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ГЛАВА 1. 

Детство н молодость Вольтера.—Бастял]'я и первые литературные 
успехи.—«Генр1ада». 

Франсуа-Мари Аруэ, будущй Больтеръ, родился въ обра-
зованной и зажиточной буржуазной семь^, достигшей этого 
иоложешя медленно и постепенно усилиями н^сколькихъ ио-
кол^вШ. 

Въ XV I в^к-Ь предки Аруэ были еще простыми кожевни-
ками въ Пуату; въ первой половин^ ХУИ в4ка д-Ьдъ Вольтера 
оказался уже крупнымъ торговцемъ сукнами въ Париж-Ь, Онъ 
далъ сыну солидное образоваше и въ 1666 г. ликвидировалъ 
своп д-Ьла. Изъ рядовъ промышленной и торговой буржуазш 
семья Аруэ перешла въ ряды служащей буржуазш, чиновни-
ковъ и легистовъ, близко соприкасавшейся съ дворянствомъ. 
Сынъ торговца сукнами сделался нотархусомъ, а впосл'Ьдствш 
пр1обр4лъ должность въ государственномъ казначейств'Ь. Онъ 
женился на дворянка, не отличавшейся скромными домашними 
добродетелями старой буржуазш, но сумевшей сделать домъ 
нотархуса пр1ятнымъ для его знатныхъ кл1ентовъ. Онъ велъ 
д4ло Сенъ-Симоновъ^ Сюлли, Комартэновъ и пользовался ихъ 
благосклонностью. Герцогъ Ришельё крестилъ его старшаго сына-
Меньшему, будущему писателю, родившемуся въ ноябре 1694 г., 
судьба послала въ крестные отцы аббата Шатонефа, оказав-
шаго значительное вл1ян1е на его воспитавхе. 

Веселый, св^тскй аббатъ, не им4вшш съ релипей ничего 
общаго, кром-Ь получен1я доходовъ, былъ старымъ знакомымъ 
жены нотар1уса и другомъ его дома. Онъ заинтересовался сво-
нмъ бойкимъ крестникомъ и занялся, по своему, его духовныоиъ 
воспиташемъ^ Еще совс^мъ маленькимъ онъ заставлялъ его за-
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учпвать <^Моцз1аду», модное въ то время скептическое дропзве-
деше некоего Лурде. Можно съ ув'Ьреппостью сказать, что ребе-
нокъ раньше ознакомился съ нападками на релнпю, чЬмъ съ ея 
учен1емъ. Еще до пocтyплeнiя въ училище мальчнкъ пресл'Ьдовалъ 
своего старшаго брата эпиграммами на его благочест1е. Л^тъ 
1 0 — 1 2 оиъ уже представлялъ собою мнн1атюрпаго <^вольно-
думцам, и Шатонёфъ былъ не прочь похвастаться свопмъ воспп-
танппкомъ предъ знакомыми. Опъ возилъ его къ своей старой 
пр1ятельниц'Ь Нпноп'Ь де-Яанкло, мирно заканчивавшей въ это 
время свою бурную жпзнь^ пользуясь общей спмпат1еп оппозн-
щонпо настроеннаго общества. Мальчикъ, никогда не отлпчав-
шшгя застенчивостью, продекламнровалъ ей <5̂ Мопз1аду>, усп11ъ 
выказать свои блестяпця способности я такъ поправился умной 
старух'Ь, что она оставила ему по зав^щанш 2000 франковъ 
на книги. Вольтеру было 7 л'Ьтъ, когда умерла его мать. Десяти 
л^лть отедъ огдалъ его въ коллежъ Луп-ле-Гранъ, гд4 подъ ру-
ководствомъ 10зуптовъ воспитывались д^тп арпстократовъ. Воспи-
танники, принадлежавш1е къ напбол'Ье знатнымъ родамъ, жили 
тамъ па особомъ положен1п: каждый пмЪъ отдельную комнату, 
особаго воспитателя и собственнаго лакея для услугъ его ма-
ленькой особе. Остальные воспитанники довольствовались одной 
комнатой и однимъ восинтателемъ на иятерыхъ. Вольтеръ не 
пользовался конечно никакими привилег1ями, но это не могло 
задавать его самолюб1я,—онъ выдавался въ другомъ отношенш. 
Благодаря свопмъ способностямъ, а въ особенности уменью шь 
сать стихи, юный школьиикъ очень скоро сд'Ьлался маленькой 
знаменитостью коллежа. Онъ ппсалъ риемованныя строчки я 
на за данныя темы, п для собственнаго удовольствхя, а л4тъ 
12-тп ужо переводилъ стихами Анакреона и иаппсалъ траге-
дш. Объ одномъ стихотвореп1п юнаго автора заговорили даже 
въ Париже и Версале. Это было прошен'ю въ стихахъ, на пи-
санное имъ для стараго инвалида, желавшаго получить отъ 
дофпна денежное вспомоществован1е. 

Вольтеръ и въ коллеже не только не уронилъ своей репу-
тацш вольнодумца, а напротпвъ пр1умножилъ ее, и его вольно-
думный выходки были невидимому не безъизвестны самимъ 
воснитателямъ. По крайней мере первый б1ографъ Вольтера, 
Копдорсэ, а за нпмъ и друг1е прпводятъ слова отца Лежэ, 
нредсказывавшаго своему воспитаннику, что опъ «^сделается" 
главою французскихъ деистовъ>. Нельзя не заметить, что ио-
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добное предсказан1е могло скорее поощрпть, ч-Ьмъ испугать, та-
кого ребенка, про котораго другой его воспитатель, отецъ Паллу, 
говорплъ, что онъ «пожираемъ жаждой славы>. Не смотря на 
все это, Больтеру не дурно жилось у "отцовъ-1езуитовъ; они по-
ощряли его поэтичесюп талантъ, и съ некоторыми изъ ннхъ 
у пего навсегда остались добрыя отношен1я. Учился онъ во-
обще прекрасно и на экзаменахъ получалъ первыя награды. 
Много прочныхъ дружескихъ связей завязалось у него и 
со школьными товарищами. Вм-Ьст-Ь съ нимъ учились и оста-
лись его Бpiятeлями братья д'Аржансонъ, которые оба были 
впосл'Ьдствш миБистраыи. Близк1я отношен1я сохранились у него 
и съ Сидевилемъ, ставшимъ потомъ нарламентскимъ соь^тни-
комъ въ Руан4; но самымъ блпзкимъ, самымъ дорогимъ дру-
гомъ всей его жизни остался графъ д'Аржанталь, «ангелъ-
храпптель:^, какъ называлъ его Вольтеръ, за неусыпную за-
ботливость, съ которой тотъ всегда относился къ интересамъ 
своего безпокойнаго друга. 

Шестнадцати л^тъ Вольтеръ окончилъ курсъ и снова ио-
палъ подъ преобладающее вл1ян1е Шатонёфа. Юноша испыталъ 
уже н1Ьчто врод^ авторской славы, былъ ув'Ьренъ въ своемъ 
поэтпческомъ дарован1и и твердо р^шилъ посвятить себя ли-
тератур'Ь. Отецъ его считалъ такое занят1е равнымъ полней-
шему безделью и в^рнымъ средствомъ умереть съ голоду. Онъ 
определилъ сына въ школу 11равов'Ьдеп1я, но варварскШ жар-
гонъ старыхъ французскпхъ законовъ оскорблялъ литературный 
вкусъ Вольтера и впушилъ ему полнейшее отвращен1е отъ избран-
ной отцемъ карьеры, Онъ совсЬмъ не занимался п проводилъ 
все время въ обществ^, въ которое ввелъ его аббатъ 1Па-
тонёфъ. 

Это было избранное светское общество, отличавшееся одно-
зищоннымъ духомъ особаго рода. Къ нему принадлежало не-
мало титулованныхъ особъ: герцоги Сюлли, принцъ Конти, мар-
кпзъ де-ла-Фаръ, а главою общества считался герцогъ Вандомъ, 
попавш1й внрочемъ въ ссылку ко времени перваго вступлешя 
въ св^тъ Вольтера. У этого общества была своя определенная 
окраска, делавшая его непр1ятнымъ королю- ПолнЬйшй скеп-
тицизмъ его членовъ въ области релпгш и нравственности, на-
смешки надъ ханжествомъ, господствовавшимъ тогда при дворе, 
вызывали нeyдoвoльcтвie Людовика Х1У. Въ большей или мень-
шей степени, все это были -«^фанфароны порока>, какъ назы-
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валъ старый король будущаго регента. Въ этомъ~то обществ'Ь 
и зародился тотъ духъ, т^ нравы, которые стали известны 
впосл-Ьдствзи подъименемъ «нравовъ временъ регентства >• Осо-
бую пикантность придавало вольнодумству этого общества то 
обсгоятельство, что большинство его членовъ принадлежало, ло-
подобно Шатонёфу, къ духовенству. 

Только что псявившШся тогда словарь Бэйля,—который, опи-
раясь на учете самой церкви, доказывалъ полное противорЬ-
ч1е между разумомъ и релипозными догматами, и р^шая пови-
димому сяоръ въ пользу догматовъ, представлялъ самимъ чи-
тателямъ выводить противоположное заключеше,—пользовался 
большимъ усп'Ьхомъ среди людей, между которыми вращался 
Вольтеръ. Но мы ошиблись-бы, еслибъ предположили въ нихъ 
вражду къ релипи, малейшее желан1е разрушать ее, распро-
странять свои взгляды. Эти остроумные, образованные язычники 
не задавались никакими общими дtлями. Наслажден1е призна-
валось ими единственной ц'Ьлью жизни- Единственнымъ требо-
вашемъ, которое они себ^ ставили, ихъ единственнымъ пра-
виломъ было: всегда сохранять хорошее расположеи1е духа п 
шуткой встречать всякое несчастье. 

Въ такую-то компанш попалъ Вольтеръ. Его живость, остро-
ум1е, даръ писать стихи снискали ему всеобщее благоволеше. 
Мнопе изъ членовъ этого общества были знатоками и любите-
лями литературы; и сами пописывали куплеты по большей ча-
сти игриваго свойства во славу вина и женщинъ и въ посм^я-
Н1е напускной нравственности стараго двора и особенно ду-
ховниковъ придворныхъ дамъ. Вольтеръ быстро вошелъ въ 
тонъ своихъ по большей части пожилыхъ собутыльниковъ п не 
отставалъ отъ другихъ, стараясь за развязностью выраженй 
заставить забыть, что онъ еще почти ребенокъ. Не ровней быль 
онъ этому обществу и въ другомъ отношеши. Онъ-
среди дворянъ, а такое смЬшен1е сословй было еще новостью 
въ конц'Ь дарствован1я Людовика XIV- Но Вольтеръ этого ни 
мало не чувствовалъ и тотчасъ поставилъ себя со вс^ми на рав-
ную ногу съ той самоуверенностью, которая никогда не покидала 
его, съ какими бы высокими особами ни сталкивала его судьба. 

Не заглядывая въ школу, мало бывая дома и проводя почти 
все время то у Сюлли, то въ другихъ аристократическихъ до-
махъ, Вольтеръ былъ совершенно доволенъ своей судьбой; но 
зато отецъ былъ очень недоволенъ его безд4льемъ к образомъ 
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жизни. Чтобы вырвать сына изъ св^тскаго общества, онъ ири-
думалъ послать его въ Гагу къ французскому посланнику въ 
Голландш маркизу Шатонёфъ, брату тогда уже умершаго 
аббйта. Но это насильственное удаление изъ Парижа было не-
продолжительно. Скоро — и опять противъ собственной воли— 
Вольтеръ былъ возвращенъ къ отцу. Въ д4ло замешалась лю-
бовь къ одной соотечественниц^, Олимпш Дюнуайе, быстро окон-
чившаяся, по просьбе матери его возлюбленной, высылкой влюб-
леннаго поэта изъ Гаги. Первое время Вольтеръ ведетъ изъ 
Парижа тайную переписку съ Олимшей Дюнуайе и строитъ вся-
ше планы; но сама барышня, бывшая и старше, и ояытнее его, 
скоро утешилась съдругимъ, а потомъ вышла замужъ. Встре-
тивши ее несколько летъ спустя въ затруднительномъ положе-
нш, Вольтеръ отнесся къ ней самымъ дружескпмъ обра-
зомъ и помогалъ, чемъ могъ. Вернувшись въ Парижъ, онъ ио-
велъ прежнш образъ жизни, но отецъ окончательно вышелъ изъ 
себя, прогналъ сына изъ дому и замышлялъ противъ него са-
мыя строг1я меры. Чтобы умилостивить отца, Вольтеру пришлось 
победить свое отвращеше къ судебному жаргону и посвящать 
ежедневно по нескольку часовъ на практичесшя занят1я у про-
курора, къ которому поместилъ его старый Аруэ. Избавилъ его 
отъ этихъ несносныхъ заняли знакомый ихъ семьи, интендантъ 
финансовъ Комартэнъ, принадлежавшгй къ деловой чиновничьей 
аристократш и потому иользовавшшся большимъ уважен1емъ быв-
шаго нотар1уса. Комартэнъ уговорилъ стараго Аруэ отпустить 
сына погостить къ нему въ замокъ Сентанжъ, где вдали отъ 
влiянiя светскаго общества юноша обдумаетъ на досуге выборъ 
карьеры. Но Вольтеръ уже выбралъ свою карьеру, и общество 
Еомартэна только усилило его решимость. Старикъ Комартэнъ, 
лроведшШ всю жизнь среди выдающихся людей двора Людо-
вика зналъ множество анекдотовъ изъ жизни этого двора, 
множество закулисныхъ подробностей различныхъ событ1й, о ко-
торыхъ непосвященная публика могла строить лишь догадки. Его 
свёденш не ограничивались при этомъ современными ему собы-
шми. Онъ относился съ горячимъ энтуз1азмомъ къ Генриху 1У 
и могъ многое поразсказать объ этомъ короле, личность кото-
раго была заслонена отъ глазъ последнихъ поколенШ пышной 
фигурой Людовика Старый хозяинъ любилъ разсказывать, 
а Вольтеръ жадно слушалъ и разспрашивалъ. Онъ скоро зара-
зился энтуз1азмомъ Комартэна къ Генриху IV и заразилъ имъ 
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вноследствпг вс4хъ свопхь современннковъ. Въ творц^ Нант-
скаго эдикта все нравилось людямъ Х Т Ш в^ка, начиная съ его 
человеколюб1я и релипозной терпимости, граничившей съ пндиф-
ферентпзмомъ, до веселой распущенности нравовъ, свойственной 
также и людямъ этого в^ка. 

Здесь, въ Сентанже, задумалъ Вольтеръ «Генр1аду» и, заин-
тересовавшись вообще истор1ей, началъ собирать матер1алы для 
своего «века Дюдовика X IV» . 

Въ сентябре 1715 года старый король умеръ п общество, 
въ которомъ снова вращался вернувш1йся въ Парпжъ Вольтеръ, 
тотчасъ же увеличилось всеми теми членами, которыхъ вы-
рвало пзъ него благочестивая подозрительность Людовика Х1У. 
Возвратился изъ дзгнан1я герцогъ Вапдомъ; былъ выпущенъ 
изъ Венсенскаго замка посаженный въ пего за остроумную 
выходку аббатъ Серв1енъ. Когда последн1п отправлялся въ свое 
невольное уединен1е, Вольтеръ напутствовалъ его стихотворе-
в1емъ, въ которомъ называлъ веселаго аббата «законодателемъ 
сладострастья^, ^гповелптелемъ грацш п смехаразделяющпмъ 
господство съ однимъ только Филйпиомъ Орлеанскимъ. Теперь 
зтотъ второй «законодатель сладострастья:^, получивши регент-
ство, сгалъ законодателемъ также п Францш. 

Весело отпраздновавши смерть стараго короля, парижане 
принялись сочинять стихи какъ противъ него, такъ и 1 ротивъ 
регента. «Фанфаронство порока» на высоте трона представляло 
соблазнительную тему. Оочишглъ и Вольтеръ несколько такихъ 
куплетовъ, за которые еще недавно онъ могъ бы попасть въ 
железную клетку. Равнодушный ко всему регёнтъ ограничился 
высылкой поэта изъ Парижа. 

Это первое изгнан1е было для Вольтера однимъ сплошнымъ 
праздннкомъ. Онъ провелъ его въ замке Сюлли, где собралось 
многочисленное общество, занятое исключительно устройствомъ 
всевозможныхъ увеселенШ, отъ которыхъ Вольтеръ отрывался 
лишь для сочинен1я посланш къ знакомымъ дамамъ. Тамъ-же, 
ио совету пр1ятелей, онъ написалъ дослан1е и къ герцогу Орле-
анскому, которое заканчивалось просьбою лишь прочесть пред-
лагаемые стихи, чтобы убедиться черезъ сравнен1е, что ихъ 
авторъ не можетъ быть сочинителемъ отвратительныхъ купле-
товъ, которые ему пршшсываютъ. Этой тактики Вольтеръ бу-
детъ придерживаться всю жизнь. Никогда не подписывая про-
изведен1й, могущихъ навлечь непр1ятности, онъ при малейшей 
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опасностп будетъ кричать о клевета, бранить на чемъ св'Ьтъ 
стоптъ несчастное пропзведен1е, которое ему прпписываютъ, вы-
ражать величайшее презр'Ьн1е^ къ его автору и горько жало-
ваться на злую несправедливость людей, предполагающихъ, что 
онъ можетъ писать ташя жалк1я веш,п.. 

Неизвестно, поверплъ'ли регентъ невинности Вольтера, но 
онъ позволилъ ему вернуться въ Парижъ и даже далъ ауд1ен-
щю. Но миръ оказался непродолжительньшъ. Бпоследствш, когда 
регентъ давно умеръ и льстить еагу не было никакой надоб-
ности, Вольтеръ отзывался о немъ очень хорошо. Въ «Исторш 
в'Ька Людовика Х1Т> онъ говоритъ, что изъ потомковъ Ген-
риха 1У-го регентъ больше вс^хъ походилъ на этого короля 
п характеромъ, и даже лицомъ, но былъ при этомъ обра-
зованное и красивее Генриха IV. Авторъ видитъ въ Филиппе 
Орлеанскомъ только два недостатка: любовь ко всякой новизне 
п къ удовольств1ямъ, но ни то, ни другое не было большимъ 
грехомъ въ глазахъ Вольтера. Такъ думалъ онъ впоследствЦ 
но въ 20 летъ у него было неудержимое стремлен1е оскорб-
лять этого самаго регента. Оскорбительные куплеты, за кото-
рые онъ былъ высланъ въ 1716 году, написаны въ шутли-
вомъ тоне. Весной 1717 года въ Париже обращалссь уже ма-
ленькое латинское стихотворен1е, где ьъ сжатыхъ, отрывоч-
яыхъ фраз[1хъ перечислялись бедств1я Францш подъ управле-
н1емъ отравителя д кровосмесителя (молва взводила на герцога 
эти преступлен1я) и предрекалась ея неизбежная гибель. Та-
кое произведен1е не могло не вывести изъ терпения даже и ре-
гента. Вольтеръ имелъ осторожность пустить въ обращен1е эти 
опасныя строчки во время своего отсутств1я изъ Парижа. Но 
^1вторское самолюб1е оказалось сильнее осторожности. Едва вер-
нувшись отъ Комартэна, у котораго онъ опять гостилъ, Воль-
теръ натолкнулся на шп1она, офицера Ворегара, иритворявша-
гося его пр1ятелемъ. Въ виде новости тотъ сообщаетъ ему о 
ходящихъ но рукамъ латинскихъ строчкахъ.—Нравятся-ли оне 
публике?-—интересуется Вольтеръ.—Ихъ находятъ очень умными 
и приипсываютъ 1езуитамъ,—-отвечаетъ собеседникъ.—К>зуиты 
рядятся въ чуж1я перья,—возражаетъ Вольтеръ и сообщаетъ 
шшону о своемъ авторстве. Борегаръ притворяется, будто не 
вернтъ: въ 28 лОтъ не пишутъ такихъ прекрасныхъ вещей. 
Вольтеръ горячится и старательно доказываетъ, что пишутъ. 
Посаженный черезъ несколько дней въ Вастилш, онъ при до-
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просахъ находитъ въ рукахъ начальства подробное пзложеше 
всего разговора. 

Вольтеръ просид'Ьлъ въ Бастил1и И м-Ьсяцевъ. Онъ усердно 
работалъ въ своемъ уеднненш: окончилъ трагедш <Эдппъ:^, 
которую набросалъ уже бол-Ье трехъ л-Ьтъ тому назадъ, и началъ 
«Генр1аду>5 описалъ также свой арестъ и тюремную жизнь 
въ шутливой маленькой поэм^ «Бастнл1я> и вообще ни мало 
не унывалъ, хотя, к^ом^ потери свободы, было у него въ это 
время и другое горе. У Сюлли онъ познакомился съ одной де-
вушкой, госпожой Ливри. Она играла на домашнемъ театр-Ь 
Сюлли и вообще была безъ ума отъ едены. Вольтеръ, уже счи-
тавшшся знатокомъ въ этомъ д^л^, поправлялъ ея игру, учидъ 
декламацш. Учитель и ученпда влюбились другъ въ друга и 
поклялись любить вечно. Но когда Бастил1я разлучила влюб-
ленныхъ, место отсутствующаго занялъ въ сердде г -жи Ливри 
ближайш1ц другъ Вольтера и поверенный всехъ его тайнъ^ 
молодой де-Женонвиль. Этой двойной измене въ поэме <Басти-
д1я> посвящена следующая строчка: <г:Все изменили ему, даже 
и возлюбленная >• Но одной этой меланхолической строчкой и 
ограничились все жалобы. Выйдя на свободу, Вольтеръ не улре-
каетъ изменниковъ, даже не сердится на нихъ, продолжаетъ 
заботиться о театральныхъ успехахъ г - ж и Ливри и остается 
преданнымъ другомъ Женонвиля до самой смерти этого послед-
няго. Также поступитъ Вольтеръ и 30 летъ спустя при разрыве 
другой, долгой, несравненно более серьезной связи. 

Въ этой способности почти тотчасъ-же искренно прощать 
измену и оставаться другомъ какъ изменившей женщины, такъ 
и своего счастливаго соперника, главная роль принадлежитъ 
конечно личному характеру Вольтера, въ жизни котораго дружба 
всегда имела гораздо больше значешя, чемъ любовь къ жен-
щине. Но некоторую роль играли при этомъ также нравы и 
взгляды того высшаго общества, въ которомъ почти съ детства 
вращался Вольтеръ. Въ этой среде любовь не давала никакихъ 
лравъ, не налагала никакихъ обязанностей, а ревность счита-
лась смешной и постыдной. 

Черезъ 6 месяцевъ по выходе Вольтера изъ Вастилш, въ 
ноябре 1718 года, была поставлена на сдену его первая тра-
гедя <.Эдияъ>. До техъ поръ поэтическш талантъ молодого 
автора былъ известенъ жшь по мелкимъ стихотворен1ямъ, прит 
вимавшимъ всего чаще форму посланШ къ друзьямъ и знаке-!; 

^ I 
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н ы м ъ . Такой родъ поэзш былъ вообще въ мод^ среди высшаго 
общества того временя, и даже принцъ Еонтп удостоилъ самого 
Вольтера послан1емъ, въ которомъ восхвалялъ его сЭдппа>, 
Трагед1я действительно имела огромный усиехъ, и уже разда-
вались голоса, объявлявш1е ея автора иреемникомъ Корнеля и 
Расина. 

На отпечатанныхъ экземилярахъ Эдипам въ первый разъ 
встречается подпись: «Вольтеръ», Отцовская фамил1я не нра-
вилась молодому писателю, но, откуда взялъ опъ имя ¡̂̂ Воль-
теръ>, осталось иевыясненнымъ. Предполагали, что это назван1о 
фермы, принадлежавшей его матери. Не смотря однако на все 
позднейш1я пвследован1я, такой фермы найдено не было. 

Регептъ пожаловалъ-автору <:Эдппа> значительную денеж-
ную награду, но въ следующемъ-же году опять заподозрилъ 
въ немъ,—п на этотъ разъ действительно несправедливо,— 
автора распространяемой противъ него сатиры. Пока не откры-
лась ошибка, Вольтеру пришлось опять повеселиться вне Парижа, 
переезжая въ новыхъ лучахъ своей авторской славы изъ одного 
замка въ другой. Также весело и разнообразно то въ Париже^ 
то въ окрестныхъ замкахъ провелъ онъ и следующ1е годы, 

Въ 1722 году умеръ отецъ Вольтера. Они редко видались 
въ последп1е годы. Старикъ Аруэ ирисутствовалъ, говорятъ, 
на представ.1ев1и Эдипа», но и громк1й усиехъ трагед1и не 
прпмпри-ть его съ избранной сыномъ карьерой. 

Въ томъ-же году Вольтеръ предпрппялъ небольшое путе-
mecTBio въ Голландш, куда сопровождалъ одну изъ своихъ 
светскпхъ знакомыхъ, г-жу Рюпельмондъ. 

Для этой же дамы, обратившейся къ своему спутнику за 
разрешен1емъ—или вернее за подтвержден1емъ—своихъ рели-
гшзныхъ coMHenitt, Вольтеръ написалъ въ стихахъ «Послан1е 
къ Уран1я пли за и противъ^. Въ этомъ иервомъ антпрели-
позномъ пропзведепш Вольтера, напечатанномъ лишь десять 
летъ спустя, уже сказывается во всей силЬ отрицательное отно-
шен1е автора къ догматамъ католической церкви, по по серьез-
ной горячности тона оно отличается отъ большинства его позд-
нейшихъ произведенш этого рода. <Я хочу любить Bora,—^гово-
ритъ Вольтеръ въ 4:Посланш къ Ураши»,—я ищувъ немъ отца, 
а мне иоказываютъ тирана». Главнейшимъ актомъ этой тиранш 
является въ его глазахъ осужден1е на адсшя муки всехъ без-
чйсленныхъ последователей другихъ peлигiй, всехъ милл1оновъ 
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людей далекпхъ странъ и прошлыхъ поколенш. Бъ .заглавш онъ 
обещаетъ говорить и «за и иротивъ», но несколько строчекъ, 
посвящонныхъ защите учен1я церкви, тонутъ у него въ страст-
пыхъ обвинешяхъ. 

Въ Брюсселе, ио иути въ Голландш, Вольтеръ иосетйлъ 
ироживавшаго тамъ Л{ана-Батиста Руссо, къ таланту котораго 
онъ относился съ большой спмпат1ец. После очень любезной 
встречи авторы прочли другъ другу некоторый изъ своихъ не-
изданныхъ произведенш и темъ положили прочное основаше 
очень деятельной литературной войне. Началъ печатныя нападки 
Ж.-Б. Руссо. Вольтеръ всегда утверждалъ^, что онъ ни на кого 
и никогда не наиадалъ, иока не затрогивали его, или его дру-
зей. действительно, въ своихъ многочисленныхъ литературныхъ 
распряхъ онъ никогда не былъ зачинщикомъ, но зато разъ 
вызванный на борьбу, никогда не оставался въ долгу, а ио 
большей части платилъ сторицею, язвя противниковъ въ стихахъ 
и въ прозе, въ спец1ально посвященныхъ имъ памфлетахъ и 
мимоходомъ въ произведен1яхъ, трактующихъ о совсемъ другпхъ 
предметахъ. Причину враждебности Ж. -Б . Руссо къ Вольтеру 
оба автора объясняютъ различно. Вольтеръ думаетъ, что Руссо 
не могъ простить ему остроты, вырвавшейся у него по выслу-
шан1й 4:0ды къ потомству^, прочитанной ему авторомъ. ^Еь 
дойдетъ она по адресу», заметплъ слушатель. Ж.-Б. Руссо съ 
своей стороны ссылается на нечестивое «Послаше къ Уранш>, 
сообщенное ему Вольтеромъ и возмутившее его релипозное чув-
ство. Когда-то вольнодумный составитель эпиграммъ, Руссо д е й -
ствительно началъ около этого времени настраивать свою лиру 
на релипозный тонъ. 

Въ 1724 году появилась поэма Вольтера о Генрихе 1У, 
озаглавленная въ этомъ первомъ изданш поэмой «О лиге>. 
Напечатана она была тайно и, ио уверенш Вольтера, безъ его 
ведома, съ многочисленными пропусками и ошибками. Но какъ 
ни плохо было издан1е, и какъ ни горько жаловался на него 
Вольтеръ, оно темъ не менее сильно подняло его славу. Эиосъ 
вообще считался въ то время высшимъ родомъ поэз1и. Эпиче-
ская поэма казалась даже необходимой для славы нацш, и само-
дгоб1е французовъ давно страдало отъ отсутств1д у нихъ тако-
вой. Авторъ, давшШ наконецъ Франщи ея поэму, не могъ не 
подняться очень высоко въглазахъ соотечественниковъ. Теперь 
ато произведете кажется намъ скучнымъ, холоднымъ, совсЬмъ 
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не повтпческпмъ. Но ХУШ-й в^къ, 11меви11п очень мало чутья 
для чистой ПОЭЗШ, В^КЪ <5:Пр0СВещеН1Я:^, умственной борьбы II 

пропаганды по преимуществу, высоко ценпдъ свою поэму. Горя-
чш поклоннпкъ Вольтера, Кондорсэ, въ своей <^Жизнн Вольтера: '̂, 
пзданной въ 1789 году, соглашается, что н4которыя изъ эпп-
ческихъ поэмъ, считающихся великими, превосходятъ «Генр1аду> 
разнообраз1емъ дМств1я и интересомъ событШ, но ея недостатки 
въ этомъ отношенш съ избыткомъ вознаграждаются въ другомъ. 
Нп одна поэма,, говоритъ онъ, не заключаетъ въ себе такой 
«глубокой философш^, такой «чистой морали>, ни одна не отли-
чается такой «свободой отъ предразсудковъ>... ^Изъ всФхъ эпи-
ческйхъ поэмъ одна «Генр1ада> пм-Ьетъ нравственную ц^ль... 
потому что она дышетъ ненавистью къ вопн4 и фанатизму, 
терпимостью и любовью къ человечеству». Вотъ ч^мъ восхи-
щается въ «:Генр1аде» челов^къ ХУШ-го в^ка. Онъценитъее 
главнымъ образомъ какъ оруд1е пропаганды, которому фо1)ма 
эпической поэмы нридаетъ особенную силу. Уже то одно имело 
политическое значен1е, что героемъ поэмы былъ творецъ Нант-
скаго эдикта въ то время, когда отмена этого эдикта остава-
лась еще з1яющей раной на государственномъ организме Фран-
дш; когда галеры были полны пасторами-гугенотами, таикомъ 
пробравшимися во Франщю и уличенными въ совершенш бого-
служен1я; когда браки гугенотовъ не признавались законными 
и ихъ дети не имели гражданскихъ нравъ. 4^Генр1ада> при 
такихъ обстоят ел ьствахъ была действительно проповедью чело-
Беколюб1я и терпимости. 

ГЛАВА П. 

Стод1шовен1е съ дс-Роганомъ.—Опять Бастил1я л нзгнан1е.—Вл1ян1с 
Aнrлiи на Вольтера.—«АБгл1йек1я письма». 

Въ 30 летъ Вольтеръ достигъ невидимому очень блестя-
щаго положен1я. Какъ по собственному мневш, такъ и по 
мненш значительной части публики, онъ стоялъ уже во главе 
современной французской литературы, причемъ вращался въ 
самомъ высшемъ обществе, и считая своими друзьями тптуло-
ванныхъ особъ, являлся своимъ человекомъ въ ихъ салонахъ. 
Не всемъ однако нравилось его положен1е въ этихъ салонахъ. 
Не нравилось оно .шбимдамъ молодого короля, не нравилось 
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недавно прпставшему къ пхъ кругу кавалеру де-Рогану. Касто-
вая исключительность дворянства была уже настолько расшатана, 
что позволяла принимать въ свое обш;ество поэтовъ-недворянъ. 
Съ ними обращались какъ съ равными. Светская любезность, 
CBiTCKie нравы требовали этого относительно каждаго гостя. 
Но въ глубине души ихъ не считали равными. 

Къ тому-же Вольтеръ ни мало не подходилъ къ типу скром-
паго поэта, чувствующаго милость высокихъ меценатовъ. Не то 
чтобы онъ былъ дерзокъ или заносчивъ,—опъ въ совершенстве 
усвоплъ утонченный манеры того общества, въ которомъ вра-
щался. Но вполне искренно онъ чувствовалъ себя не только 
равнымъ, но высшимъ существомъ въ каждомъ обществе, въ 
которое попадалъ. По своей живости, находчивости, остроумш 
онъ не могъ оставаться въ тени, всюду занпмалъ первое место 
и слишкомъ часто, по мпенш де-Рогаиа и подобныхъ ему 
людей, ничемъ не отличавшихся кроме титуловъ, приковывалъ 
къ ^ебе всеобщее вниман1е. Де-Роганъ решился выбросить его 
изъ этого общества. Онъ пачалъ придираться къ Вольтеру и 
искать съ нимъ ссоры. Быстрый на ответы, Вольтеръ не оста-
вался въ долгу. Не находя ничего более остроумнаго, де-Роганъ 
пробовалъ потешаться падъ именемъ Вольтера, намекая на его 
слишкомъ скромное происхождеп1е. «Я не волочу за собою вели-
каго имени,—парируетъ Вольтеръ,—но делаю честь тому, которое 
ношу:^. При одномъ ИЗЪ столкновешй въ театральномъ фойэ 
Роганъ поднимаетъ трость. Госпожа Лекуврёръ, знаменитая 
актриса и пр1ятельнпца Вольтера, весьма кстати падаетъ въ 
обморокъ и темъ прекращаегь ссору. Поразмысливши на досуге, 
Роганъ нашелъ вероятно, что лакейскими руками гораздо удоб-
нее драться, чемъ собственными. Так1я расправы не были въ 
то время чемъ нпбудь слишкомъ исключительнымъ въ сноше-
Н1яхъ дворянъ съ писателями. 

Въ конце декабря 1725 года,—черезъ несколько дней после 
ссоры въ театре,—Вольтеръ обедалъ у Сюлли, когда его вы-
звали подъ какпмъ-то предлогомъ на крыльцо. Ничего не подо-
зревая, онъ вышелъ, какъ былъ, съ салфеткой въ руке. Четыре 
лакея кавалера де-Рогана тотчасъ-же бросились на него. Одни 
держали, друг1е били, а самъ де-Роганъ командовалъ экзеку-
щей, сидя въ карете. Онъ-же и приказалъ прекратить ее. Воль-
теръ бросается назадъ къ Сюлли. Десять летъ онъ считаегв 
герцоговъ своими друзьями; десять летъ онъ свой человекъ въ 
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ихъ доме. Къ тому-же оскорблен1е нанесено гостю Сюлли на 
пороге его дома. Вольтеръ уверенъ въ солидарности съ собой 
хозяина и ириглашаетъ его отправиться вместе къ комиссару 
заявить о произведенномъ разбое. Сюлли на отрезъ отказы-
вается принять какое-бы то ни было участ1е въ непр1ятной 
исторш. Съ этихъ поръ Вольтеръ уже никогда не встречался 
съ Сюлли. Онъ бросилъ всякую мысль о судебномъ преследо-
ванш. Оставалась одна дуэль. Но и въ этомъ деле онъ не могъ 
надеяться на помощь и сочувств1е своихъ велякосветскихъ зна-
комыхъ. Они действительно не нашли въ поступке Рогана 
ничего особенно предосудительнаго и за глаза подшучивали 
надъ его жертвой. «Удары были плохо даны, но хорошо при-
няты», заметилъ принцъ Копти, тотъ самый, который воспе-
валъ Вольтера въ стихахъ. Аббатъ Комартэвъ, родственникъ 
стараго Комартэна, у котораго не разъ гостилъ Вольтеръ, нахо-
дилъ даже, что дворяне были-бы очень несчастны, «если-бы 
у поэтовъ не было плечей для палокъ>. 

Не только светсше знакомые, даже искренше друзья Воль-
тера были не высокаго мнен1я о его храбрости. Вотъ какъ 
выражается въ своихъ мемуарахъ маркизъ д'Аржансонъ, школь-
ный товарищъ и неизменный пр1ятель Вольтера: Давно уже 
замечена разница между умственной и физической смелостью. 
Оне редко соединяются. Вольтеръ можетъ служить примеромъ. 
Его душа полна мужества, достойнаго Тюрена. Онъ смотритъ съ 
высоты, онъ предиршмчивъ, ничто не можетъ смутить его; но его 
пугаетъ малейшая опасность, грозящая его телу». 

Вольтеръ действительно не храбрецъ, онъ очень мнителенъ 
относительно своего здоровья и говори!ъ о близости смерти при 
всякой болезни. Онъ, правда, всю жизнь постоянно рискуетъ по-
пасть въ тюрьму за свои произведен1я, но зато-же и отрекается 
отъ нихъ, и кричнтъ о клевете, и старается оградить себя. Но 
хотя онъ и не храбрецъ,—нервные, впечатлительные люди, осо-
бенно подъ действ1емъ такого оскорблен1я, способны становиться 
на время храбрецами. Вопреки ожидан1ямъ своихъ знакомыхъ, 
онъ упорно и страстно добивается удовлетворен1я. Въ пользу Воль-
тера свидетельствуетъ въ данномъ случае полиц1я. Она, въ угоду 
семьи Рогановъ, неотступно следила за нимъ со дня побоевъ и 
доносила о каждомъ его шаге. Эти донесен1я, неизвестныя совре-
менникамъ, защищаютъ честь Вольтера передъ потомствомъ. 

Йзъ всехъ прежнихъ знакомыхъ оскорбленный писатель со-
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хранплъ въ это время сношен1я съ однимъ Тир1о. Это челов^къ 
изъ другого м1ра, бедный клеркъ, съ которымъ Вольтеръ сошелся 
во время своихъ занятШ у прокурора. Тир1о—пустой челов^къ, но 
онъ не былъ связанъ сложными светскими отношешями и остался 
в^ренъ Вольтеру въ эти самые тяжелые дни его жизни. И Воль-
теръ никогда не забудетъ ему этого. Ленивый и безиутныйжуиръ, 
Тир1о будетъ часто ставить его впосд Ьдств1и въ затруднительныа 
положешя, будетъ даже злоупотреблять его довер1емъ5 но Вольтеръ 
все проститъ ему и всегда будетъ о немъ заботиться. 

Скрывшись изъ салоновъ, Вольтеръ повелъ какое-то лихо-
радочное суш;ествован1е. Онъ безпрестанно м^нялъ квартиры, 
сошелся съ бреттерами самаго нисшаго сорта и съ жаромъ учился 
фехтованш. Фехтоваше и выслеживан1е Рогана наполняли все 
его время, но врагъ избегалъ встр^чъ. Проходили неделя за 
неделей, а Вольтеръ, по донесешямъ полицш, не только не успо-
каивался, но его бешенство росло съ каждымъ днемъ. Ему 
удалось наконецъ встретить своего врага въ театре и сделать 
ему вызовъ. Тир1о игралъ роль секунданта. Роганъ тотчасъ-же 
согласился на дуэль и самъ назначилъ встречу на завтрашнее 
утро; но еще съ вечера онъ известилъ о вызове своихъ род-
ныхъ. те подняли хлопоты ж добились немедленнаго заключения 
Вольтера въ Бастилш. 

Время своего пребывашя въ крепости арестантъ употребилъ 
на изучеше англхйскаго языка. Онъ предвиделъ, что такъ или 
иначе ему придется оставить Францш; объ этомъ заботились 
Роганы. действительно, въ мае 1726 г. вместе съ освобож-
ден1емъ изъ Бастилш ему былъ объявленъ приказъ о высылке 
его изъ Франщй. Доехавъ до Калэ въ сопровожден1и полицей-
скаго, онъ иереехалъ ироливъ, но почти немедленно вернулся 
тайкомъ въ Парижъ и прожилъ здесь несколько времени, скры-
ваясь какъ отъ полицш, такъ и отъ знакомыхъ. Убедившись 
однако въ безплодности дальнейшихъ иопытокъ добиться удов-
летворея1я, Вольтеръ вернулся въ Англ1ю и постарался выбросить 
ш> головы ббзплодныя воспомйнан1я иережитыхъ оскорблешй. 

Это было темъ легче, что Aнглiя встретила его приветливо. 
У него былъ тамъ знакомый, почти другъ, лордъ Болинброкъ, 
матерхалнстъ и деистъ, соединявпцй, по словамъ Вольтера, англ1й-
с щ т ученость съ утонченностью французскаго дворянина. Вы-
нужденный въ начале царствовашя^ Георга I оставить Англш, 
Волйжброкъ прожилъ несколько летъ во Франщй и здесь по-
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знакомился съ Вольтеромъ, который не разъ гостилъ въ его 
ярекрасномъ замк-Ь Ласурсъ и посвятилъ ему свою, тогда еще 
не напечатанную, ^Генр1аду:5>. 

Вернувппйся въ 1723 году въ отечество, благородный лордъ 
дружески нринялъ ставшаго въ свою очередь изгнанникомъ Воль-
тера и ввелъ его въ кругъ своихъ знакомыхъ. Въ Англ1и этого 
времени все поражало и восхищало Вольтера, все было протн-
вуположно тому, что онъ вид^лъ на родине. Въ особенности 
рфзко бросалась въ глаза ему—вольнодумцу и писателю—^раз-
ница въ иоложеши религ1и и науки въ двухъ соседнихъ госу-
дарствахъ. Во Франщя признавалась одна католическая релипя, 
не допускавшая никакихъ сектъ, ни малейшаго разномысл1я, 
готовая преследовать даже янсенистское учеше о предопреде-
леши, разделившееся многими отцами церкви, но не нравившееся 
1езуитамъ. Въ отечестве Вольтера религ1я еще сохранила свой-
ственное католицизму притязате.заключать въ себе всю чело-
веческую мудрость и держать все науки на степени прислужницъ 
теологк, хотя и была уже вынуждена неудержпмымь ростомъ 
светскихъ наукъ ко многимъ молчаливымъуступкамь, Вь Англш, 
наоборотъ, «всяшй—по выражешю Вольтера въ его <АнглШскнхъ 
письмахъ»—имеетъ право идти въ царств1е небесное темь иу-
темъ, который ему нравится». АнглШская церковь распадается, 
но вычисленш автора техь-жз < Писемь^, на тридцать секгъ, 
начиная съ господствующей въ Англ1и и Ирланд1й епископальной, 
сохранившей большую часть догматовъ и обрядовъ католичества, 
до квакеровъ, не имеющихъ никакого духовенства и не при-
знающихъ никакихъ таинствъ. Большинство проповедниковъ 
этяхъ сектъ ненавидятъ другъ друга, по словамь Вольтера, 
<такъ-жв искренно, какъ хезуиты съ янсенистами>; пресвите-
р1айе называюгъ епископальную церковь не иначе, какъ сВави-
лонской блудницей^; эта последняя очень-бы не прочь пресле-
довать все друг1я секты, но законь дозволяетъ ихъ сущесхво-
ван1е, светская власть не является къ услугамъ духовной, и 
секты живуть мирно, какъ между собою, такъ и съ наукой, 
свободно решающей все вопросы, за изследоваше которыхъ 
иреследуютъ во Франвди. 

Въ особенности поражала Вольтера свобода изследовашя 
священнаго писанш. По пр1езде въ АНГЛ1ЕО ОНЪ засталъ еще во 
всемь разгаре полемаку, поднятую книгой Коллинса объ <Осно-
вахъ христ1анства>. Вь то же время выходили одна за другой .. 
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брошюры Вульстона, Эти книги выдержали въ самое короткое 
время ио нескольку изданй, вызвали массу возраженШ, иере-
шедшихъ въ ожесточенную полемику, но д^ло обошлось безъ 
всякаго вмешательства светской власти. 

Эта свобода была, правда, далеко не безгранична, и если 
можно было безнаказанно отрицать чудеса, то нельзя было 
утверждать, безъ серьезныхъ непр1ятностей. необходимость воз-
вращен1я Англш въ лоно католической церкви. Даже Локкъ 
въ своемъ трактате о терпимости не требуетъ ея применен1я 
къ католикамъ и атеистамъ. Но атеистовъ, по мненш Вольтера, 
было гораздо меньше въ Англш, чемъ во Францш. Онъ ири-
писывалъ это различ1е распространена въ первой стране фило-
софш Ньютона, «доказавшаго существован1е Бога мудрецамъ>. 

Пребываше въ Англш имело решающее вл1яше на всю 
дальнейшую писательскую деятельность Вольтера. Здесь сло-
жилось въ общихъ чертахъ все его м1росозерцан1е, лишь въ 
некоторыхъ частностяхъ изменявшееся потомъ втеченш его 
долгой и деятельной жизни. В с е его последуюиця философскш 
произведен1я являются лишь приноровленными къ надобностямъ 
пропаганды комбинащями и видоизменен1ями идей, взятыхъ имъ 
у его англШскихъ учителей. Открыт1е Ньютона онъ въ общихъ 
чертахъ изложилъ уже въ «Англшскихъ письмахъ>, а затемъ 
иодуляризБровалъ его философ1ю въ отдельномъ лроизведенш. 
Огромное вл1ян1е на него имелъ также Локкъ своимъ учен1емъ 
<0 человеческомъ познанш>. Изъ всего содержав1я своихъ «Ан-

гшйскихъ писемъ> Вольтеръ, по его собственному признанш, 
всего больше дорожилъ именно этимъ «учен1емъ о душе», какъ 
онъ называлъ теорш Локка. До техъ поръ «резонеры> 
писали, по его мненш, лишь «романы души>, Локкъ первый 
«скромно изложилъ ея исторш. Онъ раскрываетъ человеку его 
разумъ такъ, какъ хорошШ анатомъ объясняетъ строен1е ор-
гановъ человеческаго тела>. Опровергши теорш врожденныхъ 
ждей, доказавши, что все наши идеи вытекаютъ изъ деятель-
ности нашихъ чувствъ, проследивши разумъ во всехъ его более 
я более сложныхъ оиерацшхъ, Локкъ,говоритъ Вольтеръ, «скромно 
ааканчиваетъ вредположен1емъ, что быть можетъ мы никогда 
не будемъ въ состоянш знать, способно-ли чисто матер1альное 
существо мыслить, или нетъ>. Вольтеръ оказывается въ этомъ 
случае решительнее своего учителя. Относительно nosHaBaHia* 
все^ъ первыхъ причинъ мы должны, какъ учитъ скромный 
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Локкъ, признать свое безсил1е и прибегать къ Богу. Пред-
видя гонен1е именно на эту часть своихъ «Писемъ>, Вольтеръ 
заранее переходйтъ въ нападете: <Безбожна не теор1я Локка, 
а кто ограничиваютъ всемогущество Творца, утверждая, что 
Вогъ не могъ даровать мысли матер1и:^. 

Зд^сь-же въ Англ1й выковалъ Вольтеръ свое оруж1е для 
позднМшеи борьбы съ католицизмомъ. Верующимъ сыномъ 
церкви не былъ онъ и раньше, но лишь изъ творенШ англШ-
скихъ ращоналистовъ познакомился съ систематической крити-
кой священнаго писашя и церковныхъ догматовъ. 

Обратили на себя внимаше Вольтера и политичесшя учреж-
дешя Англ1и, но его отношен1е къ атимъ учрежден1ямъ всегда 
оставалось двойственнымъ. Его восхищали религЬзная терпи-
мость и политическая свобода прготившей его страны, но для 
него не всегда была ясна полная зависимость этой свободы отъ 
формы иравлешя Англ1и. Онъ колеблется въ своихъ симяат1яхъ 
между париями тори, стремившихся къ усиленш королевской 
власти, и виговъ съ ихъ республиканскими тенденщями. Въ на-
чане онъ склоняется на сторону последнихъ. Это отражается 
даже на вывезенныхъ имъ изъ Англ1и трагед1яхъ «Брутъ» и 
<сСмерть Цезаря>. Въ «Англ1цскихъ письмахъ» онъ относится 
съ симпайей или по крайней м^р^ съ иолнейшимъ безиристра-
стжъ къ англйской революцш и парламенту, с Англичане—го-
ворить онъ—любятъ сравнивать себя съ древними римлянами, 
несовершенно напрасно. Яивъ дурномъ, ни въ хорошемъ они на 
нихъ не похожи. Римляне не знали релипозныхъ воинъ. Англича-
не-же усердно вешали другъ друга и истребляли въ правильныхъ 
сражен1яхъ изъ за вопросовъ этого рода... Другое существенное 
различие между Римомъ и Ангшей ц^ликомъ въ пользу послед-
ней: илодомъ гражданскихъ войнъ въ Риме было рабство, а 
англ1йсшя волнен1я привели къ свободе Но въ поздней-
шихъ ироизведен1яхъ Вольтера мы уже не встречаемъ такого 
благосклоннаго отношен1я къ англ1йской революцш и не разъ 
наталкиваемся на противоположные отзывы. И это совершенно 
понятно. Признавъ за англ1йскими револющонерами какую-ни-
<5удь существенную заслугу предъ человечествомъ, Вольтеръ впа-
далъ въ противореч1е съ однимъ изъ основныхъ иоложенй 
своего м1росозерцашя. Прогрессъ человечества заключался, по 
т мнешю, почти исключительно въ успехахъ разума филосо-
ф1и, искусствъ и въ ослабленш суевер1й. Оказывать услуги че-
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лов-Ьчеству могли, ио его мн-Ьнш, лишь люди просвещенные. 
Борцы же, волновавш1еся, какъ ему казалось, изъ за вещей 
аналогичныхъ съ воиросомъ о корме священныхъ куръ, со-
всемъ не занимались науками. Кроме Мильтона, въ рядахъ 
республиканцевъ не было замечательныхъ повтовъ. Еъ нимъ 
не принадлежалъ ни одинъ изъ великихъ философовъ Англш. 
<Бо времена Кромвеля,—говоритъ Вольтеръ въ своемъ «Опыте 
о нравахъ>, напечатанномъ лишь въ пятидесятыхъ, нонапи-
санномъ въ трпдцатыхъ годахъ,—место всякой науки и лите-
ратуры занимало подыскпван1е текстовъ изъ Стараго и Новаго 
Заветовъ и применен1е ихъ къ политическпмъ распрямъ и са-
мымъ жестокимъ револющямъ». Науки и искусства были воз-
становлены реставравдей. Съ царствован1емъ Карла I I совпалъ 
высш1Й расцветъ англ1йской матер1алистической философш и 
быстрое развит1е точныхъ наукъ. Вольнодумство, невер1е было 
въ моде при дворе этого короля и тогда то именно стало не-
навистнымъ англ1йской буржуазш, связавшись въ ея воспоми-
нанш съ веселыми французскими нравами, склонностью къ 
католицизму и съ урезыван1емъ правъ парламента. Нечто ана-
логичное случилось и съ Вольтеромъ. Уничтожен1е «cyeвepiя> 
и ростъ философы тоже связались въ его уме съ идеей ре-
ставрацш и вызвали въ немъ симпатзю къ Стюартамъ, дохо-
дившую до живейшаго сочувств1я современнымъ Вольтеру яко-
битскимъ заговорамъ. 

Въ этомъ же направленш действовали на Вольтера и его 
позднейш1я связи и отношенхе: дружба съ коронованными фи-
лософами, или желавшими слыть таковыми, и вражда къ фран-
цузскимъ нарламентамъ, изъ которыхъ парижсшй являлся са-
мымъ деятельнымъ врагомъ философскихъ книгъ и писателей, 
а провинщальные возбуждали его ненависть безобразными 
юридическими убШствами. Правда, французсше парламенты его 
времени вмели очень мало общаго съ' англ1Йскимъ, но темъ 
не менее они являлись некоторымъ ограничен1емъ королев-
ской власти, мешавшимъ, по его мненш, лишь необходимымъ 
реформамъ въ области иравосуд1я. <У меня недостаточно гиб-
кая спина,—говоритъ онъ виоследствш по поводу парламен-
товъ,—я согласенъ сделать одинъ поклонъ, но сотня покло-
новъ сразу меня утомляетъ>. 

Его П€литжческимъ идеаломъ осталось въ конце копцовъ 
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неограниченное правлен1е мудраго государя-философа, окружен-
наго такими же мудрыми министрами. 

Другая сторона англШскаго строя, почетное положен1е7 за-
нимаемое тамъ богатой торговой буржуаз1ей, тоже произвела 
сильное впечатл'Ьн1е на Вольтера. Заметивъ въ своихъ «Англй-
скихъ письмахъ», что англШсше коммерсанты гордятся своимъ 
заняремъ, и что младш1е сыновья пэровъ ничуть не стыдятся 
участвовать въ торговыхъ операц1яхъ, Вольтеръ говоритъ, что 
во Францш каждый дворянпнъ, ничего не иыен)щш, кроме гром-
кой фамилш, можетъ твердить: «Челов^къ, какъ я!>, «Люди 
моего звашя», и относиться съ великолепнымъ презрешемъкъ 
коммерсантамъ. Последн1е тоже имеютъ глупость сами себя 
стыдиться. «Я не знаю однако,—заключаетъ Вольтеръ,—кто по-
лезнее государству: напудренный сеньоръ, знающШ съ точ-
ностью, въ которомъ часу ложится и въ которомъ встаетъ ко-
роль, или негощантъ, который обогащаетъ свою страну, ио-
сылаетъ изъ своего кабинета приказы въ Суратъ и К.анръ и 
содействуетъ счастью всего м1ра>, 

Самъ Вольтеръ со времени своего англШскаго изгнан1я при-
нялся усиленно стремиться къ обогащенш, не пренебрегая для 
этого никакими денежными и торговыми спекулящями. «Явстре-
чалъ слишкомъ много бедныхъ и презираемыхъ писателей,—го-
ворить Вольтеръ въ своихъ мемуарахъ,—и давно решилъ, что 
не дрлженъ увеличивать собою ихъ числа>. 

Основаше его будущему богатству положила сумма въ 2000 
фунтовъ стерлинговъ, вырученная въ Англш отъ подписки на 
новое из дате его поэмы «О лиге>, переименованной теперь 
въ «Генр1аду>. Въ подписке принимали участ1е сама королева 
и чуть не вся англйская аристократ1я. Вольтеръ сделалъ въ 
этомъ новомъ издан1и некоторыя изменен1я, изъ которыхъ глав-
нейшее заключалось въ томъ, что Сюлли, игравшШ какъ въ 
самой исторш Генриха такъ и въ поэме значительную роль, 
былъ вычеркнутъ изъ нея при второмъ изданш. Вольтеръ 
мстилъ этимъ единственнымъ достуинымъ ему способомъ веро-
ломному пpiятeлю, отрекшемуся отъ него въ тяжелую минуту 
его жизни. Вопреки обычному ходу вещей, предокъ пострадалъ 
въ этомъ случае за грехи своего потомка. 

Возвратившись весною 1729 года во Франщю, Вольтеръ, 
кроме «Англ1йскихъ иисемъ> идвухъ трагедШ, привезъ также 
дзъ Англш свой первый историчесюй трудъ: «Исторш Карла Х11>. 
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Онъ встретйлъ въ Англш одного ИЗЪ ириближенныхъ Карла и 
заинтересовался его разсказами о необычайныхъ приключен1яхъ 
шведокаго короля. Эти то разсказы и послужили главнымъ ма-
тер1аломъ для блестящаго пройЗведен1я, соединяющаго весь инте-
ресъ романа съ стремлешемъ къ исторической правдивости, по-
скольку она была возможна при односторонности достуиныхъ 
автору свОденШ. Разсказъ им^лъ значеше перваго опыта исто-
рическаго произведен1я, напнсаннаго не для однихъ ученыхъ и 
способнаго заинтересовать широшй кругъ читателей. 

Даже это безобидное произведете пришлось напечатать безъ 
дозволен1я. Отказъ въ разрОшети издан1я былъ вызванъ ди-
пломатическими соображен1ями. Предположили, будто иольсшй ко-
роль Августъ можетъ обидеться т'Ьмъ, что блестящш соперникъ 
затмОваетъ его на страницахъ истор1и такъ-же точно, какъ за-
тмОвалъ въ жизни. 

Ровно черезъ годъ ио возвращенш Вольтера изъ Лондона 
умерла любимица парижской публ»1ки. талантливая драматиче-
ская актриса г-жа Лекуврёръ. При жизни актеры и въ осо-
бенности актрисы занимали тогда во Франц1и очень видное и 
довольно независийюе положен1е, но после смерти судьба ихъ 
тела вполне зависела отъ духовенства. На ряду съ колдунами, 
они считались отлученными отъ церкви и въ качестве тако-
выхъ могли, по желан1ю духовенства, быть признаны недостой-
ными погребен1я. Средневековое правило гласило, что тела ли-
шенныхъ погребешя выбрасываются на место, куда свозятся 
нечистоты; но на самомъ деле ихъ просто зарывали безъ цер-
ковныхъ обрядовъ въ неосвященную землю. Такъ пришлось по-
ступить и съ теломъ г-жи Лекуврёръ. Личный пр1ятель покой-
ной, Вольтеръ былъ взбепхенъ такимъ оскорблешемъ ея памяти 
и излилъ свои чувства въ полныхъ негодован1я стихахъ. Не одно 
духовенство уирекаетъ онъ въ нихъ, а также слабыхъ, легко-
мысленныхъ французовъ, покорно несущихъ ярмо предразсуд-
ковъ. Стихотворен1е выражало взгляды значительной части пуб-
лики и было встречено съ большимъ сочувств1емъ. Духовенство, 
какъ и следовадо ожидать, подняло хлопоты о преследованк 
автора, которому пришлось скрываться на время, чтобы пере-
ждать бурю. Но едва успели разсеяться тучи этой бури, какъ 
надъ головой Вольтера разразил-ась новая беда. Въ печати по-
явилось написанное имъ десять летъ тому назадъ <Послашв 
лъ Уранш>^ о которомъ мы уже говорили выше. На этотъ разъ 
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противъ автора было, по требованпо парижскаго арх1епискоиа, 
поднято формальное судебное преследован1е, отъ котораго онъ 
кое-какъ отделался, лишь сваливши свой гр^хъ на покойнаго 
аббата Шольё. Выдумка им^ла довольно вероятный видъ: аббатъ 
писалъ стихи и былъ известенъ своимъ вольнодумствомъ. 

Так1я безпрерывныя стодкновен1я съ властями делали по-
ложен1е Вольтера очень шаткимъ. Онъ задумалъ упрочить его 
посредствомъ блестящаго театральнаго успеха. После «Эдипа> 
ни одна изъ его трагед1й не вызывала восторга публики. Не 
особенно пондравился и <Врутъ». Масса публики находила, 
что любовная интрига, считавшаяся главнымъ д^ломъ въ шесЬ, 
была слишкомъ холодна: люди-же съ более тонкимъ вкусомъ 
утверждали, наоборотъ, чтю въ эту трагед1ю вовсе не следо-
вало вводить ненужной любви. Вольтеръ решилъ дать траге-
дш, весь сюжетъ которой построенъ на любви и ревности, н 
иеределалъ во французскомъ вкусе <Отелло» Шекспира. Ус-
пехъ «Заиры>—такъ назвалъ онъ трагед1ю—иревзошелъ всЬ 
ожйдан1я. Публика проливала обильныя слезы, чтб считалось 
лучшимъ признакомъ достоинства трагед1и. 

Неугомонный авторъ быстро сумелъ однако заставить за-
быть благопр1ятное впечатлен1е. Выпущенная имъ въ 1733 г - — 
опять безъ дозволещя — книжечка носила заглав1е сХрамъ 
Вкуса> и разсказывала, наполовину въ стихахъ, наполовину 
въ прозе, иутешеств1е автора въ этотъ храмъ, где <Критика> 
ироизноситъ свои приговоры надъ писателями, живыми и умер-
шими. Это художественная оценка литературныхъ произведен^, 
часто меткая и остроумная,—строгая, но въ большинстве слу-
чаевъ безиристрастная. Авторъ и себе самому делаетъ отъ 
лица < Критики > несколько замечан1й и даетъ ехидный советь: 
не забывать, что написалъ освистанную публикой трагедш 
«Артемира>. Критика совсемъ не затрогиваетъ мнешй. Авторъ 
заставляетъ даже, для наглядности, 1езуита дружески разгова-
ривать въ Храме Вкуса съ янсенистомъ. 

Хотя ироизведен1е было напечатано тайкомъ, но на этотъ 
разъ на автора обрушилось не правительство, а масса писа-
телей и читателей. Одни сердились за замечаше «Критики>, 
друпе—за то, что авторъ совсемъ не упомянулъ ихъ, а сле-
довательно не заметилъ ихъ присутств1е въ Храме Вкуса. 
Читатели сердились за своихъ любимыхъ авторовъ. Почти не-
медленно появилось несколько парод1й Храма Вкуса>, напи-
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санныхъ СЪ единственной целью—выругать Вольтера. Въ одной 
комедш насолившШ вс^мъ крптикъ выведенъ даже въ виде шута. 

Поставленная Вольтеромъ въ январе 1734 г. новая тра-
гед1я: <Аделаида Дюгескленъ>, была, ио свидетельству совре-
менниковъ, освистана публикой именно въ отомщеше за 
<Храмъ Вкуса>\ По крайней мере, возобновленная много летъ 
спустя, она имела успехъ. 

Все эти бури оканчивались более или менее благополучно, 
но съ самаго пр1езда изъ Англ1и Вольтеръ подготовлялъ для 
себя гораздо более серьезную опасность. Говоря объ англгй-
скихъ впечатлен]яхъ Вольтера, мы уже касались содержания 
«Анг.ййскихъ писемъ>. Они были давно написаны, но затруд-
нения, встречаемый на каждомъ шагу при печатанш самыхъ 
невинныхъ вещей, ясно показывали, что такого произведешя 
нельзя обнародовать, не решившись заранее на арестъ или 
бегство. Съ другой стороны Вольтеръ положительно не могъ 
не поделиться съ соотечественниками теми глубокими и силь-
ными впечатлен1ями, который оставили въ немъ англШская 
жизнь и результаты англ1йской мысли. Стараясь придать по 
возможности невинный видъ своему произведенш, онъ на-
рочно приписалъ квакерамъ, которымъ посвящены первыя 
письма, побольше комическихъ чертъ и даже читалъ самыя 
смешныя выдержки министру Флёри. Престарелый кардиналъ 
удостоилъ посмеяться, но Вольтеръ и самъ отлично зналъ, что 
это еще ровно ничего не значитъ. «Письма> были отпечатаны 
тайкомъ въ Руане, где у автора былъ сообщникъ, его школь-
ный товарищъ Сидевиль, но все издан1е хранилось подъ зам-
комъ, и ни одияъ экземиляръ не попадалъ пока въ публику. 
Отзывы француза объ англичанахъ могли однако заинтере-
совать также и англичанъ, поэтому Вольтеръ издалъ сперва 
англ1йсшй переводъ своихъ писемъ. Англичане остались въ 
о^щемъ очень довольны произведен1емъ, хотя и отметили въ 
немъ несколько фактическихъ неверностей. Но, кроме англМ-
скихъ похвалъ, переводъ принесъ Вольтеру также усиленный 
надзоръ въ отечестве и формальное заирещен1е издавать 
«Письма> на родномъ языке. Голландск1е издатели, наживав-
ццеся отъ продажи запрещенныхъ во Франщй книгъ, тоже не 
дремали и оказались даже бдительнее французекихъ властей. 
Самой маленькой неосторожности — отданнаго въ переплетъ 
звземпляра—было достаточно, чтобы въ Амстердаме появилась 
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точная подделка руанскаго издап1я5 начавшая быстро рас-
пространяться во Франдш. 

ПарпжскШ парламентъ осудплъ книгу, какъ «скандальную,, 
противную религш, добрымъ нравамъ и уважешю къвласти>,. 
на сожжен1е рукою палача у поднож1я большой лестницы зда-
щя парламента. Складъ руанскаго издан1я былъ разысканъ 
и конфискованъ; издатель посаженъ въ Вастил]Ю. Приказъ о 
помещенш туда-же и самого автора былъ посланъ въ Монжъ, 
где Вольтеръ праздновалъ свадьбу своего цр1ятеля герцога 
Ришелье. «Ангелъ Храш1тель> Вольтера, д'Аржанталь, успелъ^ 
однако вб-время предупредить своего друга, и 10-го т ш 
1734 г. , когда «АнглШсшя письма» торжественно сжигались 
въ Париже, Вольтеръ былъ уже за границей. 

Во Франщи того времени за книги преследовали авторовъ,. 
издателей, продавцевъ, но не читателей. Главную массу чи-
тателей составляли еще высш1е классы; большими охотницами 
до запрещенныхъ книгъ были светск1я дамы, безпокоить кото-
рыхъ никому не приходило въ голову. Поэтому сожжен1е т 
преследован1е раздражалп авторовъ, лишая ихъ заработка п 
безопасности, обогащали голландскихъ издателей, поднимая це-
ну на ихъ товаръ, но ни мало не мешали, а скорее содей-
ствовали распространенш произведен^. 

Не помешало сожжен1е и распространен1ю <Англ1йскихъ. 
писемъ» и ихъ громадному вл1ян]ю на французское общество. 

Въ конце ХУП-го, въ начале ХТ111-го века французы 
очень мало знали своихъ заморскихъ соседей. Aнглiйcкiи языкъ 
былъ почти никому незнакомъ. Некоторые ученые трактаты, 
если и переводились, то читались только спещалистами. «Англ1й-
сшя письмаумышленно подчеркнувшая резюя противополож-
ности между двумя нащями—и всегда въ пользу англичанъ— 
•заинтересовали всехъ. Дамы принялись изучать англигсшй языкъ;. 
все сколько нибудь выдающ1еся люди спешили побывать за Ламан-
шемъ. АнглШская философ1я вытеснила постепенно когда-то 
будивш1й мысль, а теперь застывш1й картез1анизмъ. Скепти-
цизмъ Бойля, разрушавшш верован1я, но не дававш1й ничего 
определеннаго, заменился подъ вл1ян1емъ англ1йскаго мате-
р1ализма законченной философской системой, перешедшей по-
степенно отъ деизма къ открытому атеизму. Англ1йская фи-
лософская мысль переделала французскую, но переделала ее въ. 
нечто совершенно съ собою несходное. Аристократический, при-
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дворный, непопулярный англ1йск1й матер1ализмъ превратился во 
францш въ разрушительную философ1ю, ставшую катехизисомъ 
буржуаз1и въ ея борьбе съ старымъ иорядкомъ,—борьбе, по-
$)азительно аналогичной съ предшествовавшей борьбой англ1й-
ч:кой буржуазш, но уже не опиравшейся на пророковъ и на 
псалмы Давида. 

Но до этой переработки англшскаго деизма во французсшй 
-атеизмъ, сильно огорчавшш впоследствш Вольтера, оставшагося 
вернымъ деизму, еще далеко. 

ГЛАВА Ш . 

Жаркиза дю-Шатле.—Сирей. —Оптимизмъ Вольтера.—Его увле-
'чен1е естественными науками. — Трагед1и. — Знакомство съ Фрн-

дрихомъ П. 

У скрывшагося въ Лотаринпю автора «АНГЛ1ЙСКЙХЪ писемъ» 
^ ъ Париже остался недавно пр1обретенный, но горячо и страстно 
преданный ему другь, маркиза дю-Шатле, любовь къ которой 
-была въ жизни Вольтера его единственной серьезной привязан-
ностью къ женщине. 

После измены г -жи Ливри онъ былъ некоторое время увле-
ченъ любовью къ жене маршала де-Вилларъ. Знатная дама позво-

ляла ему ухаживать за собою и изливать свои чувства въ стихахъ, 
но и только. Особенно страдать отъ любви Вольтеръ никогда рас-
доложенъ не былъ и скоро вылечился отъ этой неразделенной 
страсти. Но въ женскомъ обществе, въ женской заботливости онъ 
всегда нуждалсяи время отъ времени устраивалъ себе нечто вроде 
домашняго очага у той или другой изъ знакомыхъ дамъ. Одно 
время Вольтеръ былъ своимъ человекомъвъ доме маркизы де-Ми-
иеръ, затемъ сблизился съ президентшей де-Вернье. Любовь да-
леко не всегда играла роль въ этихъ сближен1яхъ. Ея не было и 
следа въ его дружбе съ графиней Фантенъ-Мартель, умной, по-
жилой женщиной, въ доме которой онъ жилъиовозвращеши изъ 
Ангши въ те промежутки между бегствами, которые ему удава-
лось проводить въ Париже. 

Светская жизнь Вольтера по замкамъ и салонамъ француз-
•ской знати не возобновилась более по возвращен1и въ отечество. 
4}ь некоторыми изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ онъ разорвалъ 
навсегда, съ другими встречался лишь изредка. Темъ плотнее 
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сблизился онъ съ немногими оставшимися у него друзьями: д'Ар-
жанталемъ, Сидевилемъ, также съ герцогомъ Ришелье и некото-
рыми другими. 

Въ 1732 году Вольтеръ усиленно тверднтъ о томъ, что пора, 
любви для него уже прошла (ему 38 лОтъ), остались только^ 
дружба, да работа. Вместо любовныхъ носланШ, онъ пишетъ те-
перь и передаетъ г-ж-Ь Жартель, изъ верхняго этажа въ нижшйу. 
шутливые стихи, въ которыхъ, расхваливая свою хозяйку, гово-
ритъ, что ему потому хорошо живется въ ея доме, что съ нимъ. 
вместе живетъ здесь его единственная возлюбленная—свобода и 
ея сестра—веселость. Въ это время онъ встретился съ Эмил1еЁ. 
дю-Шатле. 

Урожденная де-Вретейль, она еще ребенкомъ въ доме отца 
видала Вольтера, который былъ старше ея на 12 летъ и тогда, 
конечно не заметилъ девочки. Въ 1725 году она вышла за-
мужъ за маркиза дю-Шатле. Вышла безъ любви—въ браке она 
не считалась нужной—и черезъ 2 — 3 года, по неизменному пра-
вилу тогдашняго высшаго общества, уже сохраняла съ мужемъ. 
лишь чисто формальный, вполне приличныя отношен1я номиналь-
ныхъ супруговъ, связанныхъ общимъ именемъ, имущественными 
отношешями, а также двумя детьми, рожденными въ первые годы 
брака. Мужъ и жена впрочемъ ни въ какомъ случае не подхо-
дили другъ къ другу. Во всехъ оиисан1яхъ внутренней жизни 
этой семьи, ставшей знаменитой со времени присоединешя къ ней, 
Вольтера, маркизъ не играетъ никакой роли. Добродушный, огра-
ниченный человекъ, любящШ военную службу, охоту и ничего^ 
больше, онъ никому не мешаетъ и никого не интересуетъ. 

Эмил1я дю-Шатле была совсемъ другимъ человекомъ. Не 
говоря уже объ ея умственномъ превосходстве надъ мужемъ^ 
она обладала горячимъ, любящимъ сердцемъ. Относясь къ браку 
такъ-же, какъ и все современницы ея круга, она любила не такъ. 
какъ оне. После замужества и еще до встречи съ Вольтеромъ. 
у нея былъ романъ, закончившШся быстрымъ разрывомъ. Раз-
рывъ былъ въ порядке вещей, но онъ довелъ Эмилш до серьез-
ной попытки на самоу61йство, что ужъ было вовсе не въ нра-
вахъ ея общества. 

Оправившись отъ этой исторш, она набросилась съ новымъ-
жаромъ на науку, которой была далеко не чужда и прежде.. 
Еще въ доме отца она изучила латцнск1й языкъ и основательна-
ознакомилась съ римскими классиками. Позднее она пристра-
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^стилась къ математике и метафизике. И это былъ не дилле-
т а н т ш й интересъ къ наукамъ, значительно распространенный 
юреди образованныхъ женщинъ Х Т Ш - г о века. Г -жа дю-Шатле 
трудится упорно, серьезно и внимательно, излагаетъ Лейбница 
I I иереводитъ Ньютона. 

Ея вторичная встреча съ Вольтеромъ относится къ 1732 г., 
летомъ 1733 г. они уже принадлежатъ другъ другу душой 

л теломъ, и обоимъ кажется, что ихъ прежтя связи не были 
.любовью, что они любятъ въ первый разъ. 

Вольтеръ действительно любитъ ее иначе, чемъ своихъ 
прежнихъ возлюбленныхъ. Онъ снова пишетъ любовныя по-
чзлашя, но въ нихъ нетъ и тени той цинической игривости, 
которая проявлялась въ его прежнихъ произведен1яхъ этого рода. 
Съ любовью къ ней у него соединяются глубокое уважен1е, вос-
:сищен1е ея умомъ и характеромъ. Это не только любовь, но 
вместе и умственное товарищество. Кое въ чемъ они были 
равны и могли быть товарищами. У нея не было конечно и 
<^отой доли его таланта, его разносторонности, его горячей, 
тотчасъ-же выливающейся на бумагу, отзывчивости на все со-
вершающееся въ жизни и мысли. Но по способности усвоешя 
отвлеченнейшихъ результатовъ философской мысли она была 
равна ему. По знашямъ-же въ некоторыхъ областяхъ есте-
ствен ныхъ наукъ и въ высшей математике, изученной ею подъ 
руководствомъ лучшихъ сиещалистовъ ея времени, она превос-
"ходила своего друга. 

Въ самомъ начале ихъ союза Вольтеръ спешить поде-
литься съ Эмил1ей своими знашями и интересами. Онъ пере-
читываетъ съ ней своихъ любимыхъ англШскихъ философовъ 
и поэтовъ: Ньютона, Локка, Попа. Но ихъ слишкомъ часто 
3)азлучаютъ безирерывныя исторш изъ за литературныхъ произ-
веденШ. Съ женской нежностью г -жа дю-Шатле беретъ на себя 
заботу о своемъ слишкомъ горячемъ, предпршмчивомъ и не-
'осторожномъ друге. Ее терзаетъ мысль о вечной грозе, подъ 
которой онъ живетъ, думая лишь о томъ, чтобы вывернуться 
изъ даннаго затруднены, и въ то же время подготовляя своей 
усиленной умственной производительностью новыя опасности на 
завтра и после-завтра. <Его нужно вечно спасать отъ него-же 
самого>, жалуется она друзьямъ. этого, по ея уверешю, 
•ей нужно <больше дииломатическихъ способностей, чемъ папе 
для управлетя всемъ христ1анскимъ. м^ромъ». Повторяющ1яся 
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время отъ времена внезаннын бегства, одному, но тогдашннмъ 
д о р о г а « ъ , при слабомъ здоровье Вольтера ей просто невыносимы. 

На границе Лотарингк, въ пустынной гористой местности, 
у маркизы дю-П1атле есть замокъ—Сирей, правда, плохо при-
способленный для цивилизованной жнзни, но въ высшей сте-
пени удобный по своему положенш. Друзья советовали Воль-
теру не возвращаться во Франщю; но Эмил1я горячо возстала 
противъ этого плана. Ея положен1е не позволило бы ей после-
довать за Вольтеромъ въ Голландш или Англ1ю. Въ Сирее-же 
она решила сама поселиться съ нимъ. А безопасность тамъ 
будетъ полная: граница въ двухъ шагахъ. Кроме того она на-
деялась, что подъ ея бдительнымъ надзоромъ онъ не будетъ 
совершать неосторожностей, и во всякомъ случае рукописи не 
будутъ похищаться и попадатъ въ печать безъ воли автора. 

Къ этому времени у Вольтера были уже значительныя де-
нежныя средства. Ни усиленная литературная деятельность, ни 
преследоваше не помешали ему позаботиться о приращеши своего 
капитала. Удачныя спекулящи успели увеличить первоначаль-
ную сумму въ несколько разъ. Онъ не задумался поэтому при-
няться за отделку замка на свой счетъ. При этомъ не были 
забыты приспособлен1я для естественно-научныкъ занятШ: физи-
чесшй кабинетъ и небольшая лаборатор1я. Въ одной изъ га-
лерей замка была также устроена маленькая сцена для спек-
таклей. 

Сь 1734 года Сирей становится на 15 летъ сперва посто-
яннымъ, а потомъ главнымъ местомъ жительства Вольтера. 
На всемъ этомъ п е р щ е лежйтъ отпечатокъ вл1ян1я г -жа 
дю-Шатле. Опасные литературные труды хотя и пишутся, но 
не публикуются. Вольтеру пришлось, правда, еще разъ бежать 
на время въ Голланд1ю; но навлекшее немялость стихотвореше 
не было однимъ изъ темъ произведеюй, печатая который, 
Вольтеръ рисковалъ сознательно. «СветскШ человекъ> («Le 
Mondain») казался ему совершенно невиннымъ. Это стихотво-
peHÎe заключаетъ въ себе сопоставлеше первобытяаго райскаго 
состояшя съ жизнью современнаго светскаго человека, окру-
женнаго всеми удобствами и роскошью. Авторъ благодарить 
прнроду за то, что она произвела его на светъ въ нынешшй 
векъ, на который сыплется столько обвинешй. Эти-то безобид-
ный предположен1я дали иоводъ духовенству добиться отъ кар-
динала Флёри преследован1й противъ автора. 
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Стихотворен1е «Светшй челов1>къ» проникнуто полиМ-
шимъ оптимизмомъ. Имъ же дышатъ и друпя произведения 
сирейскаго иерюда жизни Вольтера. Въ это время зло въ м1р'Ь 
представлялось ему обильно перемешаннымъ съ добромъ. Въ 
^Трактате о метафизик^», написанномъ въ 1734 году, Воль-
теръ говоритъ, что мы не можемъ даже судить о совершен-
стве или несовершенств^ м1ра, такъ какъ не им^емъ возмож-
ности представить себе ничего лучшаго. Въ сказке «Вабукъ 
или м1ръ, каковъ онъ есть> генш Итур1эль колеблется сперва 
между двумя мерами: наказан1емъ Персеполиса (Парижа) ради 
его исправлен1я и совершеннымъ уничтожен1емъ этого безраз-
суднаго города. Но, выслушавъ докладъ иосланнаго туда Ба-
бука, генШ решаетъ не только не уничтожать Персеполиса, но 
даже не исправлять его, а оставить такпмъ, каковъ есть, такъ 
какъ въ немъ «если не все совершенно, то все сносно». Еще 
решительнее выразился этотъ оптимизмъ въ напечатанной 
въ 1738 году дидактической поэме: <Речи о человеке^, 
писанной въ подражан1е англШскому поэту Попу, одному изъ 
главныхъ представителей оптимизма. Въ прозаическомъ пе-
речне содержан1я поэмы авторъ говорить, что «въ первой речи 
доказывается равенство состоянш, вытекающее изъ того, что 
съ каждой професс1ей связаны известныя доли добра и зла, 
уравновешивающ1я другъ друга>. Въ самой речи сообщается, 
что короли и маршалы Францш сильно скучають, что если у 
королевскихь любимцевъ много льстецовъ, то много и завист-
никовъ. <Пьеро и Перетта>, работающ1е въ иоляхъ, правда, 
«зябнуть зимой и жарятся летомъ, но они весело поють за 
работой, хотя и грубыми фальшивыми голосами, а миръ, спо-
койный сонь, сила и здоровье вознаграждаютъ ихъ за трудъ 
и бедность». 

Невольно вспоминаются при этомъ знаменитыя описан1я 
бедственнаго положен1я земледельческихъ рабочихъ Францш 
ХА'Ш века. Но Вольтеръ и не думаетъ всматриваться въ это 
положев1е. Онъ говорить о Пьеро и Перетте обшдя, ходяч1я 
фразы, Еоторыя нужны ему только для доказательства своей 
тезы. Покончивши съ этими счастливцами въ первой речи, онь 
къ нимъ больше не возвращается и въ остальныхъ шести ре-
чахъ занять исключительно людьми высшихъ классовь, кото-
рыхъ поучаеть способамъ поменьше скучать и увеличивать свое 
счастье. Впрочемь даже такое мимолетное появление Пьеро я 
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Перетты составляетъ большую редкость въ пр011зведен1яхъ на-
шего автора. По большей части онъ ихъ вовсе не касается. 
Онъ изменитъ, какъ мы увидимъ влоследствиг, свое мн'Ья1е 
о м1ре и перестанетъ находить его удовлетворительнымъ. 
но нйсш1е классы и тогда останугся вне поля его зрФшя! 
Вь немъ нетъ вражды къ этимъ классамъ, свойственной 
европейскому буржуа XIX-го века. Не сознательный эгоизмъ, 
не жестокость заставляютъ его игнорировать положеше тру-
дяп],ихся массъ. Сделавшись впоследствии землевладельцемъ, 
Вольтеръ явится самымъ заботливымъ, самымъ п],едрымъ бла-
годетелемъ всехъ окружающпхъ бедняковъ. Опъ всегда былъ 
очень добръ съ прислугой, со всеми слабыми, зависящими отъ 
него существами,—былъ очень добръ даже съ животными. Но 
въ то же время нисш1е, необразованные люди занимали въ его 
м1росозерцаиш немного больше места, чемъ животныя. Ко всемъ 
классамъ, причастнымъ къ цивйлизац1и, двигающпмъ ее впередъ 
или тормазящимъ подобно духовенству, онъ становится въ те 
пли друпя определенный отношен1я: дружптъ съ ними или 
воюетъ. Къ остальному человечеству,—непричастному къ ци-
вилизацш,—не становится ни въ как1я отношения. Это для него 
инертная, безформенная масса, не могущая ни помешать, ни 
помочь прогрессу, а лишь пассивно подчиняющаяся его резуль-
татамъ. Поэтому-то онъ и не думаетъ о ней. Люди нисшихъ 
классовъ для него не совсемъ люди, а такъ. какъ выразился 
графъ Толстой, говоря о своемъ м1росозерцаши до момента 
перехода въ новую веру. 

Съ 1784 по 1739 годъ Вольтеръ прожплъ почти без-
выездно въ Спрее. Понемногу въ пустынный замокъ стали 
наезжать гости. Известные ученые: Монертюи, Клэро, Бер-
нулли гостили поочередно въ Сирее. НемедкШ ученый, по-
следователь Лейбница, Кенигъ прожплъ тамъ даже целыхъ два 
года, помогая хозяйке въ ея ученыхъ трудахъ. Итальянецъ 
Альгаротти прпводилъ на ея судъ свою популяризацио фило-
софш Ньютона, предназначенную <для дамъ». Заезжали въ 
Спрей и знакомыя дамы, но горазда реже,—дамамъ Эмил1я 
вообще не нравилась. 

Зиму 1738—39 года тамъ прогостила г -жа Графиньи, 
оставившая въ своихъ письмахъ подробное описан1е какъ самаго 
замка, такъ и его обитателей. Втеченш дня гости были 
обыкновенно предоставлены самимъ себе. Вольтеръ и г-жа 
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дю-Шатле проводили все дни, а частью и ночи за письмен-
ными столами. Гости пользовались ихъ обществомъ за позднимъ 
обедомъ и часъ-другой вечеромъ 

Главнымъ предметомъ занятш Вольтера и его божественной 
Эмил1п (такъ называлъ онъ ее въ стихахъ и письмахъ) были 
точныя науки, къ которымъ имела пристраст1е маркиза, не-
любившая ни стиховъ, ниистор1и—любимыхъ предметовъ Воль-
тера. Одно время онъ до того поддался вл1ян1ю своей ученой подру-
ги, что ппсалъ стихи только въ постели, во время своихъ ча-
стыхъ болезней, никогда однако не мешавшихъ ему рабо-
тать. Здоровый-же онъ занимался физикой и представилъ 
академ1й наукъ мемуаръ природе и распределен1и огня>, 
а также хим1ей и б1олог1ей. Однажды онъ собственноручно 
обезглавилъ до сорока улитокъ, чтобы проверить одно мнеше 
итальянскаго ученаго. 

Друзья въ Париже, куда доходили слухи объ этихъ за-
ншдхъ, боялись уже, что Вольтеръ совсемъ отдастся есте-
ственным ь наукамъ и забросить все остальное. Но увлечеше 
было непродолжительно, да и въ самомъ пылу его онъ все-
таки, по его выражонш, «ухаживалъ сразу за всеми девятью 
музами2>, а потомъ усиелъ даже привлечь самою Эмалш къ 
изучен1ю истор1й. с Основы фи-10С0ф1й Ньютона:^ были глав-
нымъ ироизведешемь, появившимся изъ подъ пера Вольтера 
въ первые годы пребыван1я въ Сирее. Ихъ печаташе одять 
встретило затруднен1е, вытекавшее на этотъ разъ изъ чисто 
философскихъ соображешй. Канцлеръ д'Агессо, заведывавпий 
делами печати, былъ человекъ ученый и именно поэтому очень 
твердый въ своихъ научныхъ взглядахъ. Онъ былъ ярымъ 
картез1андемъ и не желалъ содействовать расиространенш 
ложной, по его мяенш, доктрины. Пожинать не омраченные 
придирками лавры Вольтеру удавалось, да и то не всегда, 
только на сцене. Данная въ 1736 г. его трагеддя ^^Альзира:̂  
имела значительный успехъ. 

Съ 1739 года кончается затворничество въ Сирее. Осень 
этого года и половину следуюш;аго Вольтеръ и супруги дю-
Шатле прожили въ Брюсселе, а потомъ проводили зимы въ 
Париже, возвращаясь въ Сирей на лето. Съ этихъ поръ къ 
безоблачному счастью маркизы начинаетъ примешиваться го-
речь: божественная ЭМЙЛ1Я ревнуетъ. Не къ женщине,—въ 
этомъ отношен1и Вольтеръ не давалъ ей ни малейшаго по-
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вода, да п вообще никогда первый не изменялъ никакой 
женщине. Предметомъ ея ревности является пруссшй король 
Фридрнхъ II. Уже съ 1736 года между нимъ—тогда еще 
кронпринцемъ—и Вольтеромъ завязалась оживленная переписка. 
Принцъ оказался горячимъ поклонникомъ Вольтера. О личномъ 
знакомстве съ своимъ кумиромъ при жизни строгаго отца 
нечего было и думать, но онъ не упускалъ ни одного случая вы-
разить свои чувства «божеству Сирея» и отправлялъ ему на 
прочтете все свои произведешя въ стихахъ и въ прозе. Воль-
теръ былъ еще въ Брюсселе, когда, 31 ма!я 1740 года, 
Фридрихъ вступилъ на престо-иъ. Уже въ ш н е , объезжая свои 
западныя владен1я, онъ обещалъ Вольтеру пробраться инко-
гнито для свидан1я съ нимъ въ Брюссель, но вместо того 
вызвалъ его въ Клэве, где остановился задержанный лихорад-
кой. Въ первый разъ знаменитый писатель увиделъ своего 
коронованнаго поклонника въ комнатке безъ всякой мебели, 
дрожащимъ подъ плохимъ одеяломъ въ сильнейшемъ припадке 
лихорадки, темъ не менее, когда пароксизмъминовалъ,-король 
оделся, и за долгимъ ужиномъ они основательно разобрали, 
по словамъ Вольтера, вопросы о безсмертш души, свободе 
воли и проч., п проч. За первымъ свидан1емъ въ томъ-же 
году последовало второе, затемъ въ 1743 году—новое продол-
жительное пребыван1е у Фридриха. Во время этихъ отлучекъ 
Эмил1я сама не своя. Ей все кажется, что Вольтеръ останется 
въ Пруссгк, куда она не сможетъ и не захочетъ за нимъ по-
следовать. Письма Вольтера кажутся ей слишкомъ краткими 
и холодными; она заранее протестуетъ противъ величайшей, 
по ея мнешю, подлости: променять женщину на короля. Но 
Вольтеръ и не думаетъ менять Эмил1ю на Фридриха, ни, 
темь менее, предпочесть Берлинъ Парижу, въ которомъ чув-
ствуетъ себя наконецъ въ безопасности. Случилась, правда, 
маленькая непрхятность съ трагед1ей «Магометъ>. Она была 
принята на сцену, но затемъ, по инсинуащямъ литератур-
ныхъ враговъ Вольтера, Флёри одумался и посоветовалъ ав-
тору—а советъ въ данномъ случае равнялся приказанш, снять 
ее со сцены, какъ нарушающую уважен1е къ религш. Вольтеръ 
придумалъ напечатать свою трагедш съ посвящешемъ папе: 
«Главе истинной религш произведен1е, направленное противъ 
основателя ложной релипи». Папа принялъ посвящеше, поблаго-
дарилъ автора очень любезнымъ письмомъ, благословилъ его 

2* 



3 6 жизнь ЗАМФЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

п прпслалъ золотую медаль со свонмъ портретомъ. На самомъ 
д^ле лишь неверующее общество, для котораго равны все 
релипи, могло увидеть въ «Магомете» нападен1е нахриспан-
ство. Благочестивымъ людямъ трагед1я, наоборотъ, должна была 
казаться благочестивой и назидательной. Магометъ, правда, 
изображенъ въ ней самыми отвратительными чертами и въ за-
ключительномъ монологе самъ называетъ себя обманщикомъ, 
злодеемъ, и проч. Но въ трагедш нетъ и тени какого нибудь 
намека на хританство, нетъ ни малейшей аналог1и съ со-
быт1ямп священной исторш. Ненависть-же къ ^невернымъ> 
въ былыя, верующ1я времена всеми считалась благочестивымъ 
чувствомъ; Еацаден1е на ложную религш—защитой истинной. 
Съ этой точки зрешя очевидно взглянулъ на дело и папа, 
fío Флёри думалъ иначе и не взялъ назадъ своего запрещешя. 
Зато въ 1743 году Вольтера ждало въ театре такое торже-
ство, какого онъ еще ни разу не испытывалъ. Мы говорнмъ о 
иредставленк 4^Меропы^>. Въ неописанпомъ восторге публика 
вызвала автора, что было не въ обычае и явилось порывомъ 
непосредственнаго чувства. Онъ показался въ ложе своей ста-
рой знакомой г -жи де-Вилларъ, присутствовавшей на представ-
ленш со своей молодой невесткой герцогиней де-Вилларъ. Же-
лая тутъ-же на месте чемъ нибудь вознаградить автора, пуб-
лика шумно потребовала, чтобы молодая герцогиня немедленно 
поцеловала его, что та и исполнила ко всеобщему удовольствш. 

Изъ всехъ произведен1й Вольтера трагед1и доставили ему 
всего больше авторскихъ торжествъ и славы при жизни. До 
самой смерти его называли авторомъ <г:Меропы^, ^^Заиры:̂  и 
проч., а никакъ ни техъ философско-полемическихъ произве-
дешй, который наложили такую неизгладимую печать на все 
суждешя, на весь умъ Х Т Ш века Францш — да и не одной 
Франщй. Друзья и рьяные враги находили, правда, и въ его 
трагед1яхъ кое как1е намеки на вредъ фанатизма и пользу терпи-
мости, но эти намеки были заметны лишь людямъ, заранее зна-
комымъ со взглядами автора. Мы говорили уже о «Магомете». 
Также и знаменитая фраза иротивъ священниковъ въ < Эдипе » 
казалась антирелиг1озной лишь потому, что была написана вра-
гомъ духовенства. То-же самое говорить объ оракулахъ 1окаста 
въ трагед1и Софокла, сюжетъ которой заимствовалъ Вольтеръ. 
Но развязка трагед1й какъ въ греческомъ оригинале, такъ и 

*) Les prêtres ne sont pasee íju'un vain peuple panse и т. д. 
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во французской переделке показываетъ, какъ жестоко ошиба-
лась 1окаста, какъ правы священники и вОрны предсказашя 
оракуловъ. Йрозаичесшя произведен1я Вольтеръ писалъ для про-
паганды своихъ идей, для осмеян1я того, чтб считалъ зломъ, 
для поб1ен1я своихъ враговъ. Трагедш писались имъ исключи-
тельно для славы, для апплодисментовъ и слезъ публики. Онъ 
тщательно подмОчадъ, чОмъ можно угодить этой публике, и 
всегда былъ готовъ по нескольку разъ переделывать свои тра-
гедш по ея указашямъ. Въпредназначенныхъ для театра произ-
ведешяхъ Вольтеръ не проявилъ и той небольшой способности 
къ художественному творчеству, которая заметна въ его коми-
ческой поэме «девственница» и въ его сказкахъ. Эти последшя 
онъ писалъ въ большинстве случаевъ съ целью разъяснить чи-
тателямъ ту или другую идею, а между темъ небрежно и мимо-
ходомъ онъ придаетъ въ нихъ некоторыыъ изъ свопхъ героевъ 
жпвыя, определенныя физ10Н0мш, хотя и очерченный лишь въ 
самыхъ общпхъ контурахъ. Въ его трагед1яхъ нетъ и такихъ 
физшномй. Въ нихъ есть только положешя иногда действи-
тельно трагичесшя,—да звучные стихи, въ которыхъ действу-
ющ1я лица высказываютъ мысли и чувства, соответствующ1я 
положешямъ. Въ общемъ Вольтеръ является въ трагед1яхъ ио-
дражателемъ Корнеля и въ особенности Расина, а въ неко-
торыхъ частностяхъ довольно робкимъ нововводителемъ. Онъ на-
ходилъ, напримеръ, нелепымъ обычай вводить любовь въ каждую 
трагедш, хотя бы въ виде эпизода, почти не связаннаго съ 
главнымъ действ1емъ. Онъ думалъ, что любовь должна или со-
ставлять весь интересъ трагедш, или совсемъ отсутствовать. 
Сообразно съ этимъ онъ действительно устранилъ любовь изъ 
трехъ своихъ трагедш: «Меропы>, сОреста:̂ > и ^^Смерти Цезаря>. 
Но во многихъ другихъ она и у него играетъ роль холоднаго, 
совсемъ ненужнаго эпизода. 

Въ Англш Вольтеръ заинтересовался Шекспиромъ. Онъна-
ходплъ въ немъ смесь достоинствъ съ чудовищными недостат-
ками. Нарушен1е всехъ трехъ единствъ, частыя убШства на 
сцене и въ особенности грубые разговоры ремесленниковъ, 
шутовъ и солдатъ—личностей неприличныхъ въ трагед1и—вну-
шали ему глубочайшее отвращен1е. Но въ то-же время ему нра-
вились мнопе монологи у Шекспира, и въ особенности сложность 
и живость действ1я, вместо котораго на французской сцене 
допускались лишь разсказы о событ1яхъ,пропсходящихъ за сценой. 
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Въ трагед1яхъ Вольтера д'Ьйств1я гораздо больше, ч^мъ у его 
предшественнпковъ, но знаменитыя единства часто д^лаютъ 
совершенно невероятными многочисленный происшеств1я, совер-
шающ1яся въ одной и той же комнате въ три часа времени. 
У Шекспира заимствовалъ Вольтеръ сюжеты <^3аиры» и «Смерти 
Цезаря»з а также мног1я черты и сцены, разсыпанныя въдру-
гихъ его трагед1яхъ. Подъ конецъ жизни, возмущенный темъ, 
что переводчики Шекспира осмелились поставить его выше фран-
цузскихъ трагиковъ, онъ раскаялся и въ техъ одобрительныхъ 
отзывахъ, которые делалъ прежде. «Предпочитать чудовище 
Шекспира Расину! Я скорее согласился бы променять Аполлона 
Вельведерскаго на Христофа> (грубая статуя, отличившаяся 
колоссальными размерами), говорилъ Вольтеръ Дидро. <А что 
бы вы сказали,—возразилъ Дидро,—если бы этотъ громадный 
Христофъ, совсемъ живой, расхаживалъ по ул1гцамъ?> 

ГЛАВА 1Г. 

Вольтеръ—придворный.—Смерть Эмил1и дю-Шатле.—Берлинъ.— 
Дружба и ссора съ Фридрихомъ П.—Арестъ во Франкфурте.— 

Историчееыя произведен1я Вольтера.—«Орлеанская дева>. 
Въ 1744 году Вольтеръ не былъ уже гонимымъ писателемъ, 

какъ десять летъ тому назадъ, но не былъ еще и оффищально 
признанной знаменитостью Францш. Онъ былъ уже членомъ 
почти всехъ европейскихъ академШ, но тщетно пытался 
попасть во французскую, какъ вдругъ въ 1745 году на него 
сразу посыпались всевозможный оффиц1альныя почести. 

Умерла Шатору, гласная фаворитка короля, и ей предстояло 
найти преемницу. Это была въ то время очень важная долж-
ность во Францш, важнее министерскаго портфеля. Объ ней 
давно уже мечтала и поверяла свои мечты Вольтеру, его хо-
рошая знакомая, молодая красавица г -жа Эйоль. Мать—жена 
крестьянина и содержанка генеральнаго фермера—воспитала 
ее въ томъ убеждеши, что ей предстоитъ быть фавориткой 
короля. Мечта казалась почти неисполнимой, такъ какъ г -жа 
Эполь не имела доступа ко двору, а места признанныхъ фа-
воритокъ занимались обыкновенно придворными дамами. Но, 
когда открылась ваканцш, мать и дочь такъ энергично взялись 
за де^ло; красавица такъ упорно попадалась на глаза королю 
при всехъ его выездахъ, что быстро заняла желаемое место 
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повелительницы короля и Франщи. Ставши маркизой де-Пом-
падуръ, она не забыла своего стараго знакомаго. По ея же-
лашю, ему было норучино наиисать стихп для оперы, которая 
должна была даваться на придворномъ театре по случаю брако-
сочетан1я дофина. Вольтеръ написалъ <?:Наваррскую принцессу 
зачто, къ немалому огорченш многихъ родовитыхъ дворянъ, 
былъ сразу пожалованъ офицеромъ двора его Королевскаго Ве-
личества съ 20,000 франковъ жалованья и сделанъ придвор-
нымъ истор1ографомъ, а при первой открывшейся ваканщи былъ 
избранъ наконецъ и въ члены французской академш. Милости 
были такъ велики и внезапны, что Вольтеру стало казаться 
весьма возможнымъ получить въ скорости и министерскшпортфель. 

Начинается придворный пер1одъ жизни Вольтера, недолго 
дливш1йся къ счастью если не для него, то для его читателей, 
а въ известномъ смысле и для всего человечества. Онъ 
самъ называлъ свою «Наваррскую принцессу» ярмарочнымъ фар-
сонъ, а излишней скромностью Вольтеръ никогда не страдалъ. Но 
не больше литературныхъ достоинствъ и въ другихъ его произ-
веденшхъ того времени. Все это чисто придворная поэз1я, вся 
сотканная изъ лести, преподносимой подъ различными соусами. 
Такова поэма, прославляющая битву при Фонтенуа. Она требо-
вала большого искусства, такъ какъ въ ней нужно было назвать 
въ стихахъ до сотни именъ главныхъ участниковъ битвы, ска-
зать каждому по комплименту и ири этомъ не забывать без-
престанно возвращаться къ прославлешю короля. Затемъ пи-
шется ода на милосердае Людовика въ победе. Наконецъ со-
оружается пятиактная опера «Храмъ Славы>, въ которой Людо-
викъ ХУ вводится подъ именемъТрояна. Даже въстихотворныхъ 
послан1яхъ къ третьимъ лицамъ: къ Ришелье, къ герцогине 
де-Мэнъ и другимъ, Вольтеръ прославляетъ теперь короля,^ и 
только короля. Онъ—и Троянъ, и Антонинъ, и Маркъ-Аврел1й. 
Въ посланш къ герцогине де-Мэнъ Людовикъ ХУ оказывается 
даже Александромъ Македонскимъ. Вольтеръ остерегался только 
называть Хрисйаннейшаго короля своимъ любимымъ историче-
скпмъ именемъ императора Ш а н а . Это имя онъ съ гораздо 
большей искренностью иреподносилъ Фридриху П. 

Но какъ ни трудился Вольтеръ, совсемъ не поэтическй 
иредметъ его—^тоже непоэтическихъ, хотя и стихотворныхъ— 
восхвалешй оставался холоднымъ, какъ ледъ. Король териелъ до 
поры до времени этого новаго придворнаго, но почти не удо-
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стаивалъ скрывать своего отвра1цен1я и не говорилъ съ нимъ 
Ш1 слова. После представлетя на придворномъ театре Храма 
Славы» Вольтеръ спросилъ у Ришелье, стоявшаго рядомъ съ 
королемъ: «Доволенъ ли Троянъ?> Вопросъ предназначался для 
королевскихъ ушей, по Троянъ молча отвернулся отъ поэта. 

Кроме холодностп Трояна, была у Вольтера и другая, редко 
покидавшая его, но теперь особенно чувствительная забота: это 
масса сыпавшихся на него пасквилей. Среди множества литера-
турныхъ враговъ у Вольтера всегда имелся какой нибудь одинъ 
главный. Первымъ изъ такихъ враговъ былъ Ж.-В. Руссо, за-
темъ—аббатъ Дефонтеиъ, доходивш1й до чисто личныхъ клеветъ, 
уверявшш, что Вольтеръ—воръ, блюдолизъ, что его отецъ былъ 
крестьяпиномъ и проч. Едва въ 1745 году умеръ Дефонтенъ, 
на смену ему явился Фреронъ, и не отставалъ уже отъ Воль-
тера втеченш всей его жизни. Теперь въ пасквпляхъ осмеи-
вались придворные успехи новаго камерюнкера и его вступлен1е 
Бь академко. Вольтеръ затеваетъ процессы, добивается за-
преп1;ен1я позорящихъ его произведенш и дансе ареста одного 
изъ продавцевъ запреш,енныхъ пасквилей. Для писателя,и раньше, 
и позже дававшаго такъ много работы этимъ тайнымъ про-
давцамъ, которыми кишелъ тогдашн1й Парижъ, было въ высшей 
степени неприлично участвовать въ пpecлeдoвaнiíI хотя бы одного 
изъ нпхъ. Но такова уже основная черта характера Вольтера, 
что, разъ взявшись за что нибудь, разъ вступивши въ какую 
нибудь борьбу—славную пли безславную — онъ не останавли-
вался на полпути и всегда готовъ былъ зарваться въ крайности, 
У него, какъ и всехъ техъ изъ его современниковъ, которые 
потеряли веру въ традищи, не было никакихъ заранее гото-
выхъ определенныхъ нравственныхъ иравилъ. Еще не было 
вокругъ него въ сороковыхъ годахъ и сложившейся партш едино-
мыБшенниковъ, съ неизбежно вырабатывающимся въ каждой 
парйи определеннымъ общественнымъ мнен1емъ. Единственнымъ 
судьей его поступковъ оставался такимъ образомъ разумъ. А 
у такого виечатлительнаго, горячаго человека, какъ Вольтеръ, 
его индивидуальный <«̂ разумъ» не могъ не решать—и слишкомъ 
часто решалъ—подъ диктовку страстей. 

Но рядомъ съ дурными чертами онъ въ то же время прояв-
лялъ и самыя лучш1я. Вольтеръ всегда былъ такимъ же горя-
чпамъ, неутомимымъ другомъ, какъ и неутомимымъ врагомъ. Онъ 
имелъ при этомъ свойство становиться другомъ почти каждаго, 
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кто обращался къ нему за помощью, или кому онъ самъ пред-
лагалъ ее. Всего охотнее помогалъ онъ людямъ, подававшимъ 
какую нибудь надежду сделаться писателями пли артистами, 
И его помощь не была небрежной помощью богатаго барина, 
Онъ входплъ во все интересы вновь пр1обретеннаго друга; при 
малейшей возможности поселялъ его у себя; тратплъ для него 
не одне деньги, а также трудъ, время: переправлялъ его сочи-
нен1я, хлопоталъ объ ихъ помещенш. Такъ, онъ долго возился 
съ нейимъ Линаномъ, теперь поддерживалъ Мармонтеля. Не 
разъ случалось, что его протежэ перебегали на сторону вра-
говъ, и самому злому изъ этпхъ враговъ, аббату Дефонтену, онъ 
оказалъ въ начале пхъ знакомства очень важныя услуги. Но 
эти измены ничуть не отзывались на судьбе людей, после нихъ 
обращавшихся къ пему за помощью: онъ также увлекался ими, 
также горячо объ нихъ заботился. «У этого негодяя—воскли-
цаетъ нелюбившш Вольтера Мариво—однпмъ порокомъ больше, 
чемъ у другпхъ, и именно: онъ иногда бываетъ добродетель-
нымъ!> .Въ разгаръ увлечешя придворной карьерой его любим-
цемъ былъ рано умершш даровитый юноша Вовенаргъ. На 
20 слишкомъ летъ моложе Вольтера, больной, онъ велъ уеди-
ненный образъ жизни, думалъ на досуге и записывалъ свои 
мысли, сообщая ихъ лишь близкимъ друаьямъ. Характеръ его 
ума былъ совершенно противоположенъ характеру ума Вольтера. 
Онъ занимался больше нравственными вопросами, придавалъ 
огромное значеше чувству; его выражен1е: <&Велик1я мысли 
вытекаютъ изъ сердца>, пркбрело известность. Вольтеръ часто 
расходплся съ нимъ во взглядахъ, но преклонялся предъ его 
нравственной чистотой, его с добродетелью», какъ тогда выра-
жались. Близшй съ обоими, Мармонтель говорптъ въ своихъ 
мемуарахъ, что его восхищало нежное уважен1е, которымъ зна-
менитый писатель окружалъ своего молодого друга. 

Между темъ положен1е Вольтера при дворе становилось все 
более и более шаткимъ. Благочестивая королева и большая 
часть придворныхъ искали лишь удобнаго повода, чтобы устра-
нить его. Поводъ нашелся въ мадригале, поднесенномъ поэтомъ 
г-же Помпадуръ, оставшейся его единственной покровительни-
цей. Стихотвореше заканчивалось пожелан1емъ, чтобы какъ 
король, такъ и она сама навсегда сохранили свои завоеван1я. 
Это понравилось Помпадуръ, но возбудило толки при дворе коро-
левы. Выставлялось на видъ, какъ неприлично ставить на одну 
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доску завоеван}я короля во Фландрш, съ завоевашемъ его соб-
ственной особы фавориткой. Толки приняли так1е размеры, что 
Вольтеръ съ г-жою дю-Шатле сочли за лучшее поспешно 
уехать въ Сирей, а оттуда—въ Люневиль, где прожили весь 
1748 и половину 1749 года при дворе Станислава Лещин-
скаго, этого польскаго пана и совершеннейшаго французскаго 
сеньора, бывшаго два раза польскимъ королемъ, а теперь дожи-
вавшаго векъ въ Лотарингш съ сохранен1емъ королевскаго 
титула, но почти безъ всякой власти. Онъ считалъ себя фило-
софомъ, правда, христ1анскпмъ, какъ свидетельствовало загла-
в1е одного изъ его сочиненш, но это не мешало ему давать^ 
подобно безбожному Фридриху, поправлять свои сочинев1я Воль-
теру. Жизнь текла здесь такъ спокойно и свободно, что напо-
минала скорее беззаботное суп1.ествован1е въ гостяхъ у част-
наго богатаго человека, чемъ при дворе. 

Вместо внешнихъ бурь, явились внутреншя. При томъ же* 
дворе проживалъ будущ1й авторъ описательной поэмы <г̂ Вре-
мена года>, тогда еш,е просто молодой, блестящш офицеръ 
Сенъ-Ламберъ, которому выпало на долю отбить любимыхъ 
женщинъ у двухъ величайшихъ писателей Францш: сперва—у 
Вольтера, а черезъ 8 летъ—у Ж.-Ж. Руссо. Онъ нравился не 
однемъ женщинамъ, а также и мужчинамъ, и сразу завоевалъ 
все симпайи Вольтера. Летомъ 1748 года этотъ последшй 
внезапно открылъ, что его божественная Эмил1я принадлежитъ 
другому. Подъ первымъ впечатлен1емъ онъ, хотя больной, ре-
шилъ тою же ночью уехать изъ замка Коммерси, летней ре-
зиденц1и Станислава, где происходило дело. Но Эмил1я пришла 
къ нему и повела разсудительныя речи: за чтб ему сердиться? 
чемъ огорчаться? Онъ боленъ, онъ нуждается въ спокойствш, 
а ей нужна любовь. Не лучше ли, что она полюбила человека, 
къ которому онъ самъ относился дружески, чемъ кого нибудь 
другого? 

речи подействовали на Вольтера, онъ успокоился, обнялъ 
пришедшаго Сенъ-Ламбера, иризналъ, что былъ неиравъ, что 
ему, старику, не следовало предъявлять требован1й на чувство, 
принадлежащее молодости (Сенъ-Лайберу 32 года, но Эмилщ 
уже за 40), и остался жить со своимъ другомъ. Эту, харак-
терную для людей ХУ1П-го века, сцену разсказываетъ въ 
своихъ мемуарахъ секретарь Вольтера, Лоншанъ, слышавшй 
разговоръ изъ соседней комнаты. 
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Вольтеръ не жалОлъ конечно, что провелъ еще годъ со 
своимъ незаменпмымъ другомъ. Ему и безъ того предстояло 
скоро потерять Эмилш, умершую отъ послеродовой болезни 
10-го сентября 1749 года. Она предвидела громадную опас-
ность родовъ въ так1е годы, после двадцатипятилетняго про-
межутка. Ея главнейшей заботой въ последн1е месяцы лшзни 
было опасеше, что ея «Еомментар1и» къ сделанному ею пере-
воду ^Принцицовъ> Ньютона останутся неконченными. Чемъ 
ближе подходилъ срокъ, т15мъ напряжение^ она работала. На-
чало родовъ застало ее за этимъ трудомъ. Сверхъ ожидан1я 
роды были легки, но черезъ несколько дней послеродовая бо-
лезнь свела ее въ могилу. Выйдя изъ комнаты своего умер-
шаго друга, Вольтеръ упалъ безъ чувствъ внизу лестницы, где 
его нашелъ Сенъ-Ламберъ. 

Люневиль опротивелъ Вольтеру. Онъ переехалъ въ Парижъ 
и поселился въ томъ же доме, где раньше жилъ съ Эмил1ей. 
Въ страшной тоске бродилъ онъ по целымъ ночамъ по ком-
натамъ, точно разыскивая умершую, не хотелъ никого видеть 
и не выказывалъ ни къ чему интереса. Последнее обстоятель-
ство, какъ слишкомъ противоречащее характеру Вольтера, осо-
бенно пугало его близкихъ друзей. Д'Аржанталь и Ришелье 
употребляли все усил1я, чтобы разбудить въ немъ страсть къ 
театру. За последше годы при дворе вошло въ моду прославлять, 
на зло Вольтеру, въ качестве перваго современнаго трагика 
почти забытаго Кребильона. Это прежде бесило Вольтера, и 
еще при жизни Эмил1и онъ работалъ въ Люневиле надъ двумя 
трагед1ями на т е же сюжеты, которые были разработаны Кре-
бильономъ: „Орестомъ» предполагалось побить ^Электру>, а 
«Спасеннымъ Римомъ>—4:Катилину> Кребильона. Д'Аржанталь 
и Ришелье нарочно разсказывали Вольтеру о славе Кребильона, 
на сторону котораго враги успели уже перетянуть и Помпа-
дуръ. Друзья разсчитали верно: жилка борьбы заговорша въ 
Вольтере. Онъ согласился поставить на сцену <Ореста>, ко-
торый былъ впрочемъ безпощадно освистанъ, благодаря усилхямъ 
сторонниковъ Кребильона. Но Вольтеръ уже нашелъ себе другую 
заботу, отвлекавшую его отъ тоски и более симпатичную, .чемъ 
соперничество со старымъ Кребильономъ. 

Въ Париже существовало въ то время несколько обществъ 
любителей изъ буржуазш, игравшихъ небольш1я пьесы въ на-
нятыхъ помещен1яхъ. Попавши на одно изъ такихъ представ-
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лен1й, Вольтеръ былъ очарованъ талантливой игрой одного моло-
дого ремесленника, Лекена. После иредставлен1я онъ зазвалъ 
его къ себе, обласкалъ и, узнавши, что тотъ, по недостатку 
средствъ, не можетъ совершенствовать свой талантъ, тутъ-же 
предложилъ ему значительную денежную помощь. Лекенъ раз-
сказываетъ въ своихъ воспомянашяхъ, что былъ растроганъ до 
слезъ такой добротой въ человеке, котораго молва рисовала 
жаднымъ, безсердечнымъ эгоистомъ. При следующихъ свидан]яхъ 
Вольтеръ окончательно увлекся юношей, поселилъ его у себя, 
давалъ ему уроки, устроилъ для него домашнюю сцену, на ко-
торой тотъ игралъ вместе съ товарищами, Онъ-же потомъ выхло-
поталъ Лекену дозволен1е дебютировать на сцене. Это было 
едва-ли не самое удачное изъ всечъ впезаиныхъ увлечевш Воль-
тера подающими надежды юношами. Лекенъ скоро сделался 
лучшимъ парижскимъ актеромъ и навсегда остался преданнымъ 
другомъ своего знаменитаго покровителя, его «благородпымъ 
ученикомъ», какъ онъ самъ называлъ себя. 

Между темъ положен1е въ Париже станови^юсь все тяжелее 
для Вольтера: въ литературе его осыпали пасквилями, при 
дворе и въ театре торжествовали его враги. Съ другой стороны, 
Фридрихъ П все настойчивее и настойчивее звалъ его къ себе. 
< Обыкновенно мы, писатели, хвалимъ королей, а этотъ самъ 
расхвалпвалъ меня съ головы до ногъ въ то время, какъ не-
годяи... позорили меня на весь Парижъ по меньшей мере разъ 
въ неделю... Какъ было устоять противъ победоноснаго короля, 
поэта, музыканта и философа, который делалъ видъ, что лю-
битъ меня? М н е показалось, что я тоже люблю его^. Такъ 
объясняетъ Вольтеръ въ мемуарахъ свое решен1е поехать къ 
Фридриху. 

Въ начале 1юня 1750 года онъ выехалъ изъ Парижа съ 
дозволен1я Людовика XV-ro, съ сохранен1емъ своего придвор-
наго титула и зван1я исторЬграфа, вовсе не предчувствуя, что 
вернется въ этотъ городъ лишь за три месяца до смерти. Фрид-
рихъ встретилъ Вольтера самымъ дружескимъ образомъ, посе-
лилъ его во дворце какъ разъ подъ своими комнатами и предоста-
вилъ своему гостю полную свободу. 

За ужиномъ собиралась компан1я личныхъ друзей короля. 
Это были въ большинстве французы, между которыми выдавался 
Ла-Меттри. Былъ одинъ итальянецъ—уже известный намъ Аль-
гаротти, одинъ венгерецъ и не одного немца. Чтобы попасть на 
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эти ужины, требовалось быть вольнодумцемъ и умнымъ челов^-
комъ. «Никога и нигде въ м1ре не говорили съ такой свободой 
обо всехъ человеческихъ суевер1яхъ и не третировали ихъ съ боль-
шими насмешками и презрен1емъ...> говоритъ Вольтеръ, характе-
ризуя знаменитые ужины. За ними говорилось много остроум-
ныхъ веш.ей.«Король самъ ироявлялъ умъ и вызывалъ другихъ на 
его проявлен1е и, что всего удивительнее,—добавляетъ Воль-
теръ,—я- никогда не ужиналъ съ меньшими стеснешями>, 

Фридрихъ уиотреблялъ все усял1я, чтобы склонить своего 
гостя на прочное водворен1е въ Пруссш. Парижск1е друзья отго-
варивав Вольтера отъ этого шага, пугая его той рабской зависи-
мостью, въ которую онъ станетъ по отношенш къ Фридриху, по-
ступивши на его службу. Вольтеръ письменно сообш,илъ королю 
объ этихъ опасеншхъ. Они нередко переписывались другъ съ дру-
гомъ изъ одного этажа въ другой. «Мы—оба философы,—отвё-
чалъ между прочимъ король.—Что можетъ быть естественнее, 
если два философа, связанные одинаковыми предметами изучен1я, 
общностью вкусовъ и образа мыслей, доставляютъ себе удоволь-
ствие совместной жизни? Я уважаю васъ, какъ моего учителя въ 
краснореч1и и знан1п; я люблю васъ, какъ добродетельнаго друга. 
Какого-же рабства, какого несчаст1я можете вы опасаться въ 
стране, где васъ ценятъ, какъ въ отечестве, живя у друга, 
имеющаго благодарное сердце? > 

«Немнопя коронованный особы писали так1я письма,—гово-
ритъ Во^1ьтеръ. Оно окончательно опьяняло меня. Словесныя 
уверен1я были еще горячее... Онъ поцелова.1ъ мою руку, я от-
ветилъ ему темъ-же и сталъ его рабомъ». 

Рабство бы.10 вначале самымъ пр1ятнымъ, какое только 
можно себе представить. Вольтеръ былъ сделанъ камергеромъ 
съ 20.000 франковъ годового содержан1я, получилъ золотой 
ключъ и орденъ на шею. 

«Моя должность—писалъ онъ въ Парижъ—заключается въ 
томъ, чтобы ничего не делать. Часъвъ день я посвящаю королю, 
чтобы несколько сглаживать слогь его произведен^ въ стихахъ 
н прозе... Все остальное время остается въ моемъ полномъ рас-
поряженш, а вечеръ заканчивается пр1ятнымъ ужиномъ>. 

Свой досугъ онъ употребилъ прежде всего на окончан1е давно 
начатой <Истор1п века Людовика Х1У>, которая и была отпе-
чатана въ Берлине въ 1751 году. По обил1н) и тщательной про-
верке матер1ала это—лучш1й изъ историческихъ трудовъ Вольтера-
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Но преклонен1е автора предъ величайшимъ, по его мн4нш, 
векомъ, доведшимъ искусство и поэзш (его любимую трагед1ю) 
до совершенства,—преклонеше, распространенное и на короля, 
покровительствовавшаго искусству, поош,рявшаго блескъ, рос-
кошь и утонченность цивилизадш^ вызывало неудовольств1е даже 
среди учениковъ и последователей Вольтера, прпнадлежавшихъ 
къ молодому, более демократически настроенному поколешю. 

Не смотря на свое отвращен1е къ Вольтеру, Дюдовикъ XV 
былъ очень недоволенъ его переходомъ на службу Фридриха, 
а при дворе этотъ поступокъ прямо называли «дезертерствомъ:^. 
Возможность возврап^ешя во Францш становилась проблемати-
ческой. А между темъ и въ Берлине безоблачное счастье было 
очень непродолжительно. Къ восторя{еннымъ описан1ямъ жизни 
у Фридриха начипаютъ примешиваться печальный нотки, <?:Все 
хорошо, —пишетъ онъ уже въ ноябре 1750 года,—театръ, ужины 
короля, но, но... Въ Берлине прекрасный здан1я, прелестныя 
принцессы и придворныя дамы, но, ИЗЪ дальнейшей пе-
реписки, а также изъ мемуаровъ мы можемъ догадаться о 
смысле этихъ таинственныхъ по. Вольтеръ начинаетъ чувство-
вать себя не совсемъ свободно со своимъ всесильнымъ дру-
гомъ, опирающимся на 150.000 победоноснаго войска. Умъ 
этого венценоонаго друга также свободенъ отъ предразсудковъ, 
а вместе съ темъ и отъ всякихъ определенныхъ нравствен-
ныхъ правилъ, какъ и умъ самого • Вольтера. Онъ обладаетъ 
безпощадной, ни предъ чемъ не останавливающейся волей. Онъ 
до кошачьи ласковъ со своими друзьями> и по кошачы-же 
царапаетъ ихъ, когда вздумается. ^Всякое общество,—пишетъ 
Вольтеръ,—если оно не состоитъ изъ львовъ и козъ (басня Ла-
фонтена), имеетъ свои законы, а Фридрихъ нарушилъ первей-
ш1й изъ этихъ законовь: не говорить присутствующимъ ничего 
непр1ятнаго>. Маленькш царапины то тому, то другому изъ 
присутствующихъ наносились шутя, но въ наносившей ихъ лапе 
чувствовалась львиная сила, могущая, при желанш^ совершенно 
уничтожить бедную козу. 

Первое соирикосновеше съ королевскими когтями было темъ 
чувствительнее для Вольтера, что онъ самъ подалъ къ нему 
иоводъ и не могъ жаловаться. Этимъ поводомъ послужила 
страсть Вольтера къ денежнымъ спекулящямъ, которыми онъ 
такъ счастливо занимался во Францш п поиробовалъ заняться 
также въ Hpycdn. Не поладивъ съ факторомъ-евреемъ отно-
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сительно вознагражден1я, Вольтеръ заупрямился, довелъ д^ло 
до суда, и хотя судъ решилъ въ его пользу, но въ обществ^ 
осталось подозр'Ьн1е, что знаменитый писатель перехитрилъ хи-
треИшаго изъ берлинскйхъ жидовъ. Фридрихъ, бывшШ въ Потс-
даме въ то время, какъ Вольтеръ судился въ Берлин^, на-
иисалъ ему по этому поводу безпощадное письмо, Онъ высчи-
талъ все его вины: Вольтеръ впуталъ его въ свои ссоры съ 
литературными врагами, онъ всегда со вс^ми ссорился, им^лъ 
процессы еще въ Париже, а теперь занялся спекулящями и 
втянулся въ скандальное дело съ жидомъ, одно имя котораго, 
упоминаемое рядомъ съ именемъ Вольтера, является позоромъ 
для последняго, и проч., и проч. 

С-ювомъ, Фридрихъ разбранилъ Вольтера, какъ провинивша-
гося мальчишку, не забывая при этомъ упоминать о его поч-
тенномъ возрасте. И Вольтеру пришлось проглотить обиду и 
просить извинен1я. Эта истор1я всегда приводилась врагами 
Вольтера въ доказательство его безмернаго корыстолюб1я. За-
мети мъ только, что весь споръ съ евреемъ шелъ о сумме въ 
1.000 талеровъ, а за годъ передъ этимъ, по разсказу Яекена, 
тотъ-же человекъ предложилъ ему, въ первый разъ его видя, 
10,000 фр. и затемъ действительно истратилъ для него не 
меньшую сумму. Черезъ несколько летъ Вольтеръ затеетъ съ 
президентомъ де-Вроссъ, у котораго купилъ имеше, длинней-
шш споръ изъ за несколькихъ вязанокъ дровъ, стоимостью 
самое большее въ 170 фр. Для богача Вольтера, вътоже са-
мое время раздававшаго гораздо больш1я суммы, 170 фр. не 
могли иметь значешя. А между темъ, попавши на человека, 
такого-же упрямаго, какъ и самъ, онъ провозился съ этимъ д е -
ломъ более года. Спекулировалъ Вольтеръ конечно изъ корысто-
люб1я,—изъ стремлен1я увеличивать свои средства, но затевалъ 
нелепые процессы, сильно вредивппе его репутацш, никакъ не 
изъ корыстолюб1я, а изъ упрямства, страсти къ борьбе, изъ 
желан1я наказать за несправедливое, по его мнен1ю, требован1е. 

Фридрихъ простилъ Вольтера. Истор1я съ евреемъ была 
предана зaбвeнiю. Жизнь повидимому шла по-прежнему, 
но Вольтеръ уже не чувствовалъ себя по-прежнему. Ла-
Меттри, самый близшй къ королю изъ окружавшихъ его ино-
странцевъ, еще усилилъ безпокойное чувство Вольтера. Онъ 
разсказалъ ему, что король въ разговоре о немъ выразился 
следующимъ образомъ: «Онъ еще нуженъ пока, но разъ сокъ 
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пзъ апельсина выжатъ, корку бросаютъ». Вольтеръ былъ сильно 
взволнованъ этой фразой. Онъ безпрестанно возвращается къ 
ней во вс1;хъ ппсьмахъ этого времени. Иногда на него напа-
дало сомнен1е: Ла-Жеттри любитъ насмехаться надъ людьми,— 
не были-ли слова о корке только злой шуткой этого насмеш-
ника? Вольтеръ принимался тогда разспрашпвать Ла-Меттри, 
умолялъ его сказать правду—тотъ стоялъ на своемъ. Ла-Меттри 
умеръ въ ноябре 1751 года, и Вольтеръ очень жалелъ, что 
не могъ еще разъ поговорить съ нимъ передъ смертью, — мо-, 
жетъ быть онъ сказалъ-бы наконецъ правду. 

Какъ бы тамъ ни было, Вольтеръ сталъ подготовлять свое 
удаленхе изъ Берлина, решивъ, какъ онъ выражается, <убрать 
апельсинную корку въ безопасное место . Онъ началъ съ того, 
что убралъ свои капиталы, переместпвъ ихъ пзъ Пруссш въ 
Виртембергъ. Къ сплетпямъ Вольтеру на короля не замедлили 
присоединиться также сплетни королю на Вольтера. Сперва ему 
передали слова Вольтера, что со смертью Ла-Меттри ¡̂̂ открылась 
ваканщя на должность королевскаго атеиста^. На это Фридрихъ не 
обратилъ внпмашя. Но когда ему сказали, что Вольтеръ называетъ 
его стихи «грязнымъбельемъ, которое отдается ему для стирки», и 
вообще не находптъ ихъ хорошими, обращен1е короля измени-
лось и стиховъ для стирки стало присылаться гораздо меньше. 

Вольтеръ былъ убежденъ, что этими сплетнями занимался 
не кто иной, какъ президентъ берлинской академш Мопертюп, 
который когда-то былъ его пр1ятелемъ, но, встретясь съ нимъ 
въ Берлине, началъ относиться къ нему очень недоброжела-
тельно, а подъ конецъ—прямо враждебно. Мопертюп опублпко-
валъ передъ этимъ свое, очень важное по его мнешю, научное 
открыпе на счетъ «сбережен1я силы> природы. Кёнигъ—близшй 
знакомый Вольтера по Спрею—бывш1й членомъ берлинской ака-
дем1и, сообщилъ президенту свои возражен1я на его открыт1е и 
иоказалъ кошю съ письма Лейбница, въ которомъ знаменитый 
философъ говоритъ о томъ-же законе 4:сбережен1я силы>, но 
не призиаетъ его вернымъ. Открыт1е оказывалось такпмъ обра-
зомъ вовсе не открыйемъ. Мопертюи, привыкш1й къ безуслов-
ному подчинешю со стороны членовъ берлинской академш, от-
несся очень сурово къ дерзости Еёнига и даже не прочелъ его 
мемуара. Топь темъ не менее напечаталъ его. Мопертюи, зиая 
отъ самого Кёнига, что у него имеется только кошя съ письма 
Лейбница, потребовалъ предъявлен1я оригинала и назначилъ д.т 
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этого срокъ. Достать оригиналъ не было возможности. Срокъ 
ирошелъ, и Монертюи въ торжественномъ засЬдаяш своей по-
корной академш объявилъ Кёнига фальсификаторомъ. Тотъ аипе-
лировалъ къ общественному мн^шю. Поступокъ былъ действи-
тельно возмутительный: особаго рода академическое судебное 
yбificтвo. Если-бы Вольтеръ и не дружилъ съ Кёнигомъ, и не 
былъ золъ на Монертюи, онъ все-таки возмутился бы и напалъ 
на обидчика, какъ не разъ въ жизни д^лалъ это безъ вся-
кихъ личныхъ мотивовъ. темъ охотнее сделалъ онъ это те-
перь, разоблачивъ во французскпхъ журналахъ всю непригляд-
ность поступка президента берлинской академш. Но на этомъ дело 
не кончилось. Монертюи, точно нарочно на соблазнъ Вольтеру, 
вскоре выпустилъ книжку <^Писемъ^, дававшихъ обильную пищу 
для насмешки. Говорятъ, что, огорченный противореч1емъ Кё-
нига, властолюбивый президентъ началъ въ это время уси-
ленно прибегать къ водке и наипсалъ большую часть своего 
произведен^ подъ действ1емъ этого напитка. Иначе действи-
тельно трудно объяснить себе всю массу фантазй, серьезно 
предлагаемыхъ публике въ этихъ удивительныхъ <Письмахъ>. 
Тамъ имеются проэкты прорыть отверст1е до центра земли и 
выстроить городъ, въ которомъ все жители говорили-бы исклю-
чительно по-латыни. Смерть, которую авторъ считаетъ момен-
томъ полной зрелости человека, можетъ быть, по его мненш, 
значительно отсрочена посредствомъ обмазыван1я тела смолой 
для предотвращен1я испаренШ. Человекъ, думаетъ Монертюи, 
можетъ узнавать будущее, приводя свою душу въ экзальти-
рованное состояше, а природу этой души можно узнать, разсе-
кая мозги гигантовъ, живущихъ въ Патагонш. Можно себе 
представить, какъ отлично воспользовался этими фантазшмиВоль-
теръ. Между прочимъ Мопертюи предлагаетъ въ техъ-же пись-
махъ платить докторамъ лишь въ томъ случае, когда больные 
выздоравливаютъ. Не смотря на такую жестокость, добрый 
докторъ Акашя (ио-гречески—^б^ьъ лукавства>), отъ имени 
котораго Вольтеръ написалъ свою «Д1атрибу> противъ Мопер-
тюи, берется лечить злого уроженца С. Мало (родина прези-
дента) отъ его хронической болезни, назьЕваемой филокрайей, 
и действительно лечитъ въ самой остроумной сатире, когда 
либо выходившей изъ подъ пера Вольтера. Фридрихъ, приняв-
ипй въ деле съ Кёнигомъ сторону Мопертюи, разсердился. 

4 
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После грознаго внyшeнiя онъ сжегъ въ присутствш а]:̂ тора все 
экземпляры ^Д1атри6ы> въ камине собственнаго кабинета. Съ 
Вольтера взято было письменное обязательство больше не тро-
гать президента. Король могъ думать, что сжегъ последняго 
отъ посмеян1я. Но едва догорели отпечатанные въ Потсдаме 
экземпляры, какъ изъ Дрездена пришло и наводнило Берлинъ 
новое йздан1е того-же памфлета. Въ Париже, какъ оказалось, 
онъ разошелся въ тысячахъ экземпляровъ, и вся читающая Ев-
ропа хохотала уже надъ несчастнымъ Мопертюи. Фридрихъ 
пришелъ въ бешенство и приказалъ (24 декабря 1752 года) 
жечь ненавистную брошюру на площадяхъ Берлина рукою па-
лача. Оскорбленный Вольтеръ отослалъ королю знакъ своего 
камергерскаго достоинства и орденъ и просилъ отставки. Фрид-
рихъ желалъ унизить, наказать Вольтера, но не желалъ съ нимъ 
разставаться. Въ тотъ-же день доверенный секретарь короля, 
Фредерсдорфъ, принесъ ему обратно ключъ и орденъ съ самыми 
миролюбивыми предложеп1ями. Король опять желаетъ видеть его 
за своими ужинами и зоветъ съ собою въ Потсдамъ, куда от-
правляется въ конце месяца. Вольтеръ отговаривается нездо-
ровьемъ, ему нужно лечиться. Фридрихъ присылаетъ хинины. 
«Хинина не поможетъ,—отзывается Вольтеръ:—необходима по-
ездка на воды въ Пломбьеръ>.—«Въ моихъ владен1яхъ въ Гладе 
тоже есть воды не хуже французскихъ2>у—отвечаетъ король. 

Фридрихъ не захотелъ бы конечно насильно держать Воль-
тера, по могъ при отъезде наделать ему много непр1ятностей. 
Вольтеръ, твердо решивш1йся уйти изъ подъ власти своего быв-
шаго друга, ирибегнулъ къ хитрости. Онъ поехалъ въ Потс-
дамъ, где находился король, ировелъ съ нимъ неделю и снова 
ужиналъ «подъ мечемъ Дамокла», по его выражешю. Съ внеш-
ней стороны старыя отношен1я были возстановлены. Вольтеръ 
иолучилъ дозволен1е отправиться въ Пломбьеръ, давши слово 
вернуться обратно осенью. 

26-го марта 1753 года онъ выехалъ изъ Потсдама и че-
резъ дк1 дня былъ уже въ Лейпциге, где остановился на н е -
сколько недель. Со времени появлен1я <Д1атрибы> у него на-
копилось уже немало новыхъ насмешекъ надъ Мопертюи, и онъ 
не иреминулъ сообщить ихъ многочисленнымъ знакомымъ, ко-
торыхъ тотчасъ-же пр1обрелъ въ Лейпциге. Слухи о новыхъ 
готовящихся сатирахъ дошли до Берлина, и злой ген1й вну-
шилъ Мопертюи мысль написать Вольтеру угрожающее письмо, 
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въ которомъ президентъ заявляетъ, что онъ достаточно здоровъ, 
чтобы настичъ Вольтера и лично отомстить ему. Такое письмо 
заслуживало ответа, который и былъ написанъ въ самой сдру-
жескои^ форме отъ имени все того же добраго доктора Лкашя. 
4:Поздравляю васъ съ прекраснымъ состоянхемъ вашего здоровья,— 
пишетъ докторъ,—но я не такъ здоровъ, какъ вы. Я въ постели 
и прошу васъ отложить на время маленькШ физическй опытъ, 
которому вы намерены меня подвергнуть. Вы, можетъ быть^ 
хотите меня анатомировать? Но подумайте о томъ, что я вовсе 
не гигантъ изъ Патагонш, л мой мозгъ такъ малъ, что разсе-
чен1е его волоконъ не дастъ вамъ никакихъ новыхъ сведенй 
относительно души.... Сделайте также oдoлжeнie обратить ваше 
внимаше на следующее обстоятельство: если вы соблаговолите 
экзальтировать вашу душу, чтобы ясно видеть будущее, вы 
тотчасъ увидите, что, явившись убивать меня въ Лейпциге, где 
васъ также мало любятъ, какъ и повсюду, и где ваше письмо 
известно, вы рискуете быть повешеннымъ, что слишкомъ уско-
рило-бы моментъ наступления вашей зрелости и было-бы не-
прилшшо для президента академ1и>. Одновременно съ этимъ 
Вольтеръ просить секретаря берлинской академш вычеркнуть 
его изъ списковъ, такъ какъ иначе было бы слишкомъ много 
затруднен1й съ составлен1емъ похвальнаго слова умершему члену 
после убйства и анатомирован1я, который совершить надъ нимъ 
президентъ. Кроме того въ «Лейпцигской газете > появилось объ-
явлеше съ комическими приметами неизвестнаго человека и 
обещан1емъ тому, кто известитъ объ его прибытш, награды 
въ 1.000 дукатовъ изъ фонда латинскаго города^ которы^ бу-
детъ выстроенъ этимъ неизвестнымъ. 

Потешившись такимъ образомъ и потешивши читателей, Воль-
теръ иереехалъ въ Готу, где прожилъ пять недель въ гостяхъ 
у герцога. А темъ временемъ новыя послан1я доктора А к а к к 
делали свое дело, и надъ Вольтеромъ собиралась гроза. Увидя 
изъ продолжен1я войны съ Мопертюи, какъ твердо решилъ Воль-
теръ не возвращаться въ Прусс1ю, Фридрихъ обезпокоился. Мы 
знаемъ, какъ любилъ онъ писать стихи. Его избранныя стихо-
творен1я были отпечатаны въ несколькихъ экземплярахъ и роз-
даны ближайшимъ друзьямъ, въ томъ числе и Вольтеру. Въ этихъ 
стихахъ было немало злыхъ выходокъ противъ коронованныхъ 
особь, немало также насмешекъ и надъ релипей. Ихъ опубли-
KOBanie было бы очень непр1ятно королю. Не доверяя более 



5 2 ж и з н ь ЗАМОТАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

Вольтеру, фридрихъ решилъ отобрать у него оффпц1альцымъ пу-
темъ свои стихи, а кстати ужъ отобрать также орденъ, ключъ 
и некоторые письма. Сделать это въ Готе, у гостя герцога, было 
неудобно, и приказъ былъ иослаиъ во Франкфуртъ, который 
лежаль на пути Вольтера, и где не было коронованныхъ особъ, 

Прибывъ 31 мая во Франкфуртъ и иереночевавъ въ гостин-
нице, Вольтеръ приготовлялся уже двинутся въ дальпеиш1ц 
путь, какъ вдругъ къ нему явился прусск1й резпдентъ во Франк-
фурт!], Фреитагъ, въ со11ровожден1и прусскаго офицера, и потре-
бовалъ у Вольтера выдачи имъ известнаго ключа, ордена, пи-
с е м ъ , а главное—книги «поэтическихъ произведенш моего мило-
стпваго короля^, какъ выражался Фрептагъ о стихахъ Фридриха. 
Все остальное Вольтеръ отдалъ, но книга вместе съ частью его 
вещей была оставлена въ Лейпциге для пересылки въ Страс-
бургъ. Фрейтагъ сделалъ подробный обыскъ, дливш1йся целыхъ 
8 часовъ, по ^поэтпческихъ произведен!«^ не оказалось, и Воль-
теру было объявлено, что онъ остается подъ домашнпмъ аре-
стомъ до прибыт1я вещей изъ Лейпцига. Понятно бешенство Воль-
тера, но цока онъ еще крепился. 

Его племянница, дочь его умершей сестры, бездетная вдова, 
г -жа Деип, ожидавшая дядю въ Страсбурге, при пзвест1п объ 
аресте, пр1ехала во Франкфуртъ и осталась съ нимъ въ гостин-
иице. 18-го 1юня прибыли вещи пзъ Лейпцига и съ ними коро-
левсше стихи, но Фрейтагъ, не получивппй еще ответа на по-
сланный имъ въ Берлинъ отчетъ о своихъ действ1хъ, отказался 
отпустить пленника. 

Окончательно выведенный изъ терпен1я и опасаясь за свою 
дальнейшую судьбу, Вольтеръ решился бежать и 20-го шпя 
тайно выехалъ съ своимъ секретаремъ Коллинп, но на заставе 
былъ задержапъ бдительнымъ Фрейтагомъ ц теперь уясе, какъ 
иреступиикъ, подвергнутъ настоящему строгому аресту. У него 
отобрали все вещи, деньги, дал^е табакерку. Такимъ-же строго-
стямъ были подвергнуты Коллинп и г -жа Дени. Всехъ пхъ раз-
местили по разпымъ комиатамъ очень плохой гостпнпицы и при-
ставили къ каздому по четыре солдата. На следу1ощ1п день изъ 
Берлина пришло пpикaзaнie отпустить Вольтера. Но Фрейтагъ 
разсудилъ, что приказап1е дано до бегства,— бегство-же есть 
преступлен1е противъ короля, и теперь онъ не можетъ отпустить 
арестанта, не получивши новаго приказан!я. Въ оя{идан1и этого 
црцказан1я прошло еще две недели строжайшаго ареста и лишь 
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7-го шля Вольтеръ вы^халъ наконсцъ пзъ Франкфурта, поплатив-
шись, вдобавокъ, значительной сум^иоп на покрыйе издерлсекъ 
по содержанш его подъ арестомъ. 

Онъ стремился въ Парижъ, но, зная, какъ дурно было при-
нято его «дезертерство и какъ мало могла поправить его д-Ьла 
ссора съ Фридрихомъ, дружба котораго все же придавала ему при 
дворе известное значен1е, онъ былъ въ нерешимости и остано-
вился пока въ Страсбурге. При немилости двора Вольтеръ, не 
смотря на свои 60 летъ и европейскун) славу, могъ всего опасаться 
отъ враговъ, а въ таше годы и при расшатанномъ здоровье пресле-
дован1я переносятся совсемъ не такъ легко, какъ въ молодости. 
Вражда-же духовенства давала себя чувствовать даже въ Страс-
бурге, а затемъ въ Кольмаре, куда опъ переехалъ въ октябре. 
Jleтoмъ следующаго 1754года онъ направился быловъПломбьеръ, 
но, услыхавши, что тамъ находится его врагъ Мопертюи, пред-
почелъ остановиться по дороге въ бенедиктинскомъ монастыре 
въ Вогезахъ, настоятель котораго донъ-Кальметъ былъ его хо-
рошимъ знакомымъ по Сирею, где ученый монахъ часто гостилъ 
при жизни маркизы. Здесь Вольтеръ съ удовольств1емъ провелъ 
целый месяцъ, вспоминая съ донъ-Еальметомъ счастливые си-
рейсше дни, а главное изучая подъ его руководствомъ старые 
фол1анты богатой монастырской библютекп. Онъ заказалъ также 
монахамъ множество выписокъ изъ творешй отцовъ церкви и изъ 
исторш соборовъ. который пригодились ему впоследств1п. После 
отъезда Мопертюи Вольтеръ успелъ еще пробыть въ Пломбьере 
несколько неделе съ прибывшимъ туда для свидан1я съ нимъ 
д'Аржанталемъ. Потомъ снова вернулся въ Кольмаръ. Изъ Па-
рижа приходили все нерадостный вести. Въ ноябре онъ отпра-
вился въ Шонъ на свидаше съ другимъ своимъ старымъ пр1яте-
лемъ герцогомъ Ришелье. Тотъ тоже не могъ сказать ничего уте-
шительнаго: король и слышать не хотелъ о Вольтере. Къ довер-
шенш бедъ, именно теперь различными путями получило огласку 
существован1е двухъ пропзведенш Вольтера, не пмевшихъ между 
собою ничего общаго, кроме того, что ни то, ни другое не пред-
назначалось къ печати, по крайней мере въ томъ виде, въ 
какомъ они проникли теперь въ публику. Мы говоримъ о глав-
номъ историческомъ труде Вольтера: <Опытъ о правахъи о духе 
нащй> и объ его поэме «Девственница> (<^Ьа Рисе11е>). Оба 
эти пропзводен1я были почти окончены еще въ Сирее. Въ преди-
словш, предпосланномъ Вольтеромъ своему историческому труду, 
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ОНЪ такъ объясняетъ его пропс10жден1е: при обширномъ уме и 
способности къ метафизике, маркиза де-Шатле чувствовала от-
вращен1е къ исторш. <Я никогда не могла окончить—говорила 
она—ни одной истор1и новыхъ народовъ Сдля исторш Грецш и 
Рима она делала исключен1е). Я встречаю въ нихъ лишь пута-
ницу событ1и; массу мелкихъ фактовъ безъ последовательности 
и связи, тысячи битвъ, который ничего не решаютъ.... Я отка-
зываюсь отъ этого изучен1я, столь-же сухого, какъ и обшяр-
наго, которое утомляегъ умъ, не просвещая е г о . Во^чьтеръ схо-
дился съ маркизой въ оценке многотомныхъ и сухихъ сводовъ 
старыхъ хроникъ, изъ которыхъ состояла историческая лите-
ратура того времени. Но онъ думалъ, что исторш можно из-
учать по другому способу. Изъ массы безформеннаго историче-
скаго матер1ала можно сделать разумный выборъ. Отбросивши 
скучныя и безполезныя подробности войнъ и дипломатпческихъ 
переговоровъ, можно выбрать изъ исторш все то, что обрисовы-
ваетъ нравы, и проследить сквозь хаосъ событ1й ходъ развитш 
человеческаго ума. Эта мысль понравилась маркизе. Они вместе 
принялись за изучеше исторш по новому плану и ^Опытъ>, а 
также «Филocoфiя исторшпеределанная потомъ Вольтеромъ 
во введен1е къ сОпыту>, были плодомъ этого изучешя. 

Уже раньше, своими истор1ями Карла X I I I и Людовика XIV, 
Вольтеръ доказалъ читающей публике возможность интересныхъ 
для нея историческихъ произведешй. Но тамъ излагались почти 
современный события. <Опытъ> заставилъ читателей заинтере-
соваться истор1ей всей Европы со времени Карла Великаго до 
дарствован1я Людовика Х1У-го. Кроме несравненнаго слога 
Вольтера, его яркой, остроумной манеры изложешя, кроме осве-
щен1я техъ сторонъ жизни человечества, на который раньше 
не обращалось внйман1я, новостью въ этомъ историческомъ 
произведенш было также критическое отношен1е къ источпи-
камъ. Вольтеръ установилъ тотъ принципъ, что, разъ историкъ 
или хроникеръ разсказываетъ нечто невероятное, къ его сви-
детельству следуетъ относиться съ сомнен1емъ; повествован1я-
же, несогласный съ законами природы или здравымъ смысломъ, 
следуетъ отбрасывать, какъ совершенно ложныя, какъ-бы ни 
было почтенно имя приводящаго ихъ историка. Вольтеръ не 
первый высказалъ это правило, но онъ первый его популяри-
зировалъ, онъ ввелъ его въ общее сознаше. Въ с Философш 
исторш>, написанной отчасти по одному плану съ Воссюэтов-
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ской «речью о всем1рной истор1и>, Вольтеръ видимо задается 
целью опровергнуть историчесше взгляды Бюссюэта, еще госяод-
ствовавпие въ школахъ. У Боссюэта, какъ известно, центромъ 
всем1рной исторш является история еврейскаго народа, Въ крат-
комъ обзоре древней истор1и у Вольтера евреи оказываются, 
наоборотъ, самымъ ничтожнымъ, варварскимъ илеменемъ, не-
известнымъ современнымъ ему цивилизованнымъ нащямъ. Вос-
сюэтъ совсемъ не касается Китая и Индiи, какъ странъ, не 
соприкасавшихся съ еврейскимъ народомъ, Вольтеръ усиленно 
наппраетъ на сравнительную цивилизованность этихъ странъ 
и на возвышенную мораль ихъ священныхъ книгъ, Въ особен-
ности прославляется Китай, какъ единственная страна, въ ко-
торой высш1е классы вовсе не знаютъ суеверш и где нетъ 
организованнаго духовенства. Сдержанная, замаскированная по-
лемика также и противъ хрйст1анской религш проходитъ у Воль-
тера красной нитью черезъ все его исторш. Оъ особеннымъ 
старан1емъ выставляетъ онъ на видъ сравнительную терпимость 
последователей всехъ другихъ релипй и нетерпимость хриспанъ 
и высчитываетъ миллионы уничтоженныхъ человеческихъ жизней, 
реки крови еретиковъ, пролитой хрисйанами во имя религш. 

Это-то произведете, въ слишкомъ откровенномъ и не вполне 
обработанномъ виде, начало въ 1754 году печататься въ Дрез-
дене по похищенной рукописи. Вольтеръ протестовалъ, ио обык-
новенш, уверяя, что самыя смелыя фразы прибавлены изда-
телями. темъ не менее <0пытъ:5>, — и въ особенности одинъ, 
показанный королю, отрывокъ изъ предислов1я,—былъ въ числе 
причинъ, лишавшихъ автора возможности возвратиться во Фран-
щю. Поселившись въ следующемъ году на женевской террито-
рш, Вольтеръ докончилъ обработку этого труда и самъ издалъ 
его въ 6000 экземилярахъ,—количество, неслыханное для того 
времени. Темъ не менее еще при его жизни понадобились но-
выя издашя. Надъ своимъ <Опытомъ> Вольтеръ не переста-
валъ работать до самой смерти, то добавляя, то изменяя раз-
ный подробности. Его новый способъ писать исторш быстро 
создалъ целую школу,—прежде всего въ Англш: Гиббонъ, Юмъ, 
Робертсонъ принадлежалъ къ его иоследователямъ. 

Другимъ ироизведешемъ, изгонявшимь Вольтера изъ Фран-
цш, была знаменитая «Орлеанская дева>, многочисленныя ко-
иш которой ходили по Парижу, что предвещало скорое иояв-
лвн1е ея въ печати. Уже больше двадцати летъ. проиию съ техъ 



5 6 ж и з н ь ЗАМФЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

, поръ, какъ Вольтеръ началъ писать эту поэму. Она была его 
любимымъ д^тищемъ; за ней отдыхалъ онъ отъ серьезныхъ ра-
ботъ и забавлялъ ею друзей и пр1ятелей. Онъ никогда не пред-
назначалъ ея для печати и очень заботился, чтобы объ ней не 
узнали враги. Но самъ онъ такъ любилъ ее, что читалъ почти 
каждому, кто заслуживалъ его расположен1е, а близкимъ пр1я-
телямъ не отказывалъ и въ кошяхъ. Еъ тому же мнопе заучи-
вали стихи наизусть, а известный пр1ятель Вольтера Тир1о 
сделалъ своей спец1альностью декламирован1е поэмы въ сало-
нахъ. Иметь копш этой поэмы и знать изъ нея наизусть н е -
сколько отрывковъ стало признакомъ хорошаго тона и дока-
зательствомъ принадлежности къ избранномуобп^еству. Со смертью 
г -жи дю-Шатле, зорко следившей за темъ, чтобы рукописи не 
попадали въ неверный руки, коши <5:Рисе11е> до того размно-
жились, что въ 1754 г. сотнями продавались въ Париже и съ 
50 луидоровъ упали въ цене да одного, а въ 1755 г . ноэма 
была напечатана, какъ подозревалъ Вольтеръ, его врагомъ ла-
Бомелемъ. 

Хотя <2:Рисе11е> и носитъ назваше поэмы, въ ней нетъ 
дельности содержашя. Отдельные эпизоды и сцены, писавш1еся 
втеченш десятковъ летъ, почти ничемъ не связаны, кроме 
имени героини. На историческую верность лидъ и событ1й Воль-
теръ не имелъ въ этомъ фантастическомъ произведенш ни ма-
лейшей иретензш, и когда впоследствш самъ напечаталъ его, 
то даже не отказалъ себе въ удовольствш ввести въ поэму съ 
сюжетомъ, заимствованнымъ изъ исторш начала ХТ-го века, 
своихъ современныхъ литературныхъ враговъ: Фрерона, ла-Во-
меля и съ полдюжины другихъ, въ виде каторжнпковъ. Сама 
Ьанна,—согласно впрочемъ одной бургундской враждебной 
ей хронике,—является у него не крестьянкой, а трактирной 
служанкой 27 летъ, вместо историческихъ 18-ти. По живости, 
остроумш, поблесткамъ воображешя, разсыпаннымъ повсюду, 
«Орлеанская дева>, какъ художественное произведете, выше 
<Генр1ады> и трагедай Вольтера, но огромнымъ успехомъ въ 
ХУП1 веке она все-же обязана не столько своимъ литератур-
нымъ достоинствамъ, сколько дерзкому издевательству надъ 
темъ, что считалось святымъ и великимъ: надъ девственницей 
и героиней. Теперь трудно даже представить себе эту охоту 
иэдеваться надъ геройской девушкой, явившейся на помопц> 
отечеству въ тотъ моментъ, когда оно было на краю гибели, 
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и погибшей на костре. Чтобы понять это, надо стать на точку 
зрешя XVI I I века. Для благочестивыхъ людей 1оанна была 
олйцетворен1емъ девственности и вытекающей изъ нея свя-
тости. Въ многотомной благочестивой поэме Шапелена, подав-
шей Вольтеру мысль писать на тотъ-же сюжетъ въ противо-
положномъ тоне, loanna безпрестанно совершаетъ сверхесте-
ственныя дела, находится въ иостоянномъ общенш со свя-
тыми—и все благодаря девственности. Девственность, безбра-
ч1е было той прославленной добродетелью, которой католическое 
духовенство всегда придавало гораздо больше значешя, чемъ 
духовенство другихъ вероисповедан1й, хотя и мало придержи-
валось ее на практике. Это заставляло людей XVII I века пере-
носить свою вражду противъ духовенства и на его прославлен-
ную добродетель. Кондорсе прямо ставитъ въ заслугу Вольтеру 
ея осмеян1е, такъ какъ оно вырываетъ оруж1е нротивъ чест-
ныхъ людей изъ рукъ влыхъ ханжей и лицемеровъ. 

Съ другой стороны, хотя Вольтеръ и отдаетъ полную спра-
ведливость храбрости Орлеанской девы, но эта храбрость не 
можетъ внушить ему достаточнаго yвaжeнiя къ ней. Ведь 1оанна 
была безграмотной служанкой и жила въ варварскомъ веке, 
а мы уже знаемъ, что для Вольтера имели значеше лишь про-
свещенные люди, способствовавш1е успехамъ цивилизацш. Кра-
сота, не покрытая лоскомъ цивилизащи, была недоступна его 
пониман1ю какъ въ характерахъ и поступкахъ людей, такъ и 
въ произведен1яхъ искусства и поэз1и. То-же иристраст1е къ 
дивилизад1и и отвращеше къ варварству заставляетъ его отри-
цать всякую красоту въ готическихъ храмахъ, предпочитать 
Виргилш Гомеру и каяться въ мимолетномъ снисхожденш къ 
Шекспиру; оно же вл1яетъ и на его отношен1е къ Евангель-
ской исторш... 

ГЛАВА Г . 

Вольтеръ—хозяинъ.—Лиссабонское зем1етрясен1е.—«Кандидъ>.— 
Энцшаопед1я.—Критика Вольтера.—Его философ1я. — Отношен1е 

къ Руссо. 

Убедившись въ необходимости искать себе пршта вне Фран-
щй, Вольтеръ въ декабре 1754 г. направился изъ Л1она въ 
Женеву посоветоваться относительно своего здоровья съ зна-
менитымъ врачемъ Троншеномъ, а также посмотреть, нельзя-ли 
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будетъ устроиться въ этой маленькой говорящей по-французски 
республике. Осмотревшись, онъ действительно купилъ близъ Же-
невы усадьбу, которую назвалъ именемъ Делисъ (наслажден1е). 
<г:Мыслящ1я существа,—пишетъ онъ въ своихъ мемуарахъ,—преду-
преждаю васъ, что нетъ ничего пр1ятнее, какъ жить въ го-
сударстве, правительству котораго можно всегда сказать: при-
ходите завтра ко мне обедать 

Вольтеру 60 летъ, но до сихъ поръ у него не было соб-
ственнаго жилища. Прошло более 40 летъ со времени его 
вступлен1я въ жизнь, и большую часть этихъ летъ онъ про-
жилъ гостемъ то французской и англшской знати, то королей, 
Въ Сирее, правда, онъ былъ гостемъ любимой женщины, своего 
лучшаго друга, но все-же гостемъ. Теперь онъ—хозяинъ и не 
зависитъ больше ни отъ какихъ покровителей. Онъ, правда, 
радуется, зачисляя въ письмахъ къ близкимъ друзьямъ въ <?:нашу 
партш^ то ту, то другую владетельную особу, вступившую съ 
нимъ въ сношеше. Но лично онъ уже не нуждается въ нихъ. Онъ 
извлекаетъ изъ сношенШ съ ними пользу для своихъ целей, 
они могутъ доставлять ему много удовольствш, но уже не мо-
гутъ огорчать его и не огорчаютъ. 

Нельзя не поблагодарить Людовика ХУ за его упорное от-
вращен1е къ своему знаменитому подданному. Если-бы Вольтеръ 
поселился въ Париже, то, окруженный толпой знакомыхъ, раз-
дражаемый врагами, запутанный въ безчисленныя интриги, онъ 
никогда не достигъ бы той независимости, силы и вл1ян1я, ка-
кими пользовался въ своемъ уединенномъ поместье. 

Въ противоположность всему предыдущему, полному приклю-
ченШ существованш Вольтера, въ его последующей жизни почти 
нетъ собыйй. Съ внешней стороны она проходитъ однообразно, 
въ одной и той же местности близъ Женевы: сперва въ Де-
лисъ, а потомъ въ Фернее, изъ котораго съ начала 60-хъ го-
довъ онъ уже не выезжаетъ до 1776 г. Но темъ богаче пере-
полнены последшя десятилет1я жизни Вольтера самой напря-
женной деятельностью, которой съ избыткомъ хватило бы на 
несколько недюжинныхъ существован1й. <Въ молодости надо на-
слаждаться, а въ старости дьявольски трудиться^, говорилъ 
онъ друзьямъ, возводя въ правило исторш своей жизни, Этотъ 
«дьявольскШ трудъ> скоро нринялъ у него определенный ха-
рактеръ упорной, систематической борьбы съ суевер1ями, же-
•стокостями, несправедливостями всякаго рода, со всеми остат-
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вами варцдрства, которые онъ назвалъ общимъ именемъ Infâme. 
Въ самомъ начале этого новаго пер1ода жизни Вольтера 

встретилось несколько обстоятельствъ, иовл1явц1ихъ на наирав-
лен1е его мыслей и деятельности. 

Мы знаемъ, что въ своихъ произведен1яхъ тридцатыхъ и 
отчасти сороковыхъ годовъ Вольтеръ ироиоведывалъ, что все 
въ MÎpe обстоитъ благополучно. Но очевидно это убеждеше 
было въ немъ очень не прочно, и уже къ концу сороковыхъ 
годовъ у него начинаются сомнешя. Положимъ, зло въ Mipe 
перемешано съ добромъ, по оно однако существуетъ,—какъ 
же объяснить его суш.ествован1е?—Вопросъ, всегда затруднявшШ 
всехъ деистовъ вроде Вольтера, отвергающпхъ учете церкви, 
не верящихъ въ будущую жизнь, но прпзнающихъ всемогущее 
и всеведущее Провиден1е. Въ романе <^3адцгъ или судьба^, на-
писанномъ въ 1747 году, герой, после многихъ приключенШ, 
въ которыхъ зло было примешано къ добру въ такомъ коли-
честве, что вызвало въ немъ недовольство Провидетемъ, подъ 
конецъ беседуе'1ъ съ Гетемъ. Последит объясняетъ ему, что 
абсолютное совершенство, добро безъ всякой примеси зла, свой-
ственно лишь жилищу Высшаго Существа, что въ остальныхъ 
безчисленныхъ м1рахъ должно царствовать разнообраз1е, въ ко-
торомъ зло является необходимымъ элементомъ, ведущимъ къ 
добру. Задигъ однако не совсемъ удовлетворенъ речью Ге-
н ш . — н а ч и н а е т ъ онъ излагать свои сомнешя, и не до-
канчиваетъ, такъ какъ собеседпикъ улетаетъ, не слушая его 
возражений. 

Еще большимъ сомнен1емъ отзывается написанная въ 1750 
году маленькая сказка <Мемнонъ:5>, герой которой тоже териитъ 
много невзгодъ и беседуетъ съ Ген1емъ. Для утешен1я Мемнона, 
Генш сообщаегь ему, что среди ста тысячъ милл1оновъ суще-
ствующихъ м1ровъ установлена постепенность; все совершенно 
въ иервомъ изъ м1ровъ, во второмъ мудрости и счастья уже 
меньше, въ третьемъ еще меньше, а въ послёднемь господствуетъ 
полное безум1е,—^Я боюсь—замечаетъ Мемнонъ—что наша 
земля и есть этотъ сумасшедшй домъ вселенной».—<Не совсемъ 
такъ,—отвечаетъсобеседникъ,—но около того. Все должно быть 
насвоемъ месте... ОбщШ стройвселеннойсовершененъ>.—«^Ахъ!— 
возражаетъ бедный Мемнонъ, которому недавно выкололи 
глазъ,—я поверю этому тогда, когда перестану быть кривымъ>. 

Эта идея Волинброка и Попа о разнообразш м1ровъ, изъ 
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которыхъ состоитъ вселенная, совершенная въ ц^ломъ, но со-
вершенство которой непонятно намъ, видяш.имъ лишь ничтожную 
часть ц^лаго,—позволяла Вольтеру примирять идею Высшаго-
Существа съ существовашемъ зла въ Mipi. 

Лиссабонское землетрясен1е 1-го ноября 1755 года, пре-
вратившее большую часть города въ развалины, подъ которыми 
погибло до 30,000 человекъ, разрушило то неустойчивое фило-
софское paBHOBicie, въ которомъ находился оптимизмъ Вольтера. 
сВотъ ужасный аргументъ противъ оптимизма, — пишетъ онъ. 
д'Аржанталю,—не поздоровится отъ него принципу Попа: все 
хорошо.несколько м^сяцевъ мысль объ этихъ тысячахъ труповъ, 
о мучительной агонш полураздавленныхъ людей решительно не 
даетъ ему покоя. Утверждать, что <:все хорошо^, кажется ему 
теперь жестокостью, почти преступлен1емъ иротивъ несчастныхъ. 
лиссабонцевъ. <5:Поэма о бедствш Лиссабона> явилась страст-
нымъ выражен1емъ этого настроешя. Онъ зоветъ въ ней всехъ 
техъ, кто утверждаетъ, что все къ лучшему въ м1ре, взглянуть 
на ужасную картину разрушеннаго города и ответить: зачемъ 
эти ужасы? Скажутъ-лп они, что бедств1е послано въ наказаше 
лиссабонцамъ? Но разве Лиссабонъ былъ преступнее Парижа,. 
Лондона, а между темъ: «^Лиссабонъ разрушенъ, а въ Париже 
танцуютъ>. Скажутъ ли философы, что землетрясен1е было не-
обходимо въ силу вечныхъ законовъ природы? Но откуда берется 
ихъ уверенность? 

Лиссабонское землетрясен1е какъ будто вдругъ открыло Воль-
теру глаза и на друг1я страданш. Все чувствующ1я существа,, 
в с е животныя страдаютъ и истребляютъ другъ друга, а философы 
утверждаютъ, что изъ этихъ отдельныхъ страданш состав-
ляется общее счастье. <Весь м1ръ и ваше собственное сердце васъ. 
оировергаютъ,—говоритъ онъ имъ—Зло существуетъ на земле— 
это должно признать, хотя и невозможно объяснить его проис-
хожден1Я>. местами въ этомъ страстномъ споре противъ своихъ. 
собственныхъ недавнпхъ мненШ слышется что-то наивное: Воль-
теръ возстаетъ противъ землетрясенья, какъ противъ злой не-
справедливости, которую можно было не делать, которой не с л е -
довало делать. Въ немъ какъ будто говоритъ то-же чувство, кото-
рое несколько летъ спустя заставитъ его такъ горячо возстать-
противъ юридическихъ убШствъ Каласа, Ла-Варра и проч. 

Тотъ-же споръ съ оптимистами, но уже въ более свойственной 
Вольтеру сатирической форме, продолжается въ вышедшемъ три . 
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года спустя романе <^Кандпдъ плп оптимизмъ^. На этотъ разъ 
деыств1е происходитъ уже не въ фантастической стране, какъ въ 
нредыдущихъ романахъ того-же автора, и герой не беседуетъ 
съ гешями. Онъ—уроженецъВестфалш и воспитывается подъ руко-
водствомъ философа Панглоса, утверждающаго, что все устроено 
какъ нельзя лучше въ этомъ лучшемъ изъ всехъ м1ровъ. Какъ 
съ самимъ героемъ и его ученымъ руководителемъ, такъ и со 
всеми действуюш,ими лицами романа безпрерывно случаются 
всевозможный бедств1я вследств1е войны, землетрясен1я, инкви-
зицш, различныхъ болезней, наиадешй пиратовъ и разбойниковъ. 
Панглосъ, несмотря ни на что, даже чуть жпвой, продолжаетъ вос-
хвалять лучшш изъ м{ровъ. Въ заключительной главе романа боль-
шая часть действуюш,ихъ лицъ встречается въ Турщи. Здесь кон-
чаются ихъ приключения, но зато всехъ одолеваетъ такая скука, 
что даже Панглосъ сознается, что всегда ужасно страдалъ, но, 
разъ заявивши, что все превосходно, не желалъ отказаться отъ 
своего мнен1я. Они обратились къ мудрейшему изъ всехъ ту-
рецкихъ дервишей съ вопросомъ; почему такъ много зла на 
зем.1е? Вместо ответа, дервишъ спросилъ ихъ въ свою очередь: 
сЗаботится-ли его величество султанъ, посылая корабли въ Еги-
петъ, о томъ, удобно или неудобно на нихъ мышамъ?> Это въ 
сущности та-же мысль Попа и Волинброка о совершенстве все-
ленной въ ея целомъ, не смотря на видимыя несовершенства, 
поражающ1я людей о,ъ ихъ ограниченной точки зрешя. Ведь 
неудобства, испытываемыя мышами, не могутъ помешать кораблю 
^ыть прекраснымъ кораблемъ, да только не съ точки зрен1я 
мышей. Разница съ прежнимъ взглядомъ заключается лишь въ 
томъ, что Вольтеръ находитъ теперь смешнымъ игнорировать, 
ради философской стройности м1росозерцащя, эти слишкомъ чув-
ствительный, и людямъ, и мышамъ, неудобства плаван1я и 
отказываться называть ихъ зломъ только потому, что не можешь 
объяснить нроисхожден1е зла. 

«Будемъ работать, не разсуждая (о зле), это единственная 
возможность сделать жизнь сносной^, говоритъ въ заключен1е 
благоразумный Мартенъ, и съ нимъ соглашаются все остальныя 
действующ1я лица, принявипяся обрабатыватъ пр1обретенныц 
ими садъ. 

Хотя Вольтеръ тоже пр1обрелъ несколько садовъ и очень 
интересовался ихъ устройствомъ, онъ не могъ однако после-
довать благоразумному совету Мартена. Вопросъ о зле остался 
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ДЛЯ него, по его собственному неоднократному сознанш, самымъ 
труднымъ изъ вопро<^овъ. Еще много разъ будетъ онъ обращаться 
къ нему, будетъ пытаться решать его то а к ъ , то иначе и до 
самой смерти не остановится окончательно ни на одномъ решенш. 

Еще во время пребыван1я Вольтера въ 11русс1и Дидро н 
д'Аламберъ начали издавать энциклопедичесшй словарь, который 
долженъ былъ давать сведения по вс4мъ отраслямъ человеческа-
го знан1я, излагая ихъ съ точки зрен1я новой философш. Словарь 
предназначался для пропаганды этой философ1и среди людей, 
не имеющихъ времени, охоты или возможности пркбретать осно-
вательный знашя. Вольтеръ сразу понялъ, какпмъ прекраснымъ 
оруж1емъ въ борьбе съ предразсудками можетъ быть такое из-
дао1е. Устроившись у воротъ Женевы, онъ начинаетъ усердно 
помогать предпр1ятш. Въ письмахъ къ д'Аламберу онъ называетъ 
себя ^слугой энциклопед1и> и, посылая свои статьи, просить 
редакторовъ не церемониться съ ними: урезывать, прибавлять, 
изменять все, что хотятъ. ношу вамъ свои камешки, чтобы 
зы помещали ихъ въ как1е придется углы стены». Онъ до-
стаетъ также статьи для энциклопед1и отъ некоторыхъ ученыхъ 
членовъ протестантскаго духовенства Швейцарш, которые были 
не прочь въ анонимныхъ произведен1яхъ обращаться довольно 
<:развязно>, по выражешю Вольтера. Онъ очень радуется, когда 
въ 1756 г . парламенты ссорятся съ епископами. Это, по его мне-
нш, отличное время для того, чтобы начинать Энциклопедш 
истинами« когда педанты дерутся — философы торжествуютъ>. 
Но хотя между педантамн и не было заключено мира, «начи-
ненная истинами^ Эндиклопед1я была скоро запрещена, и изда-
ше возобновилось лишь въ 1765 году. 

Такъ рано прерванное предпр1ят1е успело уже однако сгруп-
пировать вокругъ себя все лучшхя литературный силы освободи-
тельнаго движен1я. Самое запрещен1е издан]я и грозный литера-
турный походъ, предпринятый клерикальной прессой противъ 
новаго направлен1я, способствовали выделенш онциклопеди-
стовъ> — какъ начали называть съ этихъ поръ сотрудниковъ 
запрещеннаго словаря и ихъ единомышленниковъ — въ особую 
парт1ю, главою которой естественно явился Вольтеръ по своему 
возрасту, знаменитости и таланту. Такое положен1е придало ему 
новую энергшивнушило самыя оптимистичеспя надежды. «Чтобы 
опрокинуть колосса, достаточно 5 — б сговорившихся между собою 
философовъ^, пишетъ онъ д'Аламберу. 4:Дело не въ томъ, чтобы 
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мешать ходить къ обедне,—спешитъ онъ определить разме-
ры намеченной задачи,—а въ. томъ, чтобы вырвать отцовъ 
семействъ изъ подъ тираши и внушить духъ терпимости. Въ этой 
великой задаче уже сделаны больпие успехи 

Но, какъ ни велики эти успехи,—съ конца пятидесятыхъ 
годовъи до самой смерти ЛюдовикаХТ-го ^духъ нетерпимости^ 
проявляется во всей силе. Книги, брошюры, даже простыя преди-
слов1я къ трагед1ямъ подвергаются самому мелочному, придирчи-
вому контролю и запреп1;аются въ огромномъ количестве. Этимъ 
достигается тотъ результатъ, что все большее и большее число 
произведен1й французской мысли печатается въ Голландии, въ 
Дрездене, въ Швейцар1й, и здесь эти запрещенный во Фран-
цш мысли высказываются съ такою откровенностью, резкостью 
и озлоблен1емъ, которыхъ не было и тени въ напечатанныхъ 
во Францш томахъ Энциклопедш. Вышедш1я за-границей про-
изведен1я массами провозились во Франщю, и здесь те экземп-
ляры, которые попадали въ руки властей, сжигались у подножгя 
лестницы парламента. Впрочемъ—нетъ. По свидетельству со-
временниковъ, парламентсше советники, поговаривавш1е въ ше-
стидесятыхъ годахъ, что мало сжечь книги, что следовало бы 
сжечь также и авторовъ, разбираютъ произведен1я этихъ вред-
ныхъ авторовъ для своихъ библ10текъ, а въ костры бросаются 
для виду связки старыхъ бумагъ изъ архива. 

Главную массу этого рода произведен1й поставлялъ Вольтеръ. 
Прежде чемъ приняться за систематическую пропаганду, онъ 
постарался возможно лучше обезопасить себя. Кроме Делисъ, 
онъ владелъ загороднымъ домомъ близъ Лозанны, а въ 1758 г. 
пр1обрелъ еще Ферней: дворянское имен1е на французской тер-
риторш, близъ самой границы, въ двухъ часахъ ходьбы отъ 
Женевы. такъ устроилъ свою судьбу,—говорить Вольтеръ 
въ своихъ мемуарахъ,—что могу считать себя одинаково незави-
симымъ въ Швейцарш, на женевской территорш, и во Францш... 
Не думаю, что бы какое нибудь частное лицо въ Европе имело 
такую свободу, какъ я>. 

Начнись въ самомъ деле преследован1е во Францш, онъ 
оказался бы: въ своемъ женевскомъ поместьи, а не поладивъ 
съ женевцами, могъ безъ затруднений перебраться въ Лозанну. 
Недалеко было и до Невшателя, принадлежавшаго Фридриху, съ 
которымъ онъ помирился еще въ 1757 году. 

Запасшись столькими убежищами, Вольтеръ чувствовалъ себя 
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ВЪ безопасности и могъ приняться за работу. Но ^сговориться» 
разделить литературный трудъ, работать за одно,—Вольтеру 
было всетаки не съ к^мъ. Лучш1я силы разроставшагося 
философскаго движен1я все бол^е и бол^е склонялись къ пол-
ному матер1алйзму и устраняли изъ своихъ разсужденш идею 
творен1я и Провиден1я. Вольтеръ-же былъ решительнымъ 
противникомъ этого учешя, считая его не только ложнымъ, 
но еще и вреднымъ по своему влiяыiю на читателей нефило-
софовъ. Жанъ-Жакъ Руссо, вл1ян1е котораго быстро возроста-
ло, былъ деистъ. Вольтеръ очень ценилъ его «Исиоведь 
Савойскаго викар1я» и даже не разъ самъ перепечатывалъ 
ее для контрабанднаго распространен1я. Зато всЬ друг1е взгля-
ды этихъ двухъ писателей были такъ противоположны, что еслибъ 
у нихъ и не возникло личной вражды, которой намъ придет-
ся еще коснуться, между ними всетаки не могло бы суще-
ствовать, въ виду общаго врага, даже того ограниченнаго союза, 
котораго держался Вольтеръ по отношенш къ матер1алистамъ. 

Недостатокъ сотрудниковъ Вольтеръ старался заменить 
удесятеренной производительностью и разнообраз1емъ формъ и 
даже тона своихъ произведен1й. Подъ различными псевдони-
мами, то выдавая ихъ за переводы съ англшскаго, то припи-
сывая умершимъ писателямъ, а иногда и вымышленнымъ ду-
ховнымъ лицамъ, Вольтеръ съ начала шестидесятыхъ годовъ 
наводняетъ своими издашями Францш и главнейпие пункты 
читающей по-французски Европы. Одною изъ его излюбленныхъ 
формъ для этого рода произведенШ были философсще словари, 
маленьк1я карманный энциклопед1й, которыхъ онъ издалъ не-
сколько. Здесь въ коротенькихъ статейкахъ подъ заглав1ями 
сАббатъ>, «Атеизмъ>, <;Богъ>>, «Доброе, <;:Душа> и проч., и 
проч., размещенныхъ въ алфавитномъ порядке, Вольтеръ изла-
гаетъ все свои взгляды: бранитъ духовенство, доказываетъ быт1е 
Бож1е, споритъ съ атеистами, обсуждаетъ съ различныхъ сто-
ронъ вопросъ о зле въ м1ре, излагаетъ идеи Яокка, разбираетъ 
священное писаше — словомъ, не оставляетъ незатронутымъ 
ни одного изъ занимающихъ его вопросовъ. Рядомъ съ этимъ, 
въ другихъ изданшхъ т е - ж е вопросы разбираются въ связномъ 
изложеншфилософскихътрактатовъ. Инойразъ,подъ псевдонимомъ 
какого нибудь духовнаго лица, они излагаются въ виде про-
поведи или поучешя. Но самой удачной, самой живой формой 
разсмотрен1я все техъ же вопросовъ являются у Вольтера д1а-
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логй. Иногда разговоръ касается только одного предмета, чаще 
разговарйвающ1е перебираютъ ихъ чуть не всЬ. Собеседники 
являются самые' разнообразные: въ одномъ д1алоге монахъ Ри-
голо разговариваетъ съ китаискимъ императоромъ, котораго ста-
рается обратить въ свою веру и смешить своими аргументами. 

Китайцы всегда играютъ у Вольтера роль мудрецовъ, и импе-
раторъ является представителемъ мненЫ автора. По временамъ 
собеседниками являются древн1е философы, или Маркъ-АврелШ, 
иришедшШ съ того света взглянуть на свой родной Римъ, раз-
говариваетъ со встреченнымъ имъ монахомъ. Разговоръ между 
Лушаномъ, Эразмомъ и Рабле происходитъ уже прямо въ Ени-
сейскихъ поляхъ, где два новейшихъ сатирика знакомятъ древ-
няго римлянина съ теми услов1ями, при которыхъ имъ при-
шлось писать свои пройзведен1я. А тамъ Вольтеръ вдругь пере-
носитъ насъ на <:Обедъ графа Буленвилье>, где целая компан1я 
живыхъ, современныхъ ему французовъ: графъ, графиня и одинъ 
изъ гостей,—въ длинномъ споре съ другимъ гостемъ, аббатомъ, 
разбираютъ Би0л1ю, пересматриваютъ догматы церкви, изла-
гаютъ учен1е деистовъ и доводятъ иодъ конецъ аббата до созна-
н1я, что онъ совершенно съ ними согласенъ. На этотъ разъ авторъ 
рисуетъ съ натуры. По всей Европе и въ особенности во Фран-
ц1и за долгими поздними обедами светсше люди вели тогда 
разговоры о философскихъ и научныхъ вопросахъ, а всего чаще 
о религш—«при лакеяхъ»,—съ негодован1емъ замечаетъ Орасъ 
Вальполь, излагая въ письме къ другу свои парпжсшя впечат-
лешя. При этомъ между вымышленными лицами въ 4̂ Д1алоге̂ .> 
Вольтера и действительными знакомыми Вальпо.1я, съ которыми 
онъ обедалъ въ 1765 году, та разница, что графъ Буленвилье 
и его гости—деисты и горячо проповедуюта cyщecтвoвaнie Бога, 
а знакомые Вальполя—отъявленные атеисты, среди которыхъ 
самъ Вольтеръ считается отсталымъ.—^^Вольтеръ—ханжа: онъ 
деистъ:^, говорила о немъ Вальполю одна дама. Этотъ обычай 
вести въ обществе разговоры теоретическаго характера, о кото-
ромъ говорится во множестве современныхъ мемуаровъ и писемъ, 
былъ вероятно причиной того обстоятельства, что писатели 
ХУШ-го века такъ часто прибегали къ форме дiaлoгa для 
изложешя своихъ взглядовъ. 

Главное место во всей этой обширной контрабандной литера-
туре занимаетъ у Вольтера разборъ Библ1й, догматовъ, истор1й 
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церкви и иоведен1я духовенства. Вольтеръ издалъ даже со своими 
прим'Ьчан1ями иереводъ большей части историческихъ книгъ вет-
хаго завета, производившш т^мъ большее впечатл'Ьн1е, что сама 
Библк была недоступна большинству читателей католиковъ, такъ 
какъ допускалась лишь въ латинскомъ перевод^. 

Морлей совершенно справедливо зам^чаеть, что Вольтеръ раз-
бираетъ свяш,енную исторш точно такъ-же, какъ если-бы разби-
ралъ произведете современнаго историка. Онъ основательно из-
училъ и Виблш, и древнюю христ1анскую литературу, Мног1я изъ 
его библ1огностическихъ замечани! подтверждаются позднМ-
шими изыскан1ями въ этой области, но у него н^тъ и т^ни спо-
койнаго историческаго отношен1я къ предмету, свойственнаго 
англ1йскимъ и немецкимъ изсл-Ьдователямь. Впрочемъ та сторона 
католицизма, съ которой по преимуществу боролся Вольтеръ: духъ 
нетерпимости, преследоватя, жестокости, вовсе не былъ въ со-
временной ему Францш явлен1емъ, отошедшимъ въ область истор1и, 
какимъ былъ онъ для англ1йскихъ критиковъ Х У Ш - г о и н^-
мецкихъ Х1Х-Г0 в-Ька. Этотъ духъ былъ еще настолько живъ 
въ отечестве Вольтера, что могъ порождать, какъ увидимъ изъ 
дела Да-Варра, чисто средневековый зверства. 

Вольтеръ не только изследуетъ творен1я библейскихъ писа-
телей, онъ съ ними своеобразно полемизируетъ, какъ со своими 
литературными противниками: остритъ, негодуетъ, ловить ихъ 
на противореч1яхъ. Онъ старательно подбираетъ аргументы, что-
бы доказать невозможность даже такихъ библейскихъ со-
быйй, въ которыхъ нетъ ничего чудеснаго, и приходитъ въ 
восторгъ, если случайно наталкивается на аргументъ, кото-
раго раньше не зналъ. Характеренъ въ этомъ отношенш раз-
сказъ о посещенш его знаменитымъ скульпторомъ Пигалемъ, 
пр1ехавшимъ въ Ферней, чтобы сделать статую хозяина замка. 
Вольтеръ не соглашался позировать, уверялъ, что, разъ у че-
ловека нетъ лица (отъ худобы), нельзя делать его статуи, и 
нарочно гримасничалъ и шевелился, едва гость принимался за 
работу. Но вотъ случайно зашла речь объ отливке статуй, и 
Пигаль заметилъ, что эта операщя требуетъ довольно продол-
жительнаго времени. Такой аргументъ противъ золотаго тельца, 
на отливку котораго, по мненш Пигаля, понадобилось-бы пол-
года, такъ обрадовалъ Вольтера, что, въ благодарность, онъ 
отдался въ полное распоряжен1е художника, и модель статуи 
была благополучно окончена. То-же своеобразное, полемическое 
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отношен1е къ Б11бл1и выражается у Вольтера и въ насмешкахъ 
надъ теор1ей, по которой моря яокрыва^ш когда-то современ-
Бые материки и даже горы. Въ пользу этой теорш приводили 
то соображен1е, что на горахъ находятъ окаменелости рыбъ 
и морсшяраковины.^Но не проще-ли,—спрашиваетъ Вольтеръ,— 
предположить, что рыбъ занесли на горы путешественники, а 
относительно раковинъ стоитъ только-вспомнить, какъ много 
приносилось ихъ съ береговъ Сирш крестоносцами и пилигри-
мами>. Вольтеръ не знатокъ въ этой области и, вообще говоря, 
онъ не любитъ разсуждать о томъ, чего не знаетъ, но этой 
теорш онъ не могъ не преследовать, потому что она напоми-
нала ему о потопе. Старательно критикуя библейсшя собы-
т1я, онъ въ то-же время такъ сжился съ Библ1ей, что от-
носился далеко нехладнокровно и къ библейскимъ лич-
ностямъ. Къ однимъ онъ чувствовалъ вражду, другимъ покро-
вительствовалъ. Царя Давида онъ ненавиделъ всей душой, а 
Саула горячо защищалъ противъ несправедливостей Самуила. 
Къ Соломону у него было двойственное отношеше: порицая его 
за некоторые поступки въ начале царствовашя, онъ въ об-
щемъ относился къ нему хорошо и даже называлъ Фридриха 
^̂ Соломономъ севера» во время величайшей дружбы съ прус-
скймъ королемъ. <^Эклез1аста» и «Песнь песней» онъ иере-
велъ стихами, приложивши также и подстрочный переводъ 
подлинника. 

Собственная философ1я Вольтера, излолшн1е его иоложитель-
ныхъ взглядовъ далеко не обширно. Хотя въ иолномъ собраши 
сочиненй этого автора оно занимаетъ довольно значительное 
место, но это происходитъ отъ многочисленныхъ повторенШ: въ 
разныхъ сочинен1яхъ однихъ и техъ-же положенШ, часто под-
тверждаемыхъ одними и теми-же аргументами. Друзья указы-
вали Вольтеру на эти повторешя.—с Да, да,~отвечалъ онъ,— 
повторяюсь и буду повторяться, пока люди не исправятся>. Онъ 
не любилъ делать вторыхъ изданШ своихъ мелкихъ произве-
ден1й, а разъ, расходилась одна брошюра, писалъ другую на 
ту же тему,—въ другой форме, но съ темъ же содержан1емъ, 
изменяя его лишь по некоторымъ вопросамъ: о зле въ М1ре, 
о душе, о нравственности, о н<аградахъ и наказан1яхъ Боже-
ствомъ человека. По этимъ вопросамъ Вольтеръ не только м е -
няетъ свои взгляды, но безпрестанно иротиворечитъ себе, и не 
разъ въ двухъ произведен1яхъ, изданныхъ непосредственно одно 
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после другого, подъ разными псевдонимами, говоритъ противо-
положныя вещи-

Вольтеръ—не систематически мыслитель, а по преимуществу 
борецъ, пропагандйстъ—пожалуй—учитель. Для него практи-
ческ1е выводы пзъ теоретическихъ положешй часто дороже самихъ 
положенш. Для него въ высшей степени важны тактичесшя 
соображен1я о томъ, какъ отразится данная мысль въ ушахъ 
последователей, какъ отзовутся на нее противники двухъ про-
тивоположныхъ направленШ: клерикалы и атеисты, не считая 
уже Ж. -Ж. Руссо и его последователей, стоящихъ въ стороне 
отъ техъ и другихъ.—Не следуетъ давать противникамъ ника-
кого оруж1я въ руки; нужно, освобождая читателей изъ подъ 
авторитета духовенства, предохранять ихъ въ то же время отъ 
атеизма. Эти правила несомненно руководятъ Вольтеромъ въ его 
пропагандистской деятельности. Поэтому не всегда легко съ уве-
ренностью сказать, что въ этой массе контрабандныхъ произ-
веденШ высказывается авторомъ лишь потому, что таково его 
искреннее убежден1е, а чтб говорится по темъ п.та другимъ 
тактическимъ соображемямъ. Некоторымъ пособ1емъ въ этомъ 
отношен1и можетъ для насъ служить одно произведете, стоя-
щее совершенно особнякомъ отъ другихъ: это «Трактатъ о ме-
тафизике», написанный еще въ Сирее и составляющ1й первое 
цельное изложен1е философскихъ взглядовъ Вольтера. Онъ не 
предназначался для печати, а исключительно для одной только 
г -жи дю-Шатле, и действительно не былъ напечатанъ при жизни 
автора. На его coдepжaнie не могли вл1ять никашя посторонн1я 
соображен1я. Можно поэтому съ уверенностью сказать, что 
взгляды, перенесенные изъ этого сочинен1я въ фернейсшя произ-
веден1я Вольтера, составляютъ его действительный убеждец1я. 
Хотя никоимъ образомъ нельзя заключать обратно, что все 
мнешя, отличающ1я фернейсшя произведен1я отъ ^Трактата о 
метафизике^,высказывались лишь подъ вл1ян1емъ тактическихъ 
соображенШ: между <^Трактатомъ> и этими произведен1ями про-
шло около ЗО-ти летъ, и взгляды автора мoГwШ естественно 
измениться. 

Уже въ этомъ сирейскомъ цроизведен1и Вольтеръ приводитъ 
свои два главныя доказательства быт1я Бож1я, который неиз-
менно ловторяетъ и впоследствш:все въ природе устроено раз-
умно, во всемъ заметна целесообразность, следовательно мы 
должны заключить, что все въ ней устроено высшимъ, разум-
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нымъ существомъ съ мудрыми долями. <з̂ Изъ одного этого, —го-
воритъ Вольтеръ,—я не могу еще заключить, что выспи'й ра-
зумъ, такъ искусно устроившш матерзю, создалъ ее изъ ничего,— 
не могу заключить о его безконечности. Еъ этимъ заключешямъ 
насъ приводитъ другой аргументъ: «Я существую, значитъ, н^что 
существуетъ, а такъ какъ ничто не можетъ само себе дать су-
ществован1я, следовательно все получило его отъ одного в^чно 
существовавшаго Быт1я, которое и есть Богъ. Изъ этого-же необ-
ходимо сл^дуетъ, что Богъ безконеченъ во вс^хъ отношен1яхъ,' 
такъ какъ: что же можетъ ограничить его?» Онъ и здесь уже 
говоритъ объ атеистахъ, но спорптъ съ ними только ио суще-
ству, совсемъ не затрогивая вопроса о вреде ихъ учен1Я. Воль-
теръ вообще придерживался того мнения, что прогрессъ знан1я 
подрываетъ атеизмъ, заставивши напримеръ повсюду признать 
существован1е зародышей, вместо прежняго представления о 
происхожден1и низшихъ организмовъ изъ гншщпхъ веществъ. 
Онъ думалъ, что философ1я Декарта, съ ея oтcyтcтвieмъ пустоты 
въ природе, съ ея вечностью и безконечностью матер1и, легче 
допускала возможность обходиться безъ идеи Творца, чемъ фи-
лософ1я Ньютона съ ея пустотою, атомами и конечностью ма-
терш. Онъ былъ убежденъ, что Ньютонъ, взгляды котораго онъ по-
пуляризировалъ, докажетъ cyщecтвoвaнieБога французскимъ «му-
дрецамъ>. Поэтому до выступлен1я на сцену во второй поло-
вине ХУШ-го века матер1ализма, признававшаго основныя 
положен1я Ньютона и темъ не менее отбросившаго идею 
Творца, атеисты не безпокоили Вольтера. 

те мысли о «душе:5>, который были высказаны Вольтеромъ въ 
<;АнглШскихъ письмахъ^, почти съ буквальной точностью повторя-
ются и въ Трактате о метафизике:>. Въ этомъ отношенш Воль-
теръ всегда остается веренъ своему учителю Локку. По вопросу 
о свободе воли онъ и въ «Трактате^, и в ъ написан ныхъ тоже 
въ тридцатыхъ годахъ <5:0сновахъфилософш Ньютона>> вризнаетъ 
за ней свободу 4:безразлич1я>. Подъ вл1ян1емъ страстей или 
спльныхъ внешнихъ импульсовъ воля не свободна, но въ совер-
шенно спокойномъ состоянш человекъ можетъ по произволу 
выбирать между несколькими действ1ями. Здесь онъ отступаетъ 
отъ Локка, но впоследствш, очевидно глубже вдумавшись въ этотъ 
вопросъ, онъ уже всегда—согласно съ Локкомъ—настаиваетъ 
на томъ, что наша свобода заключается въ возможности делать 
то, чтб хотпмъ, но никакъ не въ свободе хотеть или не хотеть. 
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Наши желан1я всегда имеютъ достаточную причину въ той или 
другой идее, идеи-же въ насъ непроизвольны. Свобода безразлич1я, 
т.-е. безпричиннаго выбора—безсмыслица. 

На вопросъ, какъ согласить идею всемогуп];аго и всеведуп^аго 
Бога съ суш,ествовашемъ въ Mipi зла нравственнаго и физи-
ческаго, Вольтеръ въ «Трактат^ о метафизике^ отв^чаетъ, что 
мы не им^емъ иного поня^я о добре и зле, о справедливости 
и несправедливости кроме того, которое составили себе о дей-
ств1яхъ полезныхъ или вредныхъ для общества и сообразныхъ 
пли несообразныхъ съ теми законами, которые сами устано-
вили. Это идея. отношен1й между людьми, которая совершенно 
не применима къ понят1ю о Боге. Говорить, что Богъ несправед-
ливъ, потому что пауки едятъ мухъ, а люди живутъ только 
80 летъ, совершенно безсмысленно. Мысль объ относительности 
поняйй о добре и зле Вольтеръ развиваетъ дальше въ главе 
<0 добродетели и пороке». Для существован1я какого бы то 
ни было общества, говоритъ онъ, необходимы законы,—даже 
для игры необходимы те или щтш правила. Существующ1е 
законы чрезвычайно разнообразны. Въ однехъ странахъ они 
наказываютъ за то, чтб дозволено въ другихъ, и наоборотъ, 

«Все народы согласны лишь въ одномъ: называть доброде-
телью дозволенное ихъ законами и nojponoMb—запрещенное... 
Добродетель есть привычка делать то, чтб нравится окружа-
ющпмъ людямъ; порокъ—привычка делать то, чтб не нравится, 
а нравятся людямъ поступки, полезный обществу.... Меня могутъ 
спросить,—продолжаетъ Вольтеръ,—добро и зло, добродетель и 
порокъ существуютъ следовательно не сами по себе, а лпшь по 
отношенш къ намъ?—Да, такъ-же точно, какъ сладкое и горькое, 
теплое и холодное существуютъ не сами по себе, а по отно-
шенш къ намъ. Тогда, скажутъ иные, если намъ выгодно уби-
вать, красть, насъ ничто не удержитъ. Я могу ответить этимъ 
людямъ только одно: они вероятно будутъ повешены 

Во всехъ этихъ разсужден1яхъ Вольтеръ является точнымъ 
иоследователемъ Гоббси и Локко, популяризировавшаго мысли 
Гоббса объ относительности нашихъ нравственныхъ понятШ. 

А вотъ что говоритъ нашъ авторъ въ трактате ^ Le philosophe 
ignorânt:ï>, написанномъ въ 1766 году, обращаясь къ тому-же 
Гоббсу: <Напрасно удивляешь ты читателей, почти успевая до-
казать имъ, что все законы условны, что справедливо и не-
справедливо лишь то, что условлено называть таковымъ въ 
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данной стране». Вольтеръ соглашается, что трудно съ точностью 
определить границы между справедливымъ и несправедливымъ, 
какъ между слабыми оттенками цветовъ; но главные цвета 
бросаются въ глаза такъ же точно, какъ .и главный нравственныя 
ионят1я. Это изменен1е взгляда на нравственностъ находится 
въ тесной связи съ явившимся у Вольтера въ шестидесятыхъ 
годахъ третьимъ доказательствомъ быт1я Бож1я, на которомъ 
онъ настаиваетъ теперь едва-ли не больше, чемъ на двухъ пер-
выхъ. «Важнее метафизическихъ споровъ, — говорить онъ въ 
сФилософскомъсловаре»,—будетъ взвесить, не необходимо ли для 
обш,аго блага насъ, несчастныхъ мыслящихъ тварей, признать 
существован1е караюмщго и паграждающаго Бога, Который бы 
служиль для насъ уздою и утешен1емъ?» Вольтеръ находить, 
что это совершенно необходимо. Обп],ество атеистовъ можетъ су-
ш;ествовать, по его мнен1ю, лишь въ томъ случае, если оно со-
стоитъ изъ однихъ философовъ, при этомъ людей богатыхъ, лю-
бящихъ спокойств1е и избегаюп],ихъ трудовь и опасностей, сопря-
женныхъ съ занят1емъ обп],ественныхь должностей. Но какъ для 
народа—для бедняковъ, такъ и для лицъ, занимающихъ кашя 
бы то ни было должности, вера въ карающаго и награжда-
ющаго Бога необходима: это единственная гарант1я противъ 
тайныхъ преступленШ, избегающихъ людского правосуд1я. «Если 
бы Бэйлю (утверждавшему, что общество атеистовъ можетъ су-
ществовать) пришлось управлять пятью или шестью стами кресть-
янъ, онъ не замедлилъ бы возвестить имъ награждающаго к 
карающаго Бога». Съ другой стороны: <^яне желалъ бы иметь 
дела съ правителемъ-атеистомъ, который нашелъ бы для себя 
выгоднымъ истолочь меня въ ступе: я совершенно уверенъ, что 
былъ бы истолченъ», утверждаетъ Вольтеръ. Иметь дело съ 
фанатикомъ, разумеется, еще того хуже,—тотъ если не истол-
четъ, то сожжетъ человека уже безъ всякой выгоды, и спастись 
отъ него гораздо труднее. Но во всякомъ случае гибельны о б е 
крайности. Спасен1е въ одномъ деизме или теизмъ, какъ безраз-
лично называетъ Вольтеръ свою религш. 

Вольтеръ утверждаетъ теперь, что мораль одна у всехъ 
людей,—иногда онъ прибавляетъ: у всехъ разумныхъ, размы-
шляющихъ людей; иногда-же не делаетъ никакихъ исключенШ, 
но тогда сводить эту мораль на единственное правило: сНе 
делай другимъ того, чего не желаешь, что-бы делали тебе 
друг1е>. Расширяя такимъ образомъ общечеловеческую мораль, 
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Вольтеръ не находитъ, что бы ей иротиворечилъ даже обы-
чаи некоторыхъ дикарей съ-Ьдать своихъ старыхъ отцовъ,— 
обычай, приводимый Локкомъ въ прим'Ьръ крайняго разнообразя 
относительности людскихъ понятш о справедливости. Дикарь, 
съедающш отца, думаетъ Вольтеръ, желаетъ вероятно быть 
въ свою очередь съеденнымъ своими детьми, когда слишкомъ 
состарится и полная опасностей жизнь дикаря станетъ ему въ 
ТЯГОСТЬ. Иногда Вольтеръ приводитъ впрочемъ два-три примера 
определенныхъ нравственныхъ истинъ, признанныхъ всЬмъ 
человечествомъ, и тогда мы съ удивлешемъ встречаемъ среди 
этихъ примеровъ следующ1й, поражающш своимъ субъективиз-
момъ: «Если я потребую у турка, гебра пли жителя Малабар-
скаго берега данныя имъ взаймы деньги... все онп согла-
сятся, что справедливость требуетъ ихъ заплатить»... («Phil, 
ignorant»). Невольно вспоминается, что Вольтеръ никому ничего 
не былъ долженъ, но имелъ очень неисправныхъ должниковъ, 
вроде герцога Виртембергскаго. 

Относительно способа наказашя Вожествомъ человека, Воль-
теръ противоречитъ себе въ различныхъ пpoизвeдeнiяxъ повиди-
мому умышленно. Въ «:Проповедяхъ» (4:Homélies»), изданныхъвъ 
1767 году, отъ имени aнглiйcкйxъ духовныхъ лпцъ, доказы-
вается необходимость будуш;ей жизни. Добродетельные люди часто 
страдаютъ въ этой жизни, и божественная справедливость оста-
лась бы неудовлетворенной, если бы ихъ не ждала награда 
за гробомъ. Но въ «Дiaлore между А. В. н изданномъ вскоре 
после « П р о п о в е д е й м ы находимъ разсуждешя, несогласимыя 
съ мнeнieмъ благочестпвыхъ пасторовъ. ^Вечный принципъ такъ 
устроилъ вещ,и,—говоритъ А., представитель мнeнiй автора,—что, 
если моя голова хорошо организована и мой мозгъ не слишкомъ 
сыръ и не слишкомъ сухъ, я имею мысли, за чтб и благодаренъ 
отъ всего сердца». HoHHTie объ отдельной отъ тела душе,-—гово-
ритъ тотъ-же А,—явилось cлeдcтвieмъ несчастной привычки при-
нимать слова за реальный суп^ества, чему въ древности не-
мало способствовалъ Платонъ своимъ философскимъ жаргономъ. 

Въ ^siïïCTopiH Женни>, романе, выданномъ авторомъ за про-
изведен1е aнглîйcкaгo теолога Шерлока, одно изъ действующихъ 
лицъ говорить своему сыну, сделавшемуся атеистомъ и отчаян-
нымъ негодяемъ, что нельзя бытьувереннымъвъ полномъ ис-
чезновеши вместе съ жизнью того, что въ насъ' мыслитъ и 
желаетъ и что называли когда-то монадой. Богъ можетъ со-
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хранить монаду после смерти и поступить съ нею сообразно съ 
ея поведен1емъ при жизни. Но въ следующемъ-же пропзведенш, 
где заходить речь о томъ-же предмете, въ д1алоге «^Софронимъ 
и Аделосъ^, Вольтеръ говоритъ устами Оофронима. 

Упорное подчеркиваше Вольтеромъ полезности веры не 
разъ служило поводомъ къ заподозриванш фернейскаго фило-
софа въ томъ, что въ сущности онъ не веритъ въ Бога, а 
лишь «изобретаетъ» его согласно знаменитой фразе изъ одного 
направленнаго противъ атеистовъ стнхотворен1я. Но стоптъ вчи-
таться въ произведен1я Вольтера, чтобы убедиться въ томъ без-
условномъ, решающемъ значеши, какое имело для него телеоло-
гическое доказательство быт1я Бож1я. Онъ не допускалъ и мысли 
о возможности движен1я, развитая, приеущихъ самой матерш. 
Она представлялась ему неподвижной, мертвой, безформенной 
массой, надъ которой оперируетъ действующая по плану внешняя 
разумная сила, вносящая въ матерш порядокъ, дающая ей 
форму и сообщающая движен1я. Часовщикъ, архитекторъ со своими 
продуктами представляютъ для Вольтера полнейшую аналогш 
съ творящей силой и мате1лей. «Природы нетъ,—твердить онъ въ 
свопхъ произведен1яхъ,—а существуетъ лишь искусство. Каждая 
соломинка, свидетельствуетъ о создавшемъ ее великомъ худож-
нике Теяъ-же дуализмомъ проникнуты и его сод1альные и ио-
литичесше взгляды. Народъ для него—та-же неподвижная, без-
форменная масса. Думать за нее, давать ей ту или другую форму— 
могутъ только высппе, образованные классы. До сихъ поръ масса 
была зла и фанатична, потому что подражала направлявшему 
ее духовенству. Когда выспие классы будутъ состоять изъ де-
истовъ, ихъ терпимость и благожелательность сообщатся и массамъ 
посредствомъ примера съ ихъ стороны и подражан1я съ ея. 

вера въ Творца и устроителя вселенной лежала въ самой 
основе мipocoзepцaнiя Вольтера; зато относительно всехъ другихъ 
воиросовъ, соприкасающихся съ этой верой, онъ находился 
повидимому въ томъ положенш, которое выразилъ въ словахъ 
А, въ упомянутомъ нами д1алоге: «Относительно всего осталь-
ного (кроме существован1я Бога) я брожу ощупью, въ нотем-
кахъ. Сегодня я утверждаю явившуюся у меня идею, завтра я 
сомневаюсь въ ней, и о с л ё - з а в т р а я отрицаю ее. В с е добросовест-
ные философы,—добавляетъ А.—выпивши немного, сознавались 
мне, что находятся въ томъ же положенш>. Далее тотъ же А. 
иоясняетъ до некоторой степени и отношен1е Вольтера къ вопросу 
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о <полезности». На возражешя С., не допускающаго, что бы 
всемогущШ Творецъ сталъ наказывать созданный имъ существа, 
который по необходимости совершенно безсильны въ его рукахъ, 
А. отв^чаотъ: «Знаю я все, что можно сказать объ этомъ тем-
номъ предмете, но я объ этомъ не разсуждаю. 

Вольтеръ и Руссо, имена которыхъ такъ тесно связаны въ 
умахъ потомства, гроба которыхъ народный энтуз1азмъ поста-
вилъ рядомъ въ Пантеоне, а кости—реакд1я выбросила въ одну 
яму, были при жизни непримиримыми врагами. 

Уже первое произведете Руссо, обратившее на него внима-
Hie публики, <5:Речь о вл1янш наукъ и искусствъ», должно было 
показать въ немъ Вольтеру человека д1аметрально противополож-
ныхъ съ нимъ взглядовъ по одному изъ самыхъ существен-
ныхъ вопросовъ. Въ 1755 году Руссо прислалъ ему свое вто-
рое произведен1е—^Речь о неравенстве между людьми»—еще 
резче, шъ более широкой области, расходившееся со взглядами 
Вольтера. Дикари, являющ1еся у Руссо единственными нормаль-
ными представителями человеческаго рода, были для Вольтера 
просто <5:животными, еще недоразвившимися до человека... Это 
гусеницы, который не сделаются бабочками раньше несколь-
кихъ столейй». (<-DiaL entre А. В. С.>) Вольтеру было темъ 
легче оставлять гусеницъ за пределами человечества, что онъ 
не признавалъ единства человеческаго рода, и находилъ, что 
приписывать общихъ предковъ неграмъ, краснокожимъ и евро-
пейцами также неосновательно, какъ было бы неосновательно 
предположить, что те деревья, который застали въ Америке пер-
вые переселенцы изъ Европы, не были непосредственнымъ про-
дуктомъ американской почвы, а произошли отъ какого-то одного 
дерева, когда-то выросшаго въ Старомъ Свете. Этотъ взглядъ 
на дикарей не мешалъ впрочемъ Вольтеру возлагать на нихъ 
иногда (въ некоторыхъ д1алогахъ и отчасти въ романе 
обязанность побивать своими аргументами баккалавровъ теоло-
ГШ и священниковъ. Восхвален1е дргкарей было въ глазахъ Воль-
тера только нелепо, но мнен1е Руссо о собственности, какъ 
источнике всехъ бедствШ и преступленй человечества, возбуж-
дало его негодовате. Для Вольтера уважеше къ собственности 
^ыло наоборотъ однимъ изъ немногихъ нравственныхъ пра-
вилъ, одинаково свойственныхъ всему человечеству. 

темъ не менее всегда отвечавшШ любезностью на любез-
ность, Вольтеръ письмомъ поблагодарилъ Руссо за пересылку 
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«Р'6ч11>, коснувшись ея содержанш, правда, въ шутливой, но 
въ сущности лестной форме, <чНикогда еще,—писалъ онъ,—не 
было потрачено столько ума на попытку возвратить людей къ 
глупости. Читая вашу книгу, чувствуешь желан1е пойти на че-
тверенькахъ. Но шестидесятилетняя привычка заставляетъ меня 
предоставить это естественное положен1е людямъ, более достой-
нымъ его, чемъ мы съ вами>. И тутъ же онъ спрашиваетъ Руссо 
о здоровье и приглашаетъ къ себе въ Делисъ <г:пощипать на-
шей травы>. Руссо съ своей стороны почтительно благодарить 
за это письмо Вольтера, называя его «нашимъ общимъ учите-
лемъ». Онъ и впоследствш, уже поссорившись, признавалъ, что 
сочинен1я Вольтера имели на него некоторое вл1ян1е. «Онъ самъ 
не думаетъ, но заставляетъ думать другихъ», говорилъ Руссо 
о фернейскомъ философе. 

Обменъ любезныхъ писемъ давалъ Руссо некоторое право 
обратиться къ Вольтеру по поводу его Поэмы о бедств1й Лис-
сабона» съ частнымъ письмомъ, въ которомъ онъ возстаетъ 
противъ пессемизма автора поэмы и защищаеть м1ръ и его 
^Гворца отъ взведенныхъ на нихъ обвинепШ. Руссо самъ обра-
щаетъ вниман1е на странность того обстоятельства, что изъ нихъ 
двухъ оптимистовъ является онъ, 6езпр1ютный беднякъ, а пес-
симистомъ—богатый, знаменитый, обладающй громаднымъ та-
лантомъ и вл1ян1емъ Вольтеръ, имеющ1й, казалось бы, все для 
того, чтобы быть счастливымъ. 

Но въ сущности эта перемена ролей была только кажу-
щейся, и пессимизмъ Вольтера былъ гораздо поверхностнее не-
довольства Руссо. Этому последнему не нужно было землетря-
сенШ, чтобы убедиться въ существованш зла въ м1{)е; только 
виделъ онъ его не тамъ, где Вольтеръ. М1ръ былъ для него 
прекрасенъ, несмотря на землетрясен1е и на то, что ласточка 
есть червяковъ, а коршунъ—ласточку. Съ этимъ можно поми-
риться. Неизмеримо больше зла въ людскихъ отношенхяхъ, въ 
томъ, что «горсть людей утопаетъ въ излишествахъ, когда го-
лодная масса нуждается въ необходимомъ> (Ве ГiIlëgalitб...). Но 
зто зло люди сами создали; изъ рукъ Творца они вышли рав-
ными и счастливыми. 

Пессимизмъ землетрясенш и коршуновъ совершенно безна-
дежный—что тутъ поделаешь?—но въ то же время и совер-
шенно безплодный. Онъ можетъ дать тему для двухъ-трехь ху-
дожественныхъ произведен^, но на немъ нельзя остановиться 
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на продолжительное время. И Вольтеръ скоро оставилъ его въ 
покое, вспоминая время отъ времени лишь по поводу «проис-
хожден1я зла на землю». Вольтеръ, какъ мызнаемъ, не задавался 
слишкомъ широкими и далекими целями. Нужно добиться уничто-
жен1я вл1ян1я духовенства на правительственный учрежден1я,. 
свободы убежден!!! для мыслящихъ людей—вотъ главная задача. 
4:Величаишая услуга, которую можно оказать человеческому 
роду,—пишетъ онъ въ 1765 г. д'Аржанталю,—заключается, 
по моему мненш, въ томъ, чтобы отделить глупый народъ отъ. 
порядочныхъ людей, и мне кажется, что это дело значительно 
подвинулось. Нельзя выносить нелепаго нахальства людей, ко-
торые' говорятъ намъ: <я хочу, чтобы вы думали такъ-же, какъ. 
вашъ портной и ваша прачка>. Въ такихъ размерахъ задача 
была действительно близка къ осущ,ествленпо. Огромное боль-
шинство дворянства, значительная часть буржуазш уже принад-
лежала къ «порядочнымъ:^ свободомыслящимъ людямъ,—«^не-
лепое нахальство» не могло быть продолжительно. Фанатизмъ, 
правда, еш.е показывалъ когти, и къ главной задаче у Вольтера, 
скоро присоединилась борьба съ безобразнымъ судопроизводствомъ. 
старыхъ парламентовъ, но и тутъ успехи следуютъ за успе-
хами, победа возможна и даже близка. 

По существу-же современный общественный строй, кроме, 
некоторыхъ подлежащпхъ отмене средневековыхъ законовъ, 
вполне удовлетворителенъ и въ главныхъ, основныхъ чертахъ 
все въ немъ должно оставаться попрежнему: просвещенные 
богатые госпоца—богатыми господами; глупый народъ—наро-
домъ, а лакеи — лакеями. Современный строй казался ему 
старчествомъ человеческаго рода. Молодость человечества ле-
жала позади, по крайней мере для народовъ, уже цивилизо-
ванныхъ. Что еще возможно, такъ это задержать успехи 
старчества въ особенности тамъ, где его проявлен1е: утончен-
ность нравовъ и неравенство состоянш сравнительно еще не 
велики, какъ напримеръ въ его родной Женеве. 

Письмо въ защиту Провиден1я не понравилось Вольтеру, и 
онъ уклонялся отъ ответа, сославшись на нездоровье. Это уже 
обидело очень обидчпваго Руссо. А Вольтеръ между темъ^ 
страстный любитель театра, завелъ у себя спектакли, на кото-
рые рвались женевцы, несмотря на запрещен1е Кальвина. Та-
кой соблазнъ для его соотечественниковъ до глубины души воз-
мущалъ Жанъ-Жака, который считалъ театръ лучишмъ сред-
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€твомъ портить Правы, развивать въ людяхъ вкусъ къ роскоши 
и отдалять ихъ отъ н^пос4щак>щей театръ массы. Коп1я съ его 
письма къ Вольтеру попала въ руки бдительныхъ хип].никовъ-
издателеи и была напечатана. Вольтеръ могъ подумать, что на-
печаталъ ее самъ Руссо, и посл^дшй счелъ нужнымъ оправ-
даться, но воспользовался этимъ случаемъ, чтобы выразить Воль-
теру вновь развившаяся въ немъ чувства: «Я не люблю васъ, 
милостивый государь», такъ начиааетъ онъ свое письмо и, пе-
речисливши вины Вольтера: paзвpaп^eнie женевцевъ, внушеше 
имъ недобрыхъ чувствъ къ нему, Руссо, и проч., онъ опять по-
вторяеть, что ненавидигъ Вольтера, котораго когда-то любилъ. 
На это признан1е въ ненависти не последовало отвёта, но въ 
письмахъ къ друзьямъ Вольтеръ называлъ уже Руссо не иначе, 
какъ сумасшедшимъ. «Новую Элоизу», поразившую общество, 
которое свело любовь на забаву, своей глубокой страстностью, 
онъ нашелъ неимоверно скучной и подвергъ самой безпощад-
ней критике. 

Въ 1762 г. «Эмиль» и «Общественный договоръ> Руссо 
сожигаются сперва въ Париже, а затемъ—въ Женеве. Вежав-
шаго автора скоро изгоняетъ также Бернское правительство, и 
онъ находитъ временное убежище лишь въ Невшательскихъ вла-
дешяхъ Фридриха П. Узнавши о бедственномъ положенш Руссо, 
Вольтеръ черезъ общихъ знакомыхъ опять зоветъ его късебе 
и обещаетъ пр1ютъ и безопасность. Но вскоре до него дохо-
дятъ слухи, что Руссо въ иисьмахъ и разговорахъ обвиняетъ 
его въ подстрекательстве къ темъ преследован1ямъ, которымъ 
онъ подвергся со стороны Женевскаго и Бернскаго правительствъ. 
Такое тяжелое обвинен]е было более чемъ несправедливо. Воль-
теръ помогалъ, наоборотъ, стороннпкамъ Руссо, пытавшимся въ 
Женеве добиться отмены постановленнаго противъ него приго-
вора. Затемъ окончательно и безповоротно Руссо возстановилъ 
противъ себе Вольтера, назвавши его печатпо авторомъ неко-
торыхъ изъ техъ контрабандныхъ произведен1Г1, который тотъ 
приписывалъ умершимъ или вымышленнымъ личностямъ. После 
такого поступка Вольтеръ отбросилъ всякую сдержанность и уже 
не щадилъ красокъ на изображеше Руссо. Придуманная имъ ге-
н1алог1я, по которой характеръ автора «Эмиля» объяснялся его 
происхожден1емъ отъ собаки Герострата, встретившейся съ псомъ 
Д1огеяа, принадлежптъ еще не къ самымъ злымъ выходкамъ 
Вольтера противъ Руссо. Изъ нихъ двухъ первый громче, чаще 
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и р-Ьзче наиадалъ на противника, но какъ инипдатпва вражды, 
такъ и избытокъ ненависти принадлежали въ сущности по-
следнему. 

ГЛАВА П 

дела Калаеовъ, Сирвеновъ и проч.—Казнь Ла-Барра.—Ферней и 
его жители.—Гости и переписка—Отъездъ въ Парижъ.—Овац1и.— 

Болезнь и смерть.—11риключен1я после смерти. 

9 марта 1762 г. въ Тулузе былъ колесованъ по приговору 
парламента старый гугенотъ Л^анъ Еаласъ, обвиненный въ y6iñ-
стве родного сына съ целью помешать его переходу въ като-
личество. Уже первый извест1я объ этомъ деле произвели сильное 
вцечатлен1е на Вольтера. <5;Совершено страшное преступлен1е,— 
пишетъ онъ одному знакомому,—только кемъ?—Отцомъ-гугено-
томъ или восемью судьями, колесовавшими невиннаго?» Онъ 
настойчиво требуетъ отъ своихъ корреспондентовъ самыхъ обстоя-
тельныхъ сведенп! объ этомъ деле; знакомится съ бежавшими 
въ Женеву остатками семьи Каласа и скоро пишетъ друзьямъ, 
что престуллен1е совершено именно судьями, и что онъ также 
убежденъ въ невинности Калаеовъ, какъ въ своемъ собствен-
вомъ существован1И. По собраннымъ имъ сведен]ямъ, самоубш-
ствосына ясно, какъ день. Во всемъ деле нетъ ни малейшихъ 
основашй не только для обвинен1я,-^даже для простого подо-
зрешя въ убшстве. Но достаточно было кому-то въ толпе, 
собраБшепся посмотреть на снятое съ петли тело самоубШцы, 
высказать предположен1е, что старикъ самъ повесилъ сына, и 
это предположен1е повторяется толпой, пр1обретаетъ среди враж-
дебно настроеннаго католическаго населен1я достоверность факта 
и действуетъ на судей. 

Убедившись въ невинности Калаеовъ, Вольтеръ взялъ на 
себя пхъ защиту и не зналъ ни минуты покоя, пока не до-, 
бился ихъ оправдан1я. Прежде всего онъ пытается заставить 
судей опубликовать те факты, на которыхъ основанъ ихъ ири-
говоръ. ^Они говорятъ, что это не въ обычае. А! чудовища! Такъ 
мы же добьемся того, что это сделается обычаемъ», пишетъ онъ 
д'Аржанталю. <«:Каласъ колесованъ, — этого не изменишь; но 
можно опозорить его судей, чего я имъ и желают. Онъ пишетъ 
и публикуетъ мемуары въ защиту Калаеовъ; npincKHBaei^b имъ 
адвокатовъ и руководитъ этими адвокатами; старается заинтере-
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совать ихъ деломъ министра, фаворитку, всЬхъ своихъ высоко-
иоставленныхъ знакомыхъ. Онъ помогаетъ матер1ально несча-
стной семье и иобуждаетъ помогать другихъ. 

Парламенты отнеслись вначале очень презрительно къ под-
нятому Вольтеромъ шуму. <Одинъ советникъ парламента сказалъ 
на-дняхъ адвокату Еаласовъ,—пишетъ въ январе 1763 г. 
д'Аламберъ Вольтеру,—что его прошен1е не будетъ принято^ 
потому что во Франщй судей больше^ чтъмъ Еаласовъ. Вотъ 
они каковы, отцы отечестваЬ Но почтенные отцы отечества 
жестоко ошиблись въ своихъ разсчетахъ. Каласовъ, то есть людей, 
имъ сочувствовавшихъ и возмущавшихся приговоромъ, было уже 
больше, чемъ парламентскихъ советниковъ. Скоро, благодаря 
усил1ямъ Вольтера, вся Франщя, вся читающая Ев[ опа превра-
тилась въ Каласовъ. Понадобилось однако целыхъ 3 года, чтобы 
добиться пересмотра процесса. 

Наконецъ высшй судъ въ Париже призналъ невинность 
казненнаго гугенота и его семьи. ^̂ Э̂ту победу одержала фило-
соф1я!> — радостно пишетъ Вольтеръ д'Аржанталю по поводу 
оправдан1я. 

Но у фернейскаго патр1арха были уже на рукахъ и друпе 
процессы. Еще агитащя ио делу Каласовъ была только что начата, 
когда аналогичное дело привело подъ защиту Вольтера семью 
Сирвеновъ, заочно приговоренныхъ къ смерти за убШство своей, 
похищенной у нихъ, сведенной въ монастыре съума и утопив-
шейся въ припадке безумхя, дочери. После восьмилетнихъ неуто-
мимыхъ усилШ Вольтеръ добился пересмотра и отмены приговора 
также и но этому делу. 

Рядомъ съ громкими победами посредствомъ агитащи неуто-
мимому иатр1арху нередко удавалось также освобождать втихо-
молку, при помощи личныхъ связей съ влiятeльными лицами, 
гугенотскихъ проповедниковъ, отправляемыхъ на галеры въ силу 
исключительныхъ законовъ, подъ которыми жили фрапцузск1е 
кальвинисты со времени отмены Нантскаго эдикта. 

И не однихъ гугенотовъ защищалъ Вольтеръ, «̂̂ Судьба̂  или, 
вернее, слава, пр1обретенная имъ въ качестве защитника Каласа, 
сделала Вольтера, какъ онъ говоритъ въ Мемуарахъ<адво-
катомъ всехъ проигранныхъ делъ^. Ферней превратился въ осо-
баго рода трибуналъ, где пересматривались все сомнительные 
смертные приговоры. Вследств1е тайны тогдашняго судопроиз-
водства дела доходили до Вольтера въ большинстве случаевъ 
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уже после соверп1ен1я казней, и ему удавалось спасать лишь 
память казненныхъ, пхъ семьи и второстепенныхъ обвиненныхъ. 
Но въ процессе супруговъ Монтабелли, обвиненныхъ въ убШстве 
матери «на такихъ основан1яхъ,—говоритъ Вольтеръ,—который 
показались бы смешными даже судьямъ Каласовъ», ему удалось 
спасти отъ костра жену Монтабелли, сожжен1е которой было 
отложено до разрешешя ея отъ бремени. 

Но въ самомъ ужасномъ изъ процессовъ того времени Воль-
теру не удалось при жизни одержать победы. На этотъ разъ 
со стороны судей не было ошибки, хотя бы и вызванной рели-
гюзными предубеждешями, а было сознательное злодейство янсе-
нистовъ, стремившихся доказать, что съ изгяан1емъ ихъ враговъ-
1езуитовъ религ1н защищается лучше прежняго. Въ августе 1765 г. 
въ Аббевиле было поцарапано ножемъ стоявшее на мосту деревян-
ное распяпе. Молва указала на двухъ юношей, Ла-Варра и Эта-
лонда, одного 16, другого 17 летъ, обратившихъ на себя внима-
н1е публики темъ, что однажды не стали на колени, когда мимо 
нихъ проходила церковная процесс1я. Началось следств1е. Эта-
лондъ успелъ бежать. Яа-Варръ былъ арестованъ. Павшее на 
нихъ подозрен1е относительно порчи распяйя не подтвердилось 
на следствш, но было доказано, что юноши непочтительно отзы-
вались о церкви и духовенстве, знали наизусть отрывки изъ 
^Пюсель» и раскланивались—4^шутя», какъ показалъ на до-
просе Да-Барръ,—предъ столомъ, на которомъ были разложены 
преследуемый книги, въ томъ числе «Философскш словарь» Воль-
тера. Этихъ-то детскихъ преступлен!й было достаточно въ гла-
захъ судей, чтобы приговорить Ла-Варра, во-первыхъ, къ пытке съ 
целью получен1я указан1й на виновнпковъ порчи распяйя, за-
темъ—къ казни отцеубШцъ: сожженш живымъ после предвари-
тельнаго вырезан1я языка. Къ тому-же приговоренъ заочно 
и Эталондъ. Мужественно вынесъ Ла-Варръ ужасныя пытки, 
никого не назвавши. Казнь надъ нимъ была совершена лишь 
съ темъ смягчешемъ, что тело было брошено въ огонь после 
oбeзглaвлeнiя, Вся читающая Европа содрогнулась отъ ужаса и 
негодовашя при известШ объ этой казни. У несчастнаго маль-
чика были безчисленные сообщники. Среди французскаго дво-
рянства, къ которому принадлежалъ онъ, почти не было невин-
ныхъ въ техъ преступлеп1нхъ, за который онъ погибъ. Юноша 
только подражалъ окружающимъ. 

«Я стыжусь принадлежать къ этой нащи обезьянъ, такъ часто 
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превращающихся въ тигровъ^^, пишетъ Вольтеръ д'Аламберу при 
изв^стш о казни. «Н4тъ, теперь не время шутить, остроум1е 
неуместно на бопн-Ь... И нащя дозволяетъ это!.,. Парижане 
поговорятъ немного и идутъ въ комическую оперу... Я плачу 
о д^тяхъ, у которыхъ вырываютъ языки. Я—больной старикъ, 
мне это иpocтитeльнo:^. Друзья советуютъ Вольтеру не вмеши-
ваться въ это дело. Его «Словарь^ брошенъ въ костеръ вместе 
съ теломъ казненнаго. Въ парламентскихъ сферахъ поговари-
ваютъ, что онъ виновнее Ла-Варра, что его-то сочинен1я и раз-
вращаютъ Франпдю. Вольтеръ и самъ былъ испуганъ вначале 
и подумывалъ о переселен1и во владен1я Фридриха П; но это 
не помешало ему проявить самую нежную заботливость объ Эта-
лонде и знакомить Европу, путемъ печати, со всеми отврати-
тельными подробностями процесса и казни въ Аббевиле. Въ 70-хъ 
годахъ Вольтеръ делалъ попытки добиться пересмотра дела, но 
безуспешно. Лишь при республике былъ отмененъ этотъ ужас-
ный приговоръ. 

Принимаясь хлопотать за техъ или другихъ жертвъ непра-
восуд1я, Вольтеръ, съ одной стороны, всей душой возмущался 
именно данной несправедливостью и сочувствовалъ даннымъ 
лицамъ, но въ то-же время онъ имелъ въ виду и общее поло-
жеше делъ. Борьба съ отдельными парламентами за отдельный 
жертвы, которыхъ онъ старался вырывать изъ ихъ рукъ, сама 
собою превратилась у него въ более общую борьбу за реформу 
судопроизводства. Пытка ординарная и экстраординарная была 
тогда еще въ полной силе при следствш. Приговоры не моти-
вировались. Судопроизводство было тайное. Должности судей про-
давались. Въ различныхъ провинщяхъ действовали различные 
законы. Широко применяемая смертная казнь осложнялась коле-
сован1емъ, обрубан1емъ членовъ и другими мучен1ями. Бывали 
еще и сожжен1я. Внимательно вникая несколько летъ иодъ рядъ 
во все подробности этихъ средневековыхъ ужасовъ, Вольтеръ 
проникся къ нимъ величайшей ненавистью. Когда въ 1764 году 
вышло произведен1е Беккар1а <0 преступлен1яхъ и наказашяхъ», 
защитникъ Каласовъ радостно ириветствовалъ такого сильнаго 
союзника. Онъ написалъ свое первое сочйнен1е противъ казни 
Ла-Барра въ форме иослан1я къ Веккар1а, а позднее составилъ 
комментарш на его знаменитое произведен1е. 

В с е эти судебные ужасы проделывали парламенты. Они же 
G 
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преследовали книги и писателей. Состоя въ большинстве изъ 
янсенистовъ и оставшись после изгнашя 1езуитовъ, въ 1762 г., 
господами положен1я5 они скоро оказались хуже 1езуйтовъ: и 
нетерпимы, и безжалостны. Написанная Вольтеромъ сИстор1я 
парламента» довольно безпристрастна, но далеко не лестна для 
этого учрежден1я. Онъ находилъ, что если парламенты и огра-
ничиваюгъ королевскую власть, то лишь въ хорошемъ, мешая 
необходимымъ реформамъ и развит1ю духа терпимости, къ кото-
рому гораздо склоннее ихъ высшая знать, составляющая дворъ' 
и вл1яющая на королей. ^Вы правы,—иисаль Вольтеръ д'Алам-
беру,—возставая противъ знати и ея льстецовъ; но знатные люди 
покровительствуютъ при случае; они презираютъ ханжество и 
не любятъ преследовать философовъ. Что же касается до вашихъ 
парижскихъ петантовъ, купившихъ свои должности, до этихъ 
грубыхъ буржуа, полу-фапатиковъ, полу-глупцовъ, то эти не 
способны ни на что, кроме гадостей^ 

Поэтому, когда въ 1771 году канцлеръ Мопу остановилъ 
действия парижскаго парламента и предпринялъ въ то же время 
некоторый—правда незначительный—судебныя реформы, Воль-
теръ оказался на стороне Мопу и въ противоречш съ обще-
ственнымъ мнен1емъ поддерживавшпмъ парламентъ. 

Подъ конецъ жизни, въ семидесятыхъ годахъ, фернейск1и 
патр1архъ взялъ на себя также защиту несчастныхъ крепост-
ныхъ, жившихъ на земляхъ монастыря Сенъ-Клодъ. До нихъ 
дошли вести о существован1и неподалеку отъ нихъ такого чело-
века, котораго боятся даже монахи, и они обратилсь за защитой 
къ Вольтеру. Монастырь Сенъ-Клодъ сохранялъ еще въ то время 
уже исчезнувшее въ большинстве французскихъ провинщй право 
наследоваЕ1я имущества, остававшагося после смерти кого либо 
изъ живущихъ на его земляхъ. Вольтеръ затеялъ дело, но его 
хлопоты не увенчались успехомъ. Везансонск1й парламентъ, на 
разсмотрен1е котораго поступила жалоба крестьянъ, подтвердилъ 
права монаховъ. Темъ не менее поднятая агитащя, обобщив-
шаяся подъ перомъ Вольтера въ агитащю противъ остатковъ 
крепостного права вообще, не щюпала даромъ, подготовляя умы 
къ его отмене, несколько удачнее были старан1я владельца 
Фернея объ освобождензи своихъ соседей, обитателей узкой 
полосы земли между Юрскими горами и Женевскимъ озеромъ, отъ 
действ1я отяжной системы взиманш налоговъ. При министерстве 
1'юрсо соседи Вольтера были, за определенный денежный взносъ, 
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избавлены отъ генеральной фермы съ ея разнообразными побо-
рами и многочисленными агентами, И зд^сь, какъ везде, част-
ная защита перешла у Вольтера въ общую агитацш противъ того 
зла, отъ котораго вместе съ обитателями даннаго клочка земли 
страдало большинство французскаго населен1я. 

Когда Вольтеръ купилъ Ферней, эта деревенька состояла изъ 
8 хижинъ, въ которыхъ несколько крестьянскихъ семей влачило 
самое жалкое существован1е. Въ последн1е годы его жизни Фер-
ней насчитывалъ уже 1200 жителей и представлялъ собою цве-
тущее местечко, ему одному обязанное и своимъ существова-
н1емъ5 и благосостояшемъ. Населензе Фернея составилось пзъ 
переселенцевъ, для которыхъ Вольтеръ строилъ дома, сдавая 
ихъ за небольшую плату, прекращавшуюся съ его смертью. 
Онъ-же давалъ имъ денегъ на обзаведен1о и устраивалъ черезъ 
свои связи шпрокш сбытъ для ихъ продуктовъ—главнымъ обра-
зомъ часовъ. Часовщиками были по большей части переселенцы 
изъ Женевы, потомки французекихъ эмигрантовъ, составлявш1е 
въ этомъ городе нисш1й безправный слой населен1я. Они сде-
лали попытку добиться правъ женевскихъ гражданъ, были по-
беждены и во множестве выселились въ гостепр1ймно открытый 
для нихъ Ферней.' 

Первоначальная дружба съ женевскимъ правительствомъ, 
такъ охотно -^^приходившимъ обедать> въ Делисъ, оказалась 
непрочной. Первымъ облачкомъ явилось высказанное Вольте-
ромъ убежден1е, что казнь Сервета была просто уб1йствомъ, а 
Кальвинъ—жестокимъ изуверомъ. Театръ, открытый всемъ 
желающимъ и неудержимо привлекавши женевскую молодежь, 
тоже иричиняль немало безиокойства властямъ кальвинист-
скаго города. Затемъ въ начавшихся гражданскихъ смутахъ 
маленькой республики хотя Вольтеръ и пытался держать нейтра-
литетъ, приглашая на обеды представителей обеихъ ссорящихся' 
парт1Й5 но подъ рукою давалъ советы оипозищи. Все это вызы-
вало неудовольств1е противъ Вольтера и заставило его оканча-
тельно променятъ Делисъ на Ферней, постепенно завоевавшШ 
все его симиатш. 

Особенно гордился владелецъ Фернея темъ, что въ этомъ 
местечке съ населен1емъ, смешаннымъ изъ католиковъ и иро-
тестантовъ, не было и тени релипозной вражды. Наобо1)отъ,—^ 
протестанты помогали католикамъ украшать ихъ релипозные 
праздники и почтительно присутствовали на этихъ праздникахъ, 

6* 
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а католики отъ души благодарили ихъ за учаше, вместо того, 
чтобы гнать и преследовать, какъ въ другихъ местахъ. Это 
обстоятельство подтверждало въ глазахъ Вольтера его мнеше, 
что нисппе классы будутъ терпимы, какъ только высш1е, вместо 
того, чтобы, въ лице духо]венства, разжигать релипозную вражду, 
будутъ подавать имъ примеръ терпимости. Выстроивъ въ Фернее 
новую церковь, вместо почти развалившейся старой, которую 
онъ тамъ засталъ, Вольтеръ посвятилъ ее одному Вогу, вера въ 
Котораго объединяетъ все вероисповедан1я. Показывая церковь 
посетителямъ Фернея, онъ обраш;алъ ихъ вниман1е на то обсто-
ятельство, что это едва-ли не единственный во Францш храмъ, 
посвященный Богу, а не тому или другому святому. 

Роль хозяйки дома, сперва въ Делисе, а затемъ въ Фернее, 
играла поселившаяся у Вольтера г -жа Дени—та самая племян-
ница, которая была арестована съ нимъ во Франкфурте. Воль-
теръ сделалъ ее своей наследницей и не упускалъ случая въ 
письмахъ къ друзьямъ хвалить какъ ее самое, такъ и ея дра-
матичесшй талантъ. Но иначе отзываются о ней почти все 
знакомые Вольтера, которымъ случается упомянуть о племян-
нице знаменитаго писателя въ своихъ письмахъ или воспоми-
нашяхъ. Ее изображаютъ недалекой, тщеславной, эгоистичной 
женщиной. «Она была еще сносна, пока не возымела, въ ка-
честве племянницы Вольтера, претензШ на философш и остро-
ум1е>, пишетъ о ней одна дама. В с е три секретаря Вольтера, 
оставившхе о немъ воспоминан1я, сходятся въ похвалахъ ему 
и въ отвращеши къ его племяннице. Въ 1760 г . онъ пршбрелъ 
себе пр1емную дочь, взявъ на воспйтан1е шеснадцатилетнюю 
родственницу Корнеля, находившуюся въ самомъ бедственномъ 
положенш. Старикъ быстро привязывается къ веселой, ласковой 
девочке, и самъ, не смотря на множество занят1й, принимается 

' учить ее, начиная съ чистописан1я и грамматики. меня 
множество делъ нарукахъ,—пишетъ онъ д'Аржанталю,—но самое 
трудное изъ нихъ — ознакомить съ грамматикой мадмуазель 
Корнель, которая не чувствуетъ ни малейшаго расположешя къ 
этой божественной науке>\ 

Онъ обезпечилъ за своей воспитанницей значительное со-
стоян1е и черезъ три года выдалъ ее замужъ, оставивъ моло-
дыхъ жить у себя въ Фернее. «Я самъ ирюбрелъ себе пару 
детей, въ которыхъ отказала мне природа», радуется онъ въ 
письмахъ къ друзьямъ. Потомъ пошли и внучата. 
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Съ каждымъ годомъ недавно пустынный Ферней все бол-Ье 
н бол4е оживлялся. Личность Вольтера привлекала въ него 
многочисленныхъ гостей. Когда изъ Парижа прйзжали артисты; 
знаменитая актриса Клеронъ и еще бол^е знаменитый Лекень— 
когда-то скромный ученикъ Вольтера—въ Ферней наступалъ 
шумный праздникъ. Давалисъ спектакли, на которые публика 
собиралась со всей окрестности. После иредставлешя ферней-
С5Ш патр1архъ угощалъ зрителей ужиномъ на сто — иногда 
даже на триста приборовъ, а после ужина начинались танцы. 
Кроме друзей-артистовъ, пр1езжали также друзья-писатели и 
единомышленники: д'Аламберъ, Мармонтель, Дамилявиль, г -жа 
де-Сенъ-Жюльенъ, Тюрго, аббатъ Морелле и друг1е. Лагарпъ, 
тогда еще молодой и бедный, прожилъ' въ Фернее несколько 
летъ вместе со своей женой. 

Чтобы действовать на общественное мнен1е изъ такого 
отдаленнаго уголка, какъ Ферней, чтобы всегда знать съ точ-
ностью, каково настроеше Парижа, каше вопросы стоятъ тамъ 
на очереди, необходимо было поддерживать самую деятельную 
переписку съ парижскими друзьями. Главными корреспондентами 
Вольтера были д'Аламберъ, д'Аржанталь, Дамилявиль... Послед-
шй былъ чрезвычайно полезенъ Вольтеру—да и не ему одному— 
также темъ, что, служа въ администращи, имелъ право по своей 
должности прикладывать печать генеральнаго контролера ко 
всемъ письмамъ и пакетамъ, выходившимъ изъ его бюро, и 
широко пользовался этимъ правомъ въ интересахъ своихъ дру-
зей. Тайна писемъ въ то время не соблюдалась во Францш, а 
почта чуть не ежедневно приносила въ Ферней письма и руко-
писи, требовавш1я тайны. 

Вольтеръ велъ изъ Фернея деятельную переписку также со 
многими коронованными особами и ихъ родственниками. Съ 
Фридрихомъ П переписка возобновилась еще во время семилет-
ней войны, когда королю приходилось такъ плохо, что онъ 
подумывалъ о самоубйстве и даже выразилъ свои думы въ сти-
хотворенш. Не смотря на ссору, какъ Вольтеръ, такъ и самъ 
Фридрихъ продолжали очень интересоваться другъ другомъ и 
собирать одинъ о другомъ самыя. подробныя сведен1я. Узналъ 
Вольтеръ и о мрачныхъ намерен1яхъ своего <Люка>, какъ 
звалъ онъ теперь бывшаго ^Соломона севера», по имени жившей 
у него въ Делисе злой обезьяны, въ которой находилъ сходство 
съ Фридрихомъ. Въ письме къ маркграфине Байрейтской, люби-
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МОЙ сестре прусскаго короля, Вольтеръ выразилъ безпокойство 
о судьбе своего бывшаго друга. Та сообш^ила письмо брату и 
Фридрихъ не замедлилъ самъ написать Вольтеру, приложивши 
къ письму и знаменитое стихотвореше. Въ своемъ ответе быв-
шШ учитель старается разсеять мрачный мысли короля; пере-
писка снова завязывается и тянется съ небольшими переры-
вами до самой смерти старшаго изъ корреспондентовъ. Это еще 
не значптъ, что Вольтеръ забылъ франкфуртскую исторш. Въ 
первыхъ письмахъ онъ конечно не уиоминалъ о ней, но какъ 
только одержанный победы разогнали мрачныя мысли его кор-
респондента, онъ началъ время отъ времени попрекать его за 
вынесенныя обиды. Тотъ съ своей стороны, не оправдывая 
подробностей поведен1я Фрейтага, твердо стоялъ на томъ, что 
Вольтеру только потому такъ легко сошли съ рукъ его поступки 
съ нимъ, Фридрихомъ, что онъ имелъ дело съ человекомъ, 
влюбленнымъ въ его талантъ. Не смотря однако на эти вза-
имные упреки, ихъ переписка снова приняла постепенно и до 
конца сохранила самый дружескш характеръ. 

Много удовольств1я Вольтеру и много пользы той массе 
лицъ, заботы о которыхъ онъ бралъ на себя, доставили также 
его pyccKÍH отношен1я. Они начались еще—правда, чисто оффи-
щальныя — при императрице Елизавете, поручившей Вольтеру, 
по совету Шувалова, написать исторш Петра Великаго. Пре-
кратившись со смертью Императрицы, они снова возобновляются 
при Екатерине, но имеютъ уже другой характеръ. Новая 
Императрица—усердная читательница Вольтера, поклонница его 
таланта. Она пишетъ ему простыя, любезныя, иногда шутливыя 
и остроумный письма. А онъ въ полномъ восторге отъ ея ума, 
отъ наказа, отъ релипозной терпимости, которой нетъ еще 
во Францш и которую она водворитъ въ своей обширной Им-
перш. Онъ осыпаетъ ее похвалами, и Екатерина иишетъ ему, 
что <п1юситъ его очень серьезно, не хвалить ее прежде, чемъ 
она этого заслужитъ^>. Но эти похвалы не лесть, во всякомъ 
случае—не одна лесть съ его стороны. Онъ также усердно 
хвалитъ русскую Императрицу людямъ, настроеннымъ очень 
враждебно противъ нея, напримеръ герцогине де-Шуазель, жене 
министра, который могъ гораздо больше сделать ему добра или 
зла, чемъ сама Екатерина. —ея рыцарь,—пишетъ Вольтеръ 
другой недоброжелательнице Екатерины, г - ж ё дю-Деффанъ,— 
и готовъ защищать ее противъ целаго с в е т а . Я уверенъ, 
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что ея мужъ не сделалъ бы ни одного изъ т^хъ великихъ 
д^лъ, который ежедневно совершаетъ моя Екатерина^. Онъ 
гордился ею, она его—его русская Императрица, его Екатерина. 
Свое пристрасйе къ ней онъ расиространяетъ и на русское 
дворянство и утверждаетъ, что <з:открыт1я Ньютона стали кате-
хизисомъ дворянства Москвы и Петербурга>. Съ своей стороны 
Екатерина I I очень охотно исполняетъ его желашя, и притомъ 
въ гораздо большихъ разм^рахъ, ч1;мъ онъ разсчитываетъ. Она 
покупаетъ несколько сотъ выделанныхъ въ Ферней часовъ, 
чтобы поддержать пр1ютввшихся подъ покровительствомъ Воль-
тера женевскимъ переселенцевъ, и щедро участвуетъ во вся-
кихъ пожертвован1яхъ въ пользу то т^хъ, то другихъ несчаст-
ныхъ, заботу о которыхъ беретъ на себя Вольтеръ. Посл1; 
смерти великаго писателя она покупаетъ у г-жи Дени его библ1о-
теку вместе съ некоторыми рукописями и письмами. ^^Чувстви-
тельныя души,-пишетъ она г -же Дени,—при виде этой библ1отеки 
всегда будутъ вспоминать, что этотъ велпкш человекъ сумелъ 
внушить человечеству то всеобщее доброжелательство, кото-
рымъ дышатъ все его произведения...» 

Вольтеръ зачислялъ также въ парт1ю <5; Философовъ > коро-
лей датскаго, шведскаго и польскаго и находился въ переписке 
со многими немецкими принцами и и1)инцессами, изъ ко-
торыхъ, после рано умершей маркграфипи Вайрейтской, всего 
больше дорожилъ дружбой герцогини Саксенъ-Готской. 

Въ ш л е 1766 года побывалъ у Вольтера герцогъ Браун-
швейгскй, тотъ самый племянникъ Фридриха II, который более 
четверти века спустя командовалъ прусскими войсками въ коали-
щоннои армш, шедшей на усмцрен1е револющи, и который 
своимъ оскорбительнымъ манифестомъ такъ сильно содейство-
валъ патр1отическому порыву, спасшему Францш. Въ 1766 г. 
будущШ вождь реакц1и былъ вольнодумцемъ. Не за долго до его 
визита Вольтеръ узналъ о казни Ла-Варра и, весь поглощен-
ный жалостью и негодован1емъ, успелъ внушить свои чувства 
гостю и воспользовался этпмъ для своихъ целей. Онъ усло-
вился съ герцогомъ, что напишетъ ему рядъ писемъ <0 люхяхъ, 
обвинявшихся въ томъ, что дурно отзывались о религ1и:^, а 
потомъ эти письма поиадутъ невзначай въ печать. Времена 
^ыли опасный, но нельзя-же преследовать человека за опубли-
кованный безъ его ведома частныя письма къ особе коро-
левскаго дома. 
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Въ эти поздн1е года своей жизни Вольтеръ работалъ, какъ 
сообщаетъ его секретарь Ваньеръ, часовъ по 18 въ сутки. Спалъ 
онъ очень мало и, случалось, будилъ по ночамъ секретаря, 
чтобы продиктовать ему пришедш1я въ голову мысли. Зато 
большую часть дня онъ работалъ—читалъ или диктовалъ— 
лежа въ постели. При малейшей болезни—действительной или 
кажущейся—онъ по нескольку дней и даже недель совсемъ 
не одевался и не выходилъ изъ комнаты, но работать не пе-
реставалъ. Въ работе онъ былъ очень нетерпеливъ. Разъ на-
чавши, изо всехъ силъ спешилъ кончать и сейчасъ же печа-
тать, если не было къ тому особыхъ препятствш. При усилен-
ной работе онъ поддержпвалъ свои силы громаднымъ—чашекъ 
по 1 5 — 2 0 въдень—количествомъ кофе, къ которому привыкъ 
съ давнихъ поръ. Определенныхъ часовъ для еды, какъ и для 
сна, у него не было: елъ, когда захочется и вообще очень 
мало. Здоровье его никогда не было цветущимъ. «Я родился 
убитымъ>, возражалъ онъ знакомымъ, которые говорили ему, 
что онъ убиваетъ себя своимъ образомъ жизни. Но худой, какъ 
скелетъ, съ необычайно блестящтми до самой смерти глазами, 
онъ почти никогда не хворалъ на столько, чтобы прекращать 
занят1я. «Желчь и постоянно раздраженные нервы были, есть 
и будутъ вечными причинами его болезней», говорилъ докторъ 
Троншенъ, лечивш1й Вольтера въ первые годы его поселешя 
близъ Женевы. «Я не знаю никого, кто былъ бы умнее Трон-
шена и говорилъ лучше его», восхищался пад1ентъ своимъ 
докторомъ. Но докторъ не платилъ ему тою же монетой. Спо-
койному, уравновешенному Троншену не нравилась эта безко-
нечно нервная и вовсе неуравновешенная натура. «Его нрав-
ственное состоите было такъ неестественно, такъ искажено 
съ самаго детства, что въ настоящее время все его существо 
представляетъ собою нечто искусственное и ни на что не похо-
жее>, писалъ Троншенъ Жанъ-Жаку Руссо. 

По признанш своихъ друзей, Вольтеръ действительно не 
походилъ ни на что или вернее ни на кого, но они вклады-
вали въ подобный отзывъ совершенно противоположное чувство. 
«Какъ громадно разстоян1е между однимъ человекомъ и дру-
гими!» восклпцаетъ д'Аламберъ, описывая Фридриху И тогь 
взрывъ хохота, которымъ ириветствовалъ Парижъ сказку < Б е -
дщй быкъ», написанную 80-ти-летнимъ Вольтеромъ. Въ ней д е й -
ствительно такъ ж бьетъ ключемъ самое веселое и добродуш-
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ное остроум1е. Сюжетъ пм^етъ некоторое отношен1е къ пред-
мету постоянныхъ занят1й Вольтера—Библш, но сравнительно 
самое безобидное. Въ сказк-Ь фигурируютъ одни библейсюя 
животныя: быкъ Навухудоносоръ, зм^й, китъ. Валаамова ослица, 
а изъ людей одна Эндарская волшебница, которая иасетъ всЬхъ 
этихъ зверей. Особенно хорошъ змМ. Онъ обладаетъ самой 
благородной и выразительной физ1оном1ей, въ его осанк'ЗЬ много 
достоинства, а по манерамъ—это придворный маркизъ. Онъ 
чрезвычайно любезенъ съ дамами и не можетъ отказать имъ 
ни въ чемъ решительно. Отсюда-то—ув-Ьряеть змей—и пошла 
про него дурная слава. Вольтеръ вообш,е считалъ змей окле-
ветанными животными и не упускалъ случая замолвить за нихъ 
зйимоходомъ доброе слово. 

Въ разговорахъ Вольтеръ былъ до самой смерти положи-
тельно виртуозомъ. Мног1е изъ современннковъ утверждаютъ, 
что остроум1е, живость и меткость его речи превосходили всо 
имъ написанное. Но въ Фернее онъ не былъ щедръ на 
разговоры. Только самымъ любимымъ или особенно интереснымъ 
гостямъ уделялъ онъ по нескольку часовъ после поздняго обеда, 
остальнымъ же показывался на самое короткое время, а часто 
и вовсе не показывался, ссылаясь на нездоровье. Тогда любо-
пытные, явивш1еся посмотреть на знаменитаго человека, должны 
были довольствоваться обп^ествомъ его племянницы или отца 
Адама, 1езуита, прштившагося у Вольтера после изгнан1я изъ 
Франщи членовъ этого ордена. Но не отъ всехъ посетителей 
легко было отделаться, и иные англичане оказывались очень 
упорными. «Скажите ему, что я умеръ>, распорядился хозяинъ 
Фернея относительно одного англичанина, желавшаго непре-
менно видеть его, хотя бы и больного. Слуга возвратился съ 
извест1емъ, что англичанинъ не хочетъ уйти, не поклонив-
шись его телу.—«тело тотчасъ же после смертиунесъ дьяволъ>, 
велелъ передать Вольтеръ назойливому посетителю. 

Добродушный и дружелюбный въ сношен1яхъ со всеми до-
машними, онъ однако нередко поддавался своимъ раздра-
жительнымъ нервамъ. Но, вспыливши на кого нибудь изъ при-
слуги, онъ часто въ тотъ же день старался загладить резшя 
слова и въ извинен1е ссылался на свою болезнь. 

Въ последн1е годы, кроме раздраженныхъ нервовъ, ему все 
чаше и чаще давала себя чувствовать давно начавшаяся бо-
лезнь мочевого пузыря. Несколько разъ случались съ нимъ 
также обмороки. 
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Года за три до смерти Вольтеръ опять пр1обр'Ьлъ себе дочь, 
вместо переселившейся въ Парижъ племянницы Корнеля. Еще 
въ шестидесятыхъ годахъ онъ спасъ отъ разор^шя своихъ со-
седей дворянъ де-Красси, выкупивши ихъ заложенное HMÍnie, 
чуть было не попавшее въ руки 1езуитовъ. Съ т^хъ поръ де-
Красси и ихъ близше родственники де-Варикуры были своими 
людьми въ Фернее. Въ старинныхъ, но бедныхъ дворянскихъ 
семьяхъ было въ обычае отдавать девушекъ въ монастырь. 
Безъ приданаго трудно сделать равную по рожденш партш.. 
Молоденькой, умной и красивой девушке де-Варикуръ пред-
стояла такая судьба. Она покорилась семейному решешю, но 
не скрывала, что не чувствуетъ призван1я. Вольтеръ изба-
вилъ ее отъ монастыря, взявъ къ себе на техъ жеуслов1яхъ, 
какъ когда то Мар1ю Корнель. Девушка нежно ухаживала за 
больнымъ старикомъ, старалась предупредить всякое его же-
лаше. <Belle et bonne 1 ирозвалъ ,онъ ее. Въ 1777 г . онъвы-
далъ ее замужъ за маркиза де-Виллетъ, своего любимца и 
горячаго последователя, очень бурно проведшаго первую моло-
дость, но обещавшаго остепениться. Молодые собирались въ Па-
рижъ, где де-Виллетъ имелъ собственный домъ. 

Между темъ со вступлен1емъ на престолъ Людовика X T I 
времена настали более либеральный. Изъ Парижа писали, что 
Вольтеру нечего опасаться непр1ятностей со'стороны правитель-
ства. Г -жа Дени, скучавшая въ Фернее, настаивала на пере-
селенш въ Парижъ. Вольтеръ долго колебался, но въ начале 
1778 года решился на непродолжительную поездку. Совсемъ 
разстаться со своимъ Фернеемъи его обитателями онъ не раз-
считывалъ. Отъездъ былъ назначенъ на 5-е февраля. Племян-
ница и де-Виллеты уехали раньше. Жители Фернея со слезами 
провожали старика, не надеясь на него возвращен1е. Они не 
ошиблись, а скоро потомъ имъ пришлось оплакивать и свое, имъ-
созданное, благосостоян1е. 

Вольтеръ ехалъ со своимъ вернымъ Ваньеромъ, который былъ 
противъ поездки, опасаясь за здоровье старика. Последн1й былъ 
очень веселъ, шутилъ и смешилъ дорогой своего недовольнаго 
спутника. На парижской заставе, на вопросъ, нетъ ли съ ними 
контрабанды, онъ заявилъ, что нетъ никакой, кроме его соб-
ственной особы. 

Вольтеръ остановился въ отеле де-Виллетъ. Онъ былъ такъ 
бодръ, или вернее возбужденъ, что, не отдохнувши и часу съ^ 
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дороги, отправился п-Ьшкомъ къ д'Аржанталю. Зд^сь первое по-
лученное имъ изв^спе было о смерти Лекена. Вольтеръ запла-
калъ. Потеря сравнительно молодого друга вызвала въ немъ 
тяжелое предчувств1е. 

Выстро разнесся по Парижу слухъ о пр1'Ьзде Вольтера, и 
многочисленные посетители наполнили салонъ Виллетовъ, ко-
торый уже не пустелъ до самаго конца. Вольтеръвс^хъ прини-
малъ, знакомыхъ и незнакомыхъ, и находилъ для всякаго какую 
нибудь любезную, часто остроумную фразу, которая тотчасъ-же 
разносилась по всему городу. Когда онъ выходилъ на улицу, его 
провожала толпа и не умолкали приветственные крики. Матери 
показывали его детямъ. Оказалось, что самымъ известнымъ изъ 
его делъ была защита Каласа. О ней знали даже безграмотныя 
старухи. Вольтеру была пр1ятна такая известность. Его писа-
тельская слава была давно незыблема, но враги продолжали 
чернить его, какъ человека, а защита Каласа быладеломъ именно 
человека съ горячимъ сердцемъ, способнымъ биться изъ за чу-
жого страдан1я. 

Вся эта слава, безчисленные посетители, шумъ и овацш ра-
довали Вольтера, возбужден1е заглушало чувство усталости. Но 
докторъ Троншенъ, хорошо изучивш1й его въ Женеве, а теперь 
встретивш1йся съ нимъ въ Париже, советовалъ ему какъ можно 
скорее возвращаться въ Ферней. «Старыхъ деревьевъ—говорилъ 
онъ—не пересаживаютъ, если не хотятъ, чтобы они засохли». 
И старое дерево не замедлило почувствовать последств1е пере-
садки. У него начали пухнуть ноги, затемъ открылось крово-
харкан1е. Докторъ уложилъ его въ постель и запретилъ гово-
рить и принимать посетителей, но это запрещен1е часто нару-
шалось. Г - ж а Дени, возненавидевшая Троншена за настоятельные 
советы возвратиться въ Ферней, постаралась удалить его отъ 
больного. На этотъ разъ однако Вольтеръ оправился и 30-го 
марта побывалъ въ академш, где его приняли съ большимъ по-
четомъ. Но величайшее торжество, нacтoящiй апоееозъ, ждалъ 
его въ театре, куда онъ отправился въ тотъ же вечеръ. Давали 
<Иренъ>, последнюю очень слабую трагедш Вольтера, но вся 
публика смотрела только на него и ему апплодировала. На сцене 
венчали его бюстъ, а въ ложе его самого—лавровыми венками. 
<!:Меня задушатъ подъ цветами^, говорилъ Вольтеръ. Когда онъ 
уходиль, вся публика, почтительно разступаясь передъ нимъ, 
стремилась хоть только дотронуться до его одежды и затемъ 
всей массой провожала его до дому. 



9 2 ж и з н ь ЗАМФЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

Баньеръ между т^мъ умолялъ его возвратиться въ Ферней. 
«Если бы онъ у^халъ, то наверное прожилъ бы еще л^тъ 10>, 
говоритъ онъ въ своихъ воспоминаншхъ и обвиняетъ г^жу 
Дени, сопротивлявшуюся отъезду, чуть не въ убшстве Вольтера. 
Но не одна эта старая эгоистка повл1яла на решимость Воль-
тера остаться въ Париж-Ь. Этому сильно содействовала также 
академ1я, избравшая его своимъ директоромъ на следующую 
четверть года. Вольтеръ хот^лъ однако хоть на время съез-
дить въ свой Ферней, чтобы устроить тамъ дела колонш. Уже 
назначенъ былъ день отъезда, когда знаменитому писателю 
передали о намеренш короля, какъ только онъ уедетъ, послать 
ему въ догонку запрещеше когда либо возвращаться въ Парижъ. 
Тогда онъ решилъ остаться. Въ Ферней былъ отправленъ 
Ваньеръ за нужными бумагами и вещами. Покончивъ съ 
мыслями объ отъезде, Вольтеръ съ жаромъ принялся за ис-
полнен1е своихъ обязанностей директора академш. Онъ пред-
ложилъ ей составить словарь по новому плану, который состоялъ 
въ томъ, чтобы проследить исторш каждаго слова и отметить 
различные оттенки смысла, которые принимало оно въ различ-
ные века. Эта мысль очевидно давно занимала его, такъ 
какъ даже въ своемъ «Философскомъ словаре>, преследовав-
шемъ совсемъ иныя цели, онъ отмечаетъ для некоторыхъ 
словъ различные смыслы, как1е они имели прежде. Раздавши 
академикамъ каждому по букве, онъ взялъ себе Л и, чтобы 
поощрить къ труду своихъ ленивыхъ сочленовъ, горячо при-
нялся за работу. Возбужден1е скрывало отъ него самого д е й -
ствительный размеръ его. силъ, но за работой на него стала 
нападать сонливость, которую онъ прогналъ своимъ обычнымъ 
средствомъ—большимъ количествомъ кофе. Но на этопь разъ 
прогнанный сонъ уже не возвращался более^ не смотря на 
сильную усталость. Противъ безсонницы онъ прибегъ къ ошуму 
и въ нетерпенш несколько разъ повторялъ пр1емы, такъ какъ 
первые не подействовали. Онъ впалъ наконецъ въ полубез-
сознательное состоян1е, изъ котораго очнулся съ страшными 
болями въ области пузыря. Позванный по настоян1ю больного 
Троншенъ нашелъ его безнадежнымъ. Передавая въ письме къ 
брату тяжелый впечатлен1я последнихъ свидан1й съ Вольте-
ромъ, Троншенъ говоритъ въ заключеше, что такой конецъ 
еще сильнее <:утвердилъ бы его въ его принципахъ, еслибы 
эти принципы нуждались въ подкрепленш>. На этой фразе 
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знаменитаго доктора основалась впосл'Ьдств1и легенда о страхе 
чертей и ада, обуявшемъ Вольтера нередъ смертью. Но Трон-
шенъ ни слова не говоритъ о страхе ада, а лишь о страш-
номъ нежелан1н больного разставаться съ жизнью. Опъ то 
высказывалъ ему жгучее раскаян1е въ томъ, что не уехалъ 
по его совету, то спрашивалъ Троншена, не можетъ ли онъ 
спасти его, и толковалъ о словаре, надъ которымъ ему надо 
работать. 

Эти жалобы понятны. Вольтеръ такъ любилъ работать и 
судьба почти до конца сохранила ему во всей силе его гро-
мадную способность къ труду. Д'Аламберъ, описывая Фрид-
риху I I последше дни Вольтера, тоже говоритъ о сожалешяхъ 
больного о томъ, что не уехалъ изъ Парижа, но, по словамъ 
д^Аламбера, умирающш въ общемъ былъ твердъ и спокоенъ 
въ те недолг1е промежутки, когда приходилъ въ сознан1е. Въ 
одинъ изъ такихъ промежутковъ, за 3 дня до смерти, онъ 
продиктовалъ свое последнее письмо къ молодому Лалли, сыну 
генерала, казненнаго за государственную измену, въ которой 
былъ невиненъ. При помощи Вольтера сынъ добивался и до-
бился наконецъ отмены приговора, и Вольтеръ поздравлялъ 
его съ этой победой. Онъ умеръ 80-го мая въ И часовъ ночи. 

Во избежан1е отказа въ погребен1и, Вольтеръ еще въ 
марте, во время первой болезни, исповедался у одного аббата, 
который удовольствовался простымъ заявлешемъ больного, что 
онъ проситъ у Бога прощеше, если чемъ погрешилъ противъ 
церкви. Вольтеръ находилъ, что аббатъ если и не уменъ, то 
очень добрый человекъ, и за несколько дней до смерти опять 
послалъ за нимъ. Но доброму аббату сильно досталось отъ его 
начальства за то, что онъ не потребовалъ отъ Вольтера фор-
мальнаго признашя главнейшихъ догматовъ церкви. Поэтому 
онъ явился теперь не одинъ, а съ приходскимъ священникомъ, 
который и началъ допросъ. ^Оставьте меня умереть спокойно», 
отвечалъ больной и умеръ, не получивши отпущен1е. На этомъ 
основан1и парижское духовенство не дозволило хоронить его 
гЬло. Племянникъ Вольтера, аббатъ Миньо, ночью увезъ 
своего мертваго дядю, подъ видомъ больного, въ Шампань, въ 
свое аббатство, и тамъ со всевозможной поспешностью похо-
ронилъ его подъ плитою монастырской церкви. Едва окончи-
лась церемошя,—пришдо запрещеше хоронить преступное тело, 
но было уже поздно. 
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Прошло 13 летъ. Власть духовенства исчезла. Монастырь, 
где лежали останки Вольтера, поступалъ въ продажу въ каче-
стве нащональнаго имущества. Объ этомъ заговорили въ Па-
риже, и нащональное собран1е постановило перенести тело 
великаго борца за свободу мысли въ Парижъ, въ церковь 
Св. Женевьевы, преврашенную въ Пантеонъ великихъ людей 
Франц1и. 

На парадной колеснице, встречаемой и провожаемой по 
дороге всемъ окрестнымъ населен1емъ, гробъ Вольтера при-
быль въ Парижъ 10 1юля 1791 года. Онъ былъ поставленъ 
на площади Ваетйл1и на подножш, сложенномъ изъ камней 
бывшей крепости, а на другой день со всей пышностью и 
энтуз1азмомъ народнаго торжества перенесенъ въ Пантеонъ. 

Прошли еще десятки летъ. Наступила реставрац1я. Пан-
теонъ сталъ снова церковью Св. Женевьевы: гробы Вольтера 
и Руссо были снесены въ подвалъ. Но уже тогда ходили 
слухи, что эти гробы пусты, что тела двухъ великихъ людей 
были предварительно выброшены въ сорное место. 

темъ не менее въ 1830 году, когда церковь стала снова 
Пантеономъ, гробы безъ всякаго осмотра ихъ содержан1я были 
поставлены на прежнее место. 

Наконецъ, въ 1864 году, наследники Виллета принесли въ 
даръ навди сердце Вольтера, хранившееся въ отдельномъ со-
суде. Было решено присоединить это сердце къ телу въ гроб-
нице Пантеона, снова ставшаго церковью и зависевшаго огь 
иарижскаго арх1епископа. Когда къ арх1еппскопу Дарбуа обра-
тились за дозволетемъ, онъ ответилъ, что сперва следуегь 
удостовериться, есть ли что въ гробнице, такъ какъ, насколько 
ему известно, она давно пуста. 

Объяснен1е этого тавнственнаго исчезновен1я мертвыхъ ко-
стей находится въ соо5щен1и Лакруа, опубликовавшаго слы-
шанный имъ разсказъ Пюиморена о томъ, что произошло одной 
майской ночью 1814 года. Съ молчаливаго раврешен1я вла-
стей, несколько благочестивыхъ господъ —Пюиморенъ въ ихъ 
числе—вскрыли гроба Вольтера и Руссо, сложили ихъ кости 
въ одинъ холщевый мешокъ, вывезли за городъ ж бросили 
тамъ въ заранее приготовленную яму съ негашеной известью. 

Родственники умершаго Пюиморена старались набросить 
тень сомнен1я на достоверность разсказа объ этомъ благоче-
етивомъ поруган1а надъ мертвыми врагами. Но какъ бы тамъ 
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нй было, а вскрытые гроба Вольтера и Руссо оказались дей-
ствительно пустыми, и опустели они при реставрацш. 

Вольтеръ не внесъ новыхъ идей въ область философской 
мысли, не сделалъ никакихъ важныхъ научныхъ открыт1й. 
Да его долю выпала другая—въ тотъ моментъ быть можетъ 
гораздо важнейшая—задача. Онъ перечеканилъ тяжеловесные 
слитки знан1я, доступные до техъ поръ лишь записнымъ уче-
нымъ, въ монеты, пригодныя для обращен1я среди массы людей 
различныхъ звaнiй, состоянш и нац1ональностей. Его несрав-
ненный слогъ, ясное до прозрачности изложеше и неистощи-
мое остроум1е делали всяшй предметъ, до котораго онъ ка-
сался, доступнымъ и привлекательнымъ всей массе способныхъ 
читать людей, отъ королей до ремесленниковъ, отъ версальскихъ 
придворныхъ до русскихъ помещике въ, среди когорыхъ еще 
въ половине X IX века можно было встретить старыхъ 4:В0ЛЬ-
тер1анцевъ>. 

Кроме разрушительнаго действ1я на все унаследованный 
отъ среднихъ вековъ традйц1и, главнейшимъ результатомъ про-
паганды Вольтера для Францш было, по нашему мненш, ])ас-
пространен1е веры въ силу человеческаго разсудка,—веры, 
свойственной большинству французскихъ философовъ второй 
половины Х У Ш века, но раньше и ярче всего сказавшейся 
у Вольтера. 


