подобрав подходящих 
людей, он просил их сделаться его деревенскими советниками в своей 
области.

Так, он выбрал своим советником по зерновому хозяйству того, 
кто имел наибольший опыт в нем; того, кто больше всего понимал 
в луговом хозяйстве, он сделал своим советником по луговому хозяй
ству; также он поступил с лесоводством и с плодоводством; таким 
образом и для мелких и больших отделов хозяйства он выбрал людей, 
считавшихся наиболее опытными в данном деле.

Каждому из этих советников он вручил специальный журнал 
сельского совета, в котором были выписки из дворцовых протоколов, 
относящихся к данной отрасли хозяйства. Из этих протоколов каж
дый советник мог почерпнуть необходимые ему сведения; так, по 
зерноводству—сколько вся община имеет земли под зерно и сколько 
земли имеет каждый крестьянин в отдельности. Там, где в прото
колах не было сведений, например, по вопросу о культуре деревьев, 
советники доляшы были сами дать сведения и сделать свои отметки. 
В специальных рубриках они должны были сделать ясные и точные 
отметки о состоянии отрасли хозяйства, которой они ведали. Так, 
например, в рубрике земледелия: 1) Сколько имеется хорошей 
земли, сколько плохой, сколько болотистой, сколько сухой, сколько 
глинистой, сколько песчаной, сколько смешанной и т. д. 2) Какие 
можно и нужно внести улучшения в сухой, в болотистой, песчаной 
и глинистой почвах и, далее, возможны ли эти улучшения и каковы те 
препятствия, которые мешают проведению мероприятий. Эти рубрики 
составляли первую часть журнала.

Во второй части журнала весь материал был тщательно разделен 
соответственно каждому отдельному крестьянскому хозяйству. Каж
дый имел в этом отделе свое место, и советник должен был выпол
нить рубрики первой части, согласуя их с данными о каждом крестья
нине; так, в отделе земледелия он должен был указать, сколько дан
ный хозяин имеет песчаной или глинистой земли, сколько он обра
батывает хорошо, сколько плохо. Так было во всех отраслях сель
ского хозяйства. Каждый советник по клеверу, по орошению, по 
лесоводству, по плодоводству имел свою двойную книгу со всеми 
рубриками, в которых большей частью делались краткие условные 
отметки. Из этих сельских журналов лейтенант сделал для помещика 
общий журнал всего хозяйства села в целом; в нем опять-таки дела
лась сводка всех частей боннальского хозяйства, всего, что в каждом 
специальном журнале советником было отмечено и занесено в отдель
ные рубрики, а также всего, что отмечено было в специальной книге 
о каждом хозяине в отдельности в связи с первой частью.

В результате Арнер получил реальную и полную основную книгу 
о положении всего сельского хозяйства в Боннале и относящийся 
к этому также полный отчетный журнал о состоянии хозяйства каж
дого боннальского жителя в отдельности, начиная с крупного инвен
таря и кончая новорожденным поросенком в свинарнике и молодым, 
только посаженным деревцом. Как только весь материал был у него 
в руках, он собрал опять всю общину и напомнил всем об обещании 
помочь ему советом и делом, дабы упорядочить жизнь их детей и вну
ков. После этих предварительных приготовлений он пригласил в па-
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сторскнй дом одного за другим всех домохозяев. Здесь он неожиданно 
для них показал им большую учетную книгу, на'страницах которой 
ясно, как в зеркале, отражалось настоящее состояние их хозяйства. 
Усадив каждого возле себя, он заставлял его прочесть в книге все, 
относящееся к его хозяйству. Тому, который не умел читать, он 
сам прочитывал все, от начала до конца.

Большинство крестьян ни разу еще в жизни не подходило к своему 
хозяйству с точки зрения всестороннего учета его. Никто не входил 
во все детали, и поэтому они стояли перед своим зеркалом, как перед 
чудом, а перед помещиком, как дураки. Они не могли понять, как 
это случилось, что все так ясно и подробно изложено на бумаге. То, 
о чем они сами не думали, получило теперь свое освещение; то, чего 
они не подсчитывали, подсчитано, а давно забытое всплыло на стра
ницах книги. Все то, на что они не обращали внимания, на страни
цах книги получило свое значение. При этом он каждый раз спра
шивал: «Разве это не так?» И этими словами он приводил крестьян 
в большое смущение: им казалось, что вопросам: «А разве это не 
так?» не будет конца.

Однако почти все отвечали на его вопрос утвердительно, хотя 
часто с неописуемым смущением. Многие из них, и при этом самые 
разумные, говорили, что копия относящихся к ним страниц могла бы 
им сослужить большую службу. Помещик всем дал по копии, и мно
гие по дороге домой и даже дома не выпускали ее из рук, стараясь 
вникнуть в ее содержание.

Никель Шпиц, увидев толпу домохозяев, прогуливавшихся перед 
домом пастора с бумагой в руках, сказал: «Так еще ни один пастор 
не отпускал домой членов своей общины после проповеди или поуче
ния».

Один из них ответил: «Да, те начинают заботу о людях не с тела 
его». «Я думаю,—сказал Никель,—что именно потому они так хо
рошо успевают в заботе о душе, что только ею одной и занимаются».

Едва придя домой, многие взялись за лопаты и другие орудия, 
чтобы поскорее привести в порядок то, что, по их мнению, наиболее 
пристыдило их, когда они смотрели в свое зеркало. Так было в пер
вый день, а помещик уж позаботился о том, чтобы зеркало ежегодно 
обновлялось. Каждые четыре месяца сельский советник просматри
вал свою книгу и во всех рубриках отмечал происшедшие перемены. 
По этим книгам лейтенант возобновлял свою главную хозяйствен
ную книгу. А из этой последней помещик ежегодно вновь составлял 
хозяйственное зеркало для каждого домохозяина и заставлял его 
по поводу всякого изменения, как и раньше, давать ответ, правиль
но ли отмечены все данные или нет. Но этого ему было недостаточно. 
Он ясно видел умственную ограниченность своих односторонне обра
зованных советников. Он понимал, что люди, имеющие отличные 
познания в отдельных отраслях хозяйства, в известном возрасте не 
могут с достаточным терпением и беспристрастностью оказать суще
ственную помощь менее опытным людям. С другой стороны, их одно
сторонний опыт и познания часто приводили к тому, что они пре
увеличивали значение своей специальности и упускали из виду ее 
связь с другими отраслями. Часто им казалось, что они все понимают. 
А возраст их и убывающие силы мешали им оказывать нужную по-
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мощь всей деревне в знакомой нм области и там, где ото требовалось* 
лично научить необходимым приемам. Чтобы помочь этому горю, 
Арнер дал в помощь своим советникам для каждой улицы двух моло
дых любознательных и способных людей. Это были люди, выбран
ные по указанию старших и имевшие уже опыт во всех отраслях 
хозяйства. Они должны были в пределах своей улицы оказывать 
помощь своим соседям во всех отраслях хозяйства. Руководил ими 
в том или в другом случае сельский советник, в специальность кото
рого входил подлежащий разрешению вопрос.

Это мероприятие, предпринятое как бы для их облегчения* 
льстило старым советникам, так как наиболее разумные, порядочные 
и прилежные молодые домохозяева тем самым делались их учени
ками и подчинялись им. С другой стороны, молодые люди пользова
лись советом у своих советников только в той отрасли, которая явля
лась специальностью каждого из них, и лишь поскольку этот совет 
нужен был для людей опекаемой им улицы. Советы и всесторонняя 
опытность советников, к которым по необходимости приходилось 
часто обращаться, самым естественным, простым и определенным об
разом приводили и направляли их к тому, чтобы отдельные явления 
хозяйства рассматривались в их св’язи, не ослабляя в то же время 
внимания к частным вопросам хозяйства. Таким путем молодые люди 
в процессе своей работы получали такие существенные сведения* 
какие могла бы им дать лишь наилучше поставленная сельскохозяй
ственная школа.

Этим десяти помощникам Арнер дал по два экземпляра копии 
из общей книги, так называемые «хозяйственные зеркала», которые 
относились к отдельным хозяевам их улицы. Но они должны были 
вести свои отчеты гораздо подробнее, чем это делали старые со
ветники в своих общих журналах для всех жителей Бонналя. Эта 
было гораздо легче, потому что они вели книгу только одной улицы 
и притом они работали вдвоем. Но, конечно, они должны были вести 
эти книги очень подробно, касаясь всех отраслей хозяйства данного 
домохозяина, и заполнять подробно все рубрики согласно предпи
санию. Так, например, в отделе земледелия в каждом случае отме
чалось: столько-то при полном использовании земли, столько-то 
при среднем, столько-то при плохом. Такие же подробные указания 
они должны были давать по. всем отраслям хозяйства, ничего не 
упуская.

О самом молодом деревце и то нужно было отметить, каково оно 
и каков уход за ним. О каждом лице в отдельности они должны были 
отметить, разумно ли и опытно ли оно, на каких участках его хозяй
ства это отражается в положительном и отрицательном смысле.

Жена домохозяина и все его дети имели также свое место в этой 
книге: о каждом было обстоятельно записано по всем важнейшим 
пунктам, по которым о них нужно было судить: как у них идет дело* 
как они ежедневно работают, как они выявляют себя в дурном или 
хорошем, что хочет сделать из данного ребенка отец и соответствует 
ли это для ребенка и для тех условий, в которых будет жить ребенок 
при жизни и после смерти родителей. А также нет ли в данном хозяй
стве какой-нибудь разъедающей опасной язвы, которая рано или 
поздно может подорвать его и привести к гибели.
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Лейтенант завел подобные книга для десяти помощников. Таким 
образом, для дальнейшего ведения их нужно было делать только 
маленькие отметки и заносить цифры. И для этого у Арнера имелась 
общая книга, из которой он мог в конце года быстро дать каждому 
боннальцу его счет. Из нее ясно видно было, улучшилось или ухуд
шилось, в сравнении с прошлым годом, его хозяйство в том или ином 
отношении. Так, например, у Якова Мейера было хорошо обработан
ных полей в 1785 г. пять юхартов, а в 1786 г.—восемь юхартов; стало 
быть, в 1786 г. хорошо обработанных полей было на три юхарта 
больше; среднеобработанных полей в 1785 г. было шесть юхартов,. 
а в 1786 г.—десять, следовательно, среднеобработанных полей у него 
стало на четыре юхарта больше; плохо обработанных было в 1785 г. 
десять юхартов, а в 1786 г.—три, следовательно, в 1786 г. плохо 
обработанных полей у него стало на семь юхартов меньше, чем 
в 1785 г.

Таким образом, ясно и легко бросалась в глаза разница в состоя
нии хозяйства между прошлым и настоящим годом. Арнер выработал 
по этому поводу не подлежащее отмене постановление, хранящееся 
наряду с другими утвержденными им привилегиями и гарантиями 
свободы деревни в общественном хранилище. Согласно этому поста
новлению ежегодно в рождественские дни на собрании общины, 
в присутствии помещиков и пастора, восдавалась должная похвала 
тому из домохозяев, в чьей книге отмечены были лучшие результаты 
за истекший год. Другое постановление, также торжественно возве
щенное для блага общины, гласило, что каждый, кто хуже вел свое- 
хо.зяйство, чем в прошлом году, должен был дать отчет помещику 
и сельскому совету, почему такое ухудшение произошло.

Такому хозяину сначала делалось в мягкой форме предупрежде
ние, без каких-либо упреков, однако советники данной улицы дол
жны были собраться вместе со своими помощниками в отсутствии 
этого домохозяина и подробно расследовать, насколько основательны 
его объяснения и вообще какие средства можно применить без особых 
репрессий, чтобы воздействовать на него и на его хозяйство. Но если 
хозяин и на второй год обнаруживал ухудшение своего хозяйства, 
он должен был со всеми своими отчетами предстать перед помещиком 
и сельским советом и дать в присутствии всех объяснение, каковы 
причины запущения той или другой отрасли хозяйства. Тут дело 
уже серьезнее. Советники и их помощники должны были собраться 
днем раньше и вновь обсудить объяснения, которые крестьянин пред
ставил в прошлом году. Надо было разобраться в деле и не дать себя 
ввести в обман пустыми, ничего не стоящими фразами, со всей силой 
подчеркивая их лживость; надо было также предупредить увертки 
жены и детей и пускание пыли в глаза. Советникам предстояла серь
езная и важная работа: они обязаны были разъяснить и указать, 
этим людям, как они должны были бы взяться за дело и как все пошло 
бы иначе, если бы они поступили согласно данному им совету. Юнкер 
лично присутствовал на всех этих испытаниях, которые в деревне 
получили название бани, и никогда не упускал случая показать 
советникам и их помощникам, как важно бороться против тумана,, 
который напускают опустившиеся хозяева, путем соответствующего* 
нажима. Подвергаться такому испытанию из года в год было невы
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носимо для крестьян, и многие, даже из числа плохих хозяев, во 
:избежание этого прилагали все усилия, чтобы улучшить свое хозяй
ство.

С другой стороны, и от тех, которые успевали в какой-нибудь 
отрасли хозяйства больше других, требовали, чтобы они в присут
ствии общины дали объяснения, как они этого достигли. II так Арнер 
поступал в своей деревне подобно садовнику, который беспрерывно 
работал над своими цветами и над своей капустой: то унаваживал 
землю, то предохраняя растение от ветра и холода, от засухи, от 
влаги и стараясь держать почву в чистоте и заблаговременно удалять 
сорные травы. Он не давал своим людям работать без толку, вслепую, 
не щадя здоровья. Помощники советника обязаны были давать ему 
подробный отчет о состоянии здоровья каждого хозяйства своей 
улицы и отдельных членов семьи его. Советник вместе со своими по
мощниками должен был расследовать, от чего зависит неудовле
творительное состояние здоровья хозяйства и отдельных лиц и как 
этому горю помочь.

Арнер знал также, что человек даром ничего не делает охотно, 
а ждет известной награды. Поэтому он установил день в году, который 
он назвал «днем лучших». В этот день он приглашал к себе в замок 
па обед тех советников и их помощников, которым удалось в истек
шем году каким-нибудь образом поставить вновь на ноги развалив
шееся хозяйство. Каждому из них он давал, правда не ценную, но 

почетную награду, которую вручала им Тереза. Но предварительно 
каждый из них должен был рассказать, как он этого достиг и как 
он в каждом хозяйстве добился того, чтобы все, начиная с отца и кон
чая малыми детьми, изменили соответствующим образом свое пове
дение.

Рассказчик сидел во главе стола, пастор, помещик и весь совет 
вокруг него. Пастор .заносил все тщательным образом в руководящий 
и справочный журнал для советников и помощников. В начале книги 
наносились большими буквами самим лейтенантом имена лучших, 
а рядом с именем приводился номер страницы, на которой изложены 
его похвальные деяния. Ознакомившись со всем этим, Тере.за горячо 
одобрила этот порядок и сказала лейтенанту, что в домашнем хозяй
стве имеется еще много такого, о чем книги, которые ведутся мужчи
нами, никогда не могут достаточно подробно сказать. Она предло
жила поэтому для пяти главных улиц подыскать пять женщин, 
которые должны были бы в специально заведенных женских книгах 
дать отчет о тех предметах, относительно которых известно, что они 
недостаточно освещены в книгах, .заведенных мужчинами. Необхо
димы женщины, чтобы внести порядок в данный вопрос, хотя бы 
мужские книги и велись вполне хорошо.

Таковы, например, вопросы: имеют ли родильницы соответствую
щий уход, обращаются ли с грудными младенцами и малыми детьми 
так, чтобы они оставались .здоровыми и развивались хорошо; как 
обстоит дело с чистотой в доме, с чистотой посуды, одежды и самих 
домочадцев; в каком состоянии мелкое и крупное женское имущество 
и домашние .запасы; достаточны ли они и как содержатся; .заботятся 
ли матери о воспитании детей, .заготовляют ли во-время приданое, 
как это полагается во всяком хозяйстве.
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На этом все сошлись, и помещик сейчас же собрал этот союз 
женщин и разделил между ними пять участков. Марейли одной 
улицы, однако, было мало, везде она была своим человеком, а потому 
предлагала не брать на себя определенной улицы, а помочь каждому в 
его работе. На это все согласились, все к ней привыкли, она всем при 
раздаче хлопка достаточно часто повторяла, что они должны лучше 
вести свое хозяйство, ибо она хорошо знала их порядки, для всех 
прочих это дело было новым. Они мало были знакомы с хозяйствами 
своей улицы, у них не было достаточной уверенности в своем деле, 
и вначале они очень скромно вели себя при расспросах и советах. 
Они часто не решались даже высказываться, за что Марейли их 
высмеивала. Одна лишь Ренольдина была исключением. Будучи 
богатой, она больше себе позволяла в беседе с людьми и часто, по 
свойственной ей привычке, высказывала все, что приходило ей на 
ум, но не всегда, конечно, удачно.

Одной из существенных особенностей установлений, законов 
и учреждений Арнера. благодаря которым он превратил боннальских 
крестьян из одичалых, первобытных в совершенно других людей, 
было то, что он в темных жалких углах деревни зажег яркий свет 
правильного расчета, он заставил людехт в делах, касающихся хлеба 
насущного, пользоваться глазами и открыто высказываться перед 
своими односельчанами, дабы и те не подвергались риску считать 
белое черным и наоборот. Короче говоря, он заставил в своей деревне 
сделать то, чего не мог добиться у себя французский король, хотя 
Неккер и предлагал построить благо народа на публичности всех 
расчетов и заставить его верить только в то, что можно подсчитывать, 
взвешивать, измерять и, следовательно, испытать60.

Но как возможно было при таком количестве советников, помощ
ников и женщин в деревне избегнуть лишней болтовни и беспорядка, 
которые в корне уничтожили бы все то хорошее, к чему он стре
мился?

Это было возможно прежде всего и особенно потому, что в это 
дело были внесены строгий коммерческий порядок и строгая отчет
ность во всем—от самых крупных до самых малых дел: это не да
вало простора желчным советникам и длинным бабьим языкам 
разгуляться так, как это бывает в почтенных городах и деревнях 
при господстве нашего глупого языка, охотнее болтающего, чем 
считающего.

Во-вторых, не нужно забывать, что там, где правительство по- 
настоящему хорошо обращается с народом и показывает, что оно 
вмешивается в его дела не для вида только, а ради его действитель
ного блага, там душа человека меняется. И дети тех людей, которые 
в руках жестоких и глупых господ, ни во что не ставящих и не пони
мающих свой народ, вели себя как разъяренные быки, следуют как 
овцы голосу своего вожака, который показал им свою мудрость, 
свое человеколюбие и свою отцовскую заботливость.

И, наконец, в-третьих, Арнер установил ежегодно день проверки, 
на который приглашались советники и помощники их; он посвя
щался обсуждению и выявлению обычных ошибок господ и советни
ков. В этот день каждому предоставлялась такая свобода высказыва
ния, что среди советников и их помощников привычным словом было,
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что они не желают быть так глупы, как господа, которые часто предпо
читают ничего не добиться от народа, чем заставить себя так обра
щаться с ним, как нужно обращаться, чтобы от него чего-нибудь 
добиться. «Глупые господа»,—говорили крестьяне,—эти слова сам 
Арнер вложил им в уста,—«глупые господа» не думают о том, что 
они везде должны ввести подобные дни тщательной проверки сделан
ного ими. Они предпочитают думать, что народ должен для них уст
раивать такого рода дни проверки и верноподданничества и в эти дни 
выяснять, как должно обращаться со своими господами. Но это все 
равно, как если бы ослы, быки и овцы устраивали подобные звериные 
дни, чтобы в эти дни совещаться, как им обращаться со своим влады
кой—человеком.

Этот день проверки представлялся Арнеру чем-то очень важным, 
вместе с лейтенантом он выработал для этого дня очень точную форму 
совещания, резко бичующую недостатки советников и господ. Ничто 
не могло удержать его ежегодно присутствовать в этот день на сове
щании, и он говорил своим советникам: «Если я дам развернуться 
у нас недостаткам господ и советников, то тем самым дам прожор
ливому червяку возможность подточить фундамент моего здания». 
В этот день пришлось коснуться также, ввиду присутствия в совете 
пяти женщин, женского языка, который там, где можно командовать, 
нередко больше любой ошибки господ подтачивает лучшую балку. 
Арнер и его советники обсуждали, не позволяет лн себе кто-нибудь 
из женщин, так же как и из мужчин, такого тона, который может 
волновать и других.

СОДЕРЖАНИЕ 52-53 ГЛАВ
62—53, Арнер находит, что крестьяне страдают недостатком внимательности 

к пользованию своими правами и собственностью. Поэтому он решает воспиты
вать в них более внимательное отношение к своей собственности. С этой целью 
он обучает их ведению бухгалтерских и инвентарных книг. По вечерам два раза 
в неделю лейтенант учил их ведению таких книг. Кроме того лейтенант обучал 
и ребят тому же самому в своей школе, сделав на время эти занятия центром 
всего школьного преподавания. Автор вкладывает Арнеру следующую мысль: 
«Важнейший долг государства в отношении народа—обеспечить' владение соб
ственностью как ее современных владельцев, так п наследников». Он проводит 
в связи с этим целый ряд мероприятии. Подробно излагается и реформа Арнером 
судебного процесса. Арнер стремится возможно большее количество граждан
ских дел уладить миром, это должно являться первым стремлением судей. 
Судебный процесс должен быть публичным, чтобы при помощи всей общины вы
являлись причины спора и т. д.

54. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АРНЕРА, КАСАЮЩЕЕСЯ ВОРОВСТВА.

Для того чтобы высушить болото, не нужно в нем копаться, 
а нужно понизить уровень воды, дав водам необходимый сток. Арнер 
сделал в Боннале процесс труда в такой же мере радостным, как и 
удовлетворяющим. Вся деревня стала думать теперь не только о се
годняшнем дне; даже бедняк и тот имел теперь запасы и собствен
ность; поэтому-то порядок и безопасность приобрели для крестьян 
особенно важное значение; каждый, даже самый бедный среди них, 
видел, что дети его достигнут большего, если они будут сидеть на 
месте и заниматься прядением, нежели тогда, когда будут бродяж
ничать и разбойничать.
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Первый источник воровства—власть богатых, которые своим 
пренебрежительным отношением к беспорядочной жизни бесхозяй
ственного народа довели его до того, что он должен был для удовле
творения своих насущных потребностей воровать,—был сломлен. 
У людей было меньше повода и основания воровать, и многие, воро
вавшие прежде, говорили теперь, что нужно быть дураками, чтобы 
заниматься воровством. Арнер не допускал, чтобы кто-либо нуж
дался в необходимом или же расстраивал свое хозяйство благодаря 
невозможности удовлетворить непредвиденные нужды. Знакомство 
со всеми деталями домашнего хозяйства, порядок и ясность, которые 
он внес в ведение хозяйства, давали ему возможность оказывать 
крестьянам существенную помощь.

Ввиду все растущего недостатка в дровах Арнер дал крестьянам 
право в его лесах выкорчевывать старые пни и предоставил им для 
этого сильные орудия, а, для того чтобы этими орудиями могли поль
зоваться как бедные, так и богатые старейшины должны были по 
очереди их передавать и.з дома в дом. Кроме того надзиратели дол
жны были во всех домах проверить, хорошо ли приспособлены печи 
для экономного расходования дров и удерживают ли тепло стены и 
полы комнат. Имущим, у которых в отношении печей не все было в по
рядке, он отказывал в даровых дровах. Неимущим же он по мере 
необходимости сам помогал. Но чем больше насущные потребности в 
дровах им удовлетворялись и уменьшался, следовательно, соблазн, 
толкавший на путь воровства, тем строже наказывал он за порубку 
леса. Опиливание молодых деревьев маленькими пилами, обвязывание 
толстых деревьев канатами, чтобы заглушить шум удара, стояние 
на страже на опушке леса во время порубки он наказывал как 
грабеж со взломом и разбой.

Зная, как опасно запускать недочеты в хозяйстве, Арнер забо
тился о том, чтобы ежегодно все дома подвергались осмотру, чтобы 
определить, насколько они пришли в ветхое состояние; он предлагал 
владельцам через своего строителя дать отчет о состоянии домов, 
о том, можно ли без риска ждать с ремонтом, а если нет, то какие 
нужны для восстановления строительные материалы и как запастись 
ими с наименьшей затратой средств. Также он поступал и в отноше
нии других отраслей хозяйства, чтобы предупредить возможность 
неожиданных крупных затрат. Это меняло положение: люди строили 
теперь во-время и вдвое дешевле и лучше: при таком порядке он 
знал о каждом, в каком состоянии его хозяйство, не хуже самого 
владельца и мог предупредить развал его.

Он не предоставлял всякому неразумному отцу и неразумной 
матери право сделать из своих детей то, что им угодно. Для 
чего, говорил он, существует в стране власть, если всякий сброд 
получит право дать своим детям вырасти запущенными, неприспо
собленными к какой-либо определенной профессии, вынужденными 
искать удовлетворения потребностям своей природы вне колеи об
щественного порядка, чем неизбежно превратит их в негодяев и плу
тов. Арнер не хотел этого. Он предложил всем отцам семейства, как 
только их дети достигнут семи лет, сообщить, что онн с ними намерены 
сделать, и советник должен был ежегодно давать объяснения, со
ответствует ли воспитание ребенка той конечной цели, которую имеют
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в виду родители. Ясность, которую он внес в домашний быт бон- 
нальских жителей, противодействовала воровству. Каждый видел 
теперь лучше, что ему по силам и чего он не может. И неразумное 
тщеславие бедных, стремившихся сравняться с богатым в одежде, 
пище и питье, заметно сходило на-нет. Люди стали стыдиться ка
заться тем, чем они, как каждый знал, на самом деле не были; это 
высмеивалось, и дети в школе не стеснялись говорить всякому, кто 
обнаруживал такое тщеславие: «Ты мог бы найти твоим деньгам 
лучшее применение, чем тратить их на такие глупости». И в деревне 
среди жителей в ходу было крылатое слово: «Лучший вид гордости— 
хорошо направить своих детей».

Таким образом, он со всех сторон подкапывался под источник 
воровства: беспорядочность, нерасчетливость и распущенность.

Кто не справлялся со своим хозяйством, кто не имел ежедневного 
заработка, кто больше расходовал, чем зарабатывал, кто вмеши
вался в дела, которые его не касались, кто покрывал посторонних, 
кто играл в карты при закрытых дверях, коротко говоря, кто своими 
поступками возбуждал подозрение и становился общественно опас
ным, тот был в подозрении и у власти, и если он, несмотря на неодно
кратное предупреждение, продолжал вести такую распущенную 
жизнь, в отношении того сельскому совету вменялось в обязанность 
вести наблюдение, и стража имела право во всякое время дня и но
чи притти к нему в дом и произвести расследование.

Помещик запретил также в дальнейшем пребывание в господском 
имении всякого постороннего сброда, который при прежнем правле
нии оседал в деревнях под видом отставных замковых служащих: 
чистильщиков сапог, камердинеров, горничных, парикмахеров и т. и. 
со всей их свитой дочерей и служанок. Он дал им всем проходное 
свидетельство до ближайшего города, а деревням грамоту, разре
шавшую им на вечные времена не принимать к себе в деревню на 
поселение против своего желания постороннее лицо мужского или 
женского пола, присланное из господского имения.

Он снял также с постов красноносых сторожен с заржавевшими 
пиками, но взамен этого построил на границах имения хижины, 
в которых и день и ночь пять или шесть человек имели работу в ка
честве угольщиков, лесорубщиков, пильщиков и вместе с тем несли 
сторожевую службу. Он удалил также замковую стражу с ее старыми 
красными кафтанами. Он не выносил людей, искалеченных телом 
и душой, —эти остатки сгнивших тунеядцев; он заботился об их про
питании, пока они еще могли ползать, они всеподданнейше благо
дарили его и перестали быть сторожами.

Благодаря таким мероприятиям воровство должно было сокра
титься, а помещик всяческим образом поддерживал в населении 
отвращение к нему, равно как ко всякому виду распущенности 
н людской непригодности. И ребенок, взявший в школе у другого 
хотя бы яблоко или кусок хлеба или вырывший в огороде всего ку
стик картофеля, не мог избегнуть пригвождения к позорному столбу. 
Малейшее воровство вызывало во всей деревне возбуждение; сбега 
лнсь надзиратели улиц, малейшие подозрительные обстоятельства 
подвергались выяснению. Обследовалась со всех сторон возможность 
напасть на след преступления: проверялись все учреждения, слу-
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жившие общественной безопасности; а если воровство было раскрыто, 
то закон приказывал, чтобы суд не упускал без расследования ни 
одного обстоятельства, которое привело данное лицо к этой опасной 
•для страны привычке, насколько виновато в этом его воспитание,, 
как долго существует у него этот порок, каким образом каждый 
его поступок мог быть скрыт от взора надзирателей, домочадцев 
и соседей и кто должен был бы этот недостаток заметить п все же 
не заметил. Выяснялось далее, насколько распущенность и халат* 
ность обокраденного или его домочадцев способствовали краже, 
совратили ли укравшего и довели ли его те или другие обстоятель* 
ства до недостатков, сделавших его вором.

Всем этим обстоятельствам суд уделял возможно большее вни* 
мание.

II если оказывалось, что кто-либо должен был заметить воров
ство и не заметил его только благодаря своей распущенности, небреж
ности и невнимательности, то его увещевали на будущее время так 
же внимательно относиться к вопросам общественной безопасности, 
как он желал бы, чтобы его сограждане относились к вопросам era 
личной безопасности.

Если оказывалось, что кто-нибудь сделал возможным кражу 
благодаря беспорядочной, распущенной жизни, то он судом присуж
дался как соучастник воровства разделить часть позора с заклю
ченным, прислуживать ему в заключении и, таким образом, облегчить 
ему часть страданий, как он облегчал ему отчасти его воровскун> 
и плутовскую жизнь. Если же оказывалось, что определенные совра
щающие поступки сделали из него вора и что кто-нибудь пользо
вался им для совершения преступления во время его пребывания 
у него на службе, или нанял его для этого за деньги, или, наконец, 
преднамеренно потворствовал таким бесчестным поступкам, то эта 
третье лицо присуждалось судом нести ответственность за опасность, 
которая грозит обществу от такого заведомо совращенного человека, 
и, смотря по обстоятельствам, помогать властям в заботах о нем 
и в предохранении общества от него.

Вообще же мера наказания за воровство определялась не столько 
на основании ценности украденного, что обыкновенно является слу
чайным обстоятельством, сколько на основании степени распущенно
сти и той жизни, какую ведет вор.

Позорит человека не столько кража жалкой суммы денег, 
сколько то обстоятельство, что он сошел с рельсов общественного 
порядка, поэтому Арнер не пользовался против своего народа ни 
веревкой, ни мечом в соответствии с количеством украденных пфен
нигов, но стремился при наказании за воровство еще лишний раз 
подчеркнуть, что не данный поступок вора, но его бесчестная, беспо
рядочная жизнь являются настоящей причиной приговора, согласна 
которому человек должен быть изъят из общества или в пределах 
его скован в своих действиях; поэтому и незначительные кражи 
так же важны, как и более крупные случаи. Арнер считал, что законы, 
которые слабы, когда дело касается начатков этих пороков, и жестоки 
в случаях дальнейших крупных проявлений их, равно как те, кото
рые наказание ставят в зависимость от случайной ценности украден
ного, противоречат этим всем правилам истинного воспитания людей,
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и говорил: «Жена крестьянина стыдится наказывать ребенка старше 
семи лет в присутствии посторонних людей за его невоспитанность, 
она чувствует, что виновата сама в его невоспитанности; а законо
дательство —эта старшая дочь неба—не стыдится публично наказывать 
граждан за тысячу позорных деяний, из которых ни одно не было 
бы возможно, если бы господа наместники этих небесных дочерей 
так же хорошо заботились о порядке в населении, как честная кресть
янка заботится о своем доме, если не желает его позорить».

Позорно дать бурьяну вырасти и окрепнуть, а когда он вырос, 
общественное правосудие копается среди распущенного народа, как 
дикий кабан в зерне, и люди думают еще при этом, что подобной ничего 
не стоящей работой они достигли высшей премудрости гражданского 
законодательства. Упускается из виду все, что необходимо для 
.установления настоящего гражданского порядка в глубоких слоях 
народа, и удивляются, почему не могут при помощи галер и испра
вительных тюрем, так же как при помощи старой виселицы, достиг
нуть того, чего ни одна власть с тех пор, как мир существует, не 
достигла и никогда не достигнет без хороших общих установлений 
для образования народа.

Но я продолжаю. Пусть люди сами себя позорят; как ни трудно 
воздержаться от написания памфлета на них, моя книга не должна 
быть памфлетом.

СОДЕРЖАНИЕ 55-61 ГЛАВ.

55. В этой главе излагаются мероприятия Арнера против беспорядочности 
в отношениях полов. Автор начинает с утверждения, что «стыд и разум являются 
результатом собственности». Собственность же связана с правильным трудовым 
режимом. Поэтому и против половой распущенности нужно бороться установ
лением правильного трудового режима. Регулярный ежедневный труд, привычка 
к прилежанию и порядку, внимание к мнениям других—таков был фундамент 
законов Арнера о целомудрии. Арнер стремился также повысить уважение 
к браку. Так, первой игрой мальчиков должна была быть игра в отцов; девочкам 
уже с 7 лет начинали готовить приданое и т. и. Арнер стремился воспитать ува
жение к целомудренным девушкам и юношам, создать общественное 
мнение против распущенности.

5S. Арнер стремится ввести и отдых в общее русло своего строительства. 
Отдых как награда за труд—так ставил вопрос об отдыхе Арнер. Широко по
ощрял он и всякие общественные заслуги, а также успехи в правильной организа
ции своего хозяйства, воспитания детей и т. и. Так, когда Лингард рискнул 
■своей жизнью ради своего подмастерья, удержав его при падении на лесах, то 
в церкви были поставлены стулья с надписью: «Эти стулья для тех, кто рисковал 
своей жизнью за других». Почести оказывались и мертвым—-у гроба. Основная 
задача была—сделать при помощи этих законов людей счастливыми.

57. Песталоцци помещает в этой главе гимн «истинно мудрой религии», 
которую он отшчает от обычной церковной религии.

а8. Против клерикализма—безыменного служителя суеверия. Страстное 
-обвинение клерикализма, торжественности «идолослужения» и т. и.

69. Борьба Арнера с суеверием. Арнер различал умственное просвещение 
от духовного просвещения. Последнее по существу вредно: «Вера не опирается 
на разум, но есть дело сердца», большая часть библии вредна для умственного 
развития человека. Арнер вообще отделил обучение религии от обучения в школе 
и организовал общественный порядок в Боннале при помощи своих законов и со
вершенно независимо от обучения религии.

63—31. Характеризуется деятельность пастора, который обучает вере прак
тически, на деле, а также во время бесед с народом в церкви, И вообще «служе
ние богу проводилось при помощи проведения тех законов, которые ои ввел».



62. К ЭТОМУ Я СТРЕМИЛСЯ С САМОГО НАЧАЛА, И ЕСЛИ ТЫ, 
ЧИТАТЕЛЬ, ОТВЕТИШЬ ОТРИЦАНИЕМ, ТО ТЫ ДОЛЖЕН ВЕР
НУТЬСЯ НАЗАД И НА МНОГОЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ ОТВЕТИТЬ

ОТРИЦАНИЕМ.

На этом пути, а именно укрепляя основные положения воспи
тания народа путем законодательства, Арнер нашел единственно 
верное средство, которым можно достигнуть конечных целей мудрого 
государственного законодательства, а именно:

1. Упрощение государственных податей.
2. Обеспечение низшим слоям населения действительного поль

зования гражданскими правами.
3. Освобождение народа от гнета рабства, который лежит на 

сельской собственности.
4. Обеспечение низших слоев населения от гибельных послед

ствий пожаров, наводнений, градобития и повальных падежей скота.
5. Возможность сделать военную службу менее вредной для 

населения, нравов и благосостояния народа.
6. Покрытие чрезвычайных государственных налогов без губи

тельного давления на низшие слои.
7. И вообще способствовать общему прогрессу благосостояния 

страны и увеличения ее населения, распространяя его на детей 
и внуков.

8. Наконец, держать меч справедливости в ножнах истинно чело
веческих принципов, дабы не ранить невинных людей таким опасным 
оружием.

В простом внимании к общественному воспитанию своей деревни 
Арнер нашел верный путь для достижения намеченного.

Читатель, это не сон, хорошее индустриальное воспитание на
рода является единственным возможным путем к достижениям всех 
этих конечных целей.

Законодатели, составители .законов и князья! Если вы не хотите 
итти этим путем, то вы не найдете другого и ни на шаг не прибли
зитесь даже к видимости разумной цели. Но я говорю не с князьями 
и мог бы продолжать без этого .замечания.

Прошел уже год со времени болезни Арнера, колеса заведенного 
им дела продолжали итти своим тихим ходом, и толчки становились 
все слабее.

Где почва подготовлена, там произрастают плоды, и садовые 
растения подымаются от .земли, если рука садовника заботится 
о них. Этого ухода в Боннале не было лишено как самое маленькое 
растение, так и лучшее садовое дерево; твердый и хороший порядок, 
господ с т в у ю щи й всюду, возвышал дух человека больше, чем он мог 
бы возвыситься там, где нет порядка и где у лестницы, которую ему 
предоставляют для подъема, нехватает не больше и не меньше как 
всех ступеней.

Новый староста хорошо понимал влияние все возрастающего 
количества денег, находившихся в обороте, на полную перемену 
бытовых условий народа; он видел, насколько основы его граждан
ской безопасности и его домашнего счастья зависят от этой денежной 
массы и от большей или меньшей заботливости, которую человек
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уделяет причитающейся ему доле денег; он сделал поэтому еше один 
ш:г, который изумил Арнера и даже самого лейтенанта. Староста 
предложил собравшимся членам общины путем некоторых установле
ний и сбережений, которые отнюдь не будут им тягостны, собрать 
в течение 25 лет капитал, вполне достаточный для покрытия всех 
поземельных и других налогов, проклятием тяготеющих на их земле 
как вечная подать; таким образом, они раз навсегда освободили бы 
себя и свое имущество от задолженности господам.

Прежде всего он доказал им на основании официальных доку
ментов, что весь доход, который господа должны были бы извлечь из 
их деревни, ни разу еще не достиг полностью суммы в 1200 гуль
денов в год, он показал им, что для обеспечения уплаты всех господ
ских податей плюс уплаты за необходимые в имении улучшения 
нужен капитал не больше чем в 40 000 гульденов; установив это, он 
с мелом в руках и цифрами на общинном столе, вокруг которого 
собрались все умевшие считать и те, кто, не умея считать, тем не ме
нее считали себя обязанными говорить, показал возможность про
ведения следующих мер:

1. Отложить и уплатить по полтора крейцера с каждого снопа 
в фонд податей.

2. Все остающиеся пастбища предоставить для пользования 
предложившему наибольшую сумму денег за них.

3. Выделенные помещиком пастбища, как луговые, так и обра
щенные в пашни, обложить на столько-то лет половиной действую
щего в данный момент процента, так чтобы тот, чья земля оценивается 
в сто гульденов, вносил ежегодно два гульдена в фонд податей.

4. Сбор этих денег, забота о них и об их помещении должны 
производиться безвозмездно.

Он ручается всем своим имуществом, что этот капитал в течение 
25 лет будет собран. Все, что он предлагает, говорил он, он делает не 
как староста, а как простой гражданин и не ради помещика, чтобы 
ему угодить, а для общины и для своего и их потомства.

Это особенно обрадовало крестьян. Староста добавил еще не
сколько слов о том, насколько легче будет их детям при этих условиях 
достигнуть благосостояния. Возможное возражение, что полтора 
крейцера слишком много за один сноп, он предупреждал указанием, 
что эта сумма определяется собственно не по стоимости снопа, а отсчи
тывается от всего их ежегодного дохода. Он подробно коснулся всех 
доходов и расходов крестьян и показал им с мелом в руке, сколько 
они ежегодно напрасно тратят денег и сколько они могли бы сберечь, 
если бы они только захотели. Из сказанного им ясно вытекало, что 
они при желании легко могут собрать этот податной фонд. Ни одного 
возражения он не оставил без внимания: даже самым глупым, кото
рые ему противоречили, он отвечал терпеливо, не впадая, как сорок 
лет тому назад, когда он был еще нищим, в обычный начальнический 
тон, губящий все, что крестьяне сами делают или хотели бы сделать.

Под конец он сказал: «Я знаю, что нет здесь никого, кто не 
хотел бы оставить своим детям вдвое больше земли, чем он имеет, 
свободной от земельного обложения и десятинного сбора: вряд ли 
также кто-нибудь из присутствующих не понимает, что первым 
способом он больше обеспечит детей, чем вторым; и я думаю, что здесь
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нет никого, кто не был бы убежден, что мы соберем эту сумму, если 
только захотим».

Кто знает крестьян, тот знает также, что они готовы чуть ли не 
дать себя повесить, лишь бы получить свою землю, свободную от 
десятинных и земельных сборов и от податей. Представь же себе, 
читатель, какое впечатление на них произвело все это предложение. 
Дикарь не так жаждет грабежа, как крестьяне жаждут свободной 
от десятинного сбора земли; они подпирали бороды, почесывали 
затылки и делали многое, что показывало, как они этого желают 
и как они вместе с тем не могут решиться. Некоторые из них гово
рили:

— От твоих речей у нас слюнки текут, но...
— Что но?—сказал староста.
А крестьяне в ответ:
— Ты ведь хорошо знаешь, что чорт—большой плут; мы 25 лет 

будем собирать деньги, а в один дождливый день придет некто и забе
рет все скопленное в свой карман и унесет, как будто это его.

С т а р о с т а .  Это вы должны предупредить.
К р е с т ь я н е  . Разве мы это можем?
С т а р о с т а .  Ну, конечно.
К р е с т ь я н е  . Легко сказать, а доказать трудно.
С т а р  о с т а .  Вы ведь знаете, что каждый господин, если он 

только желает, может надежно пристроить свои деньги.
К р е с т ь я н е .  Это мы, конечно, знаем.
С т а р о с т а .  Но почему бы и нам не поступить таким же обра

зом?
К р е с т ь я н е .  Потому что мы—крестьяне, и господа с нашими 

деньгами не так церемонятся, как с господскими; к тому же мы 
этого не умеем делать, как они.

