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Книга I

Психология народов
 
 

Введение
Современные идеи равенства и

психологические основы истории
 

Возникновение и развитие идеи равенства. – Произведенные ею последствия. – Во
что обошлось уже ее приложение. Нынешнее ее влияние на массы. – Задачи, намеченные в
настоящем труде. – Исследование главных факторов общей эволюции народов. Возникает
ли эта эволюция из учреждений? – Не заключают ли в себе элементы каждой цивилизации
– учреждения, искусства, верования и пр. – известных психологических основ, свойствен-
ных каждому народу в отдельности? – Значение случая в истории и неизменные законы. –
Трудность изменить наследственные идеи в данном субъекте.

Идеи, правящие учреждениями народов, претерпевают очень длинную эволюцию.
Образуясь очень медленно, они вместе с тем очень медленно исчезают. Став для просве-
щенных умов очевидными заблуждениями, они еще очень долгое время остаются неоспо-
римыми истинами для толпы и продолжают оказывать свое действие на темные народные
массы. Если трудно внушить новую идею, то не менее трудно уничтожить старую. Челове-
чество постоянно с отчаянием цепляется за мертвые идеи и мертвых богов.

Уже почти полтора века прошло с тех пор, как поэты и философы, крайне невеже-
ственные относительно первобытной истории человека, разнообразия его душевного строя
и законов наследственности, бросили в мир идею равенства людей и рас.

Очень обольстительная для масс, эта идея вскоре прочно укрепилась в их душе и не
замедлила принести свои плоды. Она потрясла основы старых обществ, произвела одну из
страшнейших революций и бросила западный мир в целый ряд сильных конвульсий, кото-
рым невозможно предвидеть конца.

Без сомнения, некоторые из неравенств, разделяющих индивидуумов и расы, были
слишком очевидны, чтобы приходилось серьезно их оспаривать; но люди легко успокаива-
лись на том, что эти неравенства – только следствия различия в воспитании, что все люди
рождаются одинаково умными и добрыми и что одни только учреждения могли их раз-
вратить. Средство против этого было очень простое: перестроить учреждения и дать всем
людям одинаковое воспитание. Таким-то образом учреждения и просвещение стали вели-
кими панацеями современных демократий, средством для исправления неравенств, оскор-
бительных для великих принципов, являющихся единственными божествами современно-
сти.

Впрочем, новейшие успехи науки выяснили все бесплодие эгалитарных теорий и дока-
зали, что умственная бездна, созданная прошлым между людьми и расами, может быть
заполнена только очень медленными наследственными накоплениями. Современная психо-
логия вместе с суровыми уроками опыта показала, что воспитание и учреждения, приспо-
собленные к известным лицам и к известным народам, могут быть очень вредны для других.
Но не во власти философов изъять из обращения идеи, пущенные ими в мир, когда они убе-
дятся в их ложности. Как вышедшая из берегов река, которую не в состоянии удержать ника-
кая плотина, идея продолжает свой опустошительный, величественный и страшный поток.



Г.  Лебон.  «Психология народов и масс»

7

И смотрите, какова непобедимая сила идеи! Нет ни одного психолога, ни одного
сколько-нибудь просвещенного государственного человека, и в особенности – ни одного
путешественника, который бы не знал, насколько ложно химерическое понятие о равен-
стве людей, перевернувшее мир, вызвавшее в Европе гигантскую революцию и бросившее
Америку в кровавую войну за отделение Южных Штатов от Северо-Американского Союза;
никто не имеет нравственного права игнорировать то, насколько наши учреждения и воспи-
тание гибельны для низших народов; и за всем тем не найдется ни одного человека – по
крайней мере во Франции, – который бы, достигнув власти, мог противиться общественному
мнению и не требовать этого воспитания и этих учреждений для туземцев наших колоний.
Применение системы, выведенной из наших идей равенства, разоряет метрополию и посте-
пенно приводит все наши колонии в состояние плачевного упадка; но принципы, от которых
система берет начало, еще не поколеблены.

Будучи, впрочем, далекой от упадка, идея равенства продолжает еще расти. Во имя
этого равенства социализм, долженствующий, по-видимому, в скором времени поработить
большинство народов Запада, домогается обеспечить их счастье. Его именем современная
женщина требует себе одинаковых прав и одинакового воспитания с мужчиной.

О политических и социальных переворотах, произведенных этими принципами равен-
ства, и о тех гораздо более важных, какие им суждено еще породить, массы нисколько не
заботятся, а политическая жизнь государственных людей слишком коротка для того, чтобы
они об этом более беспокоились. Впрочем, верховный властелин современности – обще-
ственное мнение, и было бы совершенно невозможно не следовать за ним.

Для оценки социальной важности какой-нибудь идеи нет более верного мерила, чем
та власть, какой она пользуется над умами. Заключающаяся в ней доля истины или лжи
может представлять интерес только с точки зрения философской. Когда истинная или лож-
ная идея перешла у масс в чувство, то должны постепенно проявляться все вытекающие из
нее последствия.

Итак, посредством просвещения и учреждений нужно приступить к осуществлению
современной мечты о равенстве. С их помощью мы стараемся, исправляя несправедливые
законы природы, отлить в одну форму мозги негров из Мартиники, Гваделупы и Сенегала,
мозги арабов из Алжира и, наконец, мозги азиатов. Конечно, это – совершенно неосуще-
ствимая химера, но разве не постоянная погоня за химерами составляла до сих пор главное
занятие человечества? Современный человек не может уклониться от закона, которому под-
чинялись его предки.

Я в другом месте показал плачевные результаты, произведенные европейским воспи-
танием и учреждениями на низшие народы. Точно так же я изложил результаты современ-
ного образования женщин и не намереваюсь здесь возвращаться к старому. Вопросы, кото-
рые нам предстоит изучить в настоящем труде, будут более общего характера.

Оставляя в стороне подробности или касаясь их лишь постольку, поскольку они ока-
жутся необходимыми для доказательства изложенных принципов, я исследую образование
и душевный строй исторических рас, т. е. искусственных рас, образованных в исторические
времена случайностями завоеваний, иммиграций и политических изменений, и постараюсь
доказать, что из этого душевного строя вытекает их история. Я установлю степень проч-
ности и изменчивости характеров рас и попытаюсь также узнать, идут ли индивидуумы и
народы к равенству или, напротив, стремятся как можно больше отличаться друг от друга.
Доказав, что элементы, из которых образуется цивилизация (искусство, учреждения, веро-
вания), составляют непосредственные продукты расовой души и поэтому не могут перехо-
дить от одного народа к другому, я определю те непреодолимые силы, от действия которых
цивилизации начинают меркнуть и потом угасают. Вот вопросы, которые мне уже приходи-
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лось не раз обсуждать в моих трудах о цивилизациях Востока. На этот маленький том сле-
дует смотреть только как на краткий их синтез.

Наиболее яркое впечатление, вынесенное мною из продолжительных путешествий по
различным странам, – это то, что каждый народ обладает душевным строем столь же устой-
чивым, как и его анатомические особенности, и от него-то и происходят его чувства, его
мысли, его учреждения, его верования и его искусства. Токвиль и другие знаменитые мыс-
лители думали найти в учреждениях народов причину их развития. Я же убежден в против-
ном и надеюсь доказать, беря примеры как раз из тех стран, которые изучал Токвиль, что
учреждения имеют на развитие цивилизаций крайне слабое влияние. Они чаще всего явля-
ются следствиями, но очень редко бывают причинами.

Без сомнения, история народов определяется очень различными факторами. Она полна
особенными событиями, случайностями, которые были, но могли и не быть. Однако рядом
с этими случайностями, с этими побочными обстоятельствами существуют великие неиз-
менные законы, управляющие общим ходом каждой цивилизации. Эти неизменные, самые
общие и самые основные законы вытекают из душевного строя рас. Жизнь народа, его учре-
ждения, его верования и искусства суть только видимые продукты его невидимой души.
Для того чтобы какой-нибудь народ преобразовал свои учреждения, свои верования и свое
искусство, он должен сначала переделать свою душу; для того чтобы он мог передать дру-
гому свою цивилизацию, нужно, чтобы он в состоянии был передать ему также свою душу.
Без сомнения, не то нам говорит история; но мы легко докажем, что, записывая противопо-
ложные утверждения, она вводит себя в обман пустыми видимостями.

Мне пришлось однажды изложить пред большим конгрессом некоторые из развивае-
мых в настоящем труде идей.

Собрание состояло из всякого рода выдающихся людей: из министров, губернаторов
колоний, адмиралов, профессоров, ученых, принадлежавших к цвету различных наций. Я
рассчитывал встретить в подобном собрании некоторое единомыслие относительно основ-
ных вопросов. Но его вовсе не было. Высказанные мнения оказались совершенно не зави-
сящими от степени культурности тех, кто их высказывал.

Передавали эти мнения главным образом то, что составляло наследственные чувства
различных рас, к которым принадлежали члены названного конгресса. Никогда мне не было
так ясно, что люди каждой расы обладают, несмотря на различие их социального положе-
ния, неразрушимым запасом идей, традиций, чувств, способов мышления, составляющих
бессознательное наследство от их предков, против которого всякие аргументы совершенно
бессильны.

В действительности мысль людей преобразуется не влиянием разума. Идеи начинают
оказывать свое действие только тогда, когда они после очень медленной переработки пре-
образовались в чувства и проникли, следовательно, в темную область бессознательного, где
вырабатываются наши мысли. Для внушения идей книги имеют не большую силу, чем слово.
Точно так же не с целью убеждать, но чаще всего с целью развлечься, тратят философы свое
время на писание. Лишь только человек выходит из обычного круга идей среды, в которой
ему приходится жить, он должен заранее отказаться от всякого влияния и довольствоваться
узким кругом читателей, самостоятельно пришедших к идеям, аналогичным тем, которые
он защищает. Одни только убежденные апостолы обладают властью заставить себя слушать,
плыть против течения, изменять идеал целого поколения, но это чаще всего благодаря узо-
сти их мысли и известной дозе фанатизма, в чем им нельзя завидовать.

Впрочем, не писанием книг они доставляют торжество какому-нибудь верованию. Они
долго спят в земле, прежде чем вздумается литераторам, занятым фабрикацией легенд о них,
заставить их говорить.
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Отдел первый

Психологические свойства рас
 
 

Глава I
Душа рас

 
Как натуралисты классифицируют виды. – Приложение к человеку их методов. – Сла-

бая сторона современных классификаций человеческих рас. – Основания психологической
классификации. – Средние типы рас. – До какой степени позволяет их установить наблю-
дение. – Психологические факторы, определяющие средний тип расы. – Влияние предков
и непосредственных родителей. – Общее психологическое достояние, каким обладают все
индивидуумы известной расы. – Громадное влияние умерших поколений на современные. –
Математические основания этого влияния. – Как коллективная душа распространяется
от семьи на деревню, город, провинцию. – Преимущества и опасности, вытекающие из
образования города как обособленного целого. – Обстоятельства, при которых образова-
ние коллективной души невозможно. – Пример Италии. – Как естественные расы уступили
место историческим расам.

Натуралисты основывают свою классификацию видов на присутствии известных ана-
томических особенностей, воспроизводимых наследственностью с правильностью и посто-
янством. Мы теперь знаем, что эти особенности изменяются наследственным накоплением
незаметных изменений; но если рассматривать только краткий период исторических времен,
то можно сказать, что виды неизменны.

В приложении к человеку методы классификации натуралистов дали возможность
установить известное число совершенно отличных типов. Основываясь на чисто анатомиче-
ских признаках, таких как цвет кожи, форма и емкость черепа, стало возможным установить,
что человеческий род состоит из многих совершенно отличных видов и, вероятно, очень
различного происхождения. Для ученых, относящихся с благоговением к мифологическим
традициям, эти виды суть не более чем расы. Но, как основательно сказал кто-то, «если бы
негр и кавказец были улитками, то все зоологи единогласно утверждали бы, что они состав-
ляют различные виды, которые никогда не могли происходить от одной и той же пары, от
которой они постепенно отдалялись».

Эти анатомические особенности, по крайней мере, те из них, которые имеют отноше-
ние к нашему анализу, допускают только общие, очень грубые подразделения. Их различия
появляются только у человеческих видов, совершенно отличных друг от друга, например у
белых, негров и желтых. Но народы, очень похожие по своему внешнему виду, могут сильно
отличаться своими способами чувствовать и действовать и, следовательно, своими цивили-
зациями, своими верованиями и своими искусствами. Возможно ли соединить в одну группу
испанца, англичанина и араба?

Не бросаются ли всем в глаза существующие между ними психические различия и не
читаются ли они на каждой странице их истории?

За недостатком анатомических особенностей хотели опереться для классификации
известных народов на различные элементы, такие как языки, верования и политические
учреждения; но подобные классификации не выдерживают серьезной критики. При случае
мы покажем, что многие народы сумели ассимилироваться, преобразовав чужие языки, веро-
вания и учреждения настолько, чтобы они могли согласоваться с их душевным складом.
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Основания для классификации, которых не могут дать анатомия, языки, среда, поли-
тические группировки, даются нам психологией. Последняя показывает, что позади учре-
ждений, искусств, верований, политических переворотов каждого народа находятся извест-
ные моральные и интеллектуальные особенности, из которых вытекает его эволюция. Эти-
то особенности в своей совокупности и образуют то, что можно назвать душой расы.

Каждая раса обладает столь же устойчивой психической организацией, как ее анатоми-
ческая организация. Что первая находится в зависимости от устройства мозга, в этом трудно
сомневаться. Но так как наука еще недостаточно ушла вперед, чтобы показать нам детали его
механизма, то мы не можем брать его за основание. Впрочем, ближайшее знакомство с ним
нисколько не может изменить описания психической организации, которая из него вытекает
и которую открывает нам наблюдение.

Моральные и интеллектуальные особенности, совокупность которых выражает душу
народа, представляют собой синтез всего его прошлого, наследство всех его предков и побу-
дительные причины его поведения. У отдельных индивидуумов той же расы они кажутся
столь же изменчивыми, как черты лица; но наблюдение показывает, что большинство инди-
видуумов этой расы всегда обладает известным количеством общих психологических осо-
бенностей, столь же прочных, как анатомические признаки, по которым классифицируются
виды. Как и эти последние, психологические особенности воспроизводятся наследственно-
стью с правильностью и постоянством.

Этот агрегат общих психологических особенностей составляет то, что обоснованно
называют национальным характером. Их совокупность образует средний тип, дающий воз-
можность определить народ. Тысяча французов, тысяча англичан, тысяча китайцев, взя-
тых случайно, конечно, должны отличаться друг от друга; однако они обладают в силу
наследственности их расы общими свойствами, на основании которых можно воссоздать
идеальный тип француза, англичанина, китайца, аналогичный идеальному типу, какой пред-
ставляет себе натуралист, когда он в общих чертах описывает собаку или лошадь. В приложе-
нии к различным разновидностям собаки или лошади подобное описание может заключать
только признаки, общие всем, но ничуть не те, по которым можно различать их многочис-
ленные породы.

Если только раса достаточно древняя и, следовательно, однородная, то средний ее тип
достаточно ясно определился, чтобы быстро укрепиться в уме наблюдателя.

Когда мы посещаем чужой народ, то только поражающие нас особенности можно при-
знать общими для всех обитателей объезжаемой нами страны, потому что только они одни
постоянно повторяются.

