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СТРА 

ІІРЕДИСЛОВІЕ къ 4-му изданію хѵ 
ВСТУШЕНІК 
ВВЕДЕНІЕ: 

I. Что такое интеллигѳнція? 

Обычное слишкомъ широкое пониманіе термина „интеллигенпДя"; не-
обходимость ограниченія и отграниченія этого понятія.—Отдѣлыше „ннтел-
лигенты" и интеллигенція какъ группа; преемственность и внутренняя 
связь въ этой группѣ; внѣклассовость и внѣсословность. Четыре формаль-
ныхъ признака интеллигенціи. 

Иопытки опредѣлить внутреннее содержаніе понятія „интеллигенціи"; 
Лавровъ и его теорія критически мыслящихъ личностей. Культура и циви-
дизаідя, нретвореніе первой во вторую. „Дикари высшей культуры"; анти-
мѣщанство какъ характерная черта интеллигенціи. Отсутствіе формаль-
ныхъ признаковъ, позволяющихъ разъ навсегда раздѣлить регрессивное 
отъ прогрессивнаго; необходимость обратиться къ изслѣдованію содержа-
нія. Направленіе процесса; творчество новыхъ идеаловъ; цѣль; активность 
въ достиженіи этой цѣли. Опредѣленіе интеллигенціи. 

II. Содѳржаніѳ иоторіи русской интѳллигѳнціи ] 

Цѣль и задачи исторіи русской интеллигенціи; внѣшняя сторона этой 
исторіи и ея внутреннее содераіаніе; отсутствіе первой въ предлагаемой 
кцигѣ, представляющей изъ себя философію исторіи русской интеллигешци. 
„Большая дорога" въ исторіи развитія русской интеллигенціи и проселоч-
ныя дороги; исключительное вниманіе, обращенное на нервую.—Философія 
исторіи русской интеллигенціи—въ то же время и «|)илософія русскойли-
тературы; литература, какъ фокусъ, собирающій лучи, посланные жизиыо. 
Русская литература—евангеліе русской интеллигенціи. Необходимость ру-
ководящей аріадниной нити. Среда и процессъ. 
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Мѣщанство. Опредѣленіе понятій. Мѣщанство какъ фонъ, на кото-
ромъ происходила исторія русской янтеллигенціи. Понятіе „мѣщанства" и 
„буржуазіи"; терминологія Герцена; мѣщанство, какъ внѣсословное и внѣ-
классовое понятіе. Возможность только формальнаго онредѣленія мѣщан-
ства. Мѣщанство, какъ понятіе этическое. 

Имдшидуализмъ. Двоякій емыслъ; индивидуализмъ, какъ ироблема 
соціодогическая и индивидуализмъ, какъ нроблема этическая: индивидуа-
іизмъ и соціализмъ, индивидуализмъ и мѣщанство. Личность и общество; 
центральное значеніе этой проблемы. 

Индивидуализмъ и мѣщанство, какъ главное содержаніе исторін рус-
екой интеллягенціи; борьба съ мѣщанствомъ иборьба за индивидуализмъ 
(этико - соціологическій). 

Выводы. 

ГЛАВА I. Въ преддвѳріи ХІХ-го вѣка. (Эпоха іитературнаго мѣ-
щанства) ' 25 

Отсутствіе интеллигенціи, при наличности отдѣльныхъ „интеллиген-
говъ" въ до-ІТетровскую зпоху. ХѴІП-ый вѣкъ: революція Петра и Ломо-
яосова. Общій фонъ литературной жизни ХѴІП-го вѣка—мѣщанство формы, 
штературное мѣщанство ложно-классицизма. >Зарожденіе интеллигенціи, 
іакъ преемственной группы, въ екатерининскую эпоху; внѣсословность и 
щѣкдасеовость этой группы; сословный составъ и внѣеоеловные идеалы. 
Затиричеекіе листки, полемика Новикова съ Бкатериной; личное усовер-
пенствованіе, какъ панацея всѣхъ соціальныхъ золъ—точка зрѣнія Ккате-
шны, необходимость соціальныхъ реформъ— точка зрѣнія Новикова, какъ , • 
іредетавителя русской интеиигенцін. Два теченія—общественное иинди-|; 
шдуалистичеокое; представители перваго—Новиковъ, Фонвизинъ, Ради-?' 
цевъ, Пнинъ, представитель второго—Державинъ. ; 

Фонвизинъ. „Бригадиръ" и „Недороель"; борьба за права человѣка; 
тшъ Стародума: двойственное рѣгаеніе вопроса о личности и человѣкѣ. 
>лаго личности и общества—анти-нндивидуалиститеское рѣшеніе этого во-
іроса Фонвизянымъ въ „Выборѣ гувернера". 