С т а р о с т а .  Вы приводите два основания: слушайте же, я от
вечу вам на оба. Во-первых, вы говорите, что не знаете, как пристраи
вать деньги; это может быть верно относительно вас, но не отно
сительно меня; я умею пристраивать деньги и могу вам помочь в этом, 
но совсем не желаю, чтобы вы мне доверяли; напротив, я предлагаю 
вам за каждый грош, который вы по моему совету пристроите, ру
чаться вам своим имуществом; таким образом ваше первое возра
жение. я надеюсь, отпадает.

Затем вы говорите, что господа мало церемонятся с деньгами 
крестьян. Это верно, но я должен вам сказать, что в этом отношении 
дело обстоит теперь не так, как встарь; и для самых больших господ 
насильно забирать у других людей деньги с каждым днем становится 
все более щекотливым делом; тем не менее мы должны и в отношении 
господ поступать так, как если бы мы могли ожидать от них самого 
худшего; но если мы это собираемся сделать, мы должны искать 
гарантию предпринятому нами в более высоком месте, чем у Арнера.

К р е с т ь я н е  . Можем ли мы ему показать, что мы ему не до
веряем?

С т а р о с т а .  Ну, конечно! Ведь торговцы сыром и часовщики 
требуют от французского короля гарантии, когда они его снабжают 
деньгами. Во всем мире в этих вопросах не церемонятся, и нет такого 
короля, который требовал бы, чтобы ему слепо доверяли.
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К р е с т ь я н е  . Так ты думаешь, что мы могли бы пристроить 
свои деньги вполне надежно?

Староста еще раз их уверил, что они это могут и что он им 
ручается.

— Если это так,—сказали крестьяне,—то это меняет дело: можно 
обдумать предложение.

Некоторое время он еще продолжал беседовать с крестьянами, 
показал им, как и где и когда все выполнить, и подчеркнул, что 
кто не рискует, тот не выигрывает, затем отпустил их домой. А на 
следующий день, посвятив обсуждению этого предложения всю ночь, 
они целиком приняли его и постановили: в новом году сделать первый 
взнос в фонд податей и затем в течение 2 —3 лет проверять, как обстоит 
дело с надежным помещением денег.

Как уже сказано было, помещик и лейтенант изумились этому 
решению. «Мы только мальчишки по сравнению с этими молодцами 
крестьянами, когда они в своих делах нападают на правильный 
след»,—говорил лейтенант, а помещик прибавил: «Впервые вижу 
подобное решение», и предложил старосте немедленно явиться к 
нему в замок.

Последний думал, что его действия не понравились. Но он принял 
твердое решение: «Если этого не желают, то я больше не хочу быть 
старостой». Он прямо говорил: «Положение народа должно быть упро
чено, и деревне как таковой должно быть предоставлено право извле
кать из благоприятных обстоятельств без ущерба и даже к пользе 
господ существенную выгоду для своего потомства, как это дозво
лено каждому отдельному лицу, или же ничего из всей затеи не 
выйдет». Он ворчал про себя, что если этого не позволят, то это было 
бы равносильно тому, как если бы кому-нибудь сказали: «Ты можешь 
иметь в своем доме сколько тебе угодно хороших комнат, но не имеешь 
права укреплять четыре капитальных стены так, чтобы они не руши
лись».

Арнер просил показать ему, как это возможно, чтобы деревня 
могла собрать такую большую сумму денег. Лейтенант сел подле 
старосты и подсчитывал все приводимые им данные. Спустя чет
верть часа все было выяснено: выполнение предложения возможно. 
Помещик и лейтенанту1'стояли некоторое время в изумлении перед 
этим главным источником человеческого благосостояния, ко
торый так долго не признавали и которым так долго не поль
зовались.

Ясно было, как день, что деревня, которая соединяет с сельским 
хозяйством хорошо поставленное ремесло и так же умело распоря
жается своими сбережениями, как хорошо управляемые города и дома 
горожан при хорошем руководстве, может создать такой капитал, 
проценты с которого снимут с нее все тяготы, лежащие на земле. 
Деревня, которая может сделать это, в состоянии сделать и неизме
римо больше.

Староста не скрывал этого, и лейтенант и помещик с ним согла
шались; деревня, которая в состоянии в течение 25 лет собрать 40 000 
гульденов, наверное может в течение последующих лет увеличить 
капитал до 100 000.

Очевидно было, что, благодаря подобному плану, ресурсы госу-
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дарства значительно увеличиваются и в то же время достигается 
упрощение всех государственных податей.

Обеспечиваются человеческие права низшему сословию; возмож
ным становится проведение народного образования, соответствую
щего потребностям промышленности и возрастающему благосостоянию 
народа.

Облегчаются или возмещаются обществом последствия несчаст
ных случаев в отдельных семьях.

Значительно и надежно растет население страны.
Благодаря избытку денег и людей, меньше ощущается бремя 

военной службы: чрезвычайные государственные расходы делаются 
без малейшего угнетения народа; одним словом, достигаются высшие 
конечные цели истинно мудрого государственного законодательства.

Ясно стало, что единственно возможный и реальный путь облаго
раживания людей лежит через мудрое индустриальное образование 
народа. Под конец беседы лейтенант сказал: «Это верно, мудрое 
умение приобретать и пользоваться деньгами является фундамен
том человека: и государство, которое не построено на этом фунда
менте, не может создать ничего солидного для действительного блага 
человеческого общества».

Заключение было краткое: Арнер обещал старосте воздвигнуть 
почетный обелиск, если он выполнит то, что предлагал, и гаранти
ровал ему для каждого гроша сбережений деревни, накопленного 
для этой цели, со стороны властей наилучшее обеспечение, какое 
только может иметь капитал в стране.

* Староста ответил помещику, что памятником будет для него уве
ренность, что он не напрасно работал для своих детей и внуков и что 
им не грозит положение, в каком до настоящего времени находятся 
все жители деревни; положение это крайне ненадежное и зависит 
от малейшего дуновения ветерка. Для улучшения его нужно: урегу
лировать согласно реальной денежной оценке все права крупных 
владельцев и открыть путь подданным к обоюдной выгоде владель
цев и крестьян, обеспечивающей благосостояние народа и потомства, 
и дать возможность разумным расходованием сбережений и накоплен
ных таким образом капиталов уплатить свои долги. Если Арнер 
ему и деревне в этом деле придет на помощь, то ему не надо памятника; 
он надеется, что память о нем и без того сохранится. Напротив, он 
с благодарностью принимает предложение предоставить деревне со 
стороны властей нужное обеспечение под те суммы, которые будут 
собраны для этой конечной цели, и даже позволяет себе просить 
его от имени деревни об этом благодеянии, которое необходимо для 
выполнения его плана.

СОДЕРЖАНИЕ 63—64 ГЛАВ.
63. Содержание главы выражено в ее заглавии: «Арнер ликвидирует висе

лицу, строит госпиталь п удовлетворяет палача». По мнению Арнера, там, где 
установлены правильные законы, где люди живут в нормальных условиях, пре
ступления относятся к области госпиталя, а не к области виселицы. Поэтому 
он организует хороший госпиталь, а виселицу уничтожает. Палач получает 
другую работу, за которую Арнер ему платит вдвое больше, и палач доволен 
п «от всего сердца желает, чтобы уничтожены были все виселицы на свете». 
На месте, где стояла впселпца, он поставил столб с надписью: «верховный суд 
ликвидирован в 1786 г. благодаря введению доброго порядка».
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(Я. При дворе герцога снова начинают посмеиваться и издеваться над за
теями Арнера. Гелпдор настраивает герцога, п тот также говорит, что все это— 
пустая мечта. Придворные на все лады говорили о том, что этот опыт стремится 
повернуть мпр наизнанку—чтобы крестьяне стали графами и баронами, бароны 
стали бы крестьянами. Один из духовных заявил: «На небе мы будем похожи на 
ангелов, но на земле крестьянин должен жить в навозе, а власти должны иметь 
право ловить рыбу п охотиться».

Герцог стоял перед портретом Арнера, который был им заказан и повешен 
в кабинете. I 'pipy г в бешенстве он бросил мраморное пресс-папье в картину; пресс 
прорвал картину как раз там, где находилась голова Арнера. «П не хочу себя 
мучить фантазиями»,—сказал герцог. Портрет был снят и спрятан герцогом. 
На стене остался один портрет Гелидора.

Придворные увидели в этом признак большой немилости. Сильвия, снова 
появившаяся при дворе, продолжала и здесь свою клеветническую деятельность. 
При дворе открыто смеялись, когда заходила речь об Арнере. Биливский также 
избегал говорить о боннальском опыте. Тогда генерал написал письмо Арнеру. 
В нем он сообщал Арнерт7 происходящее при дворе и просил «больше себя не 
мучить».

65. ПУСТОЙ БОЛТОВНЕ ОБ АРНЕРЕ СКОРО БУДЕТ
ПОЛОЖЕН КОНЕЦ.

При дворе были осведомлены о каждом шаге, который предпри
нимал Арнер. Но известие о том, что отменена виселица и что начат 
сбор 40 000 гульденов, казалось невероятным. Однако собранные 
сведения подтвердили правильность слухов. Весь двор был изумлен, 
и герцог по этому поводу сказал: «Мечта божественно хороша, но 
чем больше стремишься к ее осуществлению, тем яснее становится, 
что выполнение ее в общем невозможно».

«В Б. и О. уже убедились, что дело с виселицей не так-то просто», — 
говорили придворные. «Но все же удивительно, что для него это 
оказалось возможным»,—говорили некоторые женщины. И тем не 
менее насмешки продолжались. К делу Арнера отнеслись как к ди
ковинке и как к своего рода панораме; обсуждались экскурсии для 
ознакомления будущим летом с боннальскими учреждениями, как 
намечаются -экскурсии для осмотра глетчера. Такой оборот дела не 
нравился Гелидору, и он серьезно задумался над этим. Упорное 
молчание Биливского, равно как и его неослабевающее внимание 
к этому делу, действовало на него угнетающе, он предчувствовал, 
что его ожидало, и не скрывал от себя, что приближается буря, кото
рая может вырвать из его рук победу. Этот человек, сказал он самому 
себе, тихонько влача за собой свою телегу, втягивает меня в про
пасть. Он знал, что Биливский не переставал поддерживать с Арне- 
ром переписку и что он последние несколько месяцев регулярно 
проводит два вечера в неделю наедине с Эндорфом, стоящим во главе 
финансов, и с Нелькроном, ведающим делами правосудия. Он знал, 
что эти двое старых слуг герцога с самого начала его правления были 
против его проектов и безусловно имели решающие и чрезвычайно 
глубокие познания о состоянии правления страной и источниках 
ее благосостояния. Эти оба мужа, подобно Биливскому, хранили 
теперь молчание по делам Арнера. Белидору не удалось извлечь из 
них ни одного слова о том, что они обо всем этом думают. Он чувст
вовал, что с этой стороны надвигается на него гроза, и был крайне 
встревожен. Хотя обычно от тонкого чутья его ничто не могло скрыть-
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ся, он, однако, на сей раз не замечал, и еще несколько недель тому 
назад ему и не снилось, что Биливский в этом деле будет заодно 
с этими двумя мужами. Но дело обстояло именно так: они месяцами 
обдумывали и теперь определенно говорили, что прежние проекты 
герцога все клонились к тому, чтобы доверять и давать; настоящий 
проект стремится делать так, чтобы приходилось доверять; о том, 
чтобы давать, и вообще нет речи. Все хорошее, что было и в других 
проектах, улетучивалось в дыме подобно золоту алхимиков. Арнер 
же с большой тщательностью стремился сохранить, использовать 
и увеличить каждую крупицу хорошего: он по-своему приспособлял 
все старое и обогнал этим способом хищных зверей, как орел обго
няет летучую мышь. Оба министра признавали, что он восстанавли
вает нить, соединяющую юстицию с финансами в том месте, где до 
сих пор вся мудрость кабинетов не могла препятствовать разрыву 
ее; они видели, что он определенно влияет на те части, которые теоре
тически признаны как главные элементы и пункты, части, на которые 
нужно было воздействовать при правильном руководстве людьми; 
однако это никогда еще не было испробовано на деле с учетом всех 
обстоятельств в их совокупности, как это сделал он.

Они понимали, что финансы, как они в настоящее время ведутся, 
почти целиком сводятся к вопросам выколачивания денег; Арнер же, 
наоборот, проникает в глубь недр и вносит порядок в самые источники 
эксплоатации, т. е. там, где его никогда еще не было.

Они признавали также, что действительная польза правосудия 
зависит всецело от .заботливого отношения к источникам финансов.

Нелькрон высказал свою мысль вполне ясно: «Финансы государ
ства остаются вечным морским водоворотом, который поглощает все, 
что к нему приближается, и ничего не возвращает; а справедливость 
уподобляется чуме, умерщвляющей на виду у всех то, что она в тем
ноте заразила, и так будет до тех пор, пока люди не сделаются тем, 
чем они должны быть, а руководство и образование людей не обра
зуют одно гармоничное целое, связанное, с одной стороны, с их 
бытом, а с другой,—с потребностями финансов и требованиями пра
восудия. Он находил, что единственным верным средством достигнуть 
этой цели является хорошее индустриальное воспитание, т. е. воспи
тание для производства и регулярного использования продуктов 
производства и заботливого отношения к приобретенному. Этим 
способом можно приблизиться к достижению конечных целей госу
дарственного законодательства и сделать возможным упрощение 
финансовых операций в том смысле, чтобы участие каждого отдель
ного человека в государственных податях было приведено в надлежа
щее соответствие с другими видами обложений. Важно также, чтобы 
способы собирания податей не были такими тяжкими для народа 
и убыточными для казны, как это имеет место теперь, когда сбор 
податей наносит значительно больше вреда и обходится неизмеримо 
дороже того, что можно взять с разоренного нищего сословия. Нужно 
пресечь самые источники преступления, возникающие вследствие 
отсутствия воспитания, необходимого для удовлетворения растущих 
потребностей государства.

Они без колебания вступили в соглашение с Биливским и решили 
предложить герцогу рассмотреть арнеровский проект воспитания
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народа как дело государственного значения, исследовать его прин
ципы и конечные цели и искать способы, делающие возможным общее 
применение его. Они заранее были убеждены, что этот широко заду
манный проект требует от государства лишь, во-первых, установления 
официальной кафедры для науки о руководстве народом, согласно 
основным принципам Арнера, с целью обратить внимание, особенно 
молодого дворянства, на заинтересованность его в этом деле; во- 
вторых, установления правительственной комиссии, которая, озна
комившись с сущностью этих принципов, с местными нуждами и по
ложением различных частей государства, вступила бы в сношения 
с отдельными лицами, которые согласились бы работать по данной 
системе и помочь им своим советом и ознакомить их как с успешным 
выполнением подобных попыток, так и с встречающимися затруд
нениями. В то же время комиссия должна приступить к составлению 
точных таблиц, иллюстрирующих всестороннее развитие дела; таким 
образом, на основании точных сведений о каждом отдельном опыте 
она получила бы в свои руки орудие для поддержки дела государст
вом; комиссия должна была обладать мерилом для определения влия
ния различных опытов на все в целом.

При этом никто в стране не был бы принужден ни посредственно, 
ни непосредственно вступать в сношения с комиссией, если бы он 
этого не пожелал.

Таков был их план. Они рассчитывали не столько на людскую 
добродетель, сколько на алчность людей; но они знали также, что 
добродетель людей, подобно черенку, привитому на дичке алчности, 
может дать ростки, на которых будут произрастать такие нежные 
плоды, каких природа никогда не производила.

Нелькрон сказал, что если бы осуществимость этих принципов 
ничем не была доказана, то и тогда они обратили бы на себя вни
мание тем. что первые людоеды должны были бы надеть на себя овечьи 
шкуры этих принципов, чтобы таким образом добраться до своей 
добычи. Об этом можно прочесть в хвале, воздаваемой прилежанию, 
усердию и домашнему благополучию как основам государства в ка
бинетных приказах и мотивированных воззваниях обокраденных 
князей к народу, из которых высосали все соки.

Они нашли также, что Арнер не пришел бы к отмене виселицы 
и к учреждению у себя в деревне податного фонда, если бы он непо
средственно стремился к этой конечной цели. Он пришел к этому 
лишь потому, что стремился упорядочить жизнь каждого отдельного 
человека как для блага его самого, так и для блага его близких. 
К дальнейшим положениям по вопросу об управлении деревней он 
пришел не путем особого размышления, а внимательно следя за 
успехами своих крестьян, .за их нарастающей мудростью, дисципли
нированностью и все растущим благосостоянием, мудро используя 
эти наблюдения.

Это .замечание навело их на мысль, что таким же способом могут 
быть достигнуты в народе и более крупные .задачи государственного 
.значения; для этого правительство должно прежде всего направить 
свое внимание и свое влияние на более широкие круги населения, 
оно должно .заботиться о приведении в порядок жизни ка?кдого члена 
общества и о сохранении достигнутого порядка. А .затем можно будет
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уже обратить внимание и на остальное, а именно на более крупные 
государственные задачи, каковы улучшение финансов и юстиции, 
отвечающие увеличившемуся и укрепившемуся благосостоянию .но
лей.

С этой точки зрения они в течение целого вечера рассматривали 
влияние эпохи реформации на Европу. Их поразило, как мало спо
собствовало общему просветлению правительств и пониманию насто
ящих принципов прогресса человечества то обстоятельство, что 
страны, в которых реформация направила внимание людей на их 
мирское и духовное благосостояние, на их обеспеченность, больше 
успевали в своем развитии, чем католические страны, которые ничем 
не возбуждали интереса отдельных лиц к своему благополучию 
и к своей обеспеченности.

И как это обыкновенно бывает, в течение разговора у них зашла 
речь и о новой басне, будто в Европе готовится перемена религии.
I le. ii,крон—Жавнишний враг попов и их влияния—утверждал:

— Поразительная разница в состоянии финансов лютеранских 
и католических стран, которая вот уже два столетия обусловливает 
разное развитие государственных сил и благосостояния жителей 
той и другой группы стран, должна была бы уже вооружить все евро
пейские кабинеты против одной мысли о подобном духовном объеди
нении людей. Бесспорной является следующая истина,—прибавил 
он, —мощь всякого государства основывается на том, что члены его 
находят достаточно простора и стимулов, чтобы самим заботиться 
о своем телесном и духовном благе: сняв эту работу с них, мы ограни
чиваем простор и ослабляем стимулы в человеке, как мягкое ложе 
ослабляет силы борца.

И он прибавил с жаром:
— История и опыт показывают, что силы человека и целых поко

лений чахнут, если они убеждены в том, что кто-нибудь, будь это 
король или священник, без их содействия заботится об их теле и душе.

— Все же разница, кто имеется в виду—король или священник. 
Человек гораздо скорее пожертвует своими пятью чувствами священ
нику, чем королю,—сказал Биливский.

— В этом вы правы,—возразил Эндорф.—Человек как будто 
бы по своей природе не может не быть слепым в вопросах вероиспо
ведания: но он далеко не так слеп в отношении системы управления 
своего короля. Но везде и во всем,—прибавил он,—человек перестает 
настораживать уши и широко раскрывать глаза, когда он считает 
себя не одиноким и в безопасности; наоборот, ничто не заставляет 
его так широко пользоваться своими органами чувств и быть на
стороже, как пробудившееся сознание неуверенности и одиночества; 
и если что-нибудь верно, так это следующее: отказ от этого чувства, 
неуверенность в делах религии могли бы иметь чрезвычайно вредное 
влияние на человечество, потому что ослабили бы его осторожность 
и заботливость—качества, которые ему так необходимы.

— Это верно,—ответил Биливский,—иначе и быть не может: 
уверенность в том, что с религией все в порядке, неизбежно делает 
человечество слепым и беззаботным в этом отношении; также неиз
бежно должны были бы распространиться живущие в глубине его 
души слабость и беззаботность на все его состояние и его настроение
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в целом, и все же ото сознание, что в вопросах религии все в порядке, 
было бы общественной целью такого объединения.

Эндорф считал, что мир слишком далеко ушел вперед, чтобы 
опасаться какой-нибудь западни, которая могла бы ему грозить 
с отой стороны.

Нелькрон же сказал:
— Человек очень охотно и телом и духом становится ленивым: все 

дело в том, как составители такого плана объединения используют 
эту человеческую слабость. Если бы они, например, преподнесли 
первый, бокал этого духовного опия князьям, то я уверен, что целые 
народы после них глотали бы остатки этого снотворного как божест
венный напиток.

— Развитие нашего просвещения делает это невозможным,— 
сказал Эндорф.

— Молчи ты со своим просвещением,—возразил Нелькрон,— 
когда я слышу это слово, мне вспоминается член одного городского 
муниципалитета, который благодаря своей вере в это просвещение 
проиграл пари одному актеру. Он утверждал, что его город слиш
ком просвещен, чтобы не освистать плохой пьесы. Актер ответил, что 
самая нелепая арлекинада для города достаточно хороша и больше 
понравится ему, чем все, что этот город до сих пор видел. Тогда 
член городского совета снизошел даже до пари с чужеземцем, уверен
ный в том, что это невозможно. А актер с уверенностью человека, ко
торый в своей жизни прошел огонь, воду и медные трубы, принял пари, 
сыграл две пьесы, и милый город аплодировал шутовской пьесе и зевал 
во время исполнения хорошей. Так можно было полагаться на вер
ность суждения почтенного советника в просвещении его городов 
и страны!