Индивидуальные отличия редко повторяются, а потому и ускользают от нас; и вскоре
мы не только умеем различать с первого взгляда англичанина, итальянца, испанца, но
начинаем замечать в них известные моральные и интеллектуальные особенности, которые
составляют как раз те основные черты, о которых мы говорили выше. Англичанин, гасконец,
нормандец, фламандец соответствуют в нашем уме вполне определенному типу, который
мы можем легко описать. В приложении к отдельному индивидууму описание может быть
очень недостаточным, а иногда неверным; но в приложении к большинству индивидуумов
известной расы оно дает самое верное его изображение.

Бессознательная мозговая работа, с помощью которой определяются физический и
психических тип какого-нибудь народа, совершенно тождественна по существу с методом,
который дает возможность натуралисту классифицировать виды.

Эта тождественность психической организации большинства индивидуумов извест-
ной расы имеет очень простые физиологические основания. Каждый индивидуум в действи-
тельности есть продукт не только его непосредственных родителей, но еще – своей расы,
т. е. всего ряда его предков. Ученый-экономист Шейсон вычислил, что во Франции, если
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считать по три поколения на столетие, каждый из нас имеет в своих жилах кровь по крайней
мере 20 миллионов современников какого-либо тысячелетия… «Все жители одной и той же
местности, одной и той же провинции по необходимости имеют общих предков, сделаны из
одной глины, носят один отпечаток и постоянно приводятся обратно к среднему типу той
длинной и тяжелой цепью, которой они суть только последние звенья. Мы одновременно
дети своих родителей и своей расы. Не только чувство, но еще физиология и наследствен-
ность делают для нас отечество второй матерью».

Если перевести на язык механики влияния, которым подвергается индивидуум и кото-
рые руководят его поведением, то можно сказать, что они бывают троякого рода.

Первое и, вероятно, самое важное – влияние предков; второе – влияние непосредствен-
ных родителей; третье, которое обыкновенно считают самым могущественным и которое,
однако, есть самое слабое, – влияние среды. Эта последняя, если понимать под нею раз-
личные физические и нравственные влияния, которым подвергается человек в продолжение
своей жизни и, конечно, в продолжение своего воспитания, производит только очень сла-
бые изменения. Влияния среды начинают оказывать реальное действие только тогда, когда
наследственность накапливала их в одном и том же направлении в течение очень долгого
времени.

Что бы человек ни делал, он всегда и прежде всего – представитель своей расы. Тот
запас идей и чувств, который приносят с рождением на свет все индивидуумы одной и той
же расы, образует душу расы. Невидимая в своей сущности, эта душа очень видима в своих
проявлениях, так как в действительности она управляет всей эволюцией народа.

Можно сравнивать расу с соединением клеточек, образующим живое существо. Эти
миллиарды клеточек имеют очень непродолжительное существование, между тем как про-
должительность существования образованного их соединением существа относительно
очень долгая; клеточки, следовательно, одновременно имеют жизнь личную и жизнь коллек-
тивную, жизнь существа, для которого они служат веществом. Точно так же каждый инди-
видуум какой-нибудь расы имеет очень короткую индивидуальную жизнь и очень долгую
коллективную. Эта последняя есть жизнь расы, в которой он родился, продолжению которой
он способствует и от которой он всегда зависит.

Раса поэтому должна быть рассматриваема как постоянное существо, не подчиненное
действию времени.

Это постоянное существо состоит не только из живущих индивидуумов, образующих
его в данный момент, но также из длинного ряда мертвых, которые были их предками. Чтобы
понять истинное значение расы, следует продолжить ее одновременно в прошедшее и в буду-
щее. Они управляют неизмеримой областью бессознательного – той невидимой областью,
которая держит под своей властью все проявления ума и характера. Судьбой народа руково-
дят в гораздо большей степени умершие поколения, чем живущие. Ими одними заложено
основание расы. Столетие за столетием они творили идеи и чувства и, следовательно, все
побудительные причины нашего поведения. Умершие поколения передают нам не только
свою физическую организацию; они внушают нам также свои мысли. Покойники суть един-
ственные неоспоримые господа живых. Мы несем тяжесть их ошибок, мы получаем награду
за их добродетели.

Образование психического склада народа не требует, как создание животных видов,
тех геологических периодов, громадная продолжительность которых не поддается нашим
вычислениям. Оно, однако, требует довольно долгого времени. Чтобы создать в таком
народе, как наш, и то еще в довольно слабой степени, ту общность чувств, которая образует
его душу, нужно было более десяти веков.

Этот период, очень длинный для наших летописей, в действительности довольно коро-
ток. Если столь относительно ограниченный промежуток времени достаточен, чтобы закре-
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пить известные особенности, то это обусловливается тем, что действующая в продолжение
известного времени в одном направлении какая-нибудь причина быстро производит очень
большие результаты. Математики нам доказали, что когда эта причина продолжает произ-
водить одно и то же следствие, то причины растут в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4,
5…), а следствия – в геометрической прогрессии (2, 4, 8, 16, 32…).

Причины суть логарифмы следствий. В известной задаче об удвоении хлебных зерен
на шахматной доске соответственный номер шахматной клетки есть логарифм числа хлеб-
ных зерен.

Точно так же для капитала, отданного под сложные проценты, закон возрастания таков,
что число лет есть логарифм возросшего капитала. Этими соображениями объясняется тот
факт, что большинство социальных явлений может быть выражено быстро возрастающими
геометрическими кривыми.

В другой работе мне пришлось доказать, что они могут выражаться аналитическим
уравнением параболы или гиперболы.

Может быть, самое важное дело Французской революции было то, что она ускорила
это образование почти совершенным уничтожением мелких национальностей: пикардий-
цев, фламандцев, бургундцев, гасконцев, бретонцев, провансальцев и т. д., между которыми
Франция была некогда раздроблена. Нужно, впрочем, чтобы объединение было полное, и
именно потому, что французы состоят из слишком различных рас и имеют, следовательно,
слишком различные идеи и чувства, они делаются жертвами раздоров, каких не знают более
однородные народы, например англичане. У этих последних англосакс, нормандец, древ-
ний бретонец, в конце концов слившись, образовали очень однородный тип, поэтому и
образ действия их одинаков. Благодаря этому слиянию они в конце концов прочно приоб-
рели себе следующие три главные основы народной души: общие чувства, общие интересы,
общие верования. Когда какая-нибудь нация достигла этого объединения, то устанавлива-
ется инстинктивное согласие всех ее членов по всем крупным вопросам и серьезные разно-
гласия не могут возникать более в ее недрах.

Эта общность чувств, идей, верований и интересов, созданная медленными наслед-
ственными накоплениями, придает психическому складу народа большое сходство и боль-
шую прочность, обеспечивая ему в то же время громадную силу. Она создала величие Рима
в древности, превосходство англичан в наши дни. С того времени, как она исчезает, народы
распадаются. Роль Рима кончилась, когда он перестал ею обладать.

Всегда в большей или меньшей степени существовало у всех народов и во все века это
сплетение наследственных чувств, идей, традиций и верований, образующее душу какого-
нибудь сообщества людей, но его прогрессивное расширение совершалось крайне медленно.
Ограниченная вначале пределами семьи и постепенно распространявшаяся на деревню,
город, провинцию, коллективная душа охватила собой всех жителей страны только в срав-
нительно недавнее время. Только тогда возникло понятие отечества в том смысле, как мы его
ныне понимаем. Оно становится возможным только тогда, когда образовалась национальная
душа.

Греки никогда не поднимались выше понятия города, и их города всегда воевали друг
с другом, потому что они всегда были очень чужды друг другу.

Индия в продолжение 2000 лет не знала другой формы единения, кроме деревни, и вот
почему она в течение двух тысячелетий жила всегда под властью чужеземных властителей,
эфемерные монархии которых с такой же легкостью разрушались, как и возникали.

Очень слабое с точки зрения военного могущества понятие города как исключитель-
ного отечества было, напротив, всегда очень сильно относительно развития цивилизации.
Менее обширная, чем душа отечества, душа города бывала иногда более плодовита. Афины
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– в древности Флоренция и Венеция – в Средние века показывают нам, какой степени циви-
лизации могут достигнуть небольшие скопления людей.

Когда маленькие города или небольшие провинции живут долгое время самостоятель-
ной жизнью, они в конце концов приобретают такую устойчивую душу, что слияние ее с
душами соседних городов и провинций, стремящееся к образованию национальной души,
становится невозможным.

Подобное слияние даже тогда, когда оно может совершиться, т. е. когда соприкасаю-
щиеся элементы не слишком несходны, никогда не бывает делом одного дня, но только делом
целых веков. Нужны Ришелье или Бисмарки, чтобы завершить подобное дело; но и такие
люди завершают его лишь тогда, когда оно уже предварительно долгое время подготавлива-
лось. Конечно, какая-нибудь страна вроде Италии может сразу, благодаря исключительным
обстоятельствам, образовать единое государство, но было бы ошибочно полагать, что она
сразу вместе с тем приобретает и национальную душу. Я хорошо вижу в Италии пьемонт-
цев, сицилийцев, венецианцев, римлян и т. д.; но не вижу еще там итальянцев.

Какова бы ни была ныне рассматриваемая раса, будет ли она однородна или нет, но в
силу одного только того факта, что она цивилизована и с давних пор вошла в историю, ее
следует всегда рассматривать как искусственную расу, но не как естественную. Естествен-
ные расы в настоящее время можно найти только у дикарей. Только у них можно наблюдать
народы, чистые от всякой помеси. Большая же часть цивилизованных рас в настоящее время
только исторические расы.

Мы не намерены теперь заниматься происхождением этих рас. Образованы они при-
родой или историей, это не важно. Нас интересуют только их особенности, которые в них
выработало долгое прошлое. Сохраняемые в продолжение столетий одними и теми же усло-
виями существования и накопляемые наследственностью, эти особенности в конце концов
приобрели большую устойчивость и определили тип каждого народа.

 
Глава II

Пределы изменчивости характера рас
 

Изменчивость характера рас, но не его постоянство, составляет кажущееся пра-
вило. – Основания этой видимости. – Неизменяемость основных черт и изменчивость вто-
ростепенных. – Ассимиляция психологических особенностей с неизменными признаками и
изменчивыми особенностями животных видов. – Среда, обстоятельства, воспитание дей-
ствуют на побочные психологические особенности. – Скрытые возможности характера. –
Примеры, представляемые различными эпохами. – Люди террора. – Чем они стали бы в
другие эпохи. – Как, несмотря на революции, остаются неизменными национальные харак-
теры. – Разные примеры. – Заключение.

Только изучив внимательно развитие цивилизаций, можно установить постоянство
психического склада рас. С первого взгляда общим правилом кажется изменчивость его, а не
постоянство. История народов действительно может иногда давать повод предполагать, что
души их по временам претерпевают очень быстрые и значительные изменения. Не кажется
ли вам, например, что существует значительная разница между характером англичанина вре-
мен Кромвеля и характером современного англичанина? Не является ли для вас современ-
ный итальянец, осторожный и хитрый, совершенно отличным от порывистого и свирепого
человека, каким нам его описывает в своих мемуарах Бенвенуто Челлини? Не идя так далеко,
ограничимся пределами Франции. Сколько произошло видимых перемен в характере фран-
цузов за ничтожное число веков и иногда даже лет? Какой историк не отмечал различий в
характере между XVII и XVIII веками? И в наши дни: не кажется ли вам, что существует про-
пасть между характерами непреклонных членов конвента и послушных рабов Наполеона?
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Однако это были одни и те же люди, и в несколько лет они кажутся совершенно изме-
нившимися.

Чтобы разъяснить причины этих изменений, мы должны прежде всего вспомнить, что
психологический вид, подобно анатомическому, состоит из очень небольшого числа основ-
ных неизменных особенностей, вокруг которых группируются изменяемые и непостоян-
ные второстепенные признаки. Скотовод, изменяющий видимую структуру какого-нибудь
животного, садовник, переделывающий внешний вид какого-нибудь растения до такой сте-
пени, что неопытный глаз с трудом его может узнать, нисколько не коснулись основных осо-
бенностей вида; они только действовали на его побочные признаки. Несмотря на все ста-
рания искусства, основные особенности всегда стремятся выйти наружу во всяком новом
поколении.

И психическая организация имеет основные особенности, столь же неизменные, как
анатомические признаки видов; но она вместе с тем обладает и легко изменяемыми второ-
степенными особенностями; эти-то последние и могут легко изменить среда, обстоятель-
ства, воспитание и различные факторы.

Нам нужно также вспомнить, и это самое важное, что в своей психической организа-
ции мы имеем всевозможные задатки характера, которым обстоятельства не всегда достав-
ляют случай обнаруживаться. Раз они случайно получили применение – тотчас же образу-
ется более или менее эфемерная новая личность. Этим именно объясняется то, что в эпохи
больших религиозных и политических кризисов наблюдают такие мгновенные пертурба-
ции в характере, что кажется, будто все изменилось: нравы, идеи, поведение и т. д. Дей-
ствительно, все изменилось, как поверхность спокойного озера, волнуемого бурей, но очень
редко бывает, чтобы это было надолго.

В силу этих задатков характера, которые приводятся в действие известными исключи-
тельными событиями, деятели больших религиозных и политических кризисов кажутся нам
высшими существами в сравнении с нами, своего рода колоссами, по отношению к которым
мы является какими-то жалкими ублюдками. Однако это были такие же люди, как мы, у
которых обстоятельства привели в действие задатки характера, какими обладают все. Возь-
мите, например, этих «гигантов конвента», которые смотрели вызывающе на вооруженную
Европу и посылали своих противников на гильотину за простое противоречие. Это были, в
сущности, такие же почтенные и мирные обыватели, как и мы, которые в обычное время,
вероятно, вели бы в стенах своего кабинета, своей конторы очень тихое и бесцветное суще-
ствование. Исключительные события привели в движение некоторые клеточки в их мозгу,
оставшиеся без применения в обыкновенном состоянии, и они стали теми колоссальными
фигурами, которых потомство уже не в состоянии понять. Сто лет спустя Робеспьер был бы,
без сомнения, честным мировым судьей, очень дружным со своим священником; Фукье-Тен-
виль – судебным следователем, обладающим, может быть, несколько большей суровостью,
чем его коллеги, и высокомерным обращением людей его профессии, но которого, вероятно,
очень высоко ценили бы за его ревность в преследовании преступников; Сен-Жюст был бы
превосходным школьным учителем, уважаемым своими начальниками и очень гордым ака-
демическими пальмовыми ветками, которые ему, наверное, удалось бы получить. Впрочем,
чтобы не сомневаться в законности наших предвидений, достаточно посмотреть на то, что
сделал Наполеон из свирепых террористов, которые еще не успели перерубить друг другу
головы. Большая часть их сделалась столоначальниками, преподавателями, судьями или пре-
фектами. Волны, поднятые бурей, о которой мы говорили выше, успокоились, и взволнован-
ное озеро приняло снова свой спокойный вид.