^Радшцееъ. Принципъ естественнаго праваи соціально-общественное / 
•олкованіе его Радищевымъ. „Человѣкъ" и „личность" для общественника 
і индивидуалиста; серединное поюженіе, занятое Радищевымъ и вообще 
гятеллигеіщіей ХѴІП-го вѣка; отношеніе къ вопросу о народномъ благѣ и 
«аціональномъ богатетвѣ. Продолжатели Радищева. Ш < і "знаніенеоб-
одішости синіеза личности и общества. Ода „Человѣв .;," н )пытъопро-

\ вѣщоиін". ' 
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Державинъ—какъ представитель другой группы русской интеллиген-

діи; зачатки индивидуализма. Реальная личность, какъ объектъ поэзіи Дер-
жавина. Эпикуреизмъ и страхъ смерти. Вопросъ яо роли личности въ исто-
ріи": діаметрально-противоположныя точки зрѣнія двухъ группъ русской 
интеллигенціи (Державинъ и Пнинъ). 

Масонство—какъ первая попытка синтеза реальной дичности и 
абстрактнаго человѣка. Малозначительность „елагинской системы" и бодь-
шое значеніе московскнхъ мартиннстовъ, розенкрейцеровъ. Обществѳнно- ' 
просвѣтительная программа и личное самоусовершенствованіе. Разложеніе 
масонства. 

Соединенная борьба обѣихъ группъ русской интеллигенціи съ мѣ-
щанствомъ въ жизни н въ литературѣ. Борьба съ литературнымъ мѣщан-
ствомъ и постановка проблемы индивидуализма, какъ содержаніе исторіи 
русской интеллигенціи первой четверти ХІХ-го вѣка. 

ГЛАВА II. Сѳнтименталивмъ и романтизмъ 50 

Рознь между интемигенціей и высшими сословно-общественными 
классами конца ХѴІІІ-го вѣка. Ложно-классицизмъ иослѣднихъ и сентимен-
тализмъ, какъ идеологія первой. Сентименталистическія вѣянія въ сатири-
ческихъ листкахъ. 

Еарамзинъ. „Письма русскаго путешественника", какъ произведеніе 
„гуманическое"; шагъ назадъ въ сферѣ интеллектуальнаго развитія, но зато 
созданіе новыхъ обширныхъ кадровърусскойинтеллигенціи. Синтетичность 
сентиментализма; впервые—приматъ реальной личности надъ абстрактнымъ 
человѣкомъ, первый шагъ къ этическому индивидуализму. Анти-раціонали-
стичность сентиментализма. Этическій индивидуадизмъ и отрицательное 
отношеніе къ соціологическому номинализму. „Реальная личность" сенти-
ментализма—анти-реалистическоепостроеніе, въ которомъ однаконепосред-
ственныя переживанія индивидуума занимаютъ первое мѣсто. Разрывъ сен-
тиментализма съ абстрактнымъ человѣкомъ. Проповѣдь самосовергаенство-
ванія, постепеновство-^первый шагъ къ разложенію сентиментализма, къ 
этико-соціологическому номинализму и ультра-индивидуализму. Сознатель-
ная борьба сентиментализма съ литературнымъ мѣщанствомъ; „мѣщанекая 
драма"—сословно-мѣщанская и литературно-анти-мѣщанская; этическое 
анти-мѣщанство сентиментализма, очеркъ Карамзина. „Чувствительныи и 
холодный", типы Эраста и Леонида.—Разложеніе сентименталязма—его вы-
рожденіе въ житературно-этическое мѣщаямащо; рлда^нтигмъ, какъ преем-
никъ сентиментализма. 