Мгновенье спустя он добавил:
— История большого света или, вернее, больших городов с пора

зительной ясностью доказывает, что этот фантом нашего времени — 
односторонний в своем прогрессе, цепляющийся за неправильные 
понятия естественного единства, не опирающийся на истинное благо
состояние народов и добрые семейные нравы, на гражданскую муд
рость, —этот фантом может принять направление, которое низвергает 
народ в одичание, близкое к животному состоянию! и тогда религиоз
ный фанатизм по сравнению с этим просвещением действительно 
покажется небесным светом среди огня и дыма ужасного стихийного 
пожара.

— Боже, сохрани нас и от дыма земного пожара и от воздушного 
явления, которое светит среди этого пожара, подобно небесному 
светилу,—сказал Эндорф.

СОДЕРЖАНИЕ 66 ГЛАВЫ.

66. Гелндор II герцог играют в шахматы. Во время игры фаворит убеждает 
герцога не слушать Нелькрона II Эндорфа, если далее они выскажутся за изуче
ние опыта Арнера. Однако убедить герцога Гелндору не удается. Нель
крон и Эндорф в течение двадцати лет отклоняли всякие проекты герцога, и он 
не может поверить в то, что они утвердят какой-либо новый проект, хотя бы 
арнеровекнй. Если же они действительно выскажутся за его изучение, то, следо
вательно, дело очень серьезно, н герцог мимо него пройти не может. Таким обра
зом, попытка Гелндора сорвать работу Бнлнвского ему на этот раз не удалась.
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67. УТЕШЕНИЕ АРНЕРА И РАЗГОВОР, КОТОРЫЙ МОЖНО 
БЫЛО БЫ ОЗАГЛАВИТЬ: «ВОТ ТАК КНЯЗЬ!»

Между тем Арнер был в большом затруднении, что ответить 
генералу, который засыпал его письмами, убеждая перестать быть, 
наконец, посмешищем для двора и всего света. Тереза также нажуж
жала ему уши просьбами ответить дяде. Он было взялся уже за 
письмо, но не мог начать; в это время одно обстоятельство вывело 
его из затруднения. Биливский, вот уже полтора года ничего не 
писавший такого, что могло бы служить утешением для доброго 
старого дяди, прислал ему очень кстати письмо, которое должно было 
привести дядю в восторг. Министр ему сообщал, что вопрос настолько 
созрел, что он видит для себя возможность сделать все, от него зави
сящее в этом деле, так же как Арнер и его друзья до сих пор честно 
выполняли все, что было в их силах. В ближайшие же 48 часов он 
собирался предложить герцогу произвести обследование деревенских 
установлений Арнера с целью выяснения возможности их дальней
шего развития. Эндорф и Нелькрон, как и он, Биливский, убеждены 
в возможности выполнения всего плана и, наверное, поддержат его 
во всем. В дальней том он рассчитывает на помощь его лейтенанта 
и его старосты и, по всей вероятности, установит связь между ними 
и правительственной комиссией, назначение которой он намерен 
предложить.

Арнер был крайне доволен тем, что мог теперь опять убедить 
дядю. Первая его мысль при чтении письма была не о герцоге, а о том, 
что он избавился от необходимости написать дяде письмо. Он решил 
немедленно послать генералу, покинувшему двор, письмо Биливского 
в оригинале с единственной просьбой: как можно меньше говорить 
пока об этом с Сильвией.

В тот же приблизительно день Биливский просил герцога дать 
ему частную аудиенцию, которая тотчас же была ему разрешена. До
гадываясь о причине его прихода и подготовленный к его докладу, 
герцог взял Биливского под руку и уселся с ним у камина под местом, 
где лишь несколько месяцев тому назад висел удаленный теперь 
менцовский портрет Арнера, утешавший душу Биливского. Герцог 
видел, как глаза Биливского с грустью скользнули по этому месту. 
Он напомнил герцогу о том восторге, в который привели его начина
ния Арнера, затем он ему кратко и ясно доложил о ходе всего дела 
в течение нескольких лет. Он дал ему разъяснения о средствах, кото
рыми Арнер пользовался для достижения своих конечных целей, 
показал, в чем состоит сущность заложенных в них сил и как согла
сованность этих мероприятий с насущными потребностями человека 
делала почти неизбежным успех; затем, не прерывая своей речи, он 
нарисовал ему точную и ясную картину положения его народа 
и особенно подчеркнул разницу, существовавшую между состоянием 
всех его народных установлений в целом и установлениями Арнера 
в его деревне. «Миллионные доходы государства,—говорил он,— 
сами себя пожирают при запутанности в делах управления; источник 
миллионов иссякает в болоте вреда, наносимого народу беспорядком, 
которому он предоставлен; а правосудие страны при общей запущен
ности народа в своей слепоте ударяет его слабой рукой наугад и не
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знает середины между тиранией цепей и еще большей тиранией каверз, 
присяги и затяжных тяжб. Даже видимое общее благосостояние 
страны, растущие заработки народа и растущие суммы финансовых 
доходов являются обманчивой мишурой, если государству не удается 
укрепить это благосостояние вплоть до низших слоев народа путем 
прочного влияния на хорошее целесообразное образование».

— Вы знаете, Биливский,—перебил его герцог,—как я все это 
чувствую, но я убежден, что ничего тут поделать нельзя.

Биливский возразил:
— Извините, ваша светлость. Я не возражаю, что помочь трудно 

и что конечная цель ведет к тысяче уклонов, которые часто хуже, 
чем само зло; но тем не менее я убежден, что имеется средство кон
кретно помочь и именно одно единственное.

— И это средство?—сказал герцог.
— Осторожное, четко выработанное влияние правительства на 

индустриальное образование народа. Только от него можно ожидать, 
чт,о оно со временем даст князьям возможность упростить финансо
вые операции, облегчить их тяготы и упорядочить ?калкое правосудие 
страны, которое в таком виде вечно творит несправедливость. Мы 
должны разобраться в бесчисленных требованиях правосудия, при 
помощи которых оно хочет, не вникая в человеческую душу, лепить 
по-своему человечество, как глыбу глины, и, отбросив ненужное, 
приспособить остальное к человеческой природе; необходимо умень
шить все, что вызывает раздражение против закона и потребность 
противодействовать ему, и укрепить волю народа к законности.

Г е р ц о г .  Вы мечтаете, Биливский. Я вновь начинаю переживать 
годы своей юности.

Б и л и в с к и й .  Ваша светлость, на этот раз я опираюсь на 
верный опыт, без него я бы так не говорил.

Г е р ц о г .  Но и опыт обманывает, Биливский. И часто сильнее, 
чем что-либо другое, если вы не уверены в его полной точности и без
ошибочности. Не правда ли? Вы думаете, что если бы все деревни 
были бы, как Бонналь Арнера, то это было бы так, как вы говорите, 
и я с вами вполне согласен; но весь вопрос, как это сделать?

Б и л и в с к и й .  О расследовании этого вопроса я и прошу вашу 
светлость.

Г е р ц о г .  Из этого ничего не выйдет, Бнлнвскнй. Мир —это
сумасшедший дом.

Б и л и в с к и й .  Ваша светлость, в этом сумасшедшем доме одни 
комнаты в большем порядке, чем другие.

Г е р ц о г .  Это верно.
Б и л и в с к и й .  Существует громадная разница между людьми, 

которые хорошо устроены, и теми, которые не устроены.
Г е р ц о г .  И это верно. Это равносильно выигрышу в лотерее. 

Среди десяти тысяч попадается один счастливый билет, который 
выигрывает.

Б и л и в с к и й .  Ваша светлость! Это не совсем так; среди 
народа имеется много людей, вполне приспособленных к тому, чем 
они должны быть, но их могло бы быть гораздо больше; моя уве
ренность в этом и заставляет меня изложить вашей светлости мои 
желания.
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Г е р ц о г. Я очень хотел бы упорядочить жизнь моего народа, 
но вы знаете, как мой опыт меня разочаровал.—Некоторое время 
Биливский хранил молчание; затем герцог опять сказал:

— Продолжайте.
— Нет, ваша светлость,—продолжал Биливский,—порядок среди 

людей это не лотерейный билет; вполне зависит от государства мудрым 
влиянием на образование народа хорошо обеспечить его и с успехом 
противодействовать первоисточникам его нужды.

Г е р ц о г .  Что может уменьшить неизбежные ужасы право
судия и облегчить невероятный гнет финансовых требований? Как 
думаете вы обуздать все отравляющую жадность людей к деньгам, 
эту двигательную силу промышленности, на которую вы так рассчи
тываете?

Б и л и в с к и й .  Твердым влиянием правительства на соответ
ствующее нашей природе и обстоятельствам настроение и образо
вание народа.

Г е р ц о г .  Разве это возможно?
Б и : л и в с к и й  Успех, который имели попытки Арнера, де

лают это по меньшей мере вероятным.
Г е р ц о г .  Могла ли ускользнуть от вас разница между правле

нием целого народа и частным влиянием, какое имеет дворянин у себя 
в деревне?

Б и л и в с к и й .  Там, где разница эта имеется, она не могла 
от меня ускользнуть; точно так же не могло от меня усколь
знуть, что те средства, при которых Арнер достиг в своей деревне 
подобных результатов, в руках вашей светлости дадут такие же 
результаты для всей страны, какие имели место в деревне моего 
друга.

Г е р ц о г .  Я хотел бы, чтобы вы мне поручились в этом.
Б и л и в с к и й .  Кто мог бы для вашей светлости быть достаточ

ным поручителем?
Герцог понял его и сказал с усмешкой:
— Никто.
Но Биливский, ничего еще не замечавший, сказал:
— Я думаю, если никто не может поручиться за этот человече

ский проект, то Нелькрои и Эндорф сделают это.
Г е р ц о г  (пристально глядя на него). Так это верно?
Подумав, он продолжал:
— Я это знаю.
Затем он, видимо взволнованный, помолчал и, наконец, ска

зал:
— Нет, и вы не должны мне испортить последнюю четверть 

моей жизни, как испорчены уже три четверти ее.
Б и л и в с к и й  (побледнев). Ваша светлость! Кто же может 

это сделать?
Г е р ц о г .  Что же вам нужно? Вы хотите денег?
Б и л и в с к и й. Нет.
Г е р ц о г .  Странно. Чего же вы хотите?
Б и л и в с к ичй.  Чтобы правительство обследовало, насколько 

принципы Арнера в деле руководства народом могут иметь приме
нение.
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Г е р ц о г .  А дальше?
Б н л и в с к и й .  Проверьте все, что может быть надежным 

образом выполнено для блага страны.
Г е р ц о г .  Поступайте, как хотите, но не требуйте, чтобы я ве

рил, пока я не увижу.
Б н л и в с к и й ,  Значит, ваша светлость, одобряете наше наме

рение подвергнуть дело Арнера проверке?
Г е р ц о г .  Я этого даже требую и оставляю за собой только 

право, верить этому или нет.
Б и л и в с к и й .  Для нашего расследования так даже лучше.
Г е р ц о г .  Я предвижу, Биливский, что это расследование выль

ется в план огромных размеров и невероятного бремени, и должен 
сказать, что это все равно, как если бы вы хотели подпереть падаю
щую гору, под развалинами которой вы будете погребены.

Б и л и в с к и й .  Ваша светлость! Мы это дело подвергли про
верке и не видим никаких затруднений и лишнего бремени для 
государства, кроме учреждения новой кафедры, где ваши дворяне 
могли бы ознакомиться с принципами лучшего руководства на
родом, и учреждения правительственной комиссии, чтобы притти 
на помощь советом и руководством всякому, кто хотел бы претво
рить в жизнь кое-какие из этих принципов.

Г е р ц о г .  Странно, очень странно. Вам не нужны деньги? Не 
нужны строения? Пи учреждения? Ничего такого?

Б и л и в с к и й .  Ничего, кроме нескольких дю?кнн счетоводных 
книг.

Г е р ц о г .  Для чего эти книги?
Б и л и в с к и й .  Чтобы все, что будет сделано и проверено 

людьми, связанными с этой комиссией, иметь ясно перед глазами, 
как купец имеет перед собой счета и данные о положении всех тех, 
с которыми он веде т дела.

Г е р ц о г .  Этого мне еще никто не предлагал.
Б и л и в с к и й .  Но это фундамент всякого солидного дела; 

никто не должен предлагать что-нибудь герцогу, не опираясь на этот 
фундамент.

Некоторое время герцог сидел в глубоком раздумья, как будто 
бы он был один, затем он сказал:

— Биливский! Попытка вашего друга увлекла меня сначала, 
как ребенка, и я в первый момент сделал бы его школьного учителя 
своим министром; но постепенно воспоминание о всех моих неуда
чах охладило меня. И тем не менее успех всего предпринятого Арне- 
ром меня изумляет, и еще больше меня изумляет характер вашего 
предложения. Вы хотите без насилия, без назойливости, без претен
циозного произвольного вмешательства, простым влиянием добро
желательного руководства привести к дальнейшему благополучию 
и тем самым уменьшить финансовый гнет и гнет правосудия, ослабить 
опасность, кроющуюся в общей погоне за деньгами, и тем самым 
открыть пути к приведению в соответствие государственного упра
вления с потребностями человеческой природы—таков ваш план. 
Что мне на это сказать вам, Биливский? Если бы это было возможно, 
я готов был бы таскать камни для достижения этой цели; если же 
это невозможно, то я хотел бы, чтобы пришел конец этим вечным
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мучениям и бесполезным думам. Я стар, дела начинают тяготить 
меня больше, чем в молодые годы; пройдемся, я вам кое- 
что покажу.

С этими словами он встал, открыл шкаф и показал Биливскому 
разорванный портрет Арнера.

— Видите, как я слаб. Куда доводит меня мое раздражение. 
Месяца три тому назад я стоял перед портретом, и во мне боролись 
чувства, не отдаться ли мечтам Арнера, но я этого не мог и в раздра
жении бросил этим камнем в портрет.

Биливский с теплым чувством взял в руки красивый порванный 
портрет и сказал:

— Славу богу, милый Арнер, что ты таким путем сошел со стены, 
а не иначе.

Герцог сказал:
— В таком виде я не могу повесить обратно портрет, не то я бы 

это сделал. Но вы, Биливский, единственный человек, который 
знает, как это случилось.

Б и л и в с к и й .  Могу ли я просить о милости, ваша светлость?
Г е р ц о г .  О какой?
Б и л и в с к и й .  Позвольте передать это Арнеру.
Г е р ц о г .  О, да! Напишите ему, но пойдемте, мы еще не кон

чили.
Говоря так, он сел и сказал:
— Я хочу, прежде чем вы приступите к делу, поручить комиссии 

изложить вам все данные, которые пролили бы свет на трудности 
широкого применения принципов Арнера. А вы пришлете мне ваш
ответ.

С этим он отпустил Биливского и, когда последний ушел, он 
принял дальнейшее решение: «Прав он или неправ, но я могу быть 
беспристрастным, и Гелидор пусть вступит с ним в открытую борь
бу». Так решив, он послал своему любимцу записку, в которой он 
предложил ему созвать всех тех, кто мог бы надлежащим образом 
осветить невозможность приведения в исполнение всех боннальских 
предложений Арнера, и сделать это как можно быстрее и с до
статочной ясностью; Биливский затем даст по этому поводу свое 
разъяснение; он же сам пока не желает по этому поводу ни с кем 
говорить.

Как раскат грома в горах, прозвучали эти слова герцога в мозгу 
фаворита; командующему армией не так страшно, когда враг про-1 
рывает линию боя, как страшно было Гелидору; он не видел другого 
выхода, как выполнить в точности приказ герцога, и поспешил собрать 
всех, кто мог бы сделать необходимые возражения против проекта 
Арнера. На третий день все, что он мог собрать вместе со своими 
помощниками, было готово. Они под конец указали, что проект 
Арнера легче опровергнуть на деле, на месте, в самой деревне, чем 
на бумаге.

Еще быстрее, спустя несколько часов, ответ Биливского был 
в руках герцога. Почти в таких же выражениях, как и его про
тивники, Биливский указывал, что правильность взглядов Арнера 
может быть лучше и легче доказана на деле в его деревне, чем на 
бумаге.
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СОДЕРЖАНИЕ 68—69 ГЛАВ.68. Глава содержит возражения, подготовленные Гелидором, и ответы на них Биливского. Характерно возражение связанное с религией и ответ на него Биливского, т. е. автора.В о з р а ж е н и е .  Арнер губит единственную основу и единственный фундамент всякого истинного гражданского порядка—учение веры.О т в е т .  Учение веры в такой же мере не единственная основа и не единственный фундамент всякого гражданского порядка, в какой она не является единственной основой и единственным фундаментом портняжного или сапожного ремесла.69. Герцог находит возражения Гелпдора слабыми. Гелидор пытается подействовать на него через третьих лиц, чернящих Арнера. Однако сто не достигает цели, и герцог дает Биливскому задание: тщательно изучить дело и ответить на основные вопросы, которые должны быть предъявлены Арнеру, т. е. действительно ли он добился тех результатов, о которых он говорит, какими средствами он этого добился и, наконец,, можно ли этот опыт распространить на другие деревни. Сам герцог решает выехать в Бонналь.
70. АВТОР РЕЦЕНЗИРУЕТ СВОЮ КНИГУ, А ЧЛЕНЫ 

КОМИССИИ ДАЮТ ГЕРЦОГУ ОТЧЕТ.
Заключение обоих советников юстиции, принимавших участие 

в обследовании, сводилось к следующему:
1. Верно, что установления Арнера в девяти случаях из десяти 

делают распри в деревне невозможными и что правовой порядок 
Арнера лишен недостатков обычных судебных процессов, на которые 
везде так громко жалуются. Он не подкапывается под добродушие, 
дух справедливости и душевное спокойствие народа, он не портит 
нацию ни разными каверзами, ни насилием. То же самое и в отно
шении: уголовного права; при порядках Арнера из десяти уголовных 
дел девять немыслимы; Арнер действительно достиг того, что может 
смело, не обнаруживая слабости, отменить виселицу, так как пре
ступление при его установлениях утратило свою заразительную силу, 
ради которой только и можно было бы оправдать перед богом и людьми 
существование виселицы.

2. Средство, при помощи которого он так хорошо поставил свое 
правосудие, не что иное, как твердость регулярного влияния его 
управления деревней на домашний быт крестьян, обстоятельство, 
которое делает возможным для каждого человека удовлетворять 
свои потребности и во всех его нуждах и условиях жизни получить 
надлежащий совет, руководство и образование.

3. С одной стороны, они не понимают, почему всякий дворянин, 
который серьезно заинтересован в благосостоянии своих крестьян, 
не может .завести у себя приблизительно те же порядки, что и Арнер; 
с другой—они должны сказать, что именно взаимные усилия многих 
частных лиц к достижению этой цели являются единственным путем, 
при помощи которого реформа юстиции Арнера может быть произве
дена в крупном масштабе; это, однако, предполагает большее зна
комство дворян с вопросами руководства и образования народа, 
а также больший интерес к поднятию благосостояния народа. Именно 
в этом случае при более широком знакомстве дворян с вопросами 
руководства народом и с расширением интереса к этому вопросу 
вполне естественно, что правосудие страны по мере нарастания част
ной инициативы доля:по слиться в одно гармоническое целое с уста
новлениями Арнера.

Г20



Далее, они заметили, что правовой порядок Арнера может быть 
еще более упрощен. Им казалось даже, что формы процесса у Арнера 
приняли слишком громоздкие формы и что не обращено достаточного 
внимания на состояние, в котором неизбежно должен был очутиться 
народ благодаря беспрерывному пользованию его установлениями. 
Эта угнетающая громоздкость формы, пока крестьяне жили грубой 
одичалой жизнью, приносила свою существенную пользу; но по мере 
того, как народ утрачивает грубые формы жизни и вводится в колею 
нравственного порядка, тяжеловесный церемониал процесса стано
вится излишним баластом, в чем, однако, и Арнер при своем опыте 
скоро сам убедится.

Советники финансов с карандашом в руках обошли более 15 домов 
и предложили домашним хозяевам точно и подробно высчитать, 
какое влияние имели новые учреждения Арнера в деревне на их 
домашнее хозяйство и какую разницу они .замечают как в отношении 
капитальной стоимости их имущества, так и в отношении доходности 
их хозяйства.

Все эти подробно предпринятые обследования показали, что преоб
разования Арнера действительно могут удвоить ценность имуще
ства боннальцев, а также его доходность и сделать возможными сбе
режения, которые приведут к столь же важным государственным 
конечным целям, как организация податного фонда, если бы его 
удалось распространить на большее число деревень. При этом они 
•заметили, что Арнеру невозможно было бы достигнуть этого без 
помощи хлопчатобумажника Мейера, и сказали, что детальное 
знакомство со счетами показывает, что две трети дохода деревни дают 
ремесла и едва одну треть—доходы с полей. Между тем при старом 
Арнере эта прибыль пропадала, и никто не сберег хотя бы один гел
лер. Так обстояло дело всюду, где промышленники не так заботились 
о своих рабочих, как это делает хлопчатобумажник Мейер, а также 
и там, где они не получали поощрения и помощи со стороны прави
тельства. Во всех этих случаях, как показал опыт, весь доход пре
вращался в ничто. Конечная цель—поднять народ посредством инду
стрии, заметно улучшить его материальное положение, дать ему 
возможность надежно обеспечить потомство и сделать еще сбереже
ния, которые избавили бы его от гнета налогов государству, как это 
случилось в Боннале,—предполагает необходимость для дворян втя
нуть купеческое сословие в сферу своих интересов. А пока купец но
сит хлебные источники народа в своем портфеле, как прежде дворя
нин в своем сапоге, до тех пор первый так же скверно использует 
вытекающее из этого влияние на положение и благосостояние народа, 
как второй использовал право своих шпор. Но государство не может 
больше предоставить это случаю и обязано, если оно не хочет пре
небречь положением своего населения, требозать от каждого чело
века, который в своем предприятии эксплоатирует хотя бы 20 чело
век, чтобы он давал подробный отчет правительству о том, кто эти 
рабочие, сколько они ежедневно зарабатывают, сколько они могли 
бы зарабатывать, если бы они лучше знали свою работу и были бы 
прилежнее, на что они тратят свой заработок и какими средствами, 
по его мнению, можно было бы увеличить их благосостояние.

Таким образом, государство во всех отраслях труда могло бы21 Пееталоцци 321



получить от людей, осведомленных в этих вопросах, точные сведения, 
какими путями можно улучшить положение народа.СОДЕРЖАНИЕ 71 ГЛАВЫ.71. Глава носит следующее характерное название: «Автор заранее знает, что синедрион клерикалов не на его стороне». Песта лопни изображает нападение духовенства на пастора, их обвинения и ответы пастора и лейтенанта. В язвительно-иронической форме высмеиваются духовные эксперты, которые ничего практически не знали и не умели сделать, но держались исключительно на суеверии народа. Однако убедить духовных было трудно: «Одно духовное лицо,—пишет Песталоцци,—не умело даже считать, но зато умело бесконечно говорить; оно еще ни разу в жизни не отступало от раз сказанного, а теперь продолжало утверждать, что подобное настроение народа, такая внимательность земному могут быть опасны для религии». На обвинение со стороны духовных, что ни они, ни их учащиеся не знают физики и медицины, лейтенант отвечает, что для правильного понимания физики и медицины нужны определенные предпосылки— общее развитие крестьянства, а впереди должно итти индустриальное образование.
72. ОСТАЛЬНЫЕ СОСЛОВИЯ ТАКЖЕ ПГОДОЛЖАЮТ СОГЛА
ШАТЬСЯ С НИМ ВПЛОТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ ГАЗБОГА ЕГО

КНИГИ*.

Купцы так же, как и финансовые советники, посещали избы 
крестьян, интересовались подробно их работой и заведенными поряд
ками, расследовали причины прогресса в их заработке и произво
дительности труда; подробно ознакомившись со всем этим, они опре
деленно высказались в пользу преобразований, которые ведут к тако
му полному изменению жизненных условий народа и настолько уве
личивают производительные силы его, что если ввести их во всех 
деревнях, то эти преобразования могут иметь огромные последствия 
для укрепления и расширения экономического положения государ
ства.

Для того чтобы это было более понятно герцогу, они дали сле
дующее пояснение.

Главными препятствиями для введения новых отраслей промыш
ленности являются грубость, беспорядочность и неприспособлен
ность простого народа. Все, что такие люди берут в руки, гибнет; все, 
что они хотят сделать прямым, получается кривым, и так как они не 
имеют никакого опыта в пользовании деньгами, то деньги улетучи
ваются у них; чем больше они зарабатывают, тем больше они зря 
растрачивают, и это низводит их на положение фальшивых, нечест
ных, опасных людей. Все эти обстоятельства причиняют непопра
вимый убыток людям, затевающим новые отрасли промышленности, 
которые появляются и исчезают подобно весенним мошкам в за
морозки.

Если бы, напротив, государство могло притти на помощь пред
принимателям своими преобразованиями, тем, что, влияя на воспи
тание народа, оно обеспечило бы приобретение ловкости, чистоты, 
любви к порядку, точности и бережливости, то этим был бы уничто
жен первый камень преткновения, о который долго еще будет споты-

* Само собой разумеется, согласно своему разумению с тем, чтобы мнение это было еще раз проверено.—Я.
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каться жадность богачей ко всякого рода предприятиям. Но это 
будет достигнуто лишь тогда, когда законодатели убедятся, что в этом 
деле надо строить на прочном фунда'менте и терпеливо создавать 
установления, способствующие целесообразному образованию народа, 
подготовлять почву для развития общего духа промышленности 
и торговли и лишь после этого думать о возможности извлечения 
выгоды из предприятий.

Там, где, как у вашей светлости, народ имеет дешевый хлеб, 
укрепление промышленности является делом вдвойне трудным; 
всякая индустрия лучше всего процветает в сухой, гористой мест
ности и на твердой неплодородной почве, где нужда заставляет 
людей напрягать все свои силы, чтобы заработать кусок хлеба.

На равнинах же, в плодородных долинах невозможно заставить 
людей приложить такие же усилия к индустрии, если не пустить 
в ход воздействие на их национальное самолюбие, мотивы честолю
бия и перспективы более обеспеченной и счастливой жизни; но если 
это сделать и путем преобразований, подобных боннальским. в этих 
более счастливых местностях стремиться к цели, то жители этих 
местностей и в отношении индустрии сохранили бы за собой преиму
щества, которые им даровала природа.

Такое образование народа произвело бы совершенно другое дей
ствие и на отдельных людей, занятых в индустрии; оно могло бы 
в глубинах народа и у самого низкостоящего рабочего сделать воз
можными лучшие условия жизни и имущественный прогресс сог
ласно способностям, прилежанию и искусству каждого отдельного 
лица. II тогда вся эта масса увеличенного и надежного заработка 
в стране влияла бы на основы общего благосостояния людей, и можно 
было бы любоваться этим благосостоянием не в лживом блеске 
дворцов, а во всеобщем процветании народа. Тогда стало бы ясно, 
что сто миллионов, разделенные между ста тысячами людей, гораздо 
более полезны государству, чем триста миллионов в руках немногих 
люден, и что гораздо полезнее для государства, чтобы пфенниг 
умножился в руках ста тысяч людей, чем чтобы миллионы накопля
лись в руках одного лица, невзирая на пфенниг ста тысяч людей 
или даже на погибель его, или чтобы по капризу строптивого на
следника эти миллионы отнимались у государства и одним росчерком 
пера перебрасывались в чужую страну.

II купцы и советники финансов говорили, что первым признаком 
истинно солидных и обеспечивающих государство торговых прин
ципов является следующий: каждый торговый дом находит свой дейст
вительный интерес в экономическом прогрессе люден, с которыми 
он связан. Наоборот, признаком ограниченного, неверного, опас
ного для страны ведения дела являются такие действия, когда купец 
пользуется всем, что ему в данный момент нужно, и среди возрастаю
щей человеческой нужды забирает у всякого все, что только может, 
и еще доволен, когда человеческая масса, получающая у него ра
боту, быстро спускает заработок, который он ей кидает, чтобы он 
мог приковать ее цепью нужды к своему предприятию за возможно 
более дешевую плату и тем легче эта масса без особого труда 
и забот для него помогла бы ему накоплять богатства.

«Много людей на свете,—говорили они,—которые всем своим
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имуществом не могут возместить стране и десятой доли того вреда, ко
торый они причинили действуя таким образом».

Но речь теперь не об этом;'оба купца, должен я сказать, считали, 
что преобразования Арнера предохраняют всякую страну от таких 
подводных камней.

II дворяне, к счастью, также умели считать и сознались, что 
если что-либо может обратить их внимание на настоящие преиму
щества их сословия и пролить свет на этот вопрос, то это попытки 
Арнера и их успех. Они не скрывали в присутствии герцога, что их 
сословию дано принять новые решения сообразно с изменившимися 
обстоятельствами; при том влиянии, которое имеет все растущий 
денежный оборот на положение страны, они не могут больше сидеть, 
ни о чем не думая, на печи и пренебрегать установлениями, которые 
могли бы одинаково быть полезными их семье и их подданным, и от
стать от реального прогресса из-за глупой привязанности к внешним 
формам отживших прав, при существовании которых они и их под
данные только теряли бы.

Без стеснения дворяне признали, что преобразования в стране, 
которые давали бы крестьянам возможность освободиться от долгов 
благодаря скопленному ими капиталу, сделали бы их доходы более 
солидными, увеличили бы ценность их имений, освободили бы их 
от крупных расходов и риска, устранили бы тем самым множество 
затруднений, делающих отношения между ними и их подданными 
столь неприятными и тягостными, привели бы права и привилегии 
их сословия в выгодное для них самих соответствие с благосостоя
нием жителей их деревень и с общими интересами государства.

Также они не понимают, почему большому количеству дворян 
не выбрать себе поле деятельности, которое так почетно для них и 
так выгодно для их домов, если государство будет этому покрови
тельствовать.

Два врача, которые шли тем же путем свободного расследования, 
отметили целый ряд болезней, которые, с тех пор как Арнер упоря
дочил жизнь в деревне, пошли на убыль. Чесотка, которая была в де
ревне широко распространена, почти совершенно исчезла. Детские 
болезни почти прекратились с тех пор, как можно было и нужно было 
помочь крестьянам советом. Врачи нашли также, что фабричная 
работа меньше вредит здоровью детей арнеровской деревни, чем 
в других местах, и это потому, что их воспитание заставляет их вни
мательно относиться к своему здоровью, не проедать своего заработка 
тут же на месте, подобно голодному животному, и соединять свою 
домашнюю работу с небольшим, выгодным для их здоровья, поле
водством.

Говоря о культурном прогрессе этих людей, они отметили, что 
многие родители привили своим детям оспу. Пользование услугами 
знахарей и потребление разных незнакомых снадобий почти совер
шенно прекратилось, и с тех пор, как многие крестьяне благодаря 
упорядочившейся жизни сами избавились от своих болезней, дове
рие их к врачам сильно уменьшилось, отчего, однако, вред был не 
очень велик, так как вблизи не было еще действительно хороших 
врачей. Вере в колдовство и ведьму нигде не был нанесен такой 
жестокий удар, как в деревне Арнера.
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Они называют теперь подобные вещи гуммелевой верой; это слово 
вышибло из крестьянских голов больше глупостей, чем это сделали 
бы увещевания и разумные представления в течение полувека. При 
этом они отметили, как много можно добиться у народа подобным 
выражением, превратившимся в крылатое слово.

Мнение двух деревенских школьных учителей сводилось к сле
дующему.

Вначале они думали, что скорее научатся служить мессу, чем 
обучать таким образом детей, но теперь их взгляды изменились, и они 
хотели бы, вернувшись домой, испробовать, насколько они в состоя
нии достигнуть таких же успехов в своей школьной работе.

Герцог похвалил их за это, и они попросили у его светлости раз
решить им остаться здесь еще на один месяц; лейтенант обещал им 
за это время обучить их порядкам своей школы, и если он это сде
лает и они все как следует уразумеют, то они не желали бы себе дома 
лучшей работы, чем школьной.

— Есть ли разница в школьной работе у вас дома и в деревне 
Арнера?—спросил герцог.

— Нас носили бы на руках, если бы мы могли устроить такую 
же школу,—сказали учителя.

— И давали бы больше жалованья?—спросил герцог.
— Конечно, столько, сколько бы мы ни потребовали,—сказали 

учителя и пояснили:
— Если бы наши дети так же успели, как дети здесь, то роди

тели все сделали бы, чтобы нас как следует вознаградить.
Но из всех высказанных мнений самым интересным было, по

жалуй, то, что высказал старик-крестьянин, рассказывавший сле
дующее: за сто и больше лет назад, со времен реформации вплоть 
до времен его покойного отца, были почти такие же порядки, какие 
собирается завести Арнер; пасторы в этих местностях имели такие 
же книги, в которых они подробно записывали все, что им нужно 
было знать о каждом из их прихожан, чтобы притти им на помощь 
советом и делом. Они не ограничивались, как это принято теперь, 
проповедями, причастиями и напутствиями умирающим, но прости
рали свои заботы гораздо дальше, из года в год проверяя во всех 
домах, нельзя ли чем-нибудь помочь и быть полезным там, где их 
проповедническая работа ничего не дает. Крестьяне вплоть до школь
ников хорошо знали, что пасторы по состоянию их домашнего хозяй
ства, воспитанию детей, состоянию полей и лугов проверяют, серьез
но ли они относятся к христианскому учению. Везде было принято 
более внимательно относиться к людям, руководить ими и следить 
чтобы они не слишком уклонялись от прямого пути; всякий считал 
чем-то само собой разумеющимся, что если кому-нибудь были дове
рены и подчинены люди, то он должен был честно заботиться о них, 
больше, чем о каких-либо других земных вещах, и если он этого не 
делал и доверенные ему люди благодаря этому попадали в беду, 
то народ приравнивал его к ворам или убийцам; такой человек 
мог быть уверенным в том, что его будут презирать в стране и 
считать чудовищем и нехристем—будь то пастор, помещик или 
повитуха.

Ни один хозяин, ни одна хозяйка не оставляли своих слуг ка
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произвол судьбы, как это теперь делается во всем, что не касается их 
службы, а заботились о том, чтобы они берегли свое тело и дуплу. 
«Пока ты у меня и ешь мой хлеб, я за тебя отвечаю; когда ты 
уйдешь от меня, делай с богом что хочешь, мне уж дела до этого 
нет»,—так говорили хозяева своим слугам повсюду.

II встарину были такие же порядки, какие заводит теперь Арнер: 
ежегодно помещики объезжали свои владения, а их старосты отме
чали им каждое особенно хорошо или особенно плохо обработанное 
поле, что потом обсуждалось в общинном доме вместе с лфестьянами; 
заинтересованным лфестьянам предлагалось указать, почему их 
хозяйство в том или другом состоянии.

И школьники имели ежегодно два дня радости, откуда и по сие 
время сохранилось выражение: «пасхальные хлебцы», но, конечно, 
от этой радости народу ничего не осталось, кроме фунта хлеба для 
каждого ребенка на пасху, как я это только что сказал.

Таким образом, по мнению старика-крестьянина, все, что поме
щик хочет сделать, в сущности, старо, но от этого оно не стало хуже; 
напротив, опыт показал, что это хорошо.

Его мнение имело много сходного с тем, что говорили об этом две 
жены дворян и одна жена пастора, которые указывали, что одно
временная учеба и работа практиковались в простых домах горажан, 
а именно: матери и дочери сидели вокруг стола, усердно работали 
и в то же время учились чему-нибудь, упражнялись в чтении по- 
французски или в счете; не приходится сомневаться, что такой чело
век, как лейтенант, может указать дальнейшие пути, которые дадут 
возможность еще больше расширить этот старинный, домашний 
обычай, помогавший небогатым девушкам улучшить свое материаль
ное положение.

Уже и теперь во многих пансионатах и учебных заведениях для 
простых сословий дети во время ручного труда занимаются одно
временно и умственной работой, а в городах и в Ыиенбургском округе 
все вплоть до самой простой кружевницы во время работы обычно 
читают друг другу вслух и учатся. По мнению этих женщин, дети 
в Бониале получают вполне городское воспитание, с которым связы
вается все здоровое, хорошее и естественное, что есть в крестьянстве, 
а ?кены дворян сказали, что они никогда так не радовались своим 
имениям, как теперь, а пасторша тому, что она жена пастора. Жены 
дворян прибавили, что они не хотели бы лишиться величайших радо
стей, возможных для человека, ради вещей, которые равносильны 
карточным домикам, и что конюшни их не будут теперь лучше школ. 
А пасторша сказала, что никогда еще она не тяготилась так сушкой 
плодов и возней с погребом, как сейчас, и что она не желает быть 
больше пасторшей только для этого дела.

На вопрос герцога, могут ли обследовавшие положение составить 
отчет о людях, об их здоровьи, об их поведении, об их прилежании, 
об их заработке так, как делают в Боннал'е. двое старейшин ответили, 
что они неоднократно составляли такие отчеты о лошадях, рогатом 
скоте и овцах, когда среди них случались какие-нибудь непорядки; 
но они думают, что они научатся, если нужно будет, составлять такие 
же отчеты, как о скоте, и о людях, если они имели бы те же указания, 
которые дал своим старейшинам помещик в Боннале.



73. ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НЕ ДУМАЮЩИХ ОБ ОБЩЕМ ДЕЛЕ, ЭТО 
СКУЧНО, А ТАКИХ ЛЮДЕЙ МНОГО.

Герцог сидел, как во сне. То, что казалось ему весьма сложным 
и неосуществимым, отчетливо предстало перед его глазами. Там, где 
он видел непреодолимые трудности, нужно было, как это обычно 
бывает в жизни, простое прилежание и человеческий разум.

Ошеломленный всем слышанным, он сказал:
— Но если все это так, то что же мне нужно сделать, чтобы как 

можно скорее достигнуть цели?
Говоря это, он взглянул на лейтенанта. II последний с жаром 

человека, который годами ждал случая высказаться и был уверен, что 
сделает это не без успеха, стал настаивать на учреждении кафедры 
по вопросам руководства народом и правительственной комиссии, о 
которой вы знаете. Все эти необходимые шаги были согласованы им 
предварительно с Биливским.

Затем он сказал герцогу:
—II сиротские дома, и приюты для подкидышей точно так же, 

как и тюрьмы, в ваших руках очень важные и далеко ведущие сред
ства для руководства национальным образованием с точки зрения 
взглядов, проводимых Арнером в его деревне.

Герцог попросил лейтенанта дать ему по этим двум вопросам 
более подробные объяснения. Вдаваясь в подробности, лейтенант 
показал ему, как легко и естественно, даже прн небольших затратах, 
соединить с воспитанием сирот и подкидышей отменно хорошее обра
зование и как эти дети, сохраняя постоянную связь с домом, где 
они воспитывались, могут быть использованы как надежное семя для 
всеобщего индустриального образования народа.

— Но отбросы и изверги, имеющиеся среди заключенных, что 
мне делать с ними?—сказал герцог.

— Позвольте, ваша светлость,—ответил лейтенант,—опустив
шимся человеком так бесмысленно пренебрегают, над ним творят 
такое жестокое насилие, что лучшие дары его природы, чувство соб
ственного достоинства, определенные преимущества его силы и настой
чивая потребность применить свои способности во многих случаях 
делают его почти неизбежно преступником.

Возможно и в тюрьмах встретить людей, которые заслужили бы 
лучшей участи и которые теперь еще могли бы приносить обществу 

существенную пользу, если бы мы умели их использовать для этого. 
Эти люди хорошо знакомы с местными условиями в стране, онн лучше 

других знают положение народа, ближайшие источники его престу
пления, основные препятствия для всего хорошего; они знают, 

каковы препятствия, на которые наталкивается добрая воля прави
тельства в недрах народа, й могут среди самого отребья людской 

массы достигнуть того, чего лучшие люди никогда не достигли бы. 
Нужно обучить их, пока они находятся за решетками, какому-нибудь 

ремеслу, и тем из заключенных, которые в какой-нибудь отрасли 
достигли совершенства, обещать в виде награды свободу. Нужно, 

чтобы освобожденные сохранили постоянную связь с тюрьмой, чтобы 
они имели возможность распространять широко в населении свои 

трудовые навыки и знания; и тогда легко можно будет на деле убе-

327



диться, что многие из них у себя на родине достигнут того, чего никто 
другой иначе достигнуть не мог бы.

И это не казалось герцогу невероятным. Но он находил, что в ре
зультате такой индустриальной установки значительно увеличится 
число людей, .занятых в индустрии, по сравнению с числом лиц, 
•занятых в сельском хозяйстве, и что жители страны окажутся в пол
ной .зависимости от своего ремесленного труда и что во времена доро
говизны и во времена кризиса промышленности их существование 
сделается чрезвычайно .затруднительным.

Лейтенант ответил, что обеспеченность людей при таких обстоя
тельствах покоится на: 1) их сбережениях; 2) на их умении при 
•застое в какой-либо отрасли промышленности переходить к другому 
виду труда; 3) на их способности экономить и делать сбережения 
и вообще на их умении приспособляться к обстоятельствам. Он 
желал бы, чтобы его светлость об этом, равно как о том, как исполь
зовать сирот в целях развития индустрии в стране, поговорил еще 
с хлопчатобумажником Мейером.

И герцог вместе с ним, Арнером и пастором отправились на дом
к Мейеру.

Относительно первого пункта Мейер указал, как важно, чтобы 
дети, ежедневное пропитание которых зависит от их домашнего 
•заработка, с юных лет учились одновременно с изучением катехизиса 
и тому, как устраиваться, чтобы при застое в производстве и во 
времена дороговизны не впасть в нужду.

Это одна из существенных причин, почему каждая власть должна 
требовать у своих опекаемых отчета в том, на что они тратят 
свой фабричный заработок, и приучать их с детства отклады
вать все, что возможно, на черный день. Впрочем, доход от всякой 
хорошо поставленной промышленности дает возможность всякой 
деревне, население которой промышленно растет, накопить сред
ства, достаточные для своего обеспечения в виде специальных 
учреждений. И дело лишь в том, как используют в деревне эти 
обстоятельства и как власть будет в этом отношении руководить 
народом.

Что же касается вопроса о том, как использовать сиротскую работу 
в качестве образцовой школы для насаждения промышленности, то 
ну?кно, сказал он, делать различие между простыми рабочими, кото
рые следуют лишь за другими, и теми, которые в состоянии сами 
ввести определенное ремесло в каком-нибудь месте. Для первых 
ничего не требуется, кроме того, чтобы они полностью изучили все 
приемы работы и обнаружили старание, а вторые, после того как 
они изучили все приемы, должны быть взяты из школы и помещены 
к людям, которые сами занимаются этим ремеслом и могли бы их 
обучить всем методам предосторожности, необходимым при общении 
с людьми; они должны научиться обращаться с людьми, завоевать 
их доверие и руководить ими. Воспитательные дома имеют еще то 
преимущество, что они могли бы хорошо обучиться там счету, письму 
и ведению книг, тому, чему они должны были бы научиться сами, 
без посторонней помощи, и на деле убедиться, как это было трудно. 
Мейер подчеркнул также, что в тюрьмах погибают очень нужные 
для этих целей люди и что они могли бы принести большую пользу,
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если бы знать способ, как за это взяться; но этот способ можно узнать- 
только у самих заключенных.

Затем герцог ознакомился также с домом Гертруды и детьми Руди, 
которые еще год тому назад почти погибали в нужде, не знали ни
какой работы и этой ?кенщиной были поставлены на ноги и научены 
порядку. Лейтенант сказал в ее присутствии герцогу. «Я еще не 
думал о школе, когда она уже устроила ее у себя в избе; без нее 
мне не удалось бы так организовать свое дело».

—В таком случае она много сделала,—сказал герцог, пристально 
взглянув на нее, и добавил немного погодя. —Я хочу поговорить 
с нею.

Но теперь у него голова пошла кругом, одна мысль вытесняла 
другую, сердце билось, он чувствовал, что в таком состоянии он не 
может спокойно рассуждать, и удалился на несколько минут; он 
стоял на лугу у забора Руди, повернувшись лицом к заходящему 
сэлнцу, и старался успокоиться.

— Нет, это слишком.—сказал он. —Если бы это было меньше, 
я бы им поверил, но всему этому я не могу и не хочу верить.

И спустя некоторое время он сказал про себя: «Он прав. Я должен 
временно выключить, проверить в механизме всего дела три главных 
колеса, если я хочу увидеть всю правду». С этим он вернулся к Арнеру 
и сказал ему, лейтенанту, пастору и Мейеру, находившимся возле 
него:

— Вы должны все четверо отправиться в Склавенгейм*. Я вас 
там оставлю одних в течение трех дней, а в субботу я туда приеду; 
за это время обсудите на месте, что можно выполнить из того, о чем 
мы говорили, с сиротами и заключенными. Между тем я здесь по
стараюсь более трезво и хладнокровно обдумать и присмотреться 
ко всему, что я вижу, как во сне.

7  4 .  ЛЕЙТЕНАНТ ДОКАЗЫВАЕТ ЕЩЕ КАК БЫ ИА ЛЕТУ, ЧЕМ 
ОН МОГ БЫ БЫТЬ В ВЫСПШХ СФЕРАХ, А АВТОР ЗАКАН

ЧИВАЕТ СВОЙ ТРУД.

Итак, он отослал их. Лейтенант понял, в чем дело, и сказал, когда 
они на другой день утром сидели все вместе в экипаже: «И здесь 
и там он подвергает нас испытанию».

Остальные недоумевали, он же сказал: «Ничего не значит, он не 
хочет быть обманутым, и в этом он прав. И мы ему все-таки покажем 
только то, что соответствует истине».

Затем онкрикнул ямщику, чтобы тот гнал лошадей во-всю,и сказал 
господам: «Эти дни решающие; если мы в Склавенгейме действительно 
что-нибудь успеем, то герцог будет на нашей стороне; если мы придем 
к нему только со словами, то мы в деле не двинулись дальше, чем 
два года тому назад». Спутники его сказали, что он может требовать 
от них все, что нужно, и если они три дня проведут без сна, то они 
все-таки охотно помогут ему сделать все возможное. Ямщик гнал 
лошадей во весь дух. и они вдвое быстрее были на месте; и в течение 
одного часа лейтенант отобрал 12 детей из сиротского дома, передал* В тюрьму,—Р е д.
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ях в руки прядильщиц, усадил за веретена и начал беседовать сначала 
■с одним, а затем и со всеми, заставляя нх повторять то, что он нм го
ворил. В тот же вечер они могли уже считать от одного до пятидесяти 
и обратно, через три, четыре и пять цифр, и все это во время прядения, 
лто вначале, правда, шло не совсем гладко. В то же время Мейер 
отобрал в тюрьме 10 человек, которые, по его мнению, в состоянии 
-были научиться ткать; он нашел также двух прекрасных ткачей, 
которые в соседнем княжестве были .захвачены как контрабандисты 
-с партией сукна; он их скоро уговорил помочь ему и обучить ремеслу 
10 человек; преисполненные надеждой на освобождение, они сидели 
на своих стульях, дрожа от волнения. В деревне и отчасти в самой 
тюрьме они нашли достаточно скамей, инструментов, основы и шпулек, 
н до вечера все было готово.

Арнер с своей стороны приступил к составлению жизнеописания 
заключенных, особенно отмечая, чему они научились, чем рассчи
тывают .зарабатывать себе на пропитание, а .затем, что послужило 
причиной их несчастья; как велик вред, который они причинили 
стране н деревне своими пороками; что и кто в этом виноват; чем, 
но нх мнению, лучше всего можно исцелить их от пороков; не думают 
ли они, что, будучи освобождены, они сами могли бы содействовать 
исправлению своих недостатков, и вообще каким полезным делом 
.могли бы они заняться и, наконец, не желают ли они в самой тюрь
ме поработать и научиться чему-нибудь, что могло бы дать им 
возможность с пользой для себя и для своих сограждан прожить 
на свете.

Они чуть ли не на коленях умоляли его помочь им; они готовы 
сделать все, чтобы уйти от этого ужаса. Многие из них уверяли, что 
они сгнивают телом и душой и что люди, которые сюда попадают, 
являются невинными детьми в сравнении с тем состоянием, в каком 
они отсюда уходят.

На третий день он покончил с показаниями всех этих людей; 
также и пастор .закончил описание 70 детей, которые своим видом, 
чесоткой, малокровием, глупостью и полной неприспособленностью 
к чему бы то ни было доказали, что нх .заведующие—воры, а началь
ство заведующих .занимается всем, чем угодно, но только не тем, 
чтобы проверять своих подчиненных.

И лейтенант со своими детьми достиг того, что они знали его по
рядки, как боннальские дети; а .заключенные Мейера успели за эти 
дни в ткацком деле больше, чем можно было бы ожидать.

Между тем герцог внимательно проверял, произошла ли какая- 
либо перемена в Еоннале .за то время, на которое он выключил три 
главных колеса. Но он никакой перемены не .заметил; наоборот, 
многие члены комиссии .заявили, что дело Арнера пустило настолько 
глубокие корни, что даже, если бы все инициаторы этого дела умерли, 
.дело не погибло бы.

Тогда в герцоге понемногу возникла надежда, что если не все, 
го по крайней мере часть произведенных опытов может быть про
ведена в жизнь. На четвертый день он вместе с Терезой отправился 
в Склавенгейм, но, находясь вдали, он не представлял себе того, что 
-его гам ожидало.

Он нашел боннальскую школу с 12 сиротами.



Он увидел, какие успехи были достигнуты Мейером в работе 
с заключенными в течение этих дней.

В жизнеописании заключенных он увидел состояние своего гер
цогства, в описании сирот ему представлялось состояние его учреж
дений для народа.

Он был поражен всем, что было сделано за три дня. Его размышле
ния были прерваны шумом. Толпа заключенных и множество детей 
бросились к его ногам; они умоляли дать им в руководители и попе
чители таких людей, как его четыре спутника.

— Встаньте,—сказал он,—заключенные. Встаньте, дети мои, 
ваша судьба в их руках.

Я убежден, что он больше ничего не мог сказать. Дети оставались 
на коленях. Кругом воцарилась тишина, и в сердцах зародились 
величайшие надежды.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. НЕЙГОФСКИИ опыт.

1 Стр. 39. Как видно из авторского указания в конце статьи, обращение 
«к друзьям человечества» написано в конце 1775 г. Напечатано оно было в «Эфе
меридах» Изелина в 1777 г. в третьем выпуске. Полное название журнала: «Эфе
мериды человечества или библиотека учения о нравственности, политике и за
конодательстве». «Эфемериды» издавались Исааком И з е л и н о м  (1728— 
1782), сыгравшим в жизни Песталоптти исключительную роль. В самые тяжелые 
минуты своей жизни Песталоцци находил горячую поддержку у Изелина. Изе- 
лин был секретарем Большого совета Базеля, получил известность благодаря 
своим педагогическим и философским работам. Изелин много помогал Песталоцци 
при организации «приюта для бедных», собирая пожертвования на организацию 
и поддержку этого учреждения. Изелин содействовал изданию первой части 
«Лингарда и Гертруды».

Обращение Песталоцци было написано тогда, когда его «учреждение» уже 
действовало. По его собственному утверждению, к моменту написания письма 
его «приют имел уже свыше, чем годовой опыт». Следовательно, открыт он был 
в середине или осенью 1774 г.

2 Стр. 40. Песталоцци подчеркивает значение коллективного труда в вос
питании детей—мысль совершенно новая для его времени: ни у Руссо (1712— 
1778), ни у Локка (1632—1704), ни у других крупных писателей-педагогов 
XVII—XVIII вв. мы подобного утверждения не найдем.

3 Стр. 41. Интересное автобиографическое указание. Песталоцци сообщает 
здесь о том, что он неправильно рассчитывал на успех своих торговых и фабрич
ных предприятий и был принужден от них отказаться (кстати сказать, под «фаб
рикой» Песталоцци здесь понимает мануфактурную текстильную мастерскую). 
Важно отметить также, что Песталоцци в самом начале своей деятельности имел 
уже это намерение: «Я вернулся... к п е р в о н а ч а л ь н о й ,  более про
стой идее».

4 Стр. 41. Это место письма имеет исключительный интерес для понимания 
всего воспитательного плана Песталоцци. Песталоцци обещает обучать детей 
чтению, письму и счету; он обещает подготовить их всесторонне по сельскому 
хозяйству и садоводству; он обещает обучать девочек шитью и уходу за садом, 
а также ввести их в работы по домоводству. Главной же работой должен быть 
текстильный труд—хлопчатобумажное прядение. Важно отметить также, что 
Песталоцци сообщает об удовлетворительном результате годичного опыта с 20 
воспитанниками.

5 Стр. 43. Письма-к Чарнеру (N. Tscbarner) появились в «Эфемеридах» в чет
вертом и девятом выпусках за 1777 г. Они явились ответом на 17 писем Чарнера, 
помещенных в тех же «Эфемеридах» (№№ Г 5, 6, 11 за 1776 г. и № 3 за 1777 г.). 
Письма Чарнера (1727—1794), богатого патриция и землевладельца, члена 
Большого и Малого совета в Берне, представляют род утопического рассуждения, 
посвященного вопросам воспитания крестьянских детей. Он высказывается за 
организацию школ для малолетних (теперь мы сказали бы «детских садов»), 
после 8 лет дети направляются в сельские школы, где дети получают общее и про
фессиональное трудовое воспитание. В письмах шестом и седьмом Чариер дает 
изображение будущей школы. Школа помещается в имении, в прекрасном зда
нии. Здание это строится усилиями всего населения, в первую очередь при по
мощи окрестных помещиков. Эти главы помещены Чарнером под заголовком 
«Грёзы».
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Песталоцци ответил филантропу-арпстократу тремя письмами. Они были 
посланы .лично Чарнеру. Последний передал их Изелпну для помещения в «Эфе
меридах». Письма к Чарнеру представляют собой весьма ценный материал для 
понимания социально-педагогической концепции Песталоцци. Если вспомнить 
о том, что эта концепция является самой дорогой для Песталоцци, что он к этой 
идее возвращается с чрезвычайным упорством в течение всей своей жизни, то 
будет понятно, какое важное значение имеют письма, характеризующие интим
нейшие взгляды Песталоцци на вопросы воспитания п перевоспитания детей. 
Отметим, что к этому времени Песталоцци имел уже почти трехлетнпп опыт 
работы в своем «приюте», поэтому его высказывания по вопросу о воспитании 
детей бедняков освещают в достаточной мере полно п теорию и практику ос
нованного нм «учреждения».

6 Стр. 43. Во вводной статье мы уже отмечали это исходное положение
Песталоцци. Нами было уже указано, что на эту позицию Песталоцци встает, 
исходя из искреннего желания помочь м а с с а м  бедняков, м а с с а м  бед
нейшего крестьянства. Совершенно очевидно, что его путь—путь не револю
ционный. Песталоцци не зовет к протесту, к борьбе. Он стремится при помощи 
воспитания, педагогических реформ вывести крестьянство на путь зажиточной 
жизни. В этом его ограниченность, типично мелкобуржуазный утопизм. Однако 
еще раз подчеркнем, что и в отношении Песталоцци можно с полным правом по
вторить слова Энгельса, сказанные им по адресу великих утопистов: «Незре
лому капиталистическому производству, невыясненности взаимного положе
ния классов соответствовали п незрелые теории». «Утопическая сторона со
циалистических теорий теперь уже всецело отошла в область истории, и мы не 
будем останавливаться на ней ни минуты далее, предоставив литературным ла
вочникам самодовольно перетряхивать эти смешные фантазии н любоваться трез
востью своего образа мыслей по сравнению с подобным «сумасбродством». Мы 
гораздо охотнее постараемся найти под фантастическим покровом зародыши 
гениальных идей, всюду разбросанные в теориях великих утопистов, но неза
метные для слепых филистеров» (Ф. Э н г е л ь с ,  Развитие социализма от уто
пим к науке, пер. В. II. Засулич, 1917, стр. 5).

1 Стр. 45. Здесь Песталоццп ополчается против «неразумной благотвори
тельности». По его убеждению, благотворительные учреждения, которые отры
вают детей от их среды, которые их не подготавливают к жизненной борьбе 
в их условиях, вредны. Он косвенно возражает против картнны-утопнн, дан
ной Чарнером в его «Письмах». Песталоцци стремится добиться массового улуч
шения положения детей бедняков, а не организации отдельных, хотя бы н очень 
богато обставленных учреждений.

8 Стр. 45. Песталоцци обращает внимание своего корреспондента на необ
ходимость соединения обучения не только с земледелием, но и с промышлен
ностью. Чарнер в своих «Письмах» говорит только о земледельческом труде. 
Песталоцци готов согласиться с ним, так как условия жизни того района, где 
живет Чарнер, иные.

9 Стр. 47 п след. Во втором письме к Чарнеру Песталоцци снова выдвигает 
свою идею о соединении воспитательного учреждения с промышленным и в до
казательство реальности своих предположений дает детальный расчетЩгСмету 
на содержание такого учреждения. Расчеты эти, надо думать, мало реальны, 
так как Песталоцци забыл в них .самое главное'—са чих детей. Как известно, 
дети у Песталоцци постоянно менялись: одни прпходплп, зато исчезали другие. 
Эта текучесть <рабочей силы» учреждения была одной из причин его плохой про
дукции. Конечно, надо иметь в виду и другое: Песталоцци создавал для детей 
действительно человеческие условия; он и не хотел п не-умел эксплоатировать 
ребят, как это делалось на фабриках. Грубее подошел к этому вопросу Феллен- 
берг, патриций, организовавший также школу для детей. Его школа была ремес
ленным училищем, в котором процветала жестокая эксплоатацпп детского 
труда. На это Песталоцци, конечно, не был способен, кроме того это противо
речило бы его основным принципиальным установкам—поднять детей хотел он, 
воспитать их, но не эксплоатировать. Потому-то его расчеты, его надежды на 
самоокупаемость «учреждения для бедных» оказались беспочвенными.

Ю Стр. 55. Песталоцци высказывает здесь одну из своих любимых мыслен: 
человек должен искать выхода в своих собственных силах (ср. с тем, что сказано 
им в «Вечернем часе»—вступительная статья к I тому, стр. 48—49). Это место 
представляет также интерес, как возражение, почтительное по внешности, но 
ироническое по существу, Чарнеру.
т



11 Стр. 55. Характерное замечание. Оно очень важно для понимания точки 
зрения Песталонди на развитие промышленности. В литературе, посвященной 
Песталоцци, встречается иногда мнение, что Песталоцци отстаивал патриар
хальный уклад крестьянской жизни и был противником развития капиталисти
ческого способа производства. Возможно, что в ранней юности, в эпоху своего- 
увлечения Руссо, он действительно был близок к подобной точке зрения. Начи
ная же с основания «учреждения для бедных» и до конца жизни он высоко ста
вил промышленность и стремился содействовать приспособлению беднейшего- 
крестьянства к новым условиям.

12 Стр. 55. Песталонди против использования в качестве воспитательных, 
учреждений фабрик, он за то, чтобы были организованы специальные учреж
дения. На современных ему фабриках было немыслимо добиться тех целей, ко
торые он себе ставил. Примиряясь с развитием промышленности, он не может,, 
однако, примириться с тем, в каком положении находятся на фабриках рабочие.
В каждом человеке видит Песталоцци своего брата, его возмущает то «зло
употребление человечеством», которое он видит на (фабриках. Он хочет 
(стр. 56) даже использовать часть дохода и значительную часть «получае
мого фабричной индустрией от человеческого труда для создания настоящих 
воспитательных учреждений», именно в целях уменьшения того зла, которое 
приносит с собой промышленность. Песталоцци опять в плену мелкобуржуаз
ной утопии.

13 Стр. 56. Песталоцци чуждо лицемерное филантропическое сюсюканье 
о прелестях труда, об имманентной его способности к облагораживанию людей. 
Он подчеркивает верную мысль о том, что сам по себе труд еще не делает лю
дей ни нравственными, ни безнравственными. Важно то, орудием чего является: 
этот труд, как он используется, в какие отношения он ставит людей друг к 
другу и т. д.

14 Стр. 57. Наивное представление о предпринимателе—руководителе- 
приютом для бедных детей. Нужно, однако, иметь в виду, что здесь под пред
принимателем Песталоцци имеет в виду самого себя.

13 Стр. 58. Верная мысль о соединении гимнастики и физкультуры вообще- 
c. производительным трудом.

16 Стр. 59. Место—заслуживающее самого живейшего внимания. Песта
лоцци выдвигает проблему многосторонней подготовки к работе в промышлен
ности, многостороннего развития «разнообразных способностей и навыков, 
нужных промышленности».

17 Стр. 60. Одна из характерных для Песталоцци мыслей, типичных для 
его мелкобуржуазной идеологии. Он придает бережливости и сбережениям весь
ма большое значение. В романе «Лингард и Гертруда» он выдвигает сбережений 
как метод улучшения положения крестьянства.

18 Стр. 60. Ниже Песталоцци описывает чрезвычайно характерные факты, 
рисующие те большие трудности воспитательного и бытового порядка, с кото
рыми встретился Песталоцци. Так как эти затруднения были в значительной; 
мере причиной распада учреждения, это место представляет большой интерес.

19 Стр. 64. Сказывается разочарование в своем умении вести дело. Песта
лоцци идеализирует промышленников-капиталистов, думая, что они могут1 

организовать дело в «интересах человечества», а не в своих узкокорыстных 
целях.

20 Стр. 64. Весьма интересное сообщение Песталоцци о влиянии труда на: 
здоровье детей в его «трудовом доме».

21 Стр. 66. Характерная формулировка: в е л и ч а й ш и й  и д е а  л— 
это соединение труда в промышленности, в земледелии и воспитания, нравствен
ного воспитания в первую очередь.

22 Стр. 67. Продолжения писем Чарнера не последовало. Между Песталоц
ци и им установились дружеские отношения, которые, однако, как видно из- 
одного письма Чарнера к Изелину, не мешали отнестись ему критически к де
ятельности Песталоцци: «Песталоцци.—пишет Чарнер,—все испортил, так как 
он не хочет позволить дать ему советы; хотя он часто обжигал свои крылья, 
однако он хочет достигнуть солнца. Теперь он ищет помощи у иностранцев; здесь- 
он потерял всякое доверие. Наше правительство принципиально против ману
фактур и коммерции; их терпят больше, чем им покровительствуют; поэтому 
с этой стороны нечего ждать какой-либо поддержки для Нейгофа» (письмо на
писано в декабре 1778 г.).
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1 Стр. 71 «Сцены из провинциальной жизни Франции» напечатаны Песта
лоцци в «Швейцарском листке» за 1782 г., № 4. «Швейцарский листок»—малень
кий еженедельный журнал, выпускавшийся анонимно в течение всего 1782 г. 
(3 января вышел № 1, 26 декабря—№ 52) тетрадями в 16 печатных страниц. Почти 
единственным автором и редактором его был Песталоцци. До сих пор точно не
известно, где он печатался, хотя очень вероятно, что печатался он в швейцар
ском Бадене. Издателем был друг Песталоцци, книгопродавец Фюссли, помогал 
в издании журнала Изелин.

«Сцены» характеризуют народническое настроение Песталоцци. В своей 
обычной наивно-сантиментальной манере он изображает классовый эгоизм 
и классовую жестокость французской (читай—швейцарской) аристократии и при
служивающей ей церкви (аббат). В уста маркиза, графа и аббата Песталоцци 
вкладывает цинические и жестокие слова но отношению к народу, к трудящимся. 
Нет сомнения, что помещение такой статьи не могло не вызвать возмущения со 
стороны цюрихской и вообще швейцарской аристократии по отношению к Песта
лоцци.

2 Стр. 71. В это время еще продолжалась война в Северной Америке между 
Англией, с одной стороны, и вновь создавшимся объединением штатов в союзе 
с Францией—с другой. К этому времени победа союзников была уже очевидна. 
Мир был, однако, заключен годом позже (в сентябре 1783 г.). Песталоцци ярко 
противопоставляет эти разговоры о «свободе» для буржуазии и ту «свободу», 
которую имеют крестьяне этих либеральничающих аристократов.