Даже в наиболее смутные эпохи, производящие самые странные изменения в лично-
стях, можно легко под новыми формами отыскать основные черты расы. Разве централист-
ский, самовластный и деспотический режим суровых якобинцев в действительности сильно
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отличался от централистского, самовластного и деспотического режима, который пятна-
дцать веков монархии глубоко вкоренили в души французов? После всех революций латин-
ских народов всегда появляется этот суровый режим, эта неизлечимая потребность быть
управляемыми, потому что он представляет собой своего рода синтез инстинктов их расы.
Не через один только ореол своих побед Бонапарт сделался властелином.

Когда он преобразовал республику в диктатуру, наследственные инстинкты расы обна-
руживались с каждым днем все с большей и большей интенсивностью, и за отсутствием
артиллерийского офицера был бы достаточен какой-нибудь авантюрист. Пятьдесят лет спу-
стя достаточно было появиться наследнику его имени, чтобы собрать голоса целого народа,
измученного свободой и жаждавшего рабства. Не брюмер сделал Наполеона, но душа
народа, который почти добровольно шел под его железную пяту.

«По первому мановению, – пишет Тэн, – французы поверглись в повиновение и пребы-
вают в нем как в естественном положении; низшие – крестьяне и солдаты – с животной вер-
ностью; высшие – сановники и чиновники – с византийским раболепством. Со стороны рес-
публиканцев – никакого сопротивления; напротив, именно среди них он нашел свои лучшие
орудия управления: сенаторов, депутатов, членов государственного совета, судей, всякого
рода администраторов. Тотчас под проповедью свободы и равенства он разгадал их само-
властные инстинкты, их жажду командовать, притеснять, хотя бы и в подчиненном порядке,
и сверх того у большинства из них аппетиты к деньгам и наслаждению. Между делегатом
Комитета Общественного Спасения и каким-нибудь министром, префектом или супрефек-
том Империи разница ничтожная: это тот же человек, но в разных костюмах, сначала в тоге
революционера, а потом в вицмундире чиновника».

Если влияние среды на человека кажется столь большим, то главным образом потому,
что она действует на побочные и временные особенности или на еще скрытые задатки харак-
тера, о которых нам выше пришлось говорить. В действительности изменения не очень глу-
боки.

Самый мирный человек под влиянием голода может доходить до степени ожесточе-
ния, которая приводит его ко всевозможным преступлениям, а иногда даже к тому, что он
пожирает своих ближних. Можно ли на основании этого сказать, что его обычный характер
окончательно изменился?

Из того, что условия цивилизации приводят одних к чрезмерной роскоши и ко всем
порокам, составляющим их неизбежное следствие, а у других создают очень большие
потребности, не давая им средств для их удовлетворения, может последовать общее недо-
вольство и беспокойное состояние, которые будут действовать на поведение и вызывать вся-
кого рода перевороты, но в этих недовольствах, в этих переворотах всегда будут проявляться
основные черты расы. Англичане Соединенных Штатов вносили когда-то в свои раздоры во
время междоусобной войны ту же настойчивость, ту же неукротимую энергию, какую они
теперь вкладывают в основание городов, университетов и фабрик. Характер не изменился.
Изменились только предметы, к которым он прилагался.

Исследуя один за другим различные факторы, способные действовать на психический
склад народов, мы можем всегда констатировать, что они действуют на побочные и непо-
стоянные стороны характера, но нисколько не задевают его основных черт или задевают их
лишь путем очень медленных наследственных накоплений.

Из предыдущего никак нельзя заключить то, что психологические особенности рас
совсем не подвергаются изменениям; но только то, что, подобно анатомическим признакам,
они обладают очень большой устойчивостью. Вследствие этой устойчивости душа рас и
изменяется так медленно в течение веков.
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Глава III

Психологическая иерархия рас
 

Психологическая классификация основывается, подобно анатомической классифика-
ции, на констатировании небольшого числа неизменных и основных черт. – Психологиче-
ская классификация человеческих рас. – Первобытные расы. – Низшие расы. – Средние
расы. – Высшие расы. – Психологические элементы, группировка которых допускает эту
классификацию. – Элементы, имеющие наибольшую важность. – Характер. – Нравствен-
ность. – Умственные качества могут изменяться воспитанием. – Качества характера
постоянны и составляют неизменный элемент каждого народа. – Их роль в истории. –
Почему различные расы не могут понимать и влиять друг на друга. – Причины невозмож-
ности заставить низший народ принять высшую цивилизацию.

Когда в области естествознания приходится устанавливать основания для классифика-
ции видов, то труд этот облегчается тем, что неизменные и, следовательно, основные при-
знаки, по которым определяется каждый вид, очень немногочисленны. Их перечисление все-
гда занимает несколько строчек. Это потому, что в действительности натуралист занимается
только неизменными признаками, не обращая никакого внимания на временные. Впрочем,
эти основные признаки влекут за собой неизбежно целый ряд других.

То же самое – с психологическими признаками рас.
Если входить в подробности, то между одним народом и другим, между одним инди-

видуумом и другим можно заметить бесчисленные и тонкие различия; но если обращать
внимание только на основные признаки, то придется признать, что для каждого народа они
немногочисленны. Только на примерах (мы скоро представим очень характерные) можно
ясно показать влияние этого небольшого числа основных признаков на жизнь народов.

Основания психологической классификации рас могут быть изложены лишь после
детального изучения психологии различных народов. Это труд, для которого потребовались
бы тома; мы же ограничимся тем, что набросаем их психологию крупными штрихами. Рас-
сматривая только главные психологические признаки человеческих рас, мы можем разде-
лить их на следующие четыре группы: первобытные расы, низшие, средние и высшие.

Первобытные расы – те, у которых не находят ни малейшего следа культуры и кото-
рые остановились на той эпохе первобытной животности, какую переживали наши предки
в каменном веке: таковы нынешние фиджийцы и австралийцы.

Кроме первобытных рас существуют еще низшие расы, главными представителями
которых являются негры. Они способны к зачаткам цивилизации, но только к зачаткам.
Никогда им не удавалось подняться выше совершенно варварских форм цивилизации, хотя
случай делал их (например, негров Сан-Доминго) наследниками высших цивилизаций.

К средним расам мы относим китайцев, японцев, монголов и семитические народы.
Через ассирийцев, монголов, китайцев, арабов они создали высокие типы цивилизаций,
которые могли быть превзойдены одними только европейскими народами.

Среди высших рас могут занимать место только индоевропейские народы. Как в древ-
ности, в эпоху греков и римлян, так и в настоящее время одни только они оказались способ-
ными к великим открытиям в сфере искусства, науки и промышленности. Только им мы обя-
заны тем высоким уровнем, какого достигла ныне цивилизация. Пар и электричество вышли
из их рук. Наименее развитые из этих высших рас, например индусы, возвысились в области
искусства, литературы и философии до такого уровня, какого никогда не могли достигнуть
монголы, китайцы и семиты.

Между четырьмя большими группами, которые мы только что перечислили, невоз-
можно никакого слияния; отделяющая их умственная пропасть очевидна. Трудности начи-
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наются только тогда, когда хотят подразделить эти группы. Англичанин, испанец, русский
относятся к группе высших народов; однако мы хорошо знаем, что между ними существуют
очень большие различия. Чтобы определить эти различия, нужно брать каждый народ в
отдельности и описать его характер. Это мы скоро сделаем для двух из них с тем, чтобы
дать применение нашему методу и показать важность его результатов. Пока же мы обрисуем
только в самых общих чертах природу главных психологических элементов, по которым
можно различать расы.

У первобытных и низших рас (нет надобности их отыскивать среди настоящих дика-
рей, так как низшие слои европейских обществ подобны первобытным существам) можно
всегда констатировать большую или меньшую неспособность рассуждать, т. е. ассоцииро-
вать в мозгу идеи, чтобы их сравнивать и замечать их сходства и различия, – идеи, вызванные
прошедшими ощущениями, или слова, служащие их знаками, с идеями, произведенными
настоящими ощущениями. Из этой неспособности рассуждать проистекают большое легко-
верие и полное отсутствие критической мысли. У высшего существа, напротив, способность
ассоциировать идеи и делать из них умозаключения очень велика, критическая мысль и спо-
собность к точному мышлению высоко развиты.

У людей низших рас можно еще констатировать очень слабую степень внимания и
соображения, очень большой подражательный ум, привычку делать из частных случаев
общие неточные выводы, слабую способность наблюдать и выводить из своих наблюдений
полезные результаты, чрезвычайную изменчивость характера и очень большую непреду-
смотрительность. Инстинкт момента – единственный их путеводитель. Подобно Исаву –
типу первобытного человека – они охотно продали бы свое будущее право первородства
за настоящую чечевичную похлебку. Когда человек умеет противопоставлять ближайшему
интересу будущий, ставить себе цель и с настойчивостью преследовать ее, то он уже осуще-
ствил большой прогресс.

Эта неспособность предвидеть отдаленные последствия своих поступков и склонность
не иметь иного путеводителя, кроме моментальных побуждений, осуждают индивидуума,
точно так же как и расу, на то, чтобы постоянно оставаться в очень низком состоянии. Только
по мере того, как народы приучаются владеть своими инстинктами, т. е. по мере того, как
они приобретают волю и, следовательно, власть над собой, они начинают понимать важ-
ность порядка, необходимость жертвовать собой для идеала и возвыситься до цивилизации.
Если бы нужно было оценить одним мерилом социальный уровень народов в истории, то я
охотно принял бы за масштаб степень способности владеть своими инстинктами. Римляне
в древности и англо-американцы в настоящее время представляют собой народы, обладаю-
щие этим качеством в высшей степени. Оно сильно содействовало сохранению их величия.

Общей группировкой и относительным развитием различных психологических эле-
ментов образуются типы психических организаций, по которым можно установить класси-
фикацию индивидуумов и рас. Из этих психологических элементов одни имеют отношение
к характеру, другие – к уму.

Высшие расы отличаются от низших как характером, так и умом; но высшие народы
между собой отличаются главным образом характером. Так как этот пункт имеет огромное
общественное значение, то его следует изложить ясно. Характер образуется сочетанием в
различной пропорции различных элементов, которые психологи обозначают ныне именем
чувств.

Из тех, которые играют наиболее важную роль, следует главным образом отметить
настойчивость, энергию, способность владеть собой – способности, проистекающие из
воли. Мы упомянем также среди основных элементов характера нравственность, хотя она –
синтез довольно сложных чувств. Это последнее слово мы берем в смысле наследственного
уважения к правилам, на которых покоится существование общества. Иметь нравственность
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для народа – значит иметь известные твердые правила поведения и не отступать от них.
Так как эти правила разнообразятся по времени и странам, то нравственность вследствие
этого кажется вещью очень изменчивой, и она в действительности такова; но для данного
народа, для данного момента нравственность должна быть совершенно неизменной. Дочь
характера, но ничуть не ума, она может считаться прочно установленной только тогда, когда
стала наследственной и, следовательно, бессознательной. Вообще можно сказать, что вели-
чие народов зависит главным образом от уровня их нравственности.

Умственные качества могут легко изменяться под влиянием воспитания; качества
характера почти совершенно ускользают от его действия. Если воспитание действует на них,
то это бывает только у натур безразличных, не имеющих почти никакой воли и, следова-
тельно, легко склоняющихся в ту сторону, куда их толкают. Эти безразличные натуры встре-
чаются у отдельных индивидов, но крайне редко – у целого народа, и если их можно встре-
чать в нем, то только в моменты крайнего упадка.

Открытия ума передаются легко от одного народа к другому. Качества характера не
могут передаваться. Это те неизменные основные элементы, которые позволяют различать
психический склад высших народов. Открытия, обязанные уму, составляют общее досто-
яние человечества; преимущества или недостатки характера составляют исключительное
достояние каждого народа. Это – неизменный утес, в который волна должна бить изо дня в
день в течение веков, чтобы обточить только его контуры; он соответствует специфическому
признаку вида, плавнику рыбы, клюву птицы, зубу плотоядного. Характер народа, но не его
ум определяет его развитие в истории. Влияние характера можно всегда отыскать в видимых
капризах совершенно бессильного случая и очень могущественной судьбы, которая, по раз-
личным вероучениям, руководит поступками людей.

Влияние характера – самый могущественный фактор в жизни народов, между тем как
влияние ума в действительности очень слабо. Римляне времен упадка имели более утончен-
ный ум, чем ум их грубых предков, но они потеряли прежние качества своего характера:
настойчивость, энергию, непобедимое упорство, способность жертвовать собой для идеала,
ненарушимое уважение к законам, которые создали величие их предков. Только благодаря
характеру 60 тысяч англичан держат под своей властью 250 миллионов индусов, из которых
многие по крайней мере равны им по уму, а некоторые неизмеримо превосходят их эстети-
ческим вкусом и глубиной философских воззрений.

Только благодаря характеру они стоят во главе гигантской колониальной империи,
какую когда-либо знала история.

На характере, но не на уме основываются общества, религии и империи. Характер даст
народам возможность чувствовать и действовать. Они никогда не выигрывали много от того,
что желали слишком много рассуждать и слишком много мыслить.

Чрезвычайная слабость работ профессиональных психологов и их ничтожный практи-
ческий интерес зависят главным образом от того, что они посвящают себя исключительно
изучению ума и оставляют почти совершенно в стороне изучение характера. Я знаю только
одного Рибо, который на нескольких страницах, к несчастью, слишком кратких, показал
значение характера и признал, что он образует истинный фундамент душевного развития.
«Ум, – пишет совершенно основательно ученый профессор «College de France», – лишь
побочная форма психической эволюции. Основной тип ее есть характер. Ум, когда он слиш-
ком развит, скорее ведет к его разрушению».

Я постараюсь здесь доказать, что если желают ознакомиться со сравнительной психо-
логией народов, то следует прежде всего приступить к изучению характера. Тот факт, что
столь важная наука (так как из нее вытекают история и политика) никогда не являлась пред-
метом исследования, остался бы совершенно непонятным, если бы нам не было известно,
что подобная наука не приобретается ни в лабораториях, ни в книгах, но только продолжи-
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тельными путешествиями. Ничто, впрочем, не дает повода предсказать, что к ней скоро при-
ступят профессиональные психологи. Они оставляют в настоящее время все более и более
то, что было некогда их областью, чтобы посвятить себя анатомическим и физиологиче-
ским исследованиям. Анатомировать мозги, исследовать под микроскопом клетки, опреде-
лять законы, связывающие возбуждение и реакцию, – все это относится к общей физиологии,
касаясь одинаково лягушки и человека, но остается без всякого близкого или отдаленного
применения к познанию психологического склада различных типов нашего вида. Поэтому
нельзя не поощрять такие сочинения, как только что вышедшее в свет интересное исследо-
вание Поллака «Les caracteres».

Хотя размеры нашего труда очень ограничены, они все-таки позволят нам показать на
нескольких совершенно ясных примерах, в какой степени характер народов определяет их
судьбу. Я также покажу на других примерах, что, вопреки всем историческим видимостям,
психический склад рас, когда он уже образовался, обладает почти столь же устойчивыми
признаками, как анатомические признаки видов.

Из психического склада рас вытекает их понятие о мире и жизни, а следовательно, их
поведение и, наконец, их история. Воспринимая известным образом впечатления от внеш-
них вещей, каждый индивид чувствует, мыслит и поступает совершенно иначе, чем будут
чувствовать, мыслить и поступать те, которые обладают совершенно отличным психическим
складом. Отсюда следует, что психические организации, построенные по совершенно раз-
личным типам, не могут достигнуть полного слияния.

Вековые столкновения рас имеют главным своим основанием непримиримость их
характеров.

Ничего нельзя понять в истории, если не имеешь постоянно в виду, что различные расы
не могут ни чувствовать, ни мыслить, ни поступать одинаковым образом, ни, следовательно,
понимать друг друга. Без сомнения, различные народы имеют в своих языках общие слова,
которые они считают синонимами, но эти общие слова будят у тех, которые их слушают,
совершенно не сходные чувства, идеи, способы мышления. Нужно пожить с народами, пси-
хический склад которых чувствительно отличается от нашего, даже выбирая между ними
только лиц, говорящих на нашем языке и получивших наше воспитание, чтобы понять глу-
бину пропасти, существующей между психическим складом различных народов.

Можно и без далеких путешествий составить себе об этом некоторое представление,
констатируя глубокое психическое различие, существующее между цивилизованными муж-
чиной и женщиной, даже в том случае, когда последняя очень образованна. Они могут иметь
общие интересы, общие чувства, но никогда – одинаковых ассоциаций идей.

Они разговаривают между собой в течение веков, не понимая друг друга, потому что их
духовные организмы построены по слишком различным типам, чтобы они могли восприни-
мать одинаковым образом внешние вещи. Уже одна разница в их логике была бы достаточна
для того, чтобы создать между ними непроходимую пропасть.

Эта пропасть между психическим складом различных рас и объясняет нам, почему
высшим народам никогда не удавалось заставить низшие принять их цивилизацию. Столь
еще распространенное мнение, что образование может осуществить подобное дело, – одна
из печальнейших иллюзий, какую когда-либо создали теоретики чистого разума.

Без сомнения, образование позволяет, благодаря памяти, которой обладают самые низ-
кие существа и которая не составляет, впрочем, исключительной привилегии человека, дать
индивиду, стоящему довольно низко на человеческой лестнице, совокупность познаний,
какими обладает европеец. Можно легко сделать бакалавра или адвоката из негра или из
японца; но этим ему дают чисто внешний лоск, без всякого воздействия на его психическую
природу, из которой он не может извлекать никакой пользы. То, чего ему не может дать ника-
кое образование (потому что их создает одна только наследственность), – это формы мыш-
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ления, логика и главным образом характер западных людей. Этот негр или этот японец могут
получать сколько угодно дипломов, но никогда им не подняться до уровня обыкновенного
европейца. За десять лет ему можно легко дать образование очень просвещенного англича-
нина. Но чтобы сделать из него настоящего англичанина, т. е. человека, действующего как
англичанин в различных обстоятельствах жизни, в какие он будет поставлен, – для этого
едва достаточно было бы тысячи лет. Только на внешний взгляд народ круто переменяет
свой язык, свой государственный строй, свои верования и свое искусство. Для того чтобы
произвести подобные перемены в действительности, нужно изменить его душу.

 
Глава IV

Прогрессивная дифференциация индивидов и рас
 

Неравенство между различными индивидами известной расы тем больше, чем эта
раса выше. – Психическое равенство всех индивидов низших рас. – Не средние слои, но
высшие нужно сравнивать для оценки различий, разделяющих расы. – Успехи цивилизации
стремятся все к большему и большему дифференцированию индивидов и рас. – Результаты
этой дифференциации. Психологические основания, мешающие ей стать очень значитель-
ной. – Как наследственность постоянно приводит индивидуальные превосходства к сред-
нему типу расы. – Анатомические наблюдения, подтверждающие прогрессивную психоло-
гическую дифференциацию рас, индивидов и полов.

Высшие расы отличаются от низших не только своими психологическими и анатоми-
ческими особенностями, но также и разнообразием входящих в их недра элементов. У низ-
ших рас все индивиды, даже тогда, когда они принадлежат к различным полам, обладают
почти одним и тем же психическим уровнем. Будучи все похожи друг на друга, они вполне
представляют собой картину того равенства, о котором мечтают современные социалисты.
У высших рас неравенство индивидов и полов, напротив, составляет закон.

И поэтому, сравнивая между собой не средние слои народов, но их высшие, если только
у них есть таковые, можно измерить величину отделяющих их различий. Индусы, китайцы,
европейцы мало отличаются своими средними слоями и в то же время значительно разнятся
высшими.

С успехами цивилизации не только расы, но и индивиды каждой расы, по крайней мере
индивиды высших рас, стремятся дифференцироваться. Вопреки нашим мечтам о равенстве,
результат современной цивилизации не тот, чтобы делать людей все более и более равными,
но наоборот – все более и более различными.

Один из главных результатов цивилизации, с одной стороны, – дифференцирование
рас посредством все более и более возрастающего с каждым днем умственного труда, воз-
лагаемого ею на народы, дошедшие до высокой ступени культуры, и с другой – все большая
и большая дифференциация различных слоев, из которых состоит каждый цивилизованный
народ.

Условия современного промышленного развития осуждают в действительности низ-
шие слои цивилизованных народов на очень специализированный труд, который, будучи
очень далек от того, чтобы расширять их умственные способности, скорее стремится их
сузить. Сто лет тому назад работник был настоящим художником, способным выполнить
все мелочи какого-нибудь механизма, например часов. Ныне же простая манипуляция, кото-
рая никогда не производит более той или другой отдельной части, заставляет его всю жизнь
сверлить одни и те же дыры или полировать одно и то же орудие, вследствие чего его ум дол-
жен в скором времени дойти до совершенной атрофии. Теснимый открытиями и конкурен-
цией, промышленник или руководящий им инженер, напротив, вынужден накапливать неиз-
меримо больше знаний, духа, инициативы и изобретательности, чем тот же промышленник,
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тот же инженер сто лет тому назад. Постоянно упражняемый, его мозг подчиняется закону,
которому в подобном случае подчиняются все органы: он все более и более развивается.

Токвиль в приводимых ниже словах очень ясно показал это прогрессивное дифферен-
цирование социальных слоев, и притом в такую эпоху, когда промышленность была еще
очень далека от той ступени развития, какой она достигла в настоящее время… «По мере
того, как принцип разделения труда получает более полное приложение, рабочий становится
все слабее, ограниченнее и зависимее. Искусство делает успехи, ремесленник идет назад.
Хозяин и работник с каждым днем все более отличаются друг от друга».

В настоящее время цивилизованный народ с интеллектуальной точки зрения можно
рассматривать как своего рода пирамиду со ступенями, основание которой занято темными
массами населения, средние ступени – образованными слоями и высшие ступени, т. е. вер-
шина пирамиды, – всем небольшим отбором ученых, изобретателей, артистов, писателей,
очень ничтожной группой в сравнении с остальной частью населения, но которая одна опре-
деляет уровень страны на шкале цивилизации. Достаточно бы было им исчезнуть, чтобы
увидеть, как одновременно исчезло бы и все то, что составляет величие нации.

«Если бы Франция, – пишет Сен-Симон, – вдруг потеряла своих пятьдесят первых уче-
ных, своих пятьдесят первых артистов, своих пятьдесят первых фабрикантов, своих пятьде-
сят первых агрономов, то нация стала бы телом без души, она была бы обезглавлена. Но если
бы ей пришлось, напротив, потерять весь свой служебный персонал, то это событие опеча-
лило бы французов, потому что они добры, но для страны от этого был бы очень небольшой
ущерб».

С успехами цивилизации дифференциация между крайними слоями населения быстро
возрастает; она даже стремится возрастать в геометрической прогрессии. Итак, если бы
известные влияния наследственности не положили этому преграды, то с течением времени
высшие слои какого-нибудь народа удалились бы в умственном отношении от низших на
такое же большое расстояние, какое отделяет негра от белого или даже негра от обезьяны.

Но многие причины препятствуют тому, чтобы эта интеллектуальная дифференциа-
ция социальных слоев, становясь значительной, совершалась с той быстротой, какую можно
было бы допустить теоретически. Во-первых, в действительности дифференциация прости-
рается только на ум, мало или вовсе не задевая характера; а мы знаем, что характер, а не ум
играет главную роль в политической жизни народов. Во-вторых, массы стремятся в настоя-
щее время своей организацией и дисциплиной стать всемогущими.

Кроме двух только что изложенных причин, чисто искусственных, потому что они
вытекают из условий цивилизации, способных разнообразиться, есть еще значительно более
важная (потому что она – непреоборимый закон природы), которая всегда будет мешать
отборной части нации дифференцироваться слишком быстро в интеллектуальном отноше-
нии от низших слоев. Рядом с искусственными условиями цивилизации, которые все более и
более стремятся дифференцировать людей одной и той же расы, существуют в действитель-
ности устойчивые законы наследственности, которые стремятся уничтожить или приводить
к среднему индивидов, слишком явно стоящих выше ее.

Уже древние наблюдения, приводимые всеми авторами трудов о наследственности,
доказали, что потомки выдающихся по уму семейств рано или поздно, чаще всего рано, пре-
терпевают вырождения, имеющие тенденцию их совершенно уничтожить. Большое интел-
лектуальное превосходство получается лишь под условием оставления за собой только
вырождающихся. В действительности верхушка социальной пирамиды, о которой я гово-
рил выше, может существовать только под условием постоянного заимствования своих про-
дуктивных сил у элементов, помещающихся под нею. Если собрать на уединенном острове
всех индивидов, составляющих этот цвет, то можно образовать путем их скрещиваний расу,
пораженную всевозможными формами вырождения и, следовательно, осужденную на ско-
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рое исчезновение. Большие интеллектуальные превосходства можно сравнивать с ботани-
ческими уродливостями, созданными искусством садовника. Предоставленные самим себе,
они вымирают или возвращаются к среднему типу вида, который один и есть всемогущий,
потому что он представляет длинный ряд предков.

Итак, все более и более дифференцируясь в течение веков, индивиды какой-нибудь
расы постоянно стремятся вращаться вокруг среднего типа этой расы, не будучи в состоя-
нии удалиться от него надолго. К этому-то среднему типу, который возвышается очень мед-
ленно, принадлежит значительное большинство членов известной нации. Этот основной
остов покрыт, по крайней мере у высших народов, очень тонким слоем выдающихся умов,
важным с точки зрения цивилизации, но не имеющим никакого значения с точки зрения
расы. Беспрестанно уничтожаясь, он беспрестанно обновляется за счет среднего слоя, кото-
рый один изменяется, только очень медленно, потому что малейшие изменения, чтобы стать
прочными, должны накапливаться наследственно в том же направлении в продолжение мно-
гих веков. В действительности только наследственным накоплением усовершенствований,
приобретенных средними слоями, а не возвышенными умами (потому что гений не пере-
дается), образовались те прогрессивные дифференциации, которые постепенно возвысили
уровень некоторых рас и вырыли пропасть между этими расами и народами, не сумевшими
прогрессировать.

Уже несколько лет тому назад, опираясь на чисто анатомические исследования, я при-
шел к идеям, изложенным мною выше, относительно дифференциации индивидов и рас,
и для оправдания которых я ссылался теперь только на психологические доводы. Так как
двоякого рода исследования приводят к одним и тем же результатам, я позволю себе напом-
нить некоторые из выводов моего первого труда. Они опираются на измерения, произведен-
ные над многими тысячами древних и современных черепов, принадлежащих к различным
расам. Вот из них наиболее существенные выводы: «Если оставить в стороне отдельные
случаи и обращать внимание только на большое число их, то тесная зависимость между
объемом черепа и умственными способностями становится совершенно ясной. Но не эти
ничтожные различия в средней емкости черепов составляют тот признак, по которому можно
отличить низшие расы от высших, а тот существенный факт, что высшая раса имеет извест-
ное число лиц с очень развитым мозгом, между тем как в низшей расе их не встречается.
Итак, не народными массами, но единицами, выдающимися среди них, различаются между
собой расы. Средняя разница в объеме черепа у различных народов, исключая случаи, когда
рассматриваешь низшие расы, никогда не бывает очень значительной.

…Сравнивая черепа различных человеческих рас за настоящее и прошедшее время,
можно видеть, что расы, объем черепов у которых представляет большие индивидуальные
различия, стоят на высшей ступени цивилизации, что по мере того, как какая-нибудь раса
цивилизуется, черепа составляющих ее индивидов все более и более разнятся между собой.
Результатом этого является то, что цивилизация ведет нас не к умственному равенству, но
к все более и более глубокому неравенству. Анатомическое и физиологическое равенство
встречается только среди представителей рас, стоящих на самой низкой ступени развития.
Между членами какого-нибудь дикого племени, из которых все посвящают себя одним и
тем же занятиям, различие существует самое ничтожное. Напротив, между каким-нибудь
крестьянином, имеющим в своем лексиконе не более трехсот слов, и ученым, у которого их
сотня тысяч с соответствующими понятиями, различие существует громадное».

Я должен прибавить к сказанному мною выше, что дифференциация между индиви-
дами, произведенная развитием цивилизации, проявляется также и между полами. У низших
народов или у низших слоев высших народов мужчина и женщина в умственном отношении
весьма близки друг к другу. Но по мере того как народы цивилизуются, полы стремятся к
тому, чтобы все больше и больше различаться между собой.
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Объем черепа мужчины и женщины, даже когда сравниваем только субъектов одинако-
вого возраста, одинакового роста и равного веса, представляет очень быстро возрастающие
различия с ростом цивилизации. Очень слабые в низших расах, эти различия становятся гро-
мадными в высших. У высших рас женские черепа часто лишь немногим более развиты, чем
черепа женщин низших рас. Между тем как средний объем черепа парижанина ставит его
между самыми большими известными черепами, средний объем черепа парижанки ничем
не разнится от объема самых маленьких черепов и достигает чуть ли не объема черепа кита-
янок или даже черепа женщин Новой Каледонии.

 
Глава V

Образование исторических рас
 

Как образовались исторические расы. – Условия, позволяющие различным расам
слиться для образования одной расы. – Влияние числа приходящих в столкновение между
собой индивидов, неравенства их признаков, среды и т. д. – Результаты скрещиваний. –
Причины большого понижения типа у метисов. – Изменчивость новых психологических при-
знаков, созданных скрещиваниями. – Как укрепляются эти признаки. – Критические эпохи
истории. – Скрещивания составляют существенный фактор образования новых рас и в
то же время могущественный фактор разложения цивилизаций. – Значение учреждения
каст. – Влияние среды. – Среда может влиять только на новые расы, находящиеся в пери-
оде образования, скрещивания которых разложили признаки, унаследованные от предков. –
На древние расы среда не оказывает никакого действия. – Различные примеры. – Большин-
ство исторических рас Европы находится еще в периоде образования. – Политические и
социальные выводы. – Почему период образования исторических рас должен скоро завер-
шиться.

Мы уже выше отметили, что теперь нельзя более встретить среди цивилизованных
народов настоящие расы, в научном значении этого слова, но только расы исторические, т. е.
расы, созданные случайностями завоеваний, иммиграций, политики и т. д. и образованные,
следовательно, из смешения людей различного происхождения.

Каким образом сливаются эти разнородные расы и образуют одну историческую расу,
обладающую общими психологическими признаками? Это составит предмет нашего бли-
жайшего рассмотрения.