Что такое романтизмъ?—Обычныя опредѣленія. Мнѣніе Пѣлин- ,1 • 
скаго.—Романтизмъ какъ система міровоззрѣнія и какъ психологическая '] , 
категорія. Стремленіе и проникновеніе „за предѣлы предѣльнаго"; масти-
цизмъ, какъ религіозный романтизмъ. Три рода романтизма —романтизйгъ 
югическій, этическій и эстетйческій, романтизмъ мысли, воли й чувства: • 
Характерные ихъ нризнаки. Совпадёніе этвхъ трехъ родовъ романтизмаѴь7 
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романтизмомъ нѣмецкимъ, англійскимъ и французскимъ; Гофманъ, Бай-
ронъ, Гюго. Основная черта всякаго романтизма—разрывъ съ обыденностью; 
рѣзкое анти-мѣщанство романтизма; революціонность его въ конечномъ 
счетѣ.—Русскій романтизмъ начала ХІХ-го вѣка—псевдо-романтизмъ. / 

у' 

Жукооскій, какъ главный представитель логическаго псевдо-роман-
тизма. СвязьсъКарамзинымъ,поэзія Жуковскаго—сентиментадьный псевдо-

і романтизмъ. Реальная фантастика вмѣсто проникновенія „за предѣлы пре-
дѣльнаго"; раціоналистическійпіетизмъвмѣсторомантическагомистицизма. 

| „Христіанская философія" Жуковскаго и его проектъ „0 смертной казни".— 
Значеніе поэзіиЖуковскаго; его сентиментальный псевдо-романтизмъ,какъ 
перваяступенькъэстетическомуиндивидуализму.—Боръбасъмѣщанствомъ 

и южно-классицизма и сентиментализма; „Арзамасъ". 
Пушкшъ. Конецъ борьбы съ литературнымъ мѣщанствомъ. „Русланъ 

и Людмила", какъ рѣшительный ударъ логическому псевдо-романтязму Жу-
ковскаго, какъ послѣдніе разсчеты Пушкина съ литературнымъ мѣщан-
етвомъ сентиментальнаго псевдо-романтизма и какъ переходъ отъ роман-
тизма логическаго къ этическому. „Байронизмъ" и его Невѣрное пониманіе 
Пушкинымъ; этическій псевдо-романтизмъ его поэзіи. Вайроническійпсевдо-
романтизмъ Пушкина, какъ первая ступень къ соціологическому индиви-
дуализму. „Цыганы". Одновременная наличность въ міровоззрѣніи Алеко-
Пушкина соціологическаго индивидуализма и этическаго анти-индивидуа-
іизма.—Лермонтовъ и его байроническій псевдо-романтизмъ. 

Бестужевъ-Марлинскій, какъ представитель „эстетическаго" псевдо-
романтизма въ русской литературѣ. Ультра-романтизмъ Бестужева, какъ 
иослѣдняя вспышка литературнаго мѣщанства. Послѣдніе удары этому мѣ-
щанству; Пушкинъ—типъ Алексѣя Берестова, Лермонтовъ—типъ Грушниц-
каго. Смерть мѣщанскаго ультра-романтизма въ борьбѣ съ реализмомъ. 

Выводы. 

ГЛАВА III. Двкабристы 

| Преемственная связь между русскойинтеллигенціей ХѴІІІиХІХсто-
! лѣтій: Новиковъ, Радищевъ и декабристы; вліяніе масонства и разрывъ съ 
і нимъ интеллигенціи двадцатыхъ годовъ. 
ч Значеніе національныхъ и освободительныхъ войнъ 1812—1815 гг. 

І для русскаго самосознанія. Ожиданіе политической реформы сверху и ско-
рое разсчарованіе. Рѣчь Александра I и эпиграмма Пушкина. Перехоцъ 
русской интеллигенціи отъ конституціонныхъ надеждъ къ революціоннымъ 

у МЫСЛЯМЪ. 

I Тайнын общешва; ихъ возникновеніе и развитіе. 
{его вознпкновеніе и разложеніе; его основныя зад- •• 
ііствія"; его значеніе въ дѣлѣ пропаганды идей дека 
•ием ' этики политикой, какъ одна изъ причинъ упрь 

„Союзъ Спасенія": 
,Союзъ Благоден-

; а; вытѣсненіе въ 
ія Союза Благо-

т 
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денствія. Южное и Сѣверное тайныя общества. Цѣли и задачи декабри-
стовъ. 

Теченія и группы въ декабризмѣ; три главныхъ направленія. Н. Му-
равьевъ, Н. Тургеневъ и Пестель. Бзгляды Н Муравьева: родовая и де-
нежная аристократія, какъ узда деспотизма; проектъ конетитуціи; эконо-
мическій либерализмъ и приматъ политическаго надъ соціальнымъ. Взіляды 
Н. Туріенева: приматъ соціальнаго надъ политическимъ; проекты соціаль-
ной реформы. „Опытъ теоріи налоговъ"и экономическій либерализмъ; та-
моженный тарифъ 1819 г. Примѣчанія Н. Тургенева къ проекту консти-
туціи Н. Муравьева. Значеніе Н. Тургенева среди декабристовъ. Взъляды 
Пестеля: система послѣдовательнаго демократизма и ресиублітканскія тен-
денціи; синтезъ соціальнаго и политическаго. „Русская Правда" Пестеля; 
первоначальная и окончательная редакція.уВнѣсословныи и внѣклассовый 
характеръ идеаловъ Пестеля; его взгляды на земельный вопросъ. Общин-
ное зем.іенользованіе и частная земельная собственность, какъ взаимные 
коррективы; ошибка Пестеля. Значеніе Пестеля для декабризма и для исто-
ріи русской общественной мысли. Этико-соціологическія основанія; утили-
таризмъ и раціонализмъ Пестеля. 

Выводы. Внѣсословность и внѣклассовость декабрнзма; три основ-
ныхъ его теченія; методологическая схема и дѣйствительность. Значеніе 
декабризма для послѣдующаго развитія русской общественной мысли. 

ГІАВА IV. Пушкинъ и Лермонтовъ. (Апогей индивидуализма и 
.анти-мѣіцанства въ художественной литературѣпервой иоловиныХІХ-гов.). 132 

\ Д Дѳкабристы въ литературѣ. Отношеніе Грибоѣдова и Пушкина къ 
декабризму съ однои стороны и къ этическому мѣщанству съ другой. Реа-
лизмъ, какъ новое оружіе борьбы русской интеллигенціи съ этическимъ 
мѣщанствомъ. 

Грибоѣдовъ—идеологъ декабристовъ въ этой боръбѣ. Овязь Грибо-
ѣдова съ Крыловымъ. „Горе отъ ума"—первый ударъ этическому мѣщан-
•ству; одиночество Чацкаго-Грибоѣдова и его гибель. Пушкинъ, какъ про-
должатель Грибоѣдова въ области реализма. 

Что такое реализмъ?—Реализмъ, какъ психологическая категорія и 
система міровЪзз^Ѣтя;~само()гранипеніе эмпирической дѣйствителыюстыо. 
Раціонализмъ, какъ философскій реализмъ. Реализмъ и романтизмъ, поляр-
лость нхъ; трагическія коллизіи и ихъ совмѣщенія (нсевдо-романтики, Лер- . 
монтовъ, Гл. Успенекій, Гаршинъ и др.). Неизбѣжность реализма для рус-
ской интеллигенціи ХІХ-го вѣка. 

Пушкинъ, какъ величайшій представитель реализмавъ русской жизни 
и литературѣ. „Реальная личпость",какъ реалистическое ностроеніе. Налич-
ность у Пушкина і одовъ индивидуализма—соціологическаго, згиче-
скаго (вслѣдъ за К .-,->• .інымъ)и эстетическаго (вслѣдъ за Жуковскимъ). 
Поворотный пунктъ г.; „Борисъ Годуиовъ", разрывъ еъ романтиз- * і 



момъ. Постепенный переходъ Пушкина отъ соціологическаго къ эстетиче-
скому индивидуализму.\Теорія искусства для искусства; рѣпіеніе этой про-
блемы Нушкинымъ: дѣль искусства—въ искусствѣ, но цѣль художника, 
какъ человѣка—въ самой жизни. Теорія эта въ произведеніяхъ Пушкина; 
„Окупой рыцарь" и „Моцартъ и Сальери", какъ художественное отраженіе 
этой теоріи.—Рѣшеніе Пушкинымъ проблемы соціологическаго индивидуа-
лизма. „Галубъ": гибель непобѣжденной личности въ борьбѣ съ обществомъ; 
„Мѣдный всадникъ"—гибель побѣжденной въ этой борьбѣ личности. Двой-
ственное отношеніе Пушкина къ Петру.—Противопоставленіе личности 
опредѣленной общественной группѣ; Пушкинъ и бюрократичеекая аристо-
кратія, его борьба съ мѣщанствомъ жизни; идеалъ родовой аристократіи; 
утопизмъ и ошибки Пушкина. Ненависть къ этическому мѣщанству; гибель 
среди него и въ борьбѣ съ нимъ; гибель, но не пораженіе. 

Лермонтовъ; анти-мѣщанство—его основная черта; борьба его съ 
мѣщанствомъ жизни, какъ таковой, и связь его въ этомъ съ Чеховымъ. 
Ошибочное мнѣніе о пессимизмѣ Лермонтова. Раздвоеніе Лермонтова: 
романтическіе порывы и реалистическія путы; стремленіе „за предѣлы 
предѣльнаго" и жадная любовь къ земному; оптимизмъ Лермонтова. Пан-
теизмъ Лермонтова, какъ комиромиссъ между романтическими чувствами 
и реалистическими взглядами. Жажда жизни; разрывъ съ обыденностью; 
„Мцыри". Мотивъ одиночества; переходъ Лермонтова отъ эстетическаго 
индивидуализма къ соціологическому; индивидуализмъ Лермонтова, какъ 
слѣдствіе его анти-мѣщанства; ̂ гПушкина—обратное. Отсутствіеэтическаго 
индивидуализма. Гибель Лермонтова въ трагическомъ одиночествѣ; гибель, 
но не пораженіе, въ борьбѣ съ мѣщанствомъ жизни. 

Выводы. Пушкинъ и Лермонтовъ, нолярность ихъ: отъ индивидуа-
лизма къ анти-мѣщанству и отъ анти-мѣщанствакъ индивидуализму; цѣль-

* ность и раздвоенность; эллинъ и іудей. Наслѣдники Пушкина—Гоголь, 
, Тургеневъ, Л. Толстой; наслѣдннки Лермонтова—Достоевскій, Чеховъ, ,,де-
»\ каденты". 

ГЛАВА V. Эпоха оффиціальнаго мѣщанства. Гоголь. Гонча-
ровъ. Лишніе люди 

Разгромъ русской интеллигенціи дваддатыхъ годовъ. Государствен-
| ' ное мѣщанство,какъ подпочва мѣщанства этическаго. Эпоха оффиціальнаго 
| і мѣщанства (1825—1855 г.). Характеристика ея. Государственная опека; 

і мундиръ. Терроръ сисгемы оффиціальнаго мѣщанства послѣ 1848г.;дир-
Ікуляры 1848—1855 гг.; общій девизъ—не разсуждать, повиноваться!". Раз-
(рѣзъ историческаго пластаэпохи оффиціальнагомѣщанства—Еозьма Іірут-
ікові. Характеристика этого писателя иегозначеніе—живое воплотценіе въ 
Інчмъ гдавныхъ сторонъ системы оффиціальнаго мѣщанства. 
'і\ Гого.іь. Безсознательная сатира на эпоху и систему оффиціальнаго 
^{іиіанства. Поэтъ „растительвой жизни"; „растительность-, какъ нервый 



этапъ на пути къ мѣщанству; постепенная градація на этомъ пути въ ти-
пахъ Гоголя; достигнутый апогей въ „Мертвыхъ душахъ". Страхъ Гоголя 
передъ изображенной имъ „мглой жизни"; попытка однимъ ударомъ добить 
этическое мѣщанство; переходъ къ „Перепискѣ"; замѣна „неумолимаго 
рѣзца" сатиры перомъ публициста. „Переписка"; апологія системыоффи-
ціальнаго мѣщанства вмѣсто борьбы съ ней; этическое мѣщанство Гоголя. 
Сознаніе своего безсилія и возвращеніе къ художественному творчеству; 
второй томъ „Мертвыхъ душъ"; стремленіе однимъ ударомъ поразитьмѣ-
щанство; типы „идеальныхъ людей"; вторичное пораженіе Гоголя мѣщан-
ствомъ.—Теорія самосовершенствованія у Гоголя; аскетизмъ его; раціона-
лизмъ Гоголя; полное отсутствіе религіозной романтики. Гибель побѣжден-
наго Гоголя въ борьбѣ съ мѣщанствомъ. 

^Гота^овъ, какъ апологетъ и проповѣдиикъ мѣщанскихъ идеаловъ и 
идеологъ этическаго мѣщанства. „Обыкновенная исторія", тяпъ Адуева-
дяди; ошибка Бѣлинскаго. Адуевъ, какъ положительный типъ; характер-
ность его; „адуевщина" эпохи оффиціальнаго мѣщанотва. Дальнѣйшее раз- . 
витіе этого типа въ Штольцѣ. „Обломовъ". Обломовъ, какъ переходъ отъ 
растительнооти къ мѣпіднству.ТШольігьГэволюція адуевіцины; „Обрывъ"; 
безсидіе Гончарова построить типъ не мѣщанскій (Волоховъ) Преемникъ 
Адуева и Штольца—Тушинъ. Гончаровъ и его герои; знакъ равенства 
между ними. Гончаровъ-Адуевъ въ кругосвѣтномъ плаваніи; „Фрегатъ Пал-
лада"; плаваніе по казенной надобности. Фиксированіе въ художественномъ 
ісловѣ идеаловъ атичеокаго мѣщанства. „Объективизмъ"Гончарова,безоиліе 
^его „психологическаго анализа"; отсутствіе чувства мѣры въ оиисаніи не-
уобыденнаго. Произведенія Гончарова, какъ пѣснь торжествующаго мѣщан-
Іства; фіаско. Значеніе Гончарова; осужденіе обломовщины и восхваленіе 
?адуевщины. Гибель оамого Гончарова въ мѣщанствѣ. 

ЗщЩШ^шШк. кптні неизбѣжный результатъ системы оффиціальнаго 

{мѣщяйства. Ихъ предтечи въ аракчеевскую эпоху—Кавказскій плѣнникъ, 
Алеко, Чацкій. Разочарованность, исканіе и протестъ. Онѣгинъ и Нечо-
іринъ. Приматъ реальной личности надъ истиной. Отсутствіе силы у Онѣ-
[гина; невѣрно направленная сила у Печорина и раздвоенность его. Раз-
ідвоенность, какъ характерная черта лишнихъ людей. Тиіш лиіпнихъ лю-
ідей—Чулкатуринъ,Гамлетъ Щигровскагоуѣзда,Бельтовъ,Рудинъ.„Актив- '• 
Іная слабость" лишнихъ людей; раздвоеннОсть между реалистическимъ и 
Іромантическимъ типами; умъ съ сердцемъ не въ ладу"; раздвоенность 
імежду индивидуализмомъ и мѣщанствомъ. Роль лишнихъ людей въ нсторіи 
'эволюціи русской интеллигенціи; судьба ихъ. 

'Ѣывдды. 

I ГЛАВА VI. Отъ дваддатыхъ до сороковыхъ годовъ . . ,».го 

Исторія русской интеллигенціи въ эпоху оффиціальнаго мѣщанст 

Философскій романтиэмъ части русской интеллигенціи двадцатыг 
Ітридцатыхъ годовъ. Родоначальникъ русокаго шеиингіанства- Веллаиство 
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(католичество), какъ внутренняя идёя процесса исторіи. Европа и Россія; ^ 
ошибочный путь второй; единство пути прогресса. Необходимость для 
Россіи перейти на обще-европейскій путь историческаго развитія. 

йзолированность Чаадаева и внѣшность его связя съ предшествую-
іцей исторіей русской интелдигенціи. Вліяніе на Чаадаева эпохи оффиціаль-
наго мѣіцанства; обычная переоцѣнка атого вліянія. Чаадаевъ, какъ родо-
начальникъ соціально-фгаософскихъ запросовъ русской интеллигенціи и 
какъ предшественникъ Герцена; его связь съ послѣдующей исторіей рус-
ской общественной мысли. 

Вопросъ о мистицизмѣ Чаадаева. Раціонализмъ; ирраціонализмъ не 
есть еще мистицизмъ; псевдо-мистицизмъ Чаадаева н его рѣшеніе съ этой 
нлоскости вопросовъ философіи исторіи. Борьба оъ позитивными теоріями 
прогресса, но въ то же время типично „шигалевекое" рѣшеніе вопроса о 
прогрессѣ. Крайній этическій и соціологическій анти-индивидуализмъ 
Чаадаева. 

Вліяніе Чаадаева на западшічество и славянофильство; обычная 
оіпибка терминологіи—причисленіе Чаадаева къ западникамъ; его точки со-
прикосновенія со славянофилъствомъ. Эволюція взглядовъ Чаадаева; мысль 
о возможности особаго пути развитія Россіи; предвосхищеніе Чаадаевымъ 
основныхъ положеній народничества. „Апологія еумасшедшаго". Вліяніе 
Чаадаева на современную ему интеллигенцію. 

Отношеніе западничества и славянофильства къ проблемамъ, внервые 
иоставленнымъ Чаадаевымъ; пункты расхожденія. Реалистичность запад-
ничества и романтичностъ славянофильства; разногласіе въ частныхъ во-
нрооахъ. Борьба елавянофилъства съ воображаемьшъ соціологическимъ 
ультра-индивидуализмомъ западниковъ и борьба занадничества съ вообра-
жаемымъ этическимъ анти-индивидуализмомъ славянофиловъ.Отношеніе къ 
„націи" и „народу". Идея націоналыгости. Борьба олавянофиловъ съ соціо-
логическимъ номинализмомъ; согласіе съ ними Бѣлинскаго;борьба съ „гу-
маническимъ космопо.титизмомъ". Отношеніе къ коомополитизму; диссер-
тація К. Акоакова. Огаибка славянофильства; смѣшеніе понатій „націи" и 
„народа". Споръ между славянофиъствомъ и западничествомъ о значеніи 
дичности. 

Теорія родового бытіц отатья Кавелина; возраженія Оамарина и \ 
дальнѣйшая полемика. Смѣшеніе ноіштій „личностн и „человѣка"; по-;' 
пытка ихъ разграниченія Кавелинымъ и Самаринъімъ. Характерная оие- ,, 
чатка; теорія „приниженія" личности. Теоріи Хомякова. Взаіганое непони-
маніе славянофиловъ и западниковъ; одинаковое уваженіе начала личности 
и тѣми и другими. 

Община въ пониманіи славянофиаовъ; община, не какъ экономнче-
ская, а прежде всего какъ этическая концепція. Общинное начало, какъ 
противовѣсъ ооціологическому номинализму и теоріи искусственной ассо-
ціацін. Община и личноеть: политическая романтика. Этическін индиви-
дуализмъ славянофилъства. Теорія К. Аксакова; Земля и Государство. Лкч-
ность и государство; анархистскія тенденціи славянофильства. Интеллиген-
ЦІІІ. какъ „народч* самосознаюпиіі" (опрецѣленіе II. Аксакова).—Общая 
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характеристика славянофильства. Религіозный романтизмъ; философскій / 
анти-индивидуализмъ; этическій индивидуализмъ. Теорія естественнаго / ч 
ирава. Пропаогь (философская и психологичеокая) между западничествомъ ; 
и славянофильствомъ; точка соприкосновенія. Соціологическій индивидуа-
лизмъ западничества и этическій индивидуализмъ славянофильотва какъ 
рѣшеніе съ двухъ различныхъ сторонъ одной и той же проблемы; взаимно-
донолнительность этихъ рѣшеній. 

Западничеетво и славянофильотво какъ союзники въ борьбѣ съ си-
стемоіі оффиціальнаго мѣщанства. Ненависть къ этическому мѣщанству.— 
Дальнѣйшія судьбы славянофильства и западничества. Сдавянофильство 
какъ консервативное доктринерство; вырожденіе его въ доктринеротво ре-
акціонное. Вырожденіе западничества въ доктринерство либеральное. Син-
тезъ лучшихъ сторонъ славянофильства и западничества; народничество. 
Герценъ; мостъ между еоціологическимъ индивидуализмомъ западниковъ и 
этическимъ индивидуализмомъ славянофиловъ. 

ГІІАВА IX. Герценъ 359 

Первые воходы соціализма въ исторіи русской общественной мысли; 
увлеченіе сенъ-симонизмомъ въ кружкѣ Герцена и Огарева. Эволюція этого 
кружка. 

Понытка рѣшенія Герценомъ проблемы индивндуализма: „По поводу 
одной драмы". Требованіе „жить во всѣ стороны". Совмѣотима ли широта 
личности съ глубиной? Отвѣты Герцена; Диллетантизмъ въ наукѣ" и „Буд-
дизмъ въ наукѣ". Индивидуализмъ въ наукѣ. Требованіе совмѣщенія ши-
роты съ глубиной.—„Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи 
чести" и „Новыя варіаціи на старыя темы"; соціологическій шгднвидуа-
лизмъ Герцена; вѣрное рѣшеніе имъ вопроса объ эгоизмѣ. Приматъ реаль-
ноіі личности. 

Герценъ за ірапицей. Отношеніе къ буржуазіи; терминъ „мѣщанство", 
какъ имѣющій этичеокое значеніе. Разногласіе съ Бѣлинскимъ. Характе-
ристика мѣщанства Герценомъ; противоположеніе индивидуализма и мѣ-
щанства, какъ этическихъ понятій. Анти-мѣщанство Герцена, какъ основа 
его міровоззрѣнія; сходство съ Лермонтовымъ. Анти-мѣщанство Герцона, 
какъ основа его теоріи народничества. Герценъ и февральская революція. 
„Съ того берега". Отходная мѣщанской Европѣ. Вѣра въ возможность 
особаго соціально-экономическаго пути развитія Россіи какъ начало народ-
ничества; утопія Герцена. Община. Борьба Герцена съ либеральнымъ док-
.'гринаризмомъ и проповѣдь освобожденія креотьянъ съ землей. Разрывъ съ 
эпигонами занадничества и приближеніе къ славянофильству. Возможность 
особаго пути развитія Россіи; Герценъ о категоріяхъ возможности и необ-
ходимооти. Связь Герцена съ сіавянофильствомъ и занадничеотвомъ. Община 
и личность; рѣшеніе Кавелина, принятое Герценомъ. 

Философія исторіи Герцема; зависимость проблемы индивидуалязма отъ 
«оціально-философокихъ вопрооовъ, впервые поставлешшхъ Чаадаевымъ. 



Что такое прогрессъ? Отрицаніе телеологячностн историческаго процесса; 
разсматриваніе Герценомъ этого нроцесса і т 8еіп; прОгрессъ какъ свой-
ство развитія. Неприложимость категоріи цѣлесообразности къ историче-
скому процессу. Ошибка Герцена, впослѣдствін повторенная русскимъ мар-
ксизмомъ. Отсутствіесмыславсемірнойисторіи;ясвирѣпѣйгааяимманенція" 
Герцена. Настояіцее, какъ цѣль историческаго процесса. Приложеніе этихъ 
теорій Герцена къ его рѣшенію этической проблемы индивидуализма—при-
матъ настоящаго надъ будущимъ—приматъ реальной личности надъ аб-
страктнымъ человѣкомъ. Фмософско-историческій индивидуализмъ Гер-
цена; вытекающій отсюда его соціологнческій индивидуализмъ. Синтезъ 
Герценомъ соціологическаго индивидуализма западничества и зтическаго 

чиндивидуализма славянофильства въ фнлософско-историческомъ индивиду-
а/измѣ; содержаніе народничества. Фактическое рѣшеніе народничествомъ 

"ііроблемы индивидуализма отождеетвленіемъ понятій личности и мужика. 
Приматъ соціальнаго надъ политическимъ; анархистскія тенденціи въ 
народничествѣ. „Нація" и „народъ". Ошибка Герцена. Характеристика и 
опредѣленіе народничества Герцена. 

ЫароднтествоГерие««,какъ догматическо-оитимистическое построе-
ніе. Постененный переходъ Герцена отъ догматическаго къ критическому 
иотъ оптимистическаго къ пессимистическомународничеству. Характерныя 
разночтенія (въ „Концахъ н Началахъ"). Основная ошибка Герцена; антл-
мѣщанство ннтеллигенціи, какъ внѣсословной,внѣкласеовой группы народа; 
анти-мѣщанство, какъ характерное свойство именно русской интеллиген-
ціи.—Необходимость признанія выдающагося значенія народничества въ 
исторіи русской интеллигенціи; народничество Герцена, какъ завершеніе 
стараго и начало новаго періода этой исторіи. 

\ 



Предисловіе къ четвертому изданію. і 

Четвертое изданіе «Исторіи русской общественноймысли» 
является «безъ перемѣнъ» по сравненію съ третьимъ изда-
ніемъ этой книги,—не потому, чтобы въ ней не было про-
бѣловъ, которые слѣдовало бы пополнить, и не потому,, 
чтобы въ ней не было положеній, которыя слѣдовало бы 
развить. Но такое дополненіе и развитіе по мѣрѣ возмож-
ности даны авторомъ въ послѣдующихъ его книгахъ. И 
если,:— повторю слова изъ предисловія къ третьему изда-. 
нію,—если изъ сравненія этихъ книгъ окажется, что авторъ 
ихъ не стоитъ на одномъ мѣстѣ, что иногда въ позднѣй-
шйіъ книгахъ онъ говоритъ по нѣкоторымъ вопросамъ не 
совсѣм> такъ йхне совсѣмъ то, что говорилъ въ болѣе 
раш*ихъ книгахъ^^о подобный упрекъ авторъ сочтетъ за 
шзхвалу. Не развивайтся и не мѣняется лишь то, что впало 
въ догматическую окаменѣлость; все живое—живетъ и ра-
стетль-И весь вопросъ т*олько въ томъ: есть ли это разви-
тіесЗ^Ііо^т^-движёніе вперёдъ, «прогрессъ» х\ііровоззрѣнія,і 
или это развитіе — скачекъ въ сторону, или шагъ назадъ. 
Объ этомъ пусть судятъ другіе. 

Ивановъ-Разумникъ. 
Январь 1914 г. 