3 Стр. 72. «Национальное богатство»—отзвук сочинений Адама Смита, одна 
из основных работ которого вышла именно в 1776 г. На немецкий язык она на
чала переводиться с того же 1776 г. Иовидимому, Песталоцци было этой рабо
той—в переводе—знаком.

4 Стр. 76. 15 июля 1782 г. умер друг Песталоцци—Изелин. В № 30 
«Швейцарского листка» он напечатал первую статью, посвященную памяти друга. 
Статья в № 32 продолжает статью, помещенную в № 30. Попутно он сообщает 
интересные детали о работе своего «учреждения для бедных»; некоторые из них 
имеют принципиальное значение, так, например, интересна его оценка причин 
провала всего предприятия.

5 Стр. 79. В № 33 продолжаются воспоминания в связи со смертью 
Изелина. Снова возвращаясь к вопросу о связи труда и воспитания, Песталоцци

-высказывает ряд глубоких принципиальных положений (см. в особенности 
■стр. 92—93).

6 Стр. 79. Речь идет о «Лингарде и Гертруде» (первая часть) и «Кристофе 
и Эльзе».

7 Стр. 79. Довольно обычная для Песталоцци манера самоуничижения, 
вероятно, проистекавшая из очень большой скромности и придирчиво-крити
ческого отношения к самому себе. Характерно, что и здесь он говорит о своем 
отходе от религии (ср. краткий биографический очерк, письмо Николовиусу, 
•стр. 27).

8 Стр. 80. Опять чрезвычайное преувеличение. Уже в примечании третьем 
мы видели, что Песта лоции был знаком с работой Адама Смита; в записных 
книжках Песталоцци за этот период имеются специальные записи о прочитан
ных книгах.

9 К стр. 82. Высказанные Песта лоции мысли о воспитании своего сына 
представляют большой интерес для понимания генезиса его педагогических взгля
дов. Аналогичные мысли будут им высказаны в «Лингарде и Гертруде», а также 
в ряде педагогических работ 1800—1804 гг. Против «болтовни», против погони 
■за поверхностными, внешними знаниями, за глубокое созерцание, за развитие 
сообразно с «природой» высказывается здесь Песталоцци самым решительным 
■образом.

П) Стр. 83. Предыдущая страница принадлежит к интереснейшим вы
сказываниям Песталоцци о труде. Его мысль о том, что «пустое головное 
ученье не должно предшествовать работе рук», очень напоминает аналогичное 
высказывание Джона Беллерса, на которое ссылается и Маркс в «Капитале»: 
«Бездельное (без труда) учение только немногим лучше, чем обучение безделью», 
и «детские пустые занятия оставляют и ум детей таким же пустым».

Данное место цитируется целым рядом писателей-педагогов, писавших 
с Песталоцци, в частности его приводят т. Крупская, Зейдель и др.

2. СТАТЬИ ИЗ «ШВЕЙЦАРСКОГО ЛИСТА».
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11 Стр. 83. Это место в статье, написанное уже после появления первой 
части романа Песталотттттт «Лингард и Гертруда», лишний раз характеризует те 
установки, которые он в этом романе проводил. Сделав помещика Арнера от
ветственным за переустройство крестьянской жизни, он неминуемо должен 
был наделить его теми чертами, о которых он здесь пишет: знанием жизни 
народа, действительным желанием помочь ему, обоятельностью, добротой 
и т. п. Иначе, по мнению Песталоцци, не могли бы получиться такие успехи 
реформ, которые, согласно роману, были достигнуты Арнером. Что Песта
лоцци сознательно создавал утопическую фигуру, а не верил в существова
ние таких помещиков в реальности, достаточно убедительно показывают его 
«Сцены из провинциальной жизни Франции» (стр. 71—76 настоящего тома).

1а Стр. 84. «Работа о роскоши». Одним из базельских обществ был объяв
лен конкурс на составление сочинения на тему «В какой мере правильно огра
ничивать расходы граждан на роскошь в небольшом вольном государстве, 
благосостояние которого опирается на торговлю». Песталоцци написал на эту 
тему работу в 1780 г. и представил ее на конкурс. Одновременно с ним предста
вил свое сочинение профессор Леонгард Мей стер. Первая премия была разделена 
между Песталоцци и Мейстером. Позже Изелин говорил, что сочинение Песта
лоцци было наилучшим.

13 Стр. 85. Здесь, как и во многих работах Песталоцци, он высказывает 
наряду с прогрессивными мыслями и мысли реакционные. Его протест против 
общих правил воспитания, «пригодных дтя всякого климата, для всякой 
формы правления, для всякой профессии», бесспорно прогрессивен и говорит о 
глубоком подходе к вопросам воспитания. Здесь, кроме того, выступают его 
диалектические способности, сказавшиеся достаточно ярко в его философских 
работах 1797 г. Но когда он выступает в защиту сословности воспитания, воз
водя эту сословность в принцип, он в условиях развертывающейся борьбы 
против феодализма выступает реакционно. Нужно отметить, однако, что Пе
сталоцци к этой сословности, по нашему глубокому убеждению, основанному 
на изучении всех его работ, приходит от идеи защиты интересов бедного кре
стьянства, от стремления к улучшению его материального положения путем 
соответствующего его положению профессионального образования. Симпатии 
Песталоцци на стороне бедняков, он против богатых, он неоднократно подчер
кивает, что его мало интересует, как будут воспитывать богатые своих детей, 
но в то же время нельзя не признать, что эти субъективно самые лучшие 
стремления Песталоцци, не могущие не вызывать и у нас симпатий к чело
веку, искренно ставшему на позиции защиты интересов беднейшего и эксплоа- 
тируемого населения, объективно приводят его к реакционной защите сослов
ности. Двойственная природа мелкого буржуа определяет, таким образом, его 
путь и здесь.

Необходимо отметить также и то, что в условиях того времени протест 
Песталоцци и его защита бедняков были восприняты, как протест против ста
рого строя. Недаром Законодательное собрание уже после августовских собы
тий 1792 г. избирает 26 августа Песталоцци наряду с Шиллером, Костюшко, 
и другими, почетным гражданином Франции. Совершенно очевидно, что фран
цузские революционеры 1792—1793 гг. считали Песталоцци передовым чело
веком, а это означало тогда быть против феодализма, против феодальной ари
стократии.

14 Стр. 85. Мысль о том, что обстоятельства жизни бедных людей при
водят их к более правильной системе воспитания, чем это имеет место у богатых 
часто повторяется у Песталоцци. Бедность людей, необходимость трудиться 
с раннего возраста воспитывает их разностороннее и глубже, чем воспитываются 
в своей роскоши и неге богатые: «В своем богатстве они бедны»,—говорит Песта
лоцци.

15 Стр. 87. И здесь Песталоцци возвращается к своей любимой мысли от
носительно воспитания, соответствующего условиям жизни данного человека 
(см. примечание 13). Это приводит его в дальнейшем к известной идеализации 
патриархального воспитания.

16 Стр. 87. Песталоцци любит ссылаться на патриархальные порядки 
в старое время. Однако это не столько отправной пункт его рассуждений,сколько 
метод доказательства: к требованию объединения обучения и производительного 
труда он приходит совершенно самостоятельно, исходя из анализа положения 
с о в р е м е н н о г о  ему крестьянства; придя от современных условий к этому22 Песталоцци 3 3 7



выводу, он призывает дедов в свидетели правильности его пути. В известной 
мере, конечно, играет роль и тот протест против новых условий жизни в связи 
с развитием капиталистического способа производства, который был у Песта- 
лоцци в молодости.

17 Стр. 90. Песталоцци пытается воздействовать на князей и монархов. 
В характерной для мелкобуржуазного утописта манере он хочет доказать 
князьям н монархам, что в их личных интересах хорошо обеспечить кресть
янство. Стремясь возможно убедительнее мотивировать свою мысль, Песта
лоцци здесь даже доходит до того, что идеализирует вестиндских плантаторов 
и их отношение к рабам.

18 Стр. 92. № 39 «Швейцарского листка» интересен тем, что Песталоцци 
в нем высказывает ряд мыслей, близких к материалистической постановке воп
роса о развитии человека и его воспитании. С самого начала статьи Пестслоцци 
строит свое рассуждение без всякого привлечения бога или вообще чего-либо 
мистического. Ребенок должен удовлетворять свои физические, чувственные 
потребности; в процессе этого удовлетворения он развивается и физически и об
щественно, так как рано сталкивается с другими людьми; так же естественно он 
приходит к труду—основе нравственности и добродетели на земле. Несколько 
ниже Песталоцци снова возвращается к мысли о зависимости развития чело
века от среды и обстоятельств воспитания и т. д. Для т о г о  в р е м е н  и—это 
мысли передовые, как были передовыми работы французских материалистов, 
несмотря на всю их метафизичность. Характерно, что в этой статье мы нахо
дим и выпады против религии: «Обязанности религии—неподходящая пища 
для грудного младенца, а жертвы во имя религии—не игрушка для детей» 
(стр. 93). О философских взглядах Песталоцци нам еще придется говорить 
в связи с его философской работой, которая будет помещена во втором томе. 
Здесь же мы должны лишь подчеркнуть, что статьи, подобные данной, говорят 
о больших прорывах в его идеалистическом мировоззрении, об известной его 
эклектичности.

19 Стр. 95 и след. Обращаем внимание читателей! на неоднократное проти
вопоставление воспитания трудового и воспитания словесного.

20 Стр. 97. В конце предыдущей статьи (39) и начале данной (40) Пе
сталоцци развивает мелкобуржуазный идеал домашнего уюта. Это также свя
зано с его мыслью относительно сословного воспитания, о чем уже было ска
зано в примечании 13. Эти установки, несомненно, характерны для консерватив
ной стороны педагогической системы Песта лоции.

21 Стр. 100. Характерное место для Песталоцци и для его отношения к 
«просветителям» XVIII в. Его явно ироническое отношение к господству
ющим философским и общеполитическим концепциям здесь выражено доста
точно ярко. Его отношение в значительной мере связано с его религиозно
стью, о чем уже сказано в предисловии. Энциклопедисты XVIII в. выделили 
много антирелигиозно настроенных писателей как среди старшего, так и сре
ди младшего поколения «просветителей». Это совершенно неприемлемо для 
Песталоцци, враждебно относящегося к этому, несомненно, прогрессивному 
движению французской буржуазии.

«ЛИНГАРД И ГЕРТРУДА».
Первая часть.

1 Стр. 105. Как было указано во вступительной статье к настоящему тому, ро
ман был написан Песталоцци по совету друзей, среди которых были Изелин, 
Фюссли и др. В № 3 «Швейцарского листка» Песта лоции очень откровенно и 
подробно, при этом насвежую память, рассказал, как это произошло (см. стр. 79 
и след.). Его друзья хотели, чтобы он нашел, наконец, себе работу, которая дава
ла бы средства к жизни. Им были известны его старые статьи и беллетристические 
наброски. Он стал под их давлением писать. «Точно так же,—пишет Песталоц
ци,—я стал бы тогда делать парики, если бы мог этим путем доставить помощь 
и утешение моей жене и ребенку». Роман был написан, исправлен, издан. Пе
ста лоцци становится популярным писателем. Его роман, посвященный социаль
ной перестройке общества, появился во-время: его со всех сторон поздравляют. 
Бернское экономическое общество присуждает ему золотую медаль. Первая 
часть имела наибольший успех, остальные части не были уже такой новинкой, 
как первое выступление, а потому внимание к ним было меньше. Совсем не нме-



да успеха скучная нравоучительная диалогическая повесть «Кристоф и Эльза».
В тексте ряд примечаний, подписанных буквой «П», принадлежат самому 

Цветалоиди. Мы даем всюду их перевод.
Первая часть романа «Лингард и Гертруда» вышла весною 1781 г. в из

дательстве Беккера в Берлине, без фамилии автора. Фамилия автора была 
названа через полгода в осеннем выпуске «Эфемерид». Вторая, третья и четвер
тая части вышли последовательно в 1788, 1785, 1787 гг. также без фамилии ав
тора и также в Германии.

Второе, сокращенное, издание в трех томах появилось в 1790'—1792 гг., 
а третье—в 1819—1820 гг. Оба издания вышли также в Германии. Третье изда
ние не было закончено. Вышло четыре тома. Рукопись пятого тома (предпола
галось выпустить всего шесть томов) была потеряна. Кстати сказать, именно 
этот том представляя бы особый интерес, поскольку он должен был быть 
почти исключительно посвящен педагогическим проблемам и должен был, 
по словам самого Песталоцци, отразить все имеющиеся достижения в области 
обучения.

2 Стр. 105. Характерно для Песталоцци почтительное отношение к Лю
теру, которого он высоко ставил. Это также связано с его религиозностью и 
его, хотя и не очень последовательным, лютеранством.

3 Стр. 107. В романе «Лингард и Гертруда» весьма часты подобные 
религиозные отступления. Многие из них нами выкинуты. В отношении тех, 
с которыми читателю придется встретиться в этой книге, нужно иметь в 
виду все то, что сказано об отношении Песталоцци к религии (см. пре
дисловие, стр. 26—27).

4 Стр. 109. Слово «фогт» мы предпочли перевести «староста» прежде 
всего ввиду многозначности его. «Староста» в точном согласии с указанием са
мого Песталоцци (см. примечание на стр. 109) является верным переводом.

5 Стр. 109. Легко заметить, что «Арнер» переделано из «Чарнер». В при
мечании пятом к «Нейгофскому опыту» нами даны некоторые сведения об этом 
аристократе-филантропе, внимательно следившем за работами Песталоцци и 
поддерживавшем его морально и материально.

6 Стр. ПО. Появляющийся с первых страниц романа помещик Арнер 
сразу же изображен подчеркнуто ласковым, добрым, внимательным к кресть
янам. Утопический характер этого изображения совершенно очевиден.

7 Стр. 112. Роль Арнера сразу определяется Песта лоции эпитетом: «отец 
страны».
С 8 Стр. 112. По всем данным, прототипом для старосты Гуммеля служил 

некий Мерки, бывший посредником при покупке земельного участка в Нейгофе, 
а: затем работавший у Песталоцци чем-то вроде приказчика. Он обманывал 
и обкрадывал Песталоцци в течение нескольких лет.

9. Стр. 115. Снова говорится об Арнере как человеке, которому нет рав
ного. Песталоцци сознательно изображает Арнера как человека, у которого 
нет никаких недостатков. Утопический и отчасти символический характер 
этой фигуры совершенно очевиден.

10 Стр. 121. Как и в предыдущих главах, и в этой главе у Песталоцци 
все время в разговорах крестьян, в особенности Гертруды и Лингарда, фигури
рует «бог». Данная глава носит название «Радости молитвенного часа». Она 
кратко, но весьма выпукло показывает, как понимает Песталоцци религию 
и «бога». Во введении мы уже говорили о том, что для него «бот»—это высшая 
нравственность, а религия—это совокупность нравственных правил. В данной 
главе это показывается достаточно ясно: в «молитвенный час» мать спрашивает 
своих детей, какие морально высокие поступки они могли бы сделать; она при
водит их к решению отдать свой ужин голодным детям.

:. 11 Стр. 122. Интересно сопоставить с этой главой соответствующее место 
из «Кристофа и Эльзы».

«Никакое школьное обучение не дает детям того, что дают им родители. 
Хорошо, что есть школа в стране, и сохрани меня бог от того, чтобы я был не
благодарен за то хорошее, что нам дают. Но все же тот человек дурак, который, 
имея дома все в изобилии, бежит просить милостыню. А так поступают сотни 
в тысячи самых разумных и честных людей, которые не используют огромного 
запаса имеющихся у них дома и в них самих прекрасных поучений для детей 
и посылают их ежедневно собирать жалкие крохи в нищенски обставленных 
школьных комнатах. То, чему родители могут научить своих детей, остается

1Г 33»



навсегда самым главным в жизни. И этого родители не делают в отношении 
своих детей, рассчитывая на слова, которые скажет им школьный учитель. Эти 
слова очень верны, они заключают много хорошего и честного, но все же они 
остаются только словами, исходящими из чужих уст, и никогда не дадут детям 
того, что отцовское или материнское слово. Хорошее воспитание ребенка заклю
чается в том, чтобы он хорошо был подготовлен для ведения своего дела; то, что 
ему должно дать хлеб насущный и покой, он должен знать в совершенстве, 
уметь браться за дело, уметь выполнять дело. И мне представляется очевидным, 
что каждый отец и каждая мать несравненно лучше покажут и научат ребенка 
большинству того, что нужно для этого, чем школьный учитель. Учителя, правда, 
говорят детям всегда много хорошего, но то хорошее, что они говорят, никогда 
не имеет той ценности, какую оно имеет в устах честной матери или честного 
отца. Учитель говорит, например, ребенку в классной комнате: «Будь набожен, 
слушайся отца и матери, это слова господа-бога». Но ребенок мало понимает эти 
слова и забывает их, как только выходит из школы. Но когда отец дома дает 
ему хлеб и молоко и отказывает себе в куске, чтобы ему больше досталось, тогда 
ребенок чувствует и понимает, что бог велит слушаться отца, который делит 
с ним свой кусок хлеба, и поучение отца, напоминающего ему слова божьи «по
винуйся отцу твоему и матери твоей», он не забывает, как пустые слова учителя. 
Действительная правда научает ребенка без слов: сами факты заставляют его 
уразуметь истину поучения романа «Кристоф и Эльза», т. I.

И здесь повторяется та же основная мысль: «Действительная правда на
учает ребенка без слов».

12 Стр. 123. Песталоцци допускает физические наказания в семье. Он не 
разрешает этого делать в школе. Правда, сам он иногда в горячности прибегал 
к телесным воздействиям. Оправдывал он это тем, что он себя чувствует в школе, 
им основанной, как отец. Оправдание это очень сомнительное. Непоследователь
ность Песта лоцци надо отнести за счет его бурного и дико вспыльчивого харак
тера, большой нервности, в особенности в последние годы существования Ифер- 
тенского института, когда в среде сотрудников великого педагога обнаружились 
резкие расхождения и не останавливающаяся перед выбором средств борьба.

is Стр. 123 и след. Проповедь пастора также характерна для понимания от
ношения Песта лоцци к религии. Мистические и религиозные аксессуары («бог», 
«отец», «спаситель» и т. п.) служат только внешней оболочкой для очень опреде
ленной постановки вопроса: против богатых—за бедных. Именно так и нужно 
подойти к этой проповеди: не нужно забывать, когда писались эти слова, а так
же того, что они писались человеком, формально не порвавшим с церковью 
и желавшим вести практическую работу; известная доля дипломатии, конечно, 
имеется в выступлениях Песта лоции по этому вопросу. Не надо забывать и того, 
что в основном Песта лотттти—идеалист, какие бы эклектические отступления 
в сторону материализма у него ни имелись. Лейтмотив проповеди: «Нет, нехо
рошо тому человеку, который высасывает кровь бедняка» (стр. 124).

и Стр. 129. Здесь Песталоцци устами Поста повторяет одно из основных 
положений своей социальной педагогики. В развернутой форме он защищает 
его в письмах к Чарнеру.

is Стр 140. Пастор, так же, как и Арнер, изображается идеальным чело
веком. Несмотря ни на какие условия, он всегда стремиться помочь крестья
нам, перевоспитать их. Прй этом он готов помочь Даже самым' отвратительным 
персонажам деревни, вроде старосты Гуммеля, когда они раскаиваются. ;

ib Стр. 143. Характерно, что Песталоцци заставляет Арнера совершать 
благодеяния за счет богатого человека—нового старосты Мейера. Дело здесь 
не в скупости помещика, а в постоянной тенденции Песталоцци показать, 
что богатые крестьяне делались богатыми за счет других, а поэтому Песта
лоцци считает справедливым за счет одного богача содержать лишенного за
работка старосту.

17 Стр. 145. Здесь Песталоцци объявляет пастора «народным вождем». 
Это согласуется со всей концепцией романа. Арнер и пастор—это и есть «на
родные вожди», выводящие крестьян из тяжелого положения.

is Стр. 146. Основой народного образования пастор, как и Песталоцци, 
считает постепенное развитие человека, изучение конкретных фактов (близ
кие предметы) и строгий порядок. Изучение отвлеченных суждений (мнения), 
предметов отдаленных, не могущих быть конкретно изучаемыми, отсутствие 
порядка и организованности в жизни, по мнению Песталоцци, являются вред
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ными для воспитания народа. Из этого более или менее правильного поло
жения Песталоцди тут же делает вывод, который по меньшей мере сомните
лен, а именно, он говорит о «пристрастии к знаниям, которые нам не нуж
ны». Это могло привести, да и на самом деле вело в системе Песталонди, к 
известному ограничению содержания обучения.

г» Стр. 147. Песталоцци заставляет пастора и помещика снова выступать 
против материалистов и атеистов XVIII в. Пастор не может «радоваться ра
боте против суеверия», так как люди, борющиеся против суеверия, одновре
менно не озабочены тем, чтобы «сохранить религию во всей ее силе и значе
нии». Помещик успокаивает пастора, заявляя, что «люди опомнятся» и опять 
стцнут приверженцами религии. Таким образом, здесь снова религиозность 
Песталоцци выступает как бесспорно реакционная черта его мировоззрения. 
Песталоцци и сам не замечает того, что он глубоко непоследователен. Борьба 
против суеверия немыслима, если одновременно защищать религию. Правда, 
Песталоцци понимает религию довольно своеобразно, тем не менез принци
пиальная оценка его религиозных установок от этого не может измениться.

го Стр. 150. Снова получает свое яркое выражение идеализация помещика. 
Песталоцци заставляет помещика просить прошения у бедняка Руди. Впро
чем, и Руди изображен весьма неправдоподобно; оказывается, что этот бедняк 
и не думал сердиться на оскорбившего и обидевшего его помещика.

г1 Стр. 151. Чтобы еще больше подчеркнуть необыкновенную доброту бед
няка Руди, Песталоиди заставляет последнего заботиться о бессовестно экс- 
плоатировавшем его старосте.

Вторая часть.
2.2 Стр. 161. Песталоцци не перестает подчеркивать религиозность Гертру

ды и ее заботу о религиозном воспитании детей. Воспитывая детей Руди, 
Гертруда в первую очередь заботится о том, чтобы они молились.

гз” Стр. 161. Песталоцци часто говорит собирательно о «начальствующих» 
лицах, «старейшинах» деревни—Vorgesetzte. Под этим надо понимать дере
венских служащих, членов так называемого «хорового суда», присяжных судей 
вообще ит. и. Членами «хорового суда» они назывались потому, что в церкви 
занимали почетные места на местах хора, а после богослужения неоднократно 
оставались для обсуждения с пастором церковных дел общины. Им подчиняются 
деревенская полиция, а также церковный аппарат.

21 Стр. 164. Здесь Песталоцци в сжатой форме изображает рекомендуемый 
41 м метод объединения обучения и производительного труда. Более подробно 
описывается работа Гертруды, а затем школы, организованной по тому же прин
ципу, в третьей части романа. Нетрудно заметить, что Песталоцци пытается 
в художественной форме защищать ту идею, которую он сам пытался осущест
вить в Нейгофе в 1774—1775 гг.

25 Стр. 165. Опять утопическая трактовка роли князей и дворян. Эти вы
сказывания Песталоцци нельзя оценить иначе, как реакционные, так как они 
мешали решительной борьбе с феодалами, оправдывая «идеальных» дворян, 
«идеальных» князей.

гб Стр. 165. Глава 40 весьма ярко подчеркивает сентиментализм Песта
лоцци и его идеализацию необыкновенно «хороших» людей—пастора и по
мещика.

27 Стр. 169. Весьма характерное заглавие: помещик изображается в этой 
главе как человек, исполняющий какую-то высшую волю, веление высшей 
морали. Элементы поповщины в мировоззрении Песталоцци здесь и в следующей 
проповеди пастора сказываются особенно сильно.

is Стр. 172. Речь пастора по замыслу автора является центральным моментом 
второй части романа «Лингард и Гертруда». Бывший староста—Гуммель—дол
жен быть пастором (автором) охарактеризован как результат плохого воспитания 
и воздействия дурной, неорганизованной, неупорядоченной общественной среды. 
Это—квинтэссенция всего дурного, что было в старом Боннале. Арнер, начинаю
щий борьбу за новый Боиналь, должен показать общине во весь рост того чело
века, который олицетворил в себе язвы старого быта. Несмотря на то, что речь 
г/астора является центральным местом всей второй части романа, мы все же даем 
ее с сокращениями. В ней очень много повторений, она очень растянута, рели
гиозные аксессуары надоедливо часты. Наши сокращения коснулись именно 
тех мест, где пастором даются новые и новые иллюстрации уже достаточно осве-341



щепного вопроса, или где он пускается в религиозные излияния, ничего не даю
щие ни с точки зрения более глубокой характеристики того же старосты нн 
с точки зрения развития сюжета повести.

В проповеди пастора имеется немало интересных бытовых характеристик: 
Представляет несомненный интерес н описание пастором проникновения в Швей
царию капиталистических форм производства, главным образом в области 1 тек
стильной промышленности. Поскольку пастор выражает точку зрения самого 
автора, важно подчеркнуть это недоброжелательное отношение автора к проник-* 
новению капитализма в деревню. Однако Песталоцци не делает нз этого вывода 
против хлопчатобумажной промышленности. Его мысль достаточно гибка для 
того, чтобы понять неизбежность этого процесса и использовать его в интере
сах бедняков-крестьяи.

2» Стр. 181. Пастор говорит о том, что власть князей священна. Нужно 
полагать, что автор разделяет его точку зрения Это свидетельствует о большом 
поправении, которое произошло у автора со времени написания «Агнса» (с.м-, 
биографию, стр. 13). Однако это не мешает Песталоцци весьма ярко выступать 
против феодального дворянства в это же самое время (см. «Швейцарский листок», 
N? 4, напечатанный в этом же томе, стр. 69—74).

30 Стр. 192. Идея пастора—Песталоцци—заключается в том, что пре
ступники по существу не должны наказываться, но в первую очередь исправ
ляться. Эту мысль Песталоцци высказывал неоднократно в своих работах. 
В статье, представляющей дополнение к «Лннгарду и Гертруде» («Герцога Лео
польда требование к барону Арнгейму н ответное сообщение Арнера герцогу»: 
дополнение к манускрипту о тюремном заключении н церковном покаянии Гум
меля) Песталоцци подробно высказывает свои взгляды на этот вопрос. По его 
мнению: 1) заключение н наказание должны служить призывом к лучшей жизни; 
2) за освобожденными из тюрем должен быть установлен внимательный надзор, 
п помощь должна быть нм оказана: 3) после освобождения нз тюрьмы бывшие 
преступники должны быть доведены до такого состояния, при котором им воз
давались бы все те почести, на которые они имеют право: 4) при освобождении 
п до него должно быть произведено тщательное исследование причин его про
ступка: 5) постановка тюрем н исправительных домов должна соответствовать 
цели исправления, но не наказания; 6) дети преступников должны быть изоли
рованы от родителей до тех пор, пока последние не исправятся.

Третья часть.
31 Стр. 195. Вся данная глава весьма ярко показывает мелкобуржуазную

ограниченность мировоззрения Песталоцци. Арпер, а это в данном случае то 
же самое, что автор, завляет, что ему указали путь «как помочь крестьянам» 
Можно подумать, что речь идет о какой-то глубокой социальной реформе, а 
на самом деле проповедуется феодальным крестьянам идея сбережения денег, 
чтобы таким образом они могли на собранные деньги лучше организовать свое 
хозяйство. Наивность и утопичность этого совета совершенно очевидны. Не
сомненно, однако, что требование об уничтожении десятины (см. прим, на 
стр. 194) было требованием прогрессивным. *

32 Стр. 196. Оценка, данная Песталоцци старой школе в Боннале, конечно, 
была вполне применима ко всем школам для крестьян, существовавшим в то 
время. В этих школах преподавали люди, которые действительно не умели 
читать и были никуда негодными преподавателями. Помещения для школ, 
поскольку это большей частью были школы частные, выкраивались нз квар
тир учителей, а так как учителя эти большей частью были люди, неспосоСЫ 
ные на какую-нибудь другую более выгодную деятельность, то нх квартиры', 
а следовательно и школы, были чрезвычайно жалкие.

33 Стр. 208. Песталоцци выводит нового героя своего романа, бывшего 
лейтенанта Глюфи. Сам Песталоцци говорит о том, что Глюфн выражает его 
мысли (см., например, письмо к Николовнусу, в биографии, стр. 27). Действи
тельно, из всех основных реорганизаторов деревни Глюфн стоит ближе всего 
к тому, чем занимался и что любил больше всего сам Песталоцци,—к педагоги
ческой работе. Песта лоции переносит опыт своего Нейгофского приюта в усло
вия деревенской школы. В это время Песталоцци еще не имеет опыта препода
вания в деревенской школе и вообще в какой бы то нн было школе. Он строит 
новую школу усилиями своего воображения, питающегося материалами нейгоф-
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ского опыта. Глюфп постепенно становится одним из главных выразителей автор
ских мыслей, в большей степени, чем помещик п пастор. Это п заставляет нас 
отнестись к его фигуре с особым вниманием.

S-t Стр. :и. Ярко сказывается та тяга к патриархальному порядку, кото
рая в мировоззрении Песталоццп уживалась наряду с его прогрессивными чер
тами.

as Стр. 212. Характерное для Песталоццп признание чрезвычайно боль
шой роли собственности в общественной жизни. Как нами уже подчеркива
лось, Песталоццп никогда не высказывал социалистических взглядов п весьма 
настойчиво защищал крестьянскую мелкую собственность. Чтобы быть после
довательным. он должен был защищать и собственность помещиков.

36 Стр. 213. Здесь Песталоццп выражается явно иронически, тем не менее 
он п здесь верен своей идее воспитательной ролл хороших помещиков п во
обще высших сословий. Поэтому он и говорит устами лейтенанта, что кре
стьяне, как дети, не отвечают за своп «глупости», за них должны отвечать 
«сословия, стоящие над ними».

37 Стр. 214. «Долой пустую болтовню, долой слова без содержания»— 
эти требования Песталоццп выдвигает в течение всей своей жизни. В данный мо
мент они имеют несколько декларативный характер, позже, начиная особенно 
с работы «Как Гертруда учит своих детей», они получают глубокое методическое 
и психологическое обоснование, а также и новое выражение в практике обучения.

Зв Стр. 216. Песталоцци дает изображение комнаты Гертруды, в которой 
происходит обучение детей. По Песталоцци, это, собственно говоря, п есть идеал 
обучения, соединенного с производительным трудом. Обучение происходит 
в комнате матери, а, по Песталоццп, наилучшие результаты получаются именно 
в семье. Картина, изображенная Песталоцци, кстати сказать, очень наглядно 
показывает, как далек Песталоцци от проблемы действительно политехниче
ской школы. Поэтому говорить о политехнизме в данном случае не приходится: 
дети работают и одновременно—вне всякой внутренней связи обучения и 
труда—занимаются производительным трудом. Песталоццп выступает здесь не 
как педагог-новатор, проводящий политехническое обучение, но как социаль
ный реформатор, желающий приучить бедняков еще к одному полезному для 
них виду труда. Это различие необходимо со всей силой подчеркнуть.за Стр. 221. Глава 26 носит характерный заголовок на ту же весьма обширную для Песталоцци тему о сбережениях.40 Стр. 225. Пастор нападает на книги. В данном случае, как н везде ниже, имеются в виду церковные книги, против которых Песталоцци ведет самую решительную борьбу. О других книгах Песталоцци не говорит. Надо думать, что он не против них, хотя в то время книг нецерковных для народа было очень мало. Собственно говоря, Песталоцци, работая над своими повестями, и имел в виду сделать нз них настольное чтение для деревенских жителей, в первую очередь для беднейшего крестьянства.Л Стр. 237. Заглавие, не соответствующее содержанию главы. Из всего контекста романа следует, что Гертруда, Марейли и Ренольдина—это лучшие женщины Бонна л я. деятельность которых является образцом и для помещика. Возможно, что Песголоццн хотел дать заглавие остроумно-ироническое, но это ему не удалось.

42 Стр. 238. Помещик снова возвращается к вопросу о сбережениях (см. прим. 31).<3 Стр. 240. Дальше у Песталоцци следует на немецком языке весь девяностый псалом—«молитва Моисея, человека божия», обращение к богу, где выражается мысль о ничтожестве человека н в заключение уверенность в помощи бога. Повидимому, помещение псалма должно подготовить крестьян к необыкновенному факту": лейтенант, человек как-никак привилегированный, берется за работу, к которой все относятся с презрением, за работу учителя. Помещение псалма мы считаем излишним и выпускаем его.
44 Стр. 240. Начиная отсюда, Песталоцци развертывает пропаганду идеи соединения обучения с производительным трудом. Следующие главы (67—7!) все сплошь посвящены обоснованию этой мысли на примере школы Глюфп. Попутно лейтенант высказывает ряд других педагогических взглядов II практических—воспитательных и методических—предложений. Интересно отметить,что во втором издании Песталоцци помещает несколько строк, посвященных размышлениям крестьян по поводу сделанного предложения, сверх того, что дано
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в этой главе: «Он—дурак,—говорили крестьяне,—комната в доме не является 
классом, и учитель не отец и не мать: очень хорошо, если он добьется того, что 
эта толпа будет смирно сидеть и научится хорошо писать н читать».

В первом томе «Лпнгарда и Гертруды» Песталоццн не развивает этих пред
ложений. Однако в комментариях к первому тому, в «Кристофе н Эльзе», он 
уже тогда говорит совершенно определенно о такой же организации школы.

is Стр. 241. Во втором издании дается любопытная и очень детальная 
характеристика того, что делает в школе Маргрет. По существу, конечно, это 
ничего нового в принципиальном отношении не дает. По общему мнению, в Мар
грет Песталоцци изобразил некую Елизавету Неф, которая в тяжелые для Пе- 
сталоцци дни (начиная с 1780 г.) была сперва в положении служанки, а затем: 
в качестве фактического члена семьи—ее опорой.

is Стр. 244. Снова Песталоцци выступает против церковной болтовни. 
Его герой, лейтенант Глюфн, прекращает изучение значительной части цер
ковных книг в своей школе, выбрасывая эти книги совсем нлн заклеивая в 
них целые страницы. Несомненно, что в то время такое поведение лейтенанта, 
а стало быть и автора, должно было вызвать явный протест. О понимании 
Песталоцци религии см. предисловие.

47 Стр. 262. В речи Ренольда высказывается одна из главнейших мыслей 
педагогики Песталоцци: не может быть воспитания, одинакового для различ
ных времен и для различных условий жизни. Необходимо учитыгать те изме
нения, которые происходят в общественной жизни, и организовать воспита
ние соответственн i этим изменениям. Несмотря на всю симпатию к некоторым 
чертам патриархальной крестьянской жизни, Песталоцци понимает те изме
нения, которые вносит развивающийся капитализм в деревню, и стремится 
организовать воспитание таким образом, чтобы оно вооружило крестьян не
обходимыми умениями и навыками.

48 Стр. 266. Здесь Песталоцци говорит о религии, аналогично тому, что 
будет им сказано несколько лет спустя в его философской работе «О ходе 
природы в развитии человечества». Там он говорит прямо, что религия—это 
есть отражение собственного «я» человека. «Если ты глуш,—пишет он в этой 
работе,—твой бог будет награждать твою глупость вечной жизнью и человет 
ческпп разум вечным проклятьем.

Если ты тиран, твой бог не будет признавать никакой другой добродетели, 
кроме раболепства, и его ангелы будут сгибаться перед его троном, как твои 
рабы перед тобой».

4» Стр. 268. Снова Арнер изображается невероятно добрым помещиком, 
ничего другого не имеющим в виду, как благоденствие крестьян. Фальшивость 
этого изображения, несмотря на самые лучшие намерения Песталоццн, бьет 
в глаза.

Четвертая часть.

50 Стр. 269. Песталоццн сам характеризует четвертую часть романа как 
опнеание «порядка». Действительно, вся четвертая часть посвящена характе
ристике положительной деятельности Арнера. Последний проводит ряд ре
форм, которые, по мысли Песталоццн, легко могут быть перенесены на целое 
государство. Четвертая часть—это план широких, далеко идущих реформ. 
В то же время эта часть рисует, как, несмотря на все козни врагов, побеждает 
Арнер. Реакционный феодализм борется против Арнера и прн дворе герцога, 
и в его собственном доме (приезд генерала и с ним Сильвии, органически ненави
дящей бедняков, п реформы Арнера). Широкий очерк маленькой швейцарской 
деревни, таким образом, закончен. Была показана деревня в прошлом, изобра
жена новая переродившаяся деревня. Нельзя не заметить некоторой аналогии 
с идеями и работой Оуэна, кстати сказать, хорошо знавшего работы Песталоццн. 
Песталоцци дает по существу типичный утопический роман, так как все, нм 
изображенное, никаких перспектив на реализацию в жизни не имело. Однако 
нельзя отказать Песталоцци, несмотря на утопическое привлечение к активному 
п демократическому преобразованию деревни реакционных сил—помещика 
п пастора (какими бы прекрасными качествами ни наделял их Песталоццн, 
объективно это были реакционные силы), в ярком демократическом настроении, 
в органической ненависти к богатым, эксплоатирующпм труд п тяжелое поло
жение других. Недаром богатых крестьян своей деревни он так часто называет 
«толстопузыми» и им приписывает самое ясестокое, мы сказали бы классовое, со-
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противление демократическим реформам невероятно добродетельного помещика 
Арнера.

Как и остальные части, четвертая часть очень растянута. Это дает себя знать, 
даже в нашем тексте, несмотря на очень большие сокращения (больше чем 
вдвое) оригинального текста.

51 Стр. 270. «Все, мной сказанное,—говорит Песта лоцци,—покоится на 
моих действительных опытах». В известной мере это правильно, но тем не менее - 
вся работа в целом утопична. Она утопична, между прочим, и потому, что ос
новное положение, выдвигаемое Песта лоцци,—«о самопомощи бедняков» (стр. 485), 
нигде не оправдано. И его работа в Нейгофе и деятельность боннальской «трои
цы» (Арнер, Глюфи, пастор)—типичная деятельность «сверху», «извне».
; 63 Стр. 270. Феликс Батье из Базеля оказал существенную помощь Пе
ста лоцци во время его хозяйственных и социально-педагогических эксперимен
тов в Нейгофе.

53 Стр. 270. Имеется в виду Фюссли, близкий знакомый Песта лоции, 
художник Лафатер—друг Песта лопни со школьных времен (родился в 1741г., 
умер в 1801 г.), писатель, поэт, философ. До самой смерти был служителем церкви 
(сперва диакон, затем пастор). В 1775—1778 гг. выпустил «Физиономику» 
с большим количеством рисунков. Основная мысль этой ненаучной работы 
в том, что природа человека, его существо, отражается в лице. Лафатер изучает 
форму черепа, глаз, носа и т. п. и делает на этом основании различного рода 
произвольные выводы. Так, например, по Лафатеру, гений Гете виден по 
его носу, который выражает, по мнению Лафатер а, «продуктивность, вкус 
и любовь, словом—поэзию». Известно, между прочим, определение «Физионо
мики», данное Гете: «гениальная эмпирика». В швейцарской революции Лафатер 
играл видную роль. Его политическое мировоззрение—мировоззрение либераль
ного буржуа, весьма умеренного и привязанного к религии идеалиста. Был 
убит во время беседы с французскими мародерами. С характерным для 
Лафатера сентиментализмом и поповщиной он «простил», умирая, убийцу 
и даже успел написать в его честь стихотворение: «Гренадеру Н., который меня 
застрелил». Среди писателей сентиментального направления, как и вообще 
среди образованной буржуазии, Лафатер пользовался большой популярностью. 
Песталоцци он помогал в течение всей своей жизни.

51 Стр. 285. Эта глава представляет выдающийся интерес, поскольку она 
дает некоторый, правда только самый общий, очерк той философской работы, ко
торую Песталоцци выпустил в 1798 г. и отрывки из которой вместе с характери
стикой его философских взглядов будут даны во втором томе настоящего изда
ния.

55 Стр. 286. Основное, исходное положение философии и социологии 
Песталоцци. Нетрудно заметить, что здесь он решительно отходит от своего учи
теля—Руссо.

56 Стр. 286. Таким образом, природа вложила даже известные препят
ствия к превращению «человека природы» в человека общественного. Отсюда— 
огромная задача воспитания людей в течение всей их жизни.

57 Стр. 288. В сочинениях Песталоцци нельзя найти защиты какого- 
либо национализма или тем более шовинизма. Однако некоторые национальные 
предрассудки в его сочинениях можно встретить. Например, здесь он говорит 
враждебно по отношению к цыганам, в других местах можно встретить сомни
тельные замечания в отношении евреев. Так как Песталоцци нигде из этого не 
делает принципиального вопроса, можно думать, что эти предрассудки были 
привиты феодально-буржуазной средой и не были осознаны Песталоцци в свете 
его же собственных демократических взглядов.

38 Стр. 292. В оригинале Песталоцци эти слова помещает в кавычках. 
Вероятно, он кого-то здесь цитирует, но кого именно он цитирует, устано
вить трудно.

69 Стр. 293. Этой главой начинается ряд глав, в которых изображается социаль
ное законодательство Арнера. Если отвлечься от того явно утопического, неесте
ственного положения, что все эти реформы проводит поменшк, по существу 
аксплоататор и враг трудящихся, то в них можно найти немало интересных 
и даже верных мыслей. Невольно напрашивается аналогия этой утопии с ре
альной деятельностью Роберта Оуэна в Ныо-Ленарке. Там великий уто
пист также поставил себе задачу путем изменений условий жизни изменить 
быт, привычки, моральные установки рабочих своей фабрики. Деятельность
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Оуэна исходила в тот период во многом из аналогичных предпосылок. Во 
всяком случае Оуэн, как п Песталоццп, твердо верил в то, что даже в пре
делах существующего строя путем изменения условий жизни п обстановки 
можно достигнуть очень многого. Характерна и та цель, которая поставлена 
Арнером,—крестьяне должны найти «счастье и довольство в пределах своей 
семьи». В этом опять-таки находит свое типичное выражение общая установка 
Песталоццп, отнюдь не зовущего крестьян к восстанию, протесту, но стремя
щегося поставить их в такое материальное и правовое положение, при котором 
они были бы удовлетворены своей жизнью в пределах своей семьи. Мелкобур
жуазный консерватизм этой установки очевиден.

00 Стр. 29Э. Имеется в виду известный доклад Неккера,—книга, вышедшая 
под названием «Compte rendu» в 1781 г. в защиту необходимого для ведения 
североамериканской войны займа.
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