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Воссмьдесятъ л*Ьтъ тому назадъ, 7 марта 1850 г., въ м. 
Годонине, лсжащемъ въ южной Моравш, неподалеку отъ 
Словакии, въ семье поселившагося здесь словака 1осифа 
Масарика родился первый ребенокъ — сынъ, получивнлп 
при крешенш имя Томаша. Отецъ его былъ тогда кучеромъ 
въ одпомъ изъ моравскихъ имений австршскаго импера-
тора, мать, онемечившаяся ганачка, дочь мясного торгов-
ца, до своего замужества служила кухаркой въ госпот- 
скихъ домахъ. Казалось, сошальное положение родителей 
въ значительной мере предопределяло возможную судь-
бу сына. Вышло однако иначе. Жизненная дорога Томаша 
Масарика оказалась далеко необычной и вместе съ темъ 
въ своей необычности чрезвычайно характерной для на-
рода, къ которому онъ принадлежит^ и для того момен-
та европейской исторш, съ которымъ совпала его жизнь.

Шести лЪтъ отъ роду Томангь Масарикъ поступилъ въ 
начальную ш к о л у . Мать его горячо стремилась вывести 
своихъ детей, что называется, въ люди и, кЪгда выясни-
лось, что у старшаго сына на-лицо недюжинныя способ-
ности, дома мечтали сделать изъ него учителя. После на-
чальной школы его отдали въ немецкое реальное учили-
ще въ одномъ изъ соседнихъ местсчекъ. Но, окончивъ 
это училище, онъ еще не могъ поступить въ учительскую 
семинар'по - въ нее принимали не раньше 16 летъ, а ему 
было еще далеко до этого возраста. Приходилось ждать, 
ждать же при царившей въ семье нуждё было трудно. Въ 
результате отецъ поместилъ его въ обучеше къ о д н о м у  
слесарю въ Вене, а, когда мальчикъ, не вынеся чужой об-
становки и плохого обрашешя, убежалъ домой, устроилъ 
его ученикомъ къ жившему по соседству знакомому куз-
нецу. Около года пробылъ мальчикъ въ этомъ ученьи, но 
затемъ передъ нимъ открылась другая дорога. Одинъ изъ 
бывшихъ его учителей по школе, случайно встретившись
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съ нимъ и узнавъ объ его работе въ кузнице, убедилъ его 
родителей дать возможность сыну продолжать образова- 
Hie и устроилъ его помощникомъ учителя у своего отца — 
священника, имевшаго въ своемъ заведыванш школу. 
Здесь, помогая своему новому патрону и въ школе, и въ 
церкви, молодой Масарикъ вместе съ темъ энергично за-
нялся своимъ образовашемъ, изучилъ, въ частности, по-
мимо уже знакомаго ему немецкаго, французсюй и латик- 
скш языки и дважды успешно сдавалъ въ качестве экс-
терна переводные экзамены въ соседней немецкой гимнл- 
зш. Его успехи заставили его родителей согласиться на 
перемену начертаннаго ранее для него плана— на поступ- 
леше его не въ учительскую ссминарпо, а въ гимназпо,'от-
крывавшую путь къ высшему образовашю. Въ 1865 г. онъ, 
действительно, поступилъ въ немецкую гимназто въ Брне. 
Живя здесь, онъ содержалъ себя самъ, давая уроки, и въ 
то же время чрезвычайно успешно проходилъ гимназичо- 
скш курсъ.

Но окончить гимназш въ Брне ему все же не при-
шлось. Ему было 18 летъ, живя самостоятельно, онъ прк- 
выкъ чувствовать себя уже взрослымъ чсловекомъ, когда 
его впервые захватила волна большой любви. Это была 
чистая юношеская любовь, но узнавшш о ней директоръ 
гимназш счелъ нужнымъ вмешаться въ жизнь своего уче-
ника и сделалъ это настолько безтактно, что вызвалъ у 
юноши горячую вспышку, заставившую его покинуть гим- 
назда. Онъ перевелся въ одну изъ венскихъ гимназий и, 
окончивъ ее въ 1872 г., собирался было поступить въ во-
сточную академ1ю — его манила къ себе деятельность 
дипломата и политика. Но, къ большому его огорчешю, 
оказалось, что въ названную академш принимались почти 
исключительно дети дворянъ, и тогда онъ поступилъ на 
философскш факультетъ венскаго университета. Годы сту-
денчества прошли у него въ напряженной работе, охвя 
тывавшей различныя научный области, но постепенно 
сосредоточившейся на вопросахъ философш и соцюлогш. 
Окончивъ въ 1876 г. университетскШ курсъ со степенью 
доктора философш, онъ отправился для дальнейшего 
усовершенствовали въ избранной спещальности въ Лейи- 
цигъ. Здесь онъ слушалъ лекцш несколькихъ выдающих-
ся спещалистовъ, свелъ знакомство съ рядомъ начинав- 
шихъ свою деятельность ученыхъ и подготовлялъ рабо-
ту, которая должна была дать ему право на доцентуру вь
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вЪнскомъ университете. Здесь же онъ познакомился и 
близко подружился съ американкой миссъ Гарригъ, став-
шей затЬмъ его невестой. Ихъ бракъ состоялся въ 1878 г. 
въ Америк^, куда Масарика вызвало извеспе о болезни 
невесты, и со времени этого брака — характерная для Ма-
сарика черта — онъ присоединилъ къ своей фамилш де -
вическую фамилпо своей жены. Въ томъ же 1878 году онь 
представилъ въ венсюй университетъ для соискашя до-
центуры свою работу, посвященную «самоубШству, какъ 
массовому сощальному явлешю современности», и со сле-
дующего года нач'алъ въ качестве доцента свои универси-
тетские курсы. Его работы вскоре привлекли къ себе вни- 
маше пражскихъ профессоровъ и ему сделано было пред- 
ложеше перейти въ Прагу. Онъ принялъ это предложеше 
и въ 1882 г. былъ назначенъ экстраординарнымъ профес* 
соромъ пражскаго университета. БывшШ ученикъ кузне-
ца сталъ такимъ образомъ признаннымъ учителемъ уни-
верситетской молодежи, получилъ возможность ковать 
человечеоая души. И Масарикъ широко использовалъ эту 
возможность.

Къ этому времени его собственная духовная личность 
въ главныхъ чертахъ вполне сложилась, основныя лиши 
его м1росозерцашя установились съ полной ясностью. Мно-
гое въ этомъ м1росозерцанш вело свое происхождеше отъ 
летъ ранней юности, даже отъ летъ детства. Ребенкомъ 
же, при свете только что просыпающегося сознашя, ему 
пришлось видеть вокругъ себя унижете трудящихся и 
высокомерную грубость, проявлявшуюся по отношешю къ 
нимъ со стороны людей, стоявшихъ выше ихъ на ступе- 
няхъ сошалыюй лестницы. Крепостного права онъ уже 
не засталъ, но навыки и нравы крепостничества въ годы 
его детства въ значительной мере сохранялись въ окру-
жавшей его жизни и ему приходилось наблюдать ихъ въ 
техъ императорскихъ имешяхъ, въ которыхъ служилъ его 
отецъ. ПоследнШ долженъ былъ, напримеръ, испрашивать 
разрешеше своего начальства на помещеше сына въ сред-
нее учебное заведете. Случалось Масарику становиться и 
свидетелемъ грубаго обращешя высшихъ служащихъ съ 
его отцомъ, наполнявшего его сердце горячимъ негодова- 
шемъ. Все это рано направило его мысль на вопросы со- 
щальнего порядка. Вместе съ темъ трудовая обстановка, 
въ которой онъ выросъ, съ детства воспитала въ немъ, на-
ряду съ неприхотливостью въ личной жизни, самостоя-
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тельность и упорную работоспособность. Въ зрелые го-
ды онъ съ удовлетворешемъ отмечалъ, что онъ «родил-
ся беднымъ и никогда не разбогагЬлъ», а «своего профес-
сорства и вообще своего положешя добился работой и 
трудолюб1емъ». Благодаря этому онъ, по его словамъ, 
«прюбрЪлъ знаше людей и жизни и сделался, при всей 
своей теоретичности, практичнымъ». A вместе съ этой 
практичностью онъ воспиталъ въ себе и сохранилъ на 
всю жизнь уважеше къ труду и глубокую симпатпо къ тру-
дящимся.

Наряду съ этймъ онъ вынесъ изъ дЬтскихъ л%тъ и 
иного рода чувство, также прочно оставшееся въ его ду-
ше, — чувство религюзное. Ребенкомъ онъ выросъ въ ка-
толичестве, осложненномъ вдобавокъ сельскими суеве- 
р1ями. Позднее, въ годы отрочества, пробудившаяся мысль 
не только заставила его отказаться отъ этихъ суеверий, 
но и посеяла въ немъ сомнеше въ правильности основъ 
католической церкви. Формальное отношеше къ религм 
со стороны его школьныхъ товарищей и школьнаго на-
чальства только укрепляло его въ этихъ сомнешяхъ. Ко-
гда же католическая церковь провозгласила догматъ пап-
ской непогрешимости, Масарикъ почувствовалъ себя еще 
далее отошедшимъ отъ католичества и одно время, на-
ходясь еще въ гимназш, записалъ себя въ ней греко-уша- 
томъ. Впоследствш, будучи уже профессоромъ, онъ окон-
чательно порвалъ съ католической церковью, а вместе съ 
темъ отошелъ и вообще отъ церковности. Но разрывъ 
съ церковностью не погасилъ въ немъ релипознаго чувст-
ва. Наоборотъ, последнее сохранилось у него во всей сво-
ей силе, и одною изъ главнейшихъ задачъ своей научной 
деятельности онъ поставилъ примиреше точнаго знашя 
съ верой, разума съ религюзно-нравственнымъ чувствомъ, 
которое, по его представлешю, должно проникать и осве-
щать собою для человека все явлешя жизни.