Прежде всего заметим, что элементы, которые привел в столкновение случай, не все-
гда сливаются. Немцы, венгры, славяне, живущие под австрийским владычеством, образуют
совершенно различные расы и никогда не обнаруживали склонности к слиянию. Ирландец,
живущий под владычеством англичан, не в большей степени смешался с ними. Что же каса-
ется народов, стоящих на самой низкой ступени развития, например краснокожих, австра-
лийцев, тасманийцев и т. д., то они не только не сливаются с высшими народами, но быстро
исчезают от соприкосновения с ними. Всякий низший народ, приходящий в столкновение с
высшим, фатально осужден на скорое исчезновение.

Много условий необходимо для того, чтобы расы могли слиться и образовать новую,
более или менее однородную.

Первое из этих условий заключается в том, чтобы скрещивающиеся расы не были
слишком неравны численно; второе – чтобы они не слишком отличались своими призна-
ками; третье – чтобы в течение долгого времени они подвергались одинаковым влияниям
среды.

Первое из только что перечисленных мною условий имеет главное значение. Неболь-
шое число белых, поселившихся среди многочисленного негритянского племени, обыкно-
венно исчезает через несколько поколений, не оставив следа своей крови в потомстве. Так
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исчезли все победители, которые покоряли себе слишком многочисленные народности. Они
умели оставить себе свою цивилизацию, свое искусство и свой язык; но никогда не остав-
ляли там своей крови.

Второе из предыдущих условий имеет столь же важное значение. Без сомнения, сильно
различающиеся между собой расы, например белая и черная, могут смешиваться, но рожда-
ющиеся от них метисы образуют значительно низшую расу в сравнении с теми, от которых
она происходит, и совершенно неспособную создать или даже поддержать какую бы то ни
было цивилизацию. Влияние противоположных наследственностей разлагает их нравствен-
ность и характер. Когда метисы случайно наследуют (как в Сан-Доминго) высшую циви-
лизацию, эта цивилизация быстро приходит в состояние плачевного упадка. Скрещивания
могут быть элементом прогресса только среди высших рас, достаточно близких друг к другу,
таковы англичане и немцы Америки. Но они составляют всегда элемент вырождения, когда
эти расы, будучи даже высшими, слишком различаются между собой.

Все страны, заключающие в себе слишком большое число метисов, по одной только
этой причине обречены на постоянную анархию, если только ими не будет управлять желез-
ная рука. Такова неизбежная судьба Бразилии. Она насчитывает только треть белых. Осталь-
ная часть населения состоит из негров и мулатов. Знаменитый Агассис говорит с полным
основанием, что «достаточно побывать в Бразилии, чтобы признать факт вырождения, явля-
ющегося результатом скрещиваний, имевших в этой стране место в гораздо более широких
размерах, чем где-либо в другом месте. Эти скрещивания сглаживают, – говорит он, – луч-
шие расовые качества родичей, будут ли это негры, индейцы или европейцы, и производят
неописуемый тип, в котором физическая и душевная энергия ослабли».

Скрещивать два народа – значит изменять зараз как его физический, так и душевный
склад. Впрочем, скрещивания составляют единственное верное средство, каким мы обла-
даем для того, чтобы основательно изменить характер какого-нибудь народа, так как одна
только наследственность достаточно сильна для того, чтобы вступать в борьбу с наслед-
ственностью. Они позволяют создать со временем новую расу, обладающую новыми физи-
ческими и психологическими признаками.

Таким образом созданные признаки остаются вначале неустойчивыми и слабыми.
Нужны всегда продолжительные наследственные накопления, чтобы закрепить их.

Первое действие скрещиваний между различными расами заключается в том, что они
уничтожают душу этих рас, т. е. ту совокупность общих идей и чувств, которые составляют
силу народов и без которых не могут существовать ни нация, ни отечество. Это критиче-
ский период истории рас, период первых опытов и блужданий, обязательно проходимый
всеми расами, потому что нет ни одного европейского народа, который бы не образовался
из останков других народов. Это период, полный междоусобных распрей и всевозможных
неожиданностей, продолжающийся до тех пор, пока новые психологические признаки еще
не укрепились.

Предыдущее нам показывает, что на скрещивания следует смотреть одновременно как
на основной элемент образования новых рас и как на могучий фактор разложения древних
рас. Все народы, достигшие высокой ступени цивилизации, старательно избегали смешения
с иностранцами и поступали так вполне обоснованно. Без удивительного кастового строя
ничтожная горсть арийцев, покорившая 3000 лет тому назад Индию, вскоре потонула бы в
бесчисленной массе черных племен, окружавших ее со всех сторон, и никакая цивилизация
не возникла бы на почве большого полуострова. Если бы в наши дни англичане не сохра-
нили на практике той же системы и согласились бы скрещиваться с туземцами, то громадная
империя Индии давно бы от них избавилась. Народ может потерять очень многое, претер-
певать всевозможные катастрофы и быть еще в состоянии подняться. Но им все потеряно, и
ему уже никогда не подняться, если он потерял свою душу.
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Когда цивилизации, находящиеся в состоянии упадка, стали добычей завоевателей,
скрещивания играют сначала разрушительную роль, а потом созидательную, о чем я только
что говорил. Они разрушают древнюю цивилизацию, так как губят душу народа, который
ею обладал. Они допускают создание новой цивилизации, так как старые психологические
признаки пришедших в столкновение рас уничтожены и так как под влиянием новых усло-
вий существования могут в скором времени образоваться новые признаки.

Только на расах, находящихся в периоде образования, унаследованные черты которых
разрушаются противоположными действиями наследственности, обнаруживается влияние
последнего из упомянутых в настоящей главе факторов – среды. Очень слабое в своем воз-
действии на древние расы, оно влияет очень сильно на новые. Скрещивания, уничтожая пси-
хологические признаки, унаследованные от предков, создали своего рода tabula rasa, на кото-
рой действие среды, продолжающееся в течение веков, в конце концов создает и постепенно
укрепляет новые психологические признаки. Тогда и только тогда можно считать образова-
ние новой исторической расы завершившимся. Так создалась французская раса.

Отсюда ясно, что влияние среды, как физической, так и моральной, или очень велико,
или, напротив, очень слабо, смотря по обстоятельствам, и этим можно себе объяснить,
почему относительно их влияния высказываются самые противоречивые мнения. Мы только
что видели, что это влияние очень велико на расы, находящиеся в периоде образования; но
если рассматривать древние расы, прочно установленные с давних пор наследственностью,
то можно сказать, что влияние среды, напротив, почти сводится к нулю.

Относительно моральной среды: мы имеем доказательство ничтожности ее действия
в полном бессилии наших западных цивилизаций оказать влияние на народы Востока, даже
когда они соприкасались с ними в течение многих поколений, как это наблюдается на китай-
цах, живущих в Соединенных Штатах. Для физической среды мы можем констатировать
слабость ее власти из трудностей акклиматизации. Перенесенная в новую среду, совершенно
отличную от прежней, древняя раса – все равно, идет ли речь о человеке, животном или рас-
тении, – скорее гибнет, чем изменяется. Последовательно завоевываемый десятью различ-
ными народами Египет был всегда их могилой. Ни один из них не мог там акклиматизиро-
ваться. Греки, римляне, персы, арабы, турки и т. д. никогда не оставляли там следов своей
крови. Единственный тип, который там можно встретить, – это тот же неизменный феллах с
чертами, верно воспроизводящими те, которые вырезали египетские художники семь тысяч
лет тому назад на гробницах и дворцах фараонов.

Большинство исторических народов Европы находится еще в периоде образования,
и этот факт очень важен для понимания их истории. Один только современный англича-
нин представляет собой почти совершенно определившуюся расу. В нем древний бретонец,
англосакс и нормандец слились, чтобы образовать новый, очень однородный тип. Во Фран-
ции, напротив, провансалец совершенно отличен от бретонца, овернца и нормандца. Однако
если еще не существует типа среднего француза, то, по крайней мере, существуют средние
типы известных областей. Эти типы, к несчастью, еще слишком разнятся идеями и характе-
ром. Поэтому трудно найти учреждения, которые могли бы быть одинаково пригодны для
них всех. Их глубокие различия в чувствах и верованиях и вытекающие отсюда полити-
ческие перевороты держатся главным образом на различиях в душевном складе, которые
сумеет, может быть, изгладить будущее.

Так бывало всегда, когда стечение обстоятельств заставляло различные расы жить сов-
местно на одной территории. Раздоры и междоусобные войны всегда отличались тем боль-
шей интенсивностью, чем различнее были соприкасавшиеся между собой расы. Когда они
слишком несходны между собой, становится совершенно невозможным заставить их жить
под одними учреждениями и одними законами. История больших империй, образованных из
различных рас, всегда была тождественна. Они исчезали чаще всего вместе со своим основа-
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телем. Из современных наций одни только голландцы и англичане успели подчинить своему
игу азиатские народы, совершенно отличающиеся от них, но это им удалось только потому,
что они умели уважать нравы, обычаи и законы этих народов, предоставляя в действитель-
ности им самим управлять собой и ограничивая свою роль взиманием налогов, торговыми
сношениями и поддержанием мира.

За этими редкими исключениями все большие империи, объединяющие несходные
народы, могут быть созданы только силой и осуждены погибнуть от насилия.

Для того чтобы нация могла образоваться и долго существовать, нужно, чтобы она
образовывалась медленно, постепенным смешением рас, мало отличных друг от друга,
постоянно скрещивающихся между собой, живущих на одной территории, подчиняющихся
действию одной и той же среды, имеющих одни и те же учреждения и одни и те же веро-
вания. Эти различные расы могут тогда по истечении нескольких веков образовать очень
однородную нацию.

По мере того как старится мир, расы становятся все более и более устойчивыми и их
изменения путем смешений – все более и более редкими. Вступая в возраст, человечество
чувствует, что бремя наследственности становится все тяжелее и изменения все труднее. Что
касается Европы, то можно сказать, что эра образования исторических рас для нее в скором
времени завершится.
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Отдел второй

Как психологические черты рас обнаруживаются
в различных элементах их цивилизаций

 
 

Глава I
История народов как следствие их характера

 
История народа вытекает всегда из его душевного склада. – Различные примеры. –

Как политические учреждения Франции вытекают из души расы. – Их действительная
неизменность под кажущейся изменчивостью. – Наши самые различные политические пар-
тии преследуют под различными названиями одинаковые политические цели. – Централи-
зация и уничтожение личной инициативы в пользу государства. – Как Французская револю-
ция только исполняла программу древней монархии. – Противоположность между идеалом
англосаксонской расы и латинским идеалом. – Инициатива гражданина, замененная иници-
ативой государства. – Приложение изложенных в настоящем труде принципов к сравни-
тельному изучению развития Северо-Американских Соединенных Штатов и испано-амери-
канских республик. Причины процветания одних и упадка других, несмотря на одинаковые
политические учреждения. – Формы правления и учреждения имеют только очень слабое
влияние на судьбы народов. – Эта судьба вытекает главным образом из их характера.

История в главных своих чертах может быть рассматриваема как простое изложе-
ние результатов, произведенных психологическим складом рас. Она проистекает из этого
склада, как дыхательные органы рыб из жизни их в воде.

Без предварительного знания душевного склада народа история его кажется каким-
то хаосом событий, управляемых одной случайностью. Напротив, когда душа народа нам
известна, то жизнь его представляется правильным и фатальным следствием из его психоло-
гических черт. Во всех проявлениях жизни нации мы всегда находим, что неизменная душа
расы сама ткет свою собственную судьбу.

В особенности в политических учреждениях наиболее очевидно проявляется верхов-
ная власть расовой души. Нам легко будет доказать это несколькими примерами.

Возьмем сперва Францию, т. е. одну из мировых стран, испытавших наиболее глу-
бокие перевороты, где в несколько лет учреждения изменялись по виду самым коренным
образом, где партии кажутся не только различными, но как будто даже несовместимыми
между собой. Но если мы посмотрим с психологической точки зрения на эти, по-видимому,
столь несходные, на эти вечно борющиеся партии, то нам придется констатировать, что они
в действительности обладают совершенно одинаковым общим фондом, точно представля-
ющим идеал их расы. Непримиримые, радикалы, монархисты, социалисты, одним словом,
все защитники самых различных доктрин преследуют под разными ярлыками совершенно
одинаковую цель: поглощение личности государством. То, чего они одинаково горячо все
желают, – это старый централистский и цезаристский режим, государство, всем управляю-
щее, все регулирующее, все поглощающее, регламентирующее малейшие мелочи в жизни
граждан и увольняющее их таким образом от необходимости проявлять хоть малейшие про-
блески размышления и инициативы. Пусть власть, поставленная во главе государства, назы-
вается королем, императором, президентом, коммуной, рабочим синдикатом и т. д., все равно
эта власть, какова бы она ни была, обязательно будет иметь один и тот же идеал, и этот идеал
есть выражение чувств расовой души. Она другого не допустит.



Г.  Лебон.  «Психология народов и масс»

28

«Таков, – пишет очень глубокий наблюдатель Дюпон Уайт, – особенный гений Фран-
ции: она не в состоянии успевать в некоторых существенных и желательных вещах, имею-
щих отношение к украшению или даже к сущности цивилизации, если не поддерживается
и не поощряется своим правительством».

Итак, если наша крайняя нервозность, наша большая склонность к недовольству суще-
ствующим, та идея, что новое правительство сделает нашу участь более счастливой, приво-
дят нас к тому, что мы беспрерывно меняем свои учреждения, то руководящий нами вели-
кий голос вымерших предков осуждает нас на то, что мы меняем только слова и внешность.
Бессознательная власть души нашей расы такова, что мы даже не замечаем иллюзии, жерт-
вами которой являемся.

Если обращать внимание только на внешность, то трудно, конечно, представить себе
другой режим, который бы сильнее отличался от старого, чем созданный нашей великой
революцией. В действительности, однако, и в этом нельзя сомневаться, она только продол-
жала королевскую традицию, заканчивая дело централизации, начатой монархией несколько
веков перед тем. Если бы Людовик XIII и Людовик XIV вышли из своих гробов, чтобы судить
дело революции, то им, несомненно, пришлось бы осудить некоторые из насилий, сопро-
вождавших его осуществление, но они рассматривали бы его как строго согласное с их тра-
дициями и с их программой и признали бы, что если бы какому-нибудь министру было ими
поручено привести в исполнение эту программу, то он не выполнил бы ее лучше.

Они сказали бы, что наименее революционное из правительств, какие когда-либо знала
Франция, есть именно правительство революции. Кроме того, они констатировали бы, что
в течение столетия ни один из различных режимов, следовавших друг за другом во Фран-
ции, не пытался трогать этого дела: до такой степени оно – продукт правильного развития,
продолжение монархического идеала и выражение гения расы. Без сомнения, эти славные
выходцы с того света, ввиду их громадной опытности, представили бы некоторые критиче-
ские замечания и, может быть, обратили бы внимание на то, что «новый строй», заменив пра-
вительственную аристократическую касту бюрократической, создал в государстве безлич-
ную власть, более значительную, чем власть старой аристократии, потому что одна только
бюрократия, ускользая от влияния политических перемен, обладает традициями, корпора-
тивным духом, безответственностью, постоянством, т. е. целым рядом условий, обязательно
ведущих ее к тому, чтобы стать единственным властелином в государстве. Впрочем, я пола-
гаю, что они не особенно настаивали бы на этом возражении, принимая во внимание то, что
латинские народы, мало заботясь о свободе, но очень много – о равенстве, легко переносят
всякого рода деспотизм, лишь бы этот деспотизм был безличным.

Может быть, они еще нашли бы совершенно излишними и очень тираническими те
бесчисленные постановления, те тысячи пут, которые окружают ныне малейший акт жизни,
и обратили бы внимание на то, что если государство все поглотит, все обставит ограниче-
ниями, лишит граждан всякой инициативы, то мы добровольно очутимся, без всякой новой
революции, в полном социализме. Но тогда божественный свет, освещающий верхи «сфер»,
или, за недостатком его, математические познания, учащие нас, что следствия растут в гео-
метрической прогрессии, пока продолжают действовать те же причины, дали бы им возмож-
ность понять, что социализм есть не что иное, как крайнее выражение монархической идеи,
для которой революция была ускорительной фазой.

Итак, в учреждениях какого-нибудь народа мы одновременно находим те случайные
обстоятельства, перечисленные нами в начале этого труда, и постоянные законы, которые
мы пытались определить. Случайные обстоятельства создают только названия, внешность.
Основные же законы вытекают из народного характера и создают судьбу наций.

Вышеизложенному примеру мы можем противопоставить пример другой расы –
английской, психологический склад которой совершенно отличен от французского.
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Вследствие одного только этого факта ее учреждения коренным образом отличаются
от французских.

Имеют ли англичане во главе себя монарха, как в Англии, или президента, как в Соеди-
ненных Штатах, их образ правления будет всегда иметь те же основные черты: деятельность
государства будет доведена до минимума, деятельность же частных лиц – до максимума,
что составляет полную противоположность латинскому идеалу. Порты, каналы, железные
дороги, учебные заведения будут всегда создаваться и поддерживаться личной инициативой,
но никогда инициативой государства. Ни революции, ни конституции, ни деспоты не могут
давать какому-нибудь народу тех качеств характера, какими он не обладает, или отнять у
него имеющиеся качества, из которых проистекают его учреждения. Не раз повторялась та
мысль, что каждый народ имеет ту форму правления, какую он заслуживает.

Трудно допустить, чтобы он мог иметь другую.
Предшествующие краткие рассуждения показывают, что учреждения народа состав-

ляют выражение его души и что если ему бывает легко изменить их внешность, то он не
может изменить их основания. Мы теперь покажем на еще более ясных примерах, до какой
степени душа какого-нибудь народа управляет его судьбой и какую ничтожную роль играют
учреждения в этой судьбе.

Эти примеры я беру в стране, где живут бок о бок, почти в одинаковых условиях среды,
две европейские расы, одинаково цивилизованные и развитые, но отличающиеся только
своим характером: я хочу говорить об Америке.

Она состоит из двух отдельных материков, соединенных перешейком. Величина каж-
дого из этих материков почти равна, почвы их очень сходны между собой. Один из них был
завоеван и населен английской расой, другой – испанской. Эти две расы живут под одинако-
выми республиканскими конституциями, так как все республики Южной Америки списы-
вали свои конституции с конституций Соединенных Штатов. Итак, у нас нет ничего такого,
чем мы могли бы объяснить себе различные судьбы этих народов, кроме расовых различий.
Посмотрим, что произвели эти различия.

Резюмируем сначала в нескольких словах черты англосаксонской расы, населившей
Соединенные Штаты. Нет, может быть, никого на свете с более однородным и более опре-
деленным душевным складом, чем представители этой расы.

Преобладающими чертами этого душевного склада с точки зрения характера являются:
запас воли, каким (может быть, исключая римлян) обладали очень немногие народы, неукро-
тимая энергия, очень большая инициатива, абсолютное самообладание, чувство независи-
мости, доведенное до крайней необщительности, могучая активность, очень живучие рели-
гиозные чувства, очень стойкая нравственность и очень ясное представление о долге.

С точки зрения интеллектуальной трудно дать специальную характеристику, т. е. ука-
зать те особенные черты, каких нельзя было бы отыскать у других цивилизованных наций.
Можно только отметить здравый рассудок, позволяющий схватывать на лету практическую
и положительную сторону вещей и не блуждать в химерических изысканиях; очень живое
отношение к фактам и умеренно-спокойное к общим идеям и к религиозным традициям.

К этой общей характеристике следует прибавить еще тот полный оптимизм человека,
жизненный путь которого совершенно ясен и который даже не предполагает, что можно
выбрать лучший. Он всегда знает, что требуют от него его отечество, его семья и его религия.
Этот оптимизм доведен до того, что заставляет его смотреть с презрением на все чужезем-
ное. Это презрение к иностранцу и к их обычаям превышает до известной степени в Англии
даже то, какое некогда питали римляне в эпоху своего величия по отношению к варварам.
Оно таково, что по отношению к иностранцу исчезает всякое нравственное правило. Нет
ни одного английского политического деятеля, который не считал бы относительно другой
нации совершенно законными поступки, рискующие вызвать самое глубокое и единодушное
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негодование, если бы они практиковались по отношению к его соотечественникам. Несо-
мненно, что это презрение к иностранцу с точки зрения философской есть чувство очень
низменного свойства; но с точки зрения народного благосостояния оно крайне полезно. Как
это правильно заметил английский генерал Уолслей, оно есть одно из тех качеств, которые
создают силу Англии. Кто-то очень удачно выразился по поводу их отказа (вполне, впрочем,
основательного) позволить построить туннель под Ла-Маншем, который облегчил бы сно-
шения Англии с материком, что англичане прилагают столько же старания, как и китайцы,
чтобы воспрепятствовать всякому чужеземному влиянию проникнуть к ним.

Все черты, которые только что перечислены нами, можно отыскать в различных обще-
ственных слоях; нельзя назвать ни одного элемента английской цивилизации, на который бы
они не наложили своего глубокого отпечатка.

Разве не поражает это сразу каждого иностранца, посетившего впервые Англию? Он
заметит потребность независимой жизни в хижине самого скромного работника, помеще-
нии, правда, тесном, но защищенном от всякого принуждения и уединенном от всякого
соседства; на наиболее посещаемых вокзалах, где беспрерывно циркулирует публика, не
будучи загоняема, как стадо смирных баранов, за барьер, охраняемый жандармом, как будто
только силой можно обеспечить безопасность людей, не способных находить в себе самих
доли необходимого внимания, чтобы не задавить друг друга. Он найдет энергию расы как
в напряженном труде работника, так и в труде учащегося, который, будучи предоставлен
самому себе с малых лет, научается один руководить собою, зная уже, что в жизни никто не
станет заниматься его судьбой, кроме него самого; у профессоров, очень умеренно налегаю-
щих на учение, но зато обращающих усиленное внимание на выработку характера, который
они считают одним из величайших двигателей в мире.

Уполномоченный английской королевой определить условия получения ежегодного
приза, назначенного ею для Колледжа Веллингтона, принц Альберт решил, что он будет
присуждаться не тому воспитаннику, который показал наибольшие успехи в науках, но тому,
за кем будет признан наиболее возвышенный характер. Все наше образование (понимая под
ним то, что мы считаем высшим образованием) заключается в том, чтобы заставлять моло-
дежь пересказывать лекции. Она и впоследствии до такой степени сохраняет эту привычку,
что продолжает повторять давно затверженное в продолжение всей остальной своей жизни.

Вникая в общественную жизнь гражданина, он увидит, что если нужно исправить
источник в селе, построить морской порт или проложить железную дорогу, то апеллируют
всегда не к государству, а к личной инициативе. Продолжая свое исследование, он скоро
узнает, что этот народ, несмотря на недостатки, которые делают его для иностранца самой
несносной из наций, один только истинно свободен, потому что он только один научился
искусству самоуправления и сумел оставить за правительством минимум деятельной вла-
сти. Если пробегаешь его историю, то видишь, что он первый сумел освободиться от всякого
господства – как от господства церкви, так и от господства автократов. Уже с XV века Фор-
тескью противопоставлял римский закон, наследие латинских народов, английскому закону:
«…один является делом автократизма и весь проникнут тем, чтобы пожертвовать лично-
стью; другой – дело общей воли и всегда готовый защищать личность».

В какое бы место земного шара подобный народ ни переселился, он немедленно ста-
нет господствующим и положит основание могущественным империям. Если порабощен-
ная им раса, например краснокожие в Америке, достаточно слаба, но недостаточно полезна,
она будет систематически искоренена. Но если порабощенная раса, например народности
Индии, слишком многочисленна для того, чтобы быть уничтоженной, и может между про-
чим доставлять продуктивный труд, то она будет просто приведена в состояние очень суро-
вой вассальной зависимости и вынуждена работать исключительно на своих господ.
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Но особенно в такой новой стране, как Америка, можно следить за теми удивитель-
ными успехами, которые обязаны своим существованием только душевному складу англий-
ской расы. Переселившись в страны без культуры, едва населенные немногими дикими, и
не имея возможности ни на кого рассчитывать, как только на самое себя, всем известно, чем
она сделалась. Ей нужно было менее одного столетия, чтобы стать в первом ряду великих
мировых держав, и ныне нет никого, кто бы мог вступить в состязание с нею.

Я рекомендую прочесть книгу М. Рузье о Соединенных Штатах лицам, желающим
составить себе понятие об огромной массе инициативы и личной энергии, расходуемой
гражданами великой республики. Способность людей самоуправляться, объединяться для
учреждения крупных предприятий, основывать города, школы, гавани, железные дороги и
т. д. доведена до такого максимума и деятельность государства низведена до такого мини-
мума, что можно сказать, что там почти не существует государственной власти.

Помимо полиции и дипломатического представительства, даже нельзя придумать, к
чему она могла бы служить.

Впрочем, благоденствовать в Соединенных Штатах можно только под условием обла-
дания качествами характера, какие я только что описывал, и вот почему иммиграции ино-
странцев не могут изменить основного духа расы.

Условия существования таковы, что тот, кто не обладает этими качествами, осужден на
быструю гибель. В этой атмосфере, насыщенной независимостью и энергией, может жить
один только англосакс. Итальянец умирает там с голода, ирландец прозябает в низших заня-
тиях.

Великая республика есть, конечно, земля свободы, но вместе с тем она не земля ни
равенства, ни братства. Ни в одной стране на земном шаре естественный подбор не давал
сильнее чувствовать своей железной лапы. Он здесь проявляется безжалостно; но именно
вследствие его безжалостности раса, образованию которой он способствовал, сохраняет
свою мощь и энергию.

На почве Соединенных Штатов нет совсем места для слабых, заурядных и неспособ-
ных. Отдельные индивидуумы и целые расы осуждены на гибель в силу одного только того
факта, что они низшие. Краснокожие, став бесполезными, были истреблены железом и голо-
дом; китайцы-работники, труд которых составляет очень неприятную конкуренцию, скоро
подвергнутся той же участи. Закон, которым постановлено было их совершенное изгнание,
не мог быть применен из-за громадных расходов, каких стоило бы его исполнение. Но и
помимо закона они будут подвергаться систематическому уничтожению, что отчасти уже
практикуется в некоторых округах. Другие законы были недавно вотированы с тем, чтобы
запретить доступ на американскую территорию бедным эмигрантам. Что касается негров,
которые служили предлогом для аболиционистской войны, войны между теми, кто владел
рабами, и теми, кто сам не владел и другим не позволял владеть ими, то они едва терпимы
в обществе, будучи всегда связаны с теми низшими занятиями, которых не захотел бы взять
на себя ни один американский гражданин. В теории они имеют все права; но на практике
с ними обращаются как с полезными животными, от которых стараются избавиться, когда
они становятся опасными. Короткая расправа по закону Линча признается повсюду для них
совершенно достаточной.

При первом серьезном преступлении их расстреливают или вешают. Статистика, зна-
ющая только часть этих казней, зарегистрировала их 1100 только за последние семь лет.

Это, конечно, темные стороны картины. Она достаточно ярка, чтобы сделать их неза-
метными. Если бы нужно было определить одним словом различие между континентальной
Европой и Соединенными Штатами, то можно было бы сказать, что первая представляет
максимум того, что может дать официальная регламентация, заменяющая личную инициа-
тиву; вторые же – максимум того, что может дать личная инициатива, совершенно свобод-
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ная от всякой официальной регламентации. Эти основные различия являются следствиями
характера. Не на почве суровой республики имеет шансы привиться европейский социализм.

Будучи последним выражением тирании государства, он может процветать только у
старых рас, подчинявшихся в продолжение веков режиму, отнявшему у них всякую способ-
ность управлять самими собой.

Мы только что видели, что произвела в одной части Америки раса, обладающая извест-
ным душевным складом, в котором преобладают настойчивость, энергия и воля. Нам оста-
ется показать, что стало почти с той же самой страной в руках другой расы, хотя очень раз-
витой, но не обладающей ни одним из тех качеств характера, о которых мне пришлось только
что говорить.

Южная Америка с точки зрения своих естественных богатств – одна из богатейших
стран на земном шаре. В два раза большая, чем Европа, и в десять раз менее населенная, она
не знает недостатка в земле и находится, так сказать, в распоряжении каждого. Ее преоб-
ладающее население – испанского происхождения и разделено на много республик: Арген-
тинскую, Бразильскую, Чилийскую, Перуанскую и т. д. Все они заимствовали свой полити-
ческий строй от Соединенных Штатов и живут, следовательно, под одинаковыми законами.
И за всем тем, в силу одного только расового различия, т. е. вследствие недостатка тех
основных качеств, какими обладает раса, населяющая Соединенные Штаты, все эти респуб-
лики без единого исключения являются постоянными жертвами самой кровавой анархии и,
несмотря на удивительные богатства их почвы, одни за другими впадают во всевозможные
хищения, банкротство и деспотизм. Нужно просмотреть замечательный и беспристрастный
труд Т. Чайльда об испано-американских республиках, чтобы оценить глубину их падения.
Причины его коренятся в душевном складе расы, не имеющей ни энергии, ни воли, ни нрав-
ственности. В особенности отсутствие нравственности превосходит все, что мы знаем худ-
шего в Европе. Приводя в пример один из значительнейших городов, Буэнос-Айрес, автор
объявляет его совершенно невозможным для жительства тем, кто сохранил еще хоть малей-
шую совестливость и нравственность.

По поводу одной из наименее упавших южноамериканских республик, Аргентинской,
тот же писатель прибавляет: «Изучите эту республику с коммерческой точки зрения, и вы
будете поражены безнравственностью, которая здесь всюду выставляет себя напоказ».

Что касается учреждений, то ни один пример не показывает лучше, до какой степени
они – продукт расового характера и насколько невозможно переносить их от одного народа к
другому. Было бы очень интересно знать, чем станут столь либеральные учреждения Соеди-
ненных Штатов, будучи перенесены к низшей расе?

«Эти страны, – замечает Чайльд, говоря о различных испано-американских республи-
ках, – находятся под ферулой президентов, пользующихся столь же неограниченным само-
державием, как и турецкий султан; даже более неограниченным, поскольку они защищены
от назойливости и влияния европейской дипломатии. Административный персонал состоит
только из их креатур, граждане подают голос за то, что им кажется хорошим, но он не обра-
щает никакого внимания на их голосования… Аргентинская республика – республика только
по имени; в действительности это олигархия людей, сделавших из политики торговлю».

Единственная страна, Бразилия, несколько избегла этого глубокого падения, и то
только благодаря монархическому режиму, ограждавшему власть от соискательства.

Слишком либеральный для этих рас без энергии и без воли, он в конце концов пал.
Тотчас же страна впала в полную анархию, и за два или за три года люди, стоящие у власти,
до такой степени расхитили казну, что нужно было увеличить налоги на 60 %.

Конечно, падение латинской расы, населяющей Южную Америку, обнаруживается не
только в политике, но и во всех элементах цивилизации. Предоставленные самим себе, эти



Г.  Лебон.  «Психология народов и масс»

33

несчастные республики вернулись бы к чистому варварству. Вся промышленность и вся тор-
говля находятся в руках иностранцев – англичан, американцев и немцев.

Вальпараисо сделался английским городом, и в Чили ничего бы не осталось, если бы
у него отняли иностранцев.

Только благодаря им эти страны сохранили еще внешний лоск цивилизации, напоми-
нающий иногда Европу. Аргентинская республика насчитывает 4 миллиона белых испан-
ского происхождения; не знаю, можно ли было бы назвать из них хоть одного, помимо ино-
странцев, во главе какого-нибудь истинно крупного предприятия.

Этот страшный упадок латинской расы, предоставленной самой себе, в сопоставлении
с процветанием английской расы в соседней стране составляет один из самых печальных и
вместе с тем самых поучительных опытов, какие можно привести для подтверждения изло-
женных мной психологических законов.

Мы видим из этих примеров, что народ не может избавиться от того, что вытекает как
следствие из его душевного склада; и если ему это удается, то в очень редкие моменты –
так песок, поднятый бурей, кажется, освободился на время от законов тяготения. По нашему
мнению, верить, что формы правления и конституции имеют определяющее значение в
судьбе народа – значит предаваться детским мечтам. Только в нем самом находится его
судьба, но не во внешних обстоятельствах. Все, что можно требовать от правительства, – это
то, чтобы оно было выразителем чувств и идей народа, управлять которым оно призвано.
По большей части в силу одного только того факта, что то или другое правительство суще-
ствует, оно представляет точное отображение народа. Нет ни форм правления, ни учрежде-
ний, относительно которых можно было бы сказать, что они абсолютно хороши или абсо-
лютно дурны.

Правление дагомейского короля – вероятно, превосходное правление для народа, кото-
рым он призван был править; и самая искусная европейская конституция была бы для этого
же самого народа ниже выработанного им режима. Вот что, к несчастью, игнорируют мно-
гие государственные люди, воображающие, что форма правления есть предмет вывоза и что
колонии могут быть управляемы учреждениями метрополии. Столь же резонно было бы
стараться убедить рыб жить на воздухе на том только основании, что воздушным дыханием
пользуются все высшие животные. В силу одного только различия своего душевного склада
различные народы не могут долго пребывать под одинаковым режимом. Ирландец и англи-
чанин, славянин и венгр, араб и француз могут быть удерживаемы под одними законами с
величайшими трудностями и ценой беспрерывных революций. Большие империи, состоя-
щие из различных народов, всегда осуждены на эфемерное существование.

Если они существовали иногда продолжительное время, как империя моголов, а потом
англичане в Индии, то с одной стороны – потому что туземные расы были до такой степени
многочисленны, до того различны и, следовательно, до того враждебны друг другу, что они
не могли и думать о том, чтобы соединиться против иностранцев; с другой стороны – потому
что эти чужеземные властелины имели довольно верный политический инстинкт, чтобы ува-
жать обычаи покоренных народов и предоставить им жить по своим собственным законам.

Нужно было бы написать много книг и даже переделать всю историю с совершенно
новой точки зрения, если бы исследователи задались целью показать все следствия, вытека-
ющие из психологического склада народов. Более глубокое изучение его должно было бы
стать основанием для политики и для педагогики. Можно даже сказать, что это изучение
избавило бы людей от бездны ошибок и многих переворотов, если бы народы вообще могли
избегнуть злополучий, вытекающих из свойств их расы, если бы голос разума не заглушался
всегда повелительным голосом предков.
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Глава II

Различные элементы цивилизации
как внешнее проявление души народа

 
Элементы, из которых образуется цивилизация, составляют внешние проявления

души создавших их народов. – Важность этих различных элементов разнообразится от
одного народа к другому. – Искусство, литература, учреждения и т. д. играют у разных
народов различную роль. – Примеры, представляемые в древности египтянами, греками и
римлянами. – Различные элементы цивилизации могут иметь эволюцию, совершенно неза-
висимую от общего хода этой цивилизации. – Примеры, представляемые искусством. – Что
оно передает. – Невозможность найти в каком-нибудь одном элементе цивилизации мерило
ее уровня. – Элементы, обеспечивающие превосходство какому-нибудь народу.

Элементы, с философской точки зрения очень низкие, могут быть очень важными с
общественной точки зрения.

Различные элементы – язык, учреждения, идеи, верования, искусство, литература, – из
которых образуется цивилизация, должны быть рассматриваемы как внешнее проявление
души создавших их людей. Но, смотря по эпохам и расам, важность этих элементов как
выражения души какого-нибудь народа очень неодинакова.

Трудно в настоящее время встретить книгу, посвященную произведениям искусства,
в которой бы не повторялось, что они верно передают мысль народов и служат наиболее
существенным выражением их цивилизации.

Без сомнения, часто бывает и так, но недостает еще многого для того, чтобы это пра-
вило было абсолютным и чтобы развитие искусства соответствовало всегда интеллектуаль-
ному развитию наций. Если есть народы, для которых произведения искусства составляют
самое важное выражение их души, то есть, в свою очередь, другие, очень высоко стоящие
на лестнице цивилизации, у которых искусство играло только очень второстепенную роль.
Если бы предстояло написать историю цивилизации каждого народа, принимая во внимание
только один ее элемент, то этот элемент должен был бы разнообразиться от одного народа
к другому. Одни народы давали бы возможность лучше узнать искусство; другие – поли-
тические и военные учреждения, промышленность и т. д. Этот пункт важно установить с
самого начала, потому что он нам даст возможность позже понять, почему различные эле-
менты цивилизации, передаваясь от одного народа к другому, претерпели очень неодинако-
вые изменения.

Среди народов древности египтяне и римляне представляют собой очень характерные
примеры этого неравенства в развитии различных элементов цивилизации и даже различных
отраслей, из которых образуется каждый из названных элементов.

Возьмем сперва египтян. У них литература всегда была очень слаба, живопись – очень
посредственна. Напротив, архитектура и скульптура имеют шедевры. Их памятники еще
теперь вызывают наше удивление. Статуи, которые они нам оставили, могут служить образ-
цами и в настоящее время, а грекам нужен был только очень короткий период, чтобы успеть
их превзойти.

От египтян переходим к римлянам, которые играли такую господствующую роль в
истории. У них не было недостатка ни в воспитателях, ни в образцах, так как у них были уже
предшественники в лице египтян и греков; и однако они не успели создать оригинального
искусства.

Никогда, может быть, ни один народ не обнаружил меньше оригинальности в своих
художественных произведениях. Римляне очень мало заботились об искусстве, смотря на
него только с утилитарной точки зрения и видя в нем только своего рода предмет ввоза,
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подобный другим продуктам, например, металлы, благовонные вещества и пряности, кото-
рые требовались им от иностранных народов. Даже тогда, когда они уже были властели-
нами мира, римляне не имели национального искусства; и даже в эпоху, когда всеобщий мир,
богатство и потребности в роскоши развили немного их слабые художественные чувства,
они только из Греции выписывали образцы и художников. История римской архитектуры
и скульптуры есть не более как дополнительная глава к истории греческой архитектуры и
скульптуры.

Но этот великий римский народ, столь незначительный в своем искусстве, поднял на
недосягаемую высоту три других элемента цивилизации. Он имел военную организацию,
которая обеспечила ему мировое господство; затем политические и судебные учреждения, с
которых мы еще до сих пор берем образцы, и наконец – литературу, которой вдохновлялась
наша в течение веков.

Итак, мы поразительно ясно видим неравенство в развитии элементов цивилизации у
двух наций, высокая ступень культуры которых не может быть оспариваема, и потому можно
заранее предсказать ошибки, в какие рискует попасть тот, кто примет за масштаб только один
из этих элементов, например искусство. Мы только что нашли у египтян чрезвычайно ори-
гинальное и замечательное искусство, за исключением живописи, и очень посредственную
литературу. У римлян – очень посредственное искусство без малейшего следа оригиналь-
ности, но зато блестящую литературу и, наконец, перворазрядные политические и военные
учреждения.

Сами греки, один из народов, обнаруживших свое превосходство в самых разнообраз-
ных отраслях, могут быть также приведены в пример, чтобы показать отсутствие паралле-
лизма в развитии различных элементов цивилизации.

В гомеровские времена их литература уже была очень блестяща. Еще и теперь песни
Гомера рассматриваются как образцы, на которых в течение веков воспитывается универ-
ситетская молодежь Европы; и однако открытия современной археологии показали, что в
эпоху возникновения гомеровских песен греческая архитектура и скульптура были грубо
варварскими и состояли только из безобразных подражаний египетской и ассирийской.

Но лучше всего показывают нам эти неравенства в развитии индусы. С точки зрения
архитектуры найдется очень мало народов, которые бы их превзошли. С точки зрения фило-
софии их умозрения достигали такой глубины, какой европейская мысль достигла только в
самое недавнее время. Если литература индусов стоит ниже греческой и римской, то все-
таки она дала нам несколько замечательных вещей. В области скульптуры индусы, напро-
тив, очень посредственны и значительно ниже греков. В сфере наук и исторических зна-
ний они абсолютно ничтожны, и можно констатировать у них отсутствие точности, чего
нельзя встретить ни у одного народа на подобной ступени развития. Их наука – только ребя-
ческие умозрения; их исторические книги – нелепые легенды, не заключающие в себе ни
одной хронологической даты и, вероятно, ни одного точного события. Ясно, что изучение
одного только искусства было бы недостаточным для определения уровня цивилизации у
этого народа.

Много других примеров можно было бы привести для подтверждения сказанного.
Существуют расы, которые, никогда не занимая очень высокого положения, успевали,
однако, создать себе совершенно индивидуальное искусство, без видимой связи с предше-
ствующими образцами.

Таковы были арабы. Менее столетия после того, как их поток нахлынул на старый
греко-римский мир, они прежде всего изменили заимствованную ими византийскую архи-
тектуру до того, что невозможно было бы открыть, какими образцами вдохновлялось их
творчество, если бы мы не имели пред глазами целого ряда памятников смешанного стиля.
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Впрочем, даже тогда, когда какой-нибудь народ не обладает никакими ни художествен-
ными, ни литературными способностями, он может создать очень высокую цивилизацию.

Таковы были финикийцы, не имевшие иного превосходства, кроме своих коммерче-
ских способностей. Только благодаря их посредничеству и цивилизовался древний мир, раз-
личные части которого были приведены ими в соприкосновение друг с другом; но сами они
почти ничего не произвели, и история их цивилизации есть только история их торговли.

Наконец, существуют народы, у которых все элементы цивилизации, за исключением
искусства, остались в очень низком состоянии. Таковы были моголы. Воздвигнутые ими в
Индии памятники, стиль которых не заключает в себе почти ничего индусского, до такой
степени великолепны, что некоторые из них признаются со стороны компетентных худож-
ников самыми прекрасными произведениями рук человеческих; однако никому не придет в
голову поместить моголов среди высших рас.

Впрочем, можно заметить, что даже у самых цивилизованных народов искусство
достигало высшей ступени не всегда в кульминационную эпоху их развития. У египтян и
индусов самые совершенные памятники вместе с тем и самые древние; в Европе процветало
чудное готическое искусство, удивительные произведения которого не имели себе никогда
ничего равного в Средние века, рассматриваемые как полуварварская эпоха.

Итак, совершенно невозможно судить об уровне развития какого-нибудь народа только
по развитию его искусства. Оно, повторяю, составляет только один из элементов его цивили-
зации; и вовсе не доказано, что этот элемент, точно так же как литература, – самый высокий.

Часто, напротив, у народов, стоящих во главе цивилизации (у римлян в древности,
у американцев в настоящее время), художественные произведения – самые слабые. Часто
также, как мы только что заметили, народы создавали свои литературные и художественные
шедевры в полуварварские века.

Итак, можно считать, что период индивидуальности в искусстве есть расцвет его дет-
ства или его юности, но не его зрелого возраста, и если принять во внимание, что в утили-
тарных заботах нового мира, зарю которого мы только едва различаем, роль искусства едва
заметна, то можно предвидеть тот день, когда оно будет помещено если не среди низших,
то, по крайней мере, среди совершенно второстепенных проявлений цивилизации.

Впрочем, очень много доводов можно выставить против того мнения, что искусство
прогрессирует одновременно с остальными элементами цивилизации: оно имеет свою само-
стоятельную и специальную эволюцию. Возьмем ли Египет, Грецию или различные народы
Европы, мы всегда констатируем тот общий закон, что лишь только искусство достигло
известного уровня, создав известные шедевры, начинается немедленно период подража-
ния, за которым неизбежно следует период упадка, совершенно независимый от движе-
ния остальных элементов цивилизации. Этот период упадка продолжается до тех пор, пока
какая-нибудь политическая революция, нашествие, принятие новой религии или какой-
нибудь другой фактор не введут в искусство новых элементов. Таким образом в Средние века
крестовые походы принесли знания и новые идеи, давшие искусству толчок, который имел
последствием преобразование романского стиля в готический. Таким же образом несколько
веков спустя возрождение изучения греко-римской жизни повлекло за собой преобразование
готического искусства в искусство эпохи Возрождения. Точно так же в Индии нашествия
мусульман привели к преобразованию индусского искусства.

Важно также заметить, что так как искусство выражает в общих чертах известные
потребности цивилизации и соответствует известным чувствам, то оно осуждено претерпе-
вать согласные с этими потребностями изменения и даже совершенно исчезнуть, если сами
родившие его потребности и чувства случайно изменяются или исчезают.

Из этого еще вовсе не следует, что цивилизация в упадке, и здесь мы опять видим
отсутствие параллелизма между эволюцией искусства и эволюцией остальных элементов
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цивилизации. Ни в одну историческую эпоху цивилизация не была так высока, как в насто-
ящее время, и ни в одну эпоху, может быть, не было более банального и менее индивидуаль-
ного искусства. Так как исчезли религиозные верования, идеи и потребности, делавшие из
искусства существенный элемент цивилизации в эпохи, когда оно считало за святыни храмы
и дворцы, то и само искусство стало чем-то побочным, предметом развлечения, которому
невозможно посвящать ни много времени, ни много денег.

Не будучи более предметом необходимости, оно может быть только ремесленным и
подражательным. Нет в настоящее время ни одного народа, который бы имел национальное
искусство, и каждый в архитектуре, как в скульптуре, живет только более или менее удач-
ными копиями с отдаленных времен.

Искусство – только низший род промышленности, когда оно перестает быть выраже-
нием потребностей, идей и чувств известной эпохи. Я удивляюсь теперь искренним произ-
ведениям наших средневековых художников, рисовавших святых, рай и ад – предметы, очень
существенные тогда и составлявшие главный центр существования; но когда художники, у
которых уже нет настоящих верований, покрывают наши стены теми же сюжетами, силясь
вернуться к технике другого века, то они делают только жалкие подражания, совершенно не
интересные для настоящего времени и которые будет презирать будущее. Милые наивности
ребенка вызывают отвращение, когда им начинает подражать старик.

То, что сейчас сказано нами о живописи, приложимо и к нашей архитектуре, пробавля-
ющейся в настоящее время подражаниями формам, соответствующим потребностям и веро-
ваниям, каких у нас уже нет. Единственная искренняя архитектура наших дней, потому что
она только одна соответствует потребностям и идеям нашей цивилизации, – это архитек-
тура пятиэтажного дома, железнодорожного моста и вокзала. Это утилитарное искусство
также характерно для известной эпохи, как были некогда готическая церковь и феодальный
замок; а для будущей археологии большие современные гостиницы и готические соборы
будут представлять одинаковый интерес, потому что они будут последовательными страни-
цами тех каменных книг, которые оставляет после себя каждый век, и вместе с тем она отбро-
сит с презрением, как негодные документы, жалкие подделки, составляющие все современ-
ное искусство.

Ошибка наших художников заключается в том, что они желают оживить формулы,
соответствующие эстетическим потребностям и чувствам, каких у нас уже нет. Наше жалкое
классическое воспитание набило их головы отжившими понятиями и внушает им эстетиче-
ский идеал, совершенно не интересный для наших дней. Все меняется с веками – люди, их
потребности и верования. Во имя каких принципов решаются утверждать, что одна только
эстетика не подчиняется закону развития, который управляет вселенной? Каждая эстетика
являет собой идеал прекрасного известной эпохи и известной расы, и в силу одного того, что
эпохи и расы бывают различные, и идеал прекрасного должен постоянно меняться. С точки
зрения философской все идеалы равноценны, потому что они составляют только времен-
ные символы. Когда влияние греков и римлян, в течение стольких веков фальсифицирую-
щее европейский ум, наконец исчезнет из нашего воспитания и когда мы научимся самосто-
ятельно смотреть вокруг себя, то для нас сделается ясным, что мир обладает памятниками,
представляющими по меньшей мере одинаковую эстетическую ценность с ценностью Пар-
фенона и имеющими для современных народов гораздо высший интерес.

Из всего вышесказанного можно заключить, что если искусство, как и все элементы
цивилизации, составляет внешнее проявление души народа, который их создал, то это еще
не значит, что оно составляет для всех народов точное выражение их мысли.

Это разъяснение было необходимо. Ибо важностью, какую имеет у известного народа
тот или другой элемент цивилизации, измеряется преобразующая сила, прилагаемая этим
народом к тому же элементу, когда он его заимствует у чужеземной расы. Если, например,
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индивидуальность его главным образом проявляется в искусстве, то он не в состоянии будет
воспроизвести ввезенные образцы, не наложив на них глубокого своего отпечатка. Напро-
тив, он очень мало изменит элементы, которые не могут служить истолкователями его гения.
Когда римляне заимствовали архитектуру у греков, они не делали в ней никаких коренных
изменений, потому что больше всего вкладывали свою душу отнюдь не в свои памятники.

И однако даже у такого народа, совершенно лишенного оригинальной архитек-
туры, вынужденного искать себе образцы и художников за границей, искусство должно в
несколько веков подчиниться влиянию среды и стать, почти вопреки себе, выражением расы,
которая его заимствует. Храмы, дворцы, триумфальные арки, барельефы античного Рима –
работы греков или греческих учеников; и однако характер этих памятников, их назначение,
их орнаменты, даже их размеры не будят больше в нас поэтических и нежных воспоминаний
об афинском гении, но больше – идею силы, господства, военной страсти, которая припод-
нимала великую душу Рима.

Таким образом, даже в той сфере, где раса обнаруживает меньше всего оригинально-
сти, она не может сделать шага, чтобы не оставить какого-нибудь следа, который принадле-
жит только ей и раскрывает нам нечто из ее душевного склада и из ее затаенных мыслей.

Действительно, настоящий художник, будь он архитектор, литератор или поэт, обла-
дает магической способностью передавать в великолепных обобщениях душу известной
эпохи и известной расы. Очень впечатлительные, почти бессознательные, мыслящие пре-
имущественно образами, очень мало резонерствующие, художники являются самым верным
зеркалом того общества, где они живут; их произведения – самые верные документы, на
которые можно указать, чтобы воспроизвести истинный образ какой-нибудь цивилизации.
Они слишком бессознательны, чтобы не быть искренними, и слишком восприимчивы к впе-
чатлениям окружающей их среды, чтобы не передавать верно ее идей, чувств, потребностей
и стремлений. Свободы у них нет никакой, и это составляет их силу. Они заключены в тес-
ном круге традиций, идей, верований, совокупность которых образует душу расы и эпохи,
наследие чувств, мыслей и внушений, влияние которых на них всемогуще, потому что оно
управляет темной сферой бессознательного, в которой вырабатываются их произведения.

Если бы, не имея этих произведений, мы знали о минувших веках только то, что повест-
вуют нам нелепые рассказы и тенденциозные сочинения древних историков, то истинное
прошлое каждого народа было бы для нас почти столь же скрыто, как прошлое той затоп-
ленной морем таинственной Атлантиды, о которой говорит Платон.

Свойство художественного произведения заключается в том, чтобы искренно выра-
жать потребности и идеи, вызвавшие его на свет; но если художественное произведение –
верный язык, то этот язык часто трудно истолковать.

Между произведением и создавшей его бессознательной мыслью существует интим-
ная связь; но как найти нить, позволяющую нам восходить от одного к другой? Эта мысль,
формировавшаяся изо дня в день из бесчисленных влияний среды, верований, потребностей,
накопленная наследственностью, часто непонятна для людей другой расы и другого века;
однако она менее непонятна, когда передается нам посредством камня, чем когда доходит до
нас посредством слов; ибо слова – эластичные формы, покрывающие одним и тем же одея-
нием совершенно несходные идеи. Из всех различных языков, рассказывающих прошлое,
произведения искусства, в особенности произведения архитектуры, – еще самые понят-
ные. Более искренние, чем книги, менее искусственные, чем религия и язык, они передают
одновременно чувства и потребности. Архитектор – строитель жилища человека и обители
богов; а ведь всегда в ограде храма или около домашнего очага вырабатывались первые при-
чины событий, составляющих историю.

Из вышесказанного мы можем заключить, что если различные элементы, из которых
образуется цивилизация, являются верным выражением души создавшего их народа, то
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некоторые из них воспроизводят душу этого народа гораздо лучше, чем другие. Но так как
природа этих элементов разнообразится от одного народа к другому, от одной эпохи к дру-
гой, то очевидно, что невозможно найти среди них хотя бы один, которым можно было бы
пользоваться как общим мерилом для различных цивилизаций.

Очевидно также, что нельзя установить между этими элементами иерархического рас-
пределения, ибо распределение это меняется от века к веку по мере того, как социальная
полезность самих рассматриваемых элементов меняется с эпохами.

Если судить о важности различных элементов цивилизации с чисто утилитарной точки
зрения, то пришлось бы сказать, что самые важные элементы – те, которые дают возмож-
ность одному народу поработить другие, т. е. военные учреждения. Но тогда пришлось бы
поставить греков (художников, философов и ученых) ниже тяжеловесных римских когорт;
мудрых и ученых египтян – ниже полуварварских персов; индусов – ниже тоже полуварвар-
ских моголов.

Этими тонкими различиями история не занимается.
Единственное превосходство, пред которым она всегда преклоняется, – это военное; но

последнее очень редко сопровождается соответствующим превосходством в остальных эле-
ментах цивилизации или, по крайней мере, не дает ему долго существовать рядом с собою.
К несчастью, военное превосходство у какого-нибудь народа не может ослабеть без того,
чтобы он не был осужден на скорое исчезновение. Всегда бывало так, что когда высшие
народы достигали апогея цивилизации, они должны были уступать варварам, значительно
ниже их стоящим по уму, но обладающим известными качествами характера и воинствен-
ности, которые слишком утонченными цивилизациями всегда уничтожались.

Итак, нужно прийти к тому печальному выводу, что те элементы цивилизации, которые
с философской точки зрения очень низки, с общественной точки зрения являются самыми
важными. Если законы будущего должны быть такими же, как законы прошедшего, то можно
сказать, что для народа самое вредное – если он достигает слишком высокой ступени раз-
вития и культуры. Народы гибнут по мере того, как портятся качества их характера, состав-
ляющие основу их души, и эти качества портятся по мере того, как растут их цивилизация
и развитие.

 
Глава III

Как преобразовываются учреждения, религии и языки
 

Высшие расы не могут точно так же, как и низшие, резко изменить элементы своей
цивилизации. – Противоречия, представляемые народами, переменившими свою религию,
свой язык и свое искусство. – В чем видны эти перемены. – Глубокие изменения, каким под-
верглись буддизм, браманизм, исламизм и христианство в зависимости от принявших их
рас. – Изменения, каким подвергаются учреждения и языки в зависимости от принимаю-
щей их расы. – Слова, рассматриваемые как соответствующие в различных языках, пред-
ставляют совершенно несходные идеи и способы мышления. – Невозможность вследствие
этого перевода некоторых языков на чужие. – Почему в исторических сочинениях цивили-
зация какого-нибудь народа иногда претерпевает глубокие изменения. – Пределы взаимного
влияния различных цивилизаций.

В одном из своих трудов я показал, что высшие расы не в состоянии навязать свою
цивилизацию низшим. Перебирая одно за другим самые сильные средства воздействия,
какими располагают европейцы – воспитание, учреждения и верования, – я доказал абсо-
лютную недостаточность этих средств воздействия для того, чтобы изменить социальное
состояние низших народов. Я пытался также установить, что поскольку элементы какой-
нибудь цивилизации соответствуют известному, вполне определенному душевному складу,
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созданному долгим воздействием наследственности, то было бы невозможно переменить
их, не изменив одновременно душевного склада, из которого они возникают. Одни только
века, а не завоеватели, могут выполнить подобный труд. Я показал также, что только через
целый ряд последовательных этапов, аналогичных тем, через которые переходили варвары,
разрушители греко-римской цивилизации, народ может подниматься по лестнице цивилиза-
ции. Если посредством воспитания стараются избавить его от таких этапов, то этим разру-
шают только его нравственность и умственные способности и в конце концов низводят его
до гораздо низшего уровня, чем тот, какого он достиг сам.

Аргументация, применимая к низшим расам, вполне приложима и к высшим. Если
принципы, изложенные в этом труде, верны, то мы должны утверждать, что и высшие расы
не могут резко изменить своей цивилизации. Им тоже нужны время и последовательные
этапы. Если иногда кажется, что какой-нибудь высший народ принял верования, учрежде-
ния, язык и искусство, совершенно отличные от тех, какие были у его предков, то в действи-
тельности это возможно только после того, как он их медленно и глубоко изменил с тем,
чтобы привести в соответствие со своим душевным складом.

Очевидно, что история противоречит на каждой странице только что высказанному
положению. Там можно очень часто видеть, что народы меняют элементы своей цивили-
зации, принимают новые религии, новые языки, новые учреждения. Одни оставляют свои
многовековые верования, чтобы перейти в христианство, буддизм или ислам; другие преоб-
разовывают свой язык; третьи, наконец, коренным образом изменяют свои учреждения и
искусство. Даже кажется, что достаточно какого-нибудь завоевателя, или апостола, или даже
простого каприза, чтобы очень легко производить подобные перемены.

Но, рассказывая нам про эти резкие перевороты, история исполняет только обычное
свое дело: создавать и распространять в продолжение многих лет заблуждения.

Когда изучаешь ближе все эти мнимые перемены, то замечаешь скоро, что легко меня-
ются только названия вещей, между тем как сущности, скрывающиеся за этими словами,
продолжают жить и изменяются только крайне медленно.

Чтобы убедиться в этом и показать вместе с тем, как за похожими названиями совер-
шается медленное развитие вещей, пришлось бы изучить элементы каждой цивилизации у
различных народов, т. е. написать совершенно новую их историю. К этой трудной работе
я уже приступал во многих томах и не намерен ее здесь возобновлять. Оставляя в стороне
бесчисленные элементы, из которых образуется цивилизация, я выберу только один из них
– искусство.

Однако прежде чем приступить (в особой главе) к изучению эволюции, совершаемой
искусством при переходе от одного народа к другому, я скажу несколько слов об изменениях,
испытываемых остальными элементами цивилизации, с тем чтобы показать, что законы,
приложимые к одному из этих элементов, приложимы также ко всем остальным и что если
искусство народов находится в связи с известным душевным складом, то и язык, учрежде-
ния, верования и т. д. находятся в такой же взаимной зависимости и, следовательно, не могут
круто меняться и переходить от одного народа к другому.

Эта теория может казаться парадоксальной, поскольку она касается религиозных веро-
ваний, и однако в истории именно этих верований можно найти лучшие примеры, чтобы
доказать, что народу так же невозможно круто изменить элементы своей цивилизации, как
индивиду изменить свой рост или цвет своих глаз.

Без сомнения, всякому известно, что все великие религии, браманизм, буддизм, хри-
стианство, ислам, вызвали массовые обращения среди целых рас, которые формально сразу
их приняли; но когда углубляешься немного в изучение этих обращений, то сразу можно
заметить, что если и переменили что-нибудь народы, то только название своей старой рели-
гии, а не самую религию; что в действительности принятые верования подверглись измене-
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ниям, необходимым для того, чтобы примкнуть к старым верованиям, которым они пришли
на смену и по отношению к которым были только простым продолжением.

Изменения, испытываемые верованиями при переходе от одного народа к другому,
часто бывают даже столь значительны, что вновь принятая религия не имеет никакого види-
мого родства с той, название которой она сохраняет.

Лучший пример представляет нам буддизм, который после того, как был перенесен в
Китай, до того стал там неузнаваем, что ученые сначала приняли его за самостоятельную
религию и потребовалось очень много времени, чтобы узнать, что эта религия – просто буд-
дизм, видоизмененный принявшей его расой. Китайский буддизм – вовсе не буддизм Индии,
сильно отличающийся от буддизма Непала, а последний, в свою очередь, удаляется от буд-
дизма Цейлона. В Индии буддизм был только схизмой предшествовавшего ему браманизма
(от которого он, в сущности, очень мало отличается), точно так же как в Китае – схизмой
прежних верований, к которым он тесно примыкает.

То, что строго доказано для буддизма, не менее верно для браманизма. Так как расы
Индии чрезвычайно различны, то легко было допустить, что под одинаковыми названиями
у них должны были быть чрезвычайно различные религиозные верования. Несомненно, все
браманистские племена считают Вишну и Шиву своими главными божествами, а Веды –
своими священными книгами; но эти главные божества оставили в религии только свои
имена, священные же книги – только свой текст. Рядом с ними образовались бесчисленные
культы, в которых можно находить в зависимости от расы самые разнообразные верования:
монотеизм, политеизм, фетишизм, пантеизм, культ предков, демонов, животных и т. д. Если
судить о культах Индии только по тому, что говорят Веды, то невозможно было бы соста-
вить ни малейшего представления о божествах и верованиях, господствующих на громадном
полуострове. Заглавие священных книг почитается у всех браминов, но от религии, которой
эти книги учат, вообще ничего не остается.
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