
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ СЛОВЕСНОСТИ 

Идеалисты земли 

Это самая ранняя из сохранившихся работ Энгельгардта. Она написана в 1912 г., 
и ее основной пафос связан с теми вопросами о мировоззрении русской интеллиген
ции, которые были подняты в русской культуре в связи с появлением сборника «Вехи» 
(см. также статью «"Философия русской литературы" г. Гершензона»). В то же время эта 
статья органична для общей методологической позиции Энгельгардта, в которой ис
следование проблем мировоззрения и идеализма занимает существенное место с точ
ки зрения построения теории и истории словесности (см. статьи о символизме). 

1 ЕкатеринаДмитриевна Кускова (1869—1958) — один из идеологов «экономизма», 
течения в русской социал-демократии на рубеже XIX и XX вв., в 1904—1905 гг. деятель
ница «Союза освобождения». «Раненые» и «Еще о "раненых"» — статьи Кусковой, по
священные русской молодежи, участвовавшей в революции 1905—1907 гг. и разочаро
вавшейся в прежних идеалах (Русские ведомости. 1911. 17 июля, 17 дек.). Кускова 
призывала не поддаваться унынию и оставаться верными прежним идеалам. С нею 
полемизировал В.В. Розанов в статье «"Раненая" молодежь» (Новое время. 1912. 4, 
7янв.). Здесь и далее цитируются и излагаются статьи Кусковой. 

2 Петр Лаврович Лавров — один из идеологов русского народничества. Лавров го
ворит об этом в «исторических письмах», на которые далее ссылается Энгельгардт. 

3 «Теория разумного эгоизма» обоснована Чернышевским в трактате «Антрополо
гический принцип в философии» и романе «Что делать?». 

4 довод к человеку (лат.), то есть довод, который должен убедить кого-либо, но 
который не опирается на достаточные основания и не решает существа дела. 

5 Здесь прежде всего имеется в видудилогия Н.Г. Помяловского «Мещанское сча
стье» и «Молотов» (1861). 

6 «Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)» — цикл очерков, напечатан
ный в «Отечественных записках» (1884. № 1—4). Ссылки на цикл «Волей-неволей» 
даются в тексте по изданию: Успенский Г.И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1956. Т. 6. 

7 «Большая производительность всегда опирается на более высокую личную год
ность. А личная годность есть совокупность определенных духовных свойств: выдерж
ки, самообладания, добросовестности, расчетливости. Прогрессирующее общество 
может быть построено только на идее личной годности как основе и мериле всех об
щественных отношений. Если в идее свободы и своеобразия личности был заключен 
вечный идеалистический момент либерализма, то в идее личной годности перед нами 
вечный реалистический момент либерального миросозерцания. Идею годности англи
чане выражают словом "efficiency", немцы — "Tiichtigkeit", француз просто скажет: 
force — и будет прав. Ибо годность — сила. В русской революции идея личной годности 
была совершенно погашена» (Струве П.Б. Интеллигенция и народное хозяйство / / 
Струве П.Б. Patriotica С. 364). 

8 Цитата из «поэмы» Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». 
9 Иванов-Разумник Р. История русской общественной мысли: Индивидуализм и 

мещанство в русской литературе и жизни XIX века: В2т. СПб., 1907; 3-е изд. СПб., 1911. 
Все цитаты из этой книги относятся к ее введению. 
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Примечания 

10Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 14 т. СПб., 1904—1906 («Братья Карама
зовы» — т. 6). Номер страницы приводить не будем за общеизвестностью произведения. 
Курсив, где не оговорено особо, везде наш (Примеч. Б.Э.). 

11 Термин П.Л. Лаврова. 
12 См.: Булгаков СП. Иван Карамазов как философский тип / / Вопросы филосо

фии и психологии. 1902. Кн. 1. 
13 Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Боги Греции»: 

Бег минут, как маятник, деля, 
Лишь закону тяжести послушна, 
Обезбожена земля. 

(Переводы. Лозинского). 
14 Согласно Шопенгауэру, кантовская вещь в себе есть воля, явление — представ

ление, из чего исходит «основное положение» всей его философии: «то, что составля
ет, изображает и сохраняет явления мира, есть воля, проявляющаяся и действующая 
равным образом в каждом отдельном существе» (Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы: 
Мысли: В 2 т. / Пер. Ф.Б. Черниговца. СПб., 1892. Т. 1. С. 498-499). Из этого положе
ния следует вывод о «неразрешимой тайне», который Шопенгауэр назвал «трансцен
дентным фатализмом». Суть той непостижимости в том, что «мы в самых общих чер
тах можем представить себе возможным, что та судьба, которая в действительности 
заправляет нашим жизненным поприщем, в конце концов каким-либо образом исхо
дит из нашей собственной воли... Но только эта воля, выступая в роли судьбы, действует 
из такой области, которая лежит далеко за пределами нашего опознающего индивиду
ального сознания, которое, напротив того, представляет мотивы, руководящие нашею 
эмпирически постижимою индивидуальною волею» (Там же. С. 49). 

15 Две страницы рукописи утрачены. 
16 См. выше в статье «"Философия русской литературы" г-на М. Гершензона». 
17 Выражение Ивана Карамазова («Братья Карамазовы» Достоевского). 
18 В.Г. Тан-Богораз — этнограф, фольклорист, лингвист, писатель; начал свою на

учную и литературную деятельность в 1890-х годах на Колыме, куда был сослан за при
надлежность к партии «Народная воля». «Колымские рассказы» — цикл в книге «Очер
ки и рассказы» (Т. 2. СПб., 1902). 

19 Песня Миньоны — стихотворение из романа Гете «Годы учения Вильгельма 
Мейстера». 

20 Ф.Ф. Зелинский — известный филолог-классик и переводчик. Из какого его 
сочинения взята эта цитата, установить не удалось. 

21 Имеется в виду глава «Бунт», включающая в себя и легенду Ивана Карамазова 
«Великий Инквизитор». 

22 Имеется в виду так называемая «теория малых дел», пропагандировавшаяся в 
середине 1880-х гг. на страницах журнала «Неделя». Ее смысл состоял в призывах к 
интеллигенции вести «тихую культурную работу» в народной среде: в школах, больни
цах, библиотеках, в земствах, через организацию народного кредита, страхового дела. 

23 Имеется в виду поэма Г. Гейне «Германия (Зимняя сказка)» (гл. 1). 
24 В начале XX в. в немецкой социал-демократической партии развернулась ши

рокая дискуссия о профсоюзах. Речь идет о тактике социал-демократии в отношении 
рабочего движения, прежде всего, видимо, о позиции Э. Бернштейна, сторонниками 
которого в России были так называемые «экономисты» (Кускова и др.), выступавшие 
против внесения политических требований в рабочее движение. Эти идеи непосред
ственно были связаны с критикой марксизма. В России эта критика наиболее явно 
обозначилась в движении ряда крупнейших деятелей (П.Б. Струве и др.) от «легально
го марксизма» к критике марксистских идей. 

25 Имеются в виду герои романов Ч. Диккенса «Крошка Доррит» и «Жизнь и при
ключения Николаса Никльби». 

26 А.П. Мертваго — публицист, основной круг интересов которого был связан с 
проблемами деревни. В 1878 г. под влиянием известной книги А.Н. Энгельгардта 
«Письма из деревни» задумал организовать идеальную сельскую общину из тружени-
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ков-интеллигентов и приехал в его имение Батищево, где работал рабочим. «Не по 
торному пути: Сельскохозяйственные воспоминания» (М., 1895; 3-е изд. СПб., 1900) — 
книга о годах работы у Энгельгардта, своем опыте хозяйствования и сельскохозяйствен
ной коммуне, созданной его учениками, своего рода продолжение «Писем из деревни». 
Впоследствии редактор (1894—1906) и издатель (с 1899) журнала «Хозяин» (в 1907— 
1911 — «Нужды деревни»). 

27 Цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин» («Отрывки из путешествия Оне
гина», строфа VI). 

28 В каком именно смысле здесь упоминается Герцен, неясно. 
29 в себе (нем.). 
30 Здесь, скорее всего, имеется в виду английская этическая теория, получившая 

широкое распространение в ХГХ в. в Англии, основоположником которой был Бентам 
и которая свое наиболее последовательное обоснование получило у Д.С. Милля. 

31 Имеются в виду международные соглашения о защите военнопленных, насе
ления и памятников культуры во время войны, в частности, первая из женевских кон
венций Красного Креста (1864 г., пересматривалась в 1906 г.), которая обязывала 
воюющие государства гуманно относиться к раненым и больным военнопленным, за
прещала вооруженные нападения на госпитали и больницы, их медицинский персо
нал и санитарный транспорт. 

32 В окончательной редакции эта цитата относится к главе «Что такое "Ташкент -
цы"»: «Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно скверных и опасных и 
сопровождающих свою работу возгласом: "Пади! задавлю!" — и вижу людей, работаю
щих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу 
возгласом: "Пади! задавлю!" Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хо
рошее могло бы упразднять дурное без задушений, без возгласов, обещающих задавить» 
(Салтыков-ЩедринМ.Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1970. Т. 10. С. 29). 

33 Цитата из стихотворения НА. Некрасова «Рыцарь на час». 
34 Е.Ф. Азеф — один из руководителей Боевой организации партии эсеров и агент 

Охранного отделения. В 1909 г. был разоблачен В.Л. Бурцевым как провокатор. Дело 
Азефа в феврале того же года обсуждалось в Думе по запросу социал-демократической 
и кадетской партий. Ср. в статье С.Н. Булгакова «Героизм и подвижничество»: «Разоб
лачения, связанные с именем Азефа, раскрыли, как далеко может идти при героиче
ском максимализме эта неразборчивость в средствах, при которых перестаешь уже раз
личать, где кончается революционер и начинается охранник или провокатор» (Вехи. Из 
глубины. М., 1991. С. 51). Дело Азефа неоднократно упоминалось в ходе полемики 
вокруг «Вех». 

35 Имеются в виду всероссийские студенческие забастовки ноября 1910 — января 
1911 г. и последовавший в январе 1911 г. разгром Московского университета. Мини
стром просвещения в правительстве ПА. Столыпина был Л.А. Кассо (см. об этом: Дя-
кинВ.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг. Л., 1978. С. 181—183, 
189-190). 

36 Обличительные статьи В.И. Семенова (ум. в 1910 г.) о Русско-японской войне 
печатались в «Вестнике Европы» в 1908—1909 гг. 

37 Речь идет о русско-американском договоре о торговле и навигации, подписан
ном в Петербурге в декабре 1832 г., основу которого составлял принцип взаимного бла
гоприятствования в отношении захода судов в порты, таможенных пошлин и т.д. Рус
ско-американский договор был денонсирован 4 декабря 1911 г. (См.: Витте СЮ. 
Воспоминания: В 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 620). 

38 Имеются в виду черносотенные организации («Союз русского народа», «Союз 
Михаила Архангела»). 

39 А.И. Гучков — крупный московский домовладелец и промышленник, основа
тель «Союза 17 октября» (партии октябристов). С марта 1910 по март 1911 г. был пред
седателем 3-й Государственной думы. 

40 Газета «Речь» была органом партии кадетов. 