Въ своей первой большой работе, разематривая само- 
убшетво, какъ массовое явлеше современной цивилизацш, 
Масарикъ находилъ объяснеше такого явлешя въ томъ, 
что въ услов1яхъ этой цивилизацш исчезло старое, соз-
данное церковью Mip0B033peHie, мирившее людей съ 
жизнью и помогавшее находить въ ней смыслъ. Вернуть-
ся къ этому м!ровоззрешю онъ не считалъ возможнымъ, 
но вместе съ темъ указывалъ, что плодотворная борьба 
съ настроешемъ, порождающимъ въ современномъ об-
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хцестве массовыя самоубшства, возможна только при воз- 
рожденш религюзнаго чувства, осмысливаютаго жизнь и 
вместе съ темъ находящаго для себя таюя формы, кото-
рыя были бы согласованы съ требовашями разума. Ту же 
по существу мысль — о недостаточности однихъ разсу- 
дочныхъ построешй, ведушихъ къ безграничному скеп-
тицизму, и о необходимости дополнешя ихъ живымъ че- 
ловъческимъ чувствомъ и разумной верой - проводил ь 
онъ затемъ и въ своихъ лекщяхъ, одинаково находя долю 
истины въ философскнхъ учсшяхъ Юма и Паскаля. Къ этой 
же мысли возвращался и возвращается Масарикъ и въ ря-
де  позднейшихъ своихъ трудовъ. Настойчиво указываетъ 
онъ, что «вся современная культура проникнута внутрен-
ней разъединенностью, расколотостью современнаго че-
ловека и его жизни, раздробленностью, нсцелостностью 
общества и всеобщей духовной anapxiefi». Выходъ изъ 
этой анархж не можетъ быть найдснъ, по его Mntniio, Hi 
путяхъ возвращены въ лоно церкви, къ старой вере. По-
пытки такого возвращения были, но оне ничего не дали и 
не могли дать. «Это вовсе не означаетъ, что релипя неже-
лательна, не обоснована, не нужна; это означаетъ лишь, 
что современный человекъ хочетъ рслипи, не противоре-
чащей разуму, свободной и индивидуальной». Къ том\ же 
этотъ современный человекъ «понимаетъ разницу между 
релипей и нравственностью; онъ не отвергаетъ релипч, 
но отличаетъ отъ нея и въ ней самой нравственность и на 
нравственности строитъ сожительство, потому что нрав-
ственность не поддается скепсису такъ, какъ трансценден-
тальны» теологическая идеи». Такъ, и освободившись отъ 
узъ церковности, Масарикъ сберегъ въ себе религюзное 
чувство и глубокую веру въ нравственное начало, одухо-
творяющее человеческую жизнь.

Была и еще область, въ которой впечатлешя детства и 
ранней юности оказали сильное вл1яше на складъ мыслей 
и чувствъ Масарика. Съ детства ему приходилось видеть 
вокругъ себя словаковъ чаще всего въ роли слугъ, немцевъ 
въ роли господъ. Это рано пробудило въ немъ нацюналь- 
ное чувство. Съ годами оно расширилось и окрепло. По-
знакомившись съ историей своей родины, онъ научился 
сливать словаковъ и чеховъ въ одинъ народъ и пришелъ 
къ мысли о необходимости отстоять его права. Со време- 
немъ историчесюя собьшя и жизненныя встречи пробу-
дили въ немъ интересъ и къ другимъ славянскимъ наро-
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дамъ. Мальчикомъ пережилъ онъ польское возсташе 186.3 
года и оно вызвало у него горячее сочувсте  къ полякамъ, 
поведшее къ тому, что онъ познакомился съ польскимъ 
языкомъ и польской литературой. Позднее, будучи гим- 
назистомъ въ ВЪнЪ, онъ сблизился съ нисколькими рус-
скими и въ результате этого сближешя взялся за изуче-
ше русскаго языка и литературы. Пребывашс въ Лейпци-
ге дало ему возможность ближе познакомиться съ лу-
жицкими сербами, а въ дальнМшемъ у него завязались 
гЬсныя связи и въ среде балканскихъ славянъ. Такъ по-
степенно передъ нимъ вставалъ славннскш м\ръ со всЪмь 
своеобраз1емъ отдельныхъ своихъ частей и это только 
укрепляло его собственное нацюнальное чувство.

Последнее однако никогда не переходило у него вь 
узюй нацюнализмъ. Отъ такого нацюнализма Масарик г> 
оказался прочно застрахованнымъ съ раннихъ поръ. От-
стаивая права своего народа, онъ не считалъ нужнымъ ни 
отрицать достоинства другихъ народовъ, ни замалчивать 
недостатки своего. «О народахъ и о своемъ народе -- 
писалъ онъ въ выпущенной имъ въ Праге книге «Чешский 
вопросъ», — можно судить совершенно безпристрастно и 
нЪтъ нужды обожествлять собственный народъ; для меня, 
напр., словаки изъ-за того, что я знаю ихь недостатки, ни-
сколько не менее дороги, чЬмъ въ то время, когда я не 
зналъ этихъ недостатковъ. Я не понимаю, почему знаше. 
действительности должно помешать естественной любви 
къ своему народу, языку и нащональности. Я не верю въ 
особо избранные пароды. Мн+> не нужно принижать дру- 
rie народы, чтобы возвысить свой. Я знаю недостатки и 
другихъ народовъ, но они не огорчаютъ меня такь, какь 
недостатки моего народа — мои собственные недостатки. 
Я охотно признаю преимущества другихъ народовъ, но 
это нисколько не вл!яетъ на мое национальное чувство. Я 
считаю нравственною обязанностью откровенно говорить 
и о своемъ, и о чужихъ народахъ: нацюнальное авгуре г- 
во только мЬшаетъ собственному прогрессу».

«Не любовь къ своему народу, — писалъ онъ много 
позже, уже после м1ровой воины, повторяя мысли, выск;:- 
зывавппяся имъ много разъ, но шовинизмъ является 
врагомъ народовъ и человечества. Любовь къ своему на-
роду не требуетъ ненависти къ иному народу». Но она 
требуетъ, утверждалъ онъ, другого. Если любовь къ своей 
родине и къ своему народу является совершенно закон-
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ной и неизбежной, то ценной она становится только то-
гда, когда она сознательна, когда, не закрывая глазъ на 
недостатки народа, она стремится исправить ихъ и под-
нять его на высшую ступень культуры. И при этомъ нетъ 
надобности особенно заботиться о нацюнальномъ харак-
тере культуры — онъ получится самъ собою. «Мы пра-
вильно разрешимъ нащональную задачу, если поймемъ 
наконецъ, что, чемъ нацюнальнее мы хотимъ быть, темъ 
должны мы быть общечеловечнее. И, наоборотъ, чемъ 
мы будемъ общечеловечнее, темъ будемъ и нацюналь-
нее».

Эти положешя, съ которыми Масарикъ подходилъ къ 
собственному народу, онъ последовательно применялъ 
затемъ и ко всему славянству. Решительно настаивая на 
близости славянскихъ народовъ между собою и на серь- 
езномъ значенш факта такой близости, онъ не увлекался 
однако ни туманными фразами о м!ровыхъ задачахъ сла-
вянства, ни распространенными въ годы его юности въ 
значительной части чешскаго общества наивными мечта-
ми объ освобожденш и объединеши всехъ славянъ Рос- 
cieft. Возражая .противъ такого наивнаго «некритическа- 
го славянства», онъ настойчиво указывалъ на необходи-
мость конкретнаго знашя славянскаго Mipa и междусла- 
вянскихъ отношешй, съ горечью отмечая, что «едва-ли 
где-либо можно найти такое невежество по отношешю 
къ славянству, какое проявляется у насъ». Самъ онъ по-
сле поселешя своего въ Праге не переставалъ вниматель-
но изучать различные славянсюе народы и при помощи 
знакомства съ ихъ литературой, и путемъ поездокъ. Осо-
бенно пристально вглядывался онъ въ Pocciio. И это при-
вело его къ выводамъ, резко расходящимся со взглядами 
и русскихъ, и чешскихъ славянофиловъ.

Эти выводы, впервые намеченные въ сравнительно ран-
ней работе о Киреевскомъ и затемъ неоднократно выска- 
зывавипеся по разнымъ поводамъ, въ наиболее полномъ 
виде были изложены Масарикомъ въ книге «Росая и Ев-
ропа», выпущенной уже накануне Mipoeofl войны, въ 1913 
году, — книге, запрещенной тогда въ Россш и потому 
ставшей въ ту пору известной лить  небольшой части рус-
скаго общества. Не со всемъ въ этой книге можно согла-
ситься, некоторыя утверждежя ея автора могутъ быть съ 
успехомъ оспариваемы, но во всякомъ случае все, ска-
занное здесь Масарикомъ, явилось результатомъ не по-
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верхностныхъ и посп'Ьшныхъ наблюденш, а внимательна- 
го и добросовестнаго изучешя русской литературы и рус-
ской жизни. И, нужно прибавить, это изучеше соединя-
лось съ глубокой симпат1ей къ изучаемой стране. Резко 
критикуя русскую правительственную систему, съ осужде- 
шемъ отмечая въ своемъ обзоре русскихъ умственныхъ 
течешй максимализмъ русской интеллигенции и крайнюю 
оторванность ея отъ практической жизни, Масарикъ одно-
временно не забывалъ указать и светлый стороны русской 
культуры, и привлекательный свойства русскаго народа. 
«Я могъ — по праву писалъ онъ въ своихъ воспоминан!- 
яхъ после м1ровой войны — спокойно сказать, что лю- 
билъ Pocciio, т. е. pyccKift народъ, не менее, чёмъ наши 
руссофилы, но любовь не можетъ и не должна одурмани-
вать разумъ». «Росая — говорилъ онъ въ техъ же воспо- 
минашяхъ — нужна не только намъ и остальнымъ славя- 
намъ, но и всему свету. Мы были руссофилами до войны 
и во время войны, ими мы и останемся, но будсмъ лучши-
ми руссофилами, мыслящими и практически». И, возра-
жая противъ славянскаго месаанизмд и панславизма, Ма-
сарикъ энергично настаивалъ на возможности синтеза 
культуръ европейскаго запада и востока, на необходимо-
сти не только славянской, но и всенародной взаимности.

Во всякомъ случае при такомъ понимпнш Россш, ка-
кое было у Масарика, онъ не ожидалъ и не могъ ожидать 
отъ нея, какъ ждали этого довольно мнопе изъ его со- 
отечественниковъ, освобождения чешскаго народа. Въ его 
представленш это освобождешс должно было быть пре-
жде всего деломъ самыхъ чеховъ, самого чешскаго наро-
да. И, стремясь къ свободе, последшй долженъ былъ, по 
мненда Масарика, въ этомъ стремлении опираться не толь-
ко на историческое, но и на естественное право, и идти къ 
демократш, ибо именно демократа, и только она, означа-
етъ и даетъ свободу. Утверждая это, Масарикъ понималъ 
демократпо не какъ простую форму государственнаго 
устройства, даже не вообще какъ некш порядокъ, реаль-
но уже существуют^ въ законченномъ виде, а какъ иде-
алъ, которому предстоитъ еще воплотиться въ жизни 
«Еще нигде — писалъ онъ уже после м1ровой войны 
нетъ последовательно осуществленной демократш; все 
демократически государства являются до сихъ поръ лишь 
опытомъ создашя демократш». Одно более, другое ме-
нее, все они «сохранили въ себе многое изъ духа и* уст-
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ройства стараго режима, изъ котораго они возникли, — 
на свободе, равенстве и братстве какъ внутри, такъ и вне 
будутъ основаны лишь действительно новыя государства, 
государства будущаго». Дело въ томъ, что отъ стараго 
типа государствъ демократ1я отличается не только фор-
мой, но самымъ принципомъ. «Демократ1я — это госу-
дарственная форма современнаго организованнаго об-
щества, современнаго м1росозерцашя, современнаго чело-
века; демократ1я выростаетъ изъ целостнаго взгляда на 
м5ръ и на жизнь, изъ новаго взгляда, изь новой точки зрЪ- 
шя и новаго метода. Признаше и осуществлеше равенствч 
всехъ гражданъ, признаше за всеми гражданами нрава 
на свободу, гуманитарный принципъ какъ внешняго, такъ 
и внутренняго братства — это не только политическая, но 
и моральная новизна».

Такъ понимаемая демократа должна выразиться въ 
преобразованы всехъ сторонъ жизни. Въ соотвьтствш съ 
демократическимъ принципомъ должны быть преобразо-
ваны органы законодательства, управления и дипломатии, 
должна быть перестроена школа, должна быть расширен] 
и углублена культура. «Цивилизованный человекъ посто-
янно ищетъ счастья и здоровья и однако онъ несчастенъ 
и нездоровъ. Этотъ современный цивилизованный чело-
векъ еще ужасно некультуренъ».

Демократически: принципъ должспъ былъ, въ понима 
ши Масарика, найти себе применеше и въ экономической 
и сощальной области. Сощализмъ въ той формулировке, 
какую онъ нашелъ себе у Маркса, былъ, правда, нспр]ем- 
лемъ для Масарика. Въ своей книге «Философсюя и сощо* 
логичесюя основы марксизма», вышедшей въ 1899 г. и 
уже очень скоро переведенной и на русскш языкъ, онъ и 
подвергъ учеше Маркса убедительной критике. Но сами 
по себе основныя положешя сощализма были ему близ-
ки и онъ въ значительной мере разделялъ ихъ. Только 
подходилъ онъ къ нимъ инымъ путемъ, исходя главным/, 
образомъ изъ этическихъ соображенш. «Социальный во-
просъ -  говорилъ онъ въ одной изъ своихъ речей вь 
1891 г. - -  вопросъ не только хозяйственный, но прежде 
всего моральный и духовный». «Освобождешс рабочихъ
— заявлялъ онъ въ другой разъ — наше общее освобож- 
деше». А, когда въ 1906 г. его на одномъ собраши обозва- 
ли сошалистомъ, онъ ответилъ, что его сощальное испо- 
ведаше «очень просто: всегда за рабочаго, очень часто
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съ сощализмомъ, изредка съ марксизмомъ». Идеаломъ 
для него являлось сощальное равенство, но въ возмож-
ность немедленнаго его достижешн онъ не. верилъ и путь 
къ этому равенству лежалъ для него черезъ демократ!ю, 
которая, но его определен™, «на практике означаетъ тер-
пимое неравенство, неравенство, какъ можно меньшее я 
уменьшающееся».

Тотъ путь, на которомъ все эти взгляды могли бы 
найти cc6t осуществлеше, подсказывался Масарику опять- 
таки его моральнымъ подходомъ къ вопросамъ челове-
ческой жизни. Переворотъ въ последней долженъ былъ, 
по его мнешю,^произойти въ умственной и моральной сфе-
ре. Револющя, къ которой онъ призывалъ, должна была 
быть револющей головъ и сердецъ и только въ этомъ слу-
чае она могла быть плодотворной. Насил1я же, какъ сред-
ства проведенш своихъ взглядовъ въ жизнь, онъ ни въ ка- 
комъ случае не допускалъ. «Если мы хотимъ — писал ь 
онъ уже после м1ровой войны — иметь настоящую со-
временную, последовательную демократш, то мы долж-
ны отвыкнуть отъ ттрежнихъ политическихъ привычекь, 
т. е. отъ вс+»хъ видовъ и формъ насил1я». Тотъ же взглядь 
онъ проводилъ и раньше, указывая, что человекь, допу- 
скаюппй действ1с насилкмъ для себя, темъ самымъ допу- 
скаетъ его и для другихъ. Но вместе съ темъ онъ не до- 
водилъ этого взгляда до крайности, до толстовскаго не 
противлешя злу. Насил1е недопустимо, но именно поэтом*’ 
противъ него можно защищаться. Насильственно попирае- 
мыя права можно и должно отстаивать, отстаивать даже 
«железомъ», если нетъ на лицо другого действительная 
средства защиты. Темъ самымъ находить себе оправда- 
Hic и насильственно совершаемая ревоиош’я. п о с к о л ь к у  
она исходить изъ обороны понранныхъ правь и являет-
ся такой обороной.

Законность насильственной револющй Масарикъ доп\- 
скалъ и допускаетъ такимъ образомъ въ весьма тесныхъ 
пределахъ. Нормальнымъ путемъ устроешя жизни и под-
нят!^ ея на высшую ступень культуры для него оставалась 
и остается не револющя, а реформа. При этомъ онъ не за- 
крывалъ и не закрываешь глазъ на то, что реформа неред-
ко можетъ быть практически осуществлена только на пу- 
тяхъ компромисса. Но бываютъ — указываешь онъ ком-
промиссы и компромиссы. Компромиссъ въ средствахъ 
или въ неважныхъ, сравнительно второстепенныхъ вопро-
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сахъ вполне допустимъ, ибо онъ, можетъ быть, удлиня- 
етъ путь осуществлешя намеченной программы, но не от- 
клоняетъ отъ него. Иное дело — принцишальный компро- 
миссъ, сводящейся къ отказу отъ своихъ взглядовъ, къ 
искашю золотого, средняго пути, котораго въ действи-
тельности не существуетъ. Такой компромиссъ совершен-
но недопустимъ. Разъ наметивъ себе программу, основан-
ную на добросовестномъ изученш окружающей жизни, 
нельзя отказываться отъ этой программы, надо неуклон-
но, неутомимо идти по дороге ея осуществлешя, — въ кон-
це концовъ правда победить.

Эти взгляды и эти пути проведешя ихъ въ жизнь, по 
убежденно Масарика, темъ легче могли быть усвоены чеш- 
скимъ народомъ, что они вытекали изъ его же прошлаго, 
изъ его собственной исторш. Гусъ и Жижка, Коменскш, 
Гавличекъ и Палацкш въ свое время, отстаивая самостоя-
тельность чешскаго народа, вырабатывали гуманитарный 
идеи и боролись за нихъ. Народъ, выдвинувшШ въ про- 
шломъ этихъ деятелей, можетъ и долженъ идти впереди 
по пути гуманитарнаго прогресса, къ современной демо-
кратш, можетъ и долженъ бороться за осуществлеше ея 
въ его собственной* жизни. Его же прошлое вдохновляетъ 
его къ такой борьбе. А, съ другой стороны, онъ въ этой 
борьбе не останется совершенно одинокимъ. Всякое уси- 
лете  демократш въ Европе укрепить и идею чешской са-
мостоятельности. И отъ самихъ чеховъ будетъ уже зави-
сеть углубить и закрепить эту связь общей демократиче-
ской идеи, развивающейся въ Европе, съ реальнымъ осу- 
ществлешемъ ея въ Чехш, для чешскаго народа.

Мыслитель, стремящШся примирить мысль съ чувст- 
вомъ, признакнщй законность веры, но призывающий ру-
ководиться въ жизни разумомъ .последовательный демо- 
кратъ и гуманистъ, горячШ патрютъ, чуждый всякаго шо-
винизма, ищущей въ заветахъ прошлаго родного народа 
поддержки и поощрешя на пути къ лучшему, более чело-
вечному будущему и ставящш основной своей задачей 
путемъ неуклоннаго служешя истине подготовить умы и 
сердца своихъ современниковъ къ этому будущему, — та-
ковы были черты духовной личности Масарика, когда онъ 
начиналъ свою деятельность въ старой чешской столице. 
Конечно, не все эти черты выступили тогда же съ полной 
отчетливостью. Оне проявлялись постепенно, въ извест-
ной последовательности, сказывались отъ случая къ слу-
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чаю, но въ основномъ къ моменту переезда Масарика въ 
Прагу его м1росозерцаше и его личность были уже за-
кончены.

Въ связи съ этимъ Масарикъ уже очень скоро сталь 
въ Праге зам%тнымъ человекомъ. Прежде всего это, ес-
тественно, проявилось въ университете. Въ стены праж- 
скаго университета съ приходомъ въ него Масарика во-
рвалась свежая струя. Будучи профессоромъ философш, 
Масарикъ не создалъ, правда, своей, цельной и закончен-
ной философской системы. Не образовалъ онъ поэтому 
и своей школы. Зато онъ давалъ студентамъ нечто иное. 
Стоя самъ, благодаря своей неустанной работе, на высоте 
современной науки, онъ обстоятельно знакомилъ свою ау-
дитора  съ европейской философской мыслью, въ част-
ности, съ философами Англш и Францш, до того мало 
известными въ Чех in. Вместе съ темъ, поднимая и об-
суждая въ своихъ лекщяхъ основные вопросы жизни и 
знашя, онъ стремился не столько давать слушателямъ 
окончательные, авторитетные ответы на эти вопросы, 
сколько пробуждать инищативу самостоятельнаго ихъ ре- 
шешя. И если около него было немного учениковъ въ rfec- 
номъ академическомъ смысле этого слова, то мнопе изъ 
студентовъ, въ течеше ряда летъ проходившихъ через ь 
его аудитор™, уносили съ собою новыя представлешя о 
жизни и новое стремлеше къ работе на благо родного на-
рода.

Но съ первыхъ шаговъ Масарика въ Праге деятель-
ность его не замыкалась исключительно въ сгЬнахъ уни-
верситета. Въ его пониманш наука являлась тесно связан-
ной съ жизнью, должна была непосредственно служить 
последней, и самая философ1я, по его собственнымъ сло- 
вамъ, была для него, главнымъ образомъ, этикой, соцю- 
лопей и политикой. Менее всего онъ могъ быть только 
кабинетнымъ ученымъ, стоящимъ въ стороне отъ живой 
действительности и лишь издали наблюдающимъ ее. Онъ, 
наоборотъ, рвался къ вмешательству въ эту действитель-
ность. «Профессоромъ, — говоритъ онъ въ одной изъ сво-
ихъ книгъ, вспоминая свои молодые годы, — я никогда 
не хотелъ быть; мой планъ состоялъ въ томъ, чтобы стать 
дипломатомъ и политикомъ». И, ставъ профессоромъ, онъ 
немедленно взялся за широкую культурную работу, кото-
рая вплотную подвела его къ политике. Уже черезъ годъ 
после своего переезда въ Прагу онъ сталъ здесь во гла-
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в*Ь основаннаго по его инищативе журнала, къ которому 
онъ успелъ привлечь рядъ сотрудниковъ и въ которомъ 
самъ повелъ крайне энергичную работу, выступая на его 
страницахъ въ роли то философа, соцюлога или истори-
ка, то литературнаго критика, то публициста.

Эта кипучая деятельность скоро наткнулась на отпоръ. 
Чешскш патрютизмъ Масарика раздражалъ немцевъ, его 
свободомыслие возстанавливало противъ него чешскихь 
консерваторовъ. И, когда онъ, руководимый научной до-
бросовестностью, въ середине 80-хъ годовъ даль место 
въ своемъ журнале статьямъ, доказывавшимъ подлож-
ность знаменитыхъ Краледворской и Зеленогорской руко-
писей, считавшихся до того своего рода пащональнымк 
святынями, противъ него поднялась настоящая буря. Его 
клеймили назвашемъ изменника нацюнальному делу, ста-
рались выжить изъ университета, вооружали противъ не-
го студентовъ. Масарикъ, убежденный, что нацюнальное 
достоинство не нуждается ни въ какихъ миеахъ и что исти-
ну никогда нельзя замалчивать, остался твердъ и въ коп-
не концовъ выигралъ борьбу. Больше того, онъ имелъ 
удовольсте  в^дёть, что его наиболее вл!ятельные про-
тивники, вожди старочешской и младочешской партш, ис- 
пытавъ его мужество и силу, стали сами искать возможно-
сти совместной политической работы съ нимъ. Съ старо- 
чехами ему не удалось сговориться, но съ младочехами 
соглашен1е состоялось. Въ 1890 г. Масарикъ и бывш!е то-
гда его единомышленниками Крамаржъ и Кайзль вошли 
въ младочешскую партш>, образовавъ въ ней ея левое кры 
ло. Въ следующемъ году Масарикъ былъ выставленъ отъ 
партш кандидатомъ въ вЬнскш парламентъ и прошелъ 
на ныборахъ —■ передъ нимъ .открылась и дорога чисто 
политической, парламентской деятельности.

Онъ началъ эту деятельность смелой речыо, въ кото-
рой въ весьма решительныхъ выражешяхъ говорилъ о 
стремленш чешскаго народа къ самостоятельной жизни и 
о препятств1яхъ, каюя это стрсмлеше вызываешь со сто-
роны немцевъ. После этого дебюта, привлекшаго къ себЬ 
большое внимаше, онъ некоторое время усердно рабо- 
талъ въ парламенте. Но довольно скоро уже его стала 
тяготить мелочность, царившая въ среде тогдашнихъ чепь 
скихъ партш, и въ 1893 г. онъ сложилъ свои полномоч1я, 
решивъ вернуться къ культурной работе. Университетсюя 
занят1я, многочисленныя публичныя лекцш въ Праге и въ
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провинцш, лекцюнныя поездки за границу, въ Америку, 
выпускъ большихъ ученыхъ трудовъ и ряда брошюръ по 
разнообразнымъ вопросамъ, деятельное участ!е въ жур- 
налахъ и газетахъ — таковы были формы этой работы, 
которую онъ неустанно велъ въ течете четырнадцати лЪтъ 
посл^ своего выхода изъ парламента. Бывало, что эта ра-
бота опять вызывала противъ него бурю негодовашя въ 
окружавшемъ его обществе — онъ смело встрЪчалъ та-
кую бурю. Такъ было, когда въ 1899 г. онъ выступилъ съ 
р'кшитсльнымъ протестомъ противъ приговора суда при- 
сяжныхъ, присудившаго еврея Гильзнера къ смертной каз-
ни за совершенное имъ якобы ритуальное убшетво хри- 
CTiaHKH. Несмотря на B e t  иредупреждешя, чго такой про- 
тестъ можетъ обойтись ему очень дорого, Масарикъ не по-
колебался категорически заявить о нелепости обвинения 
въ ритуальномъ убшетве и о необходимости пересмотра 
процесса. Предупреждены оправдались — противъ него 
была открыта настоящая травля на улицахъ, въ обществен- 
ныхъ собраныхъ, въ университет!», его самого привлек-
ли къ суду, но онъ остался опять-таки твердъ и въ конц’в 
концовъ добился победы — обвинеше въ ритуальномъ 
убшетве было признано неправильнымъ и было снято сь 
Гильзнера. Бывали и таюе моменты, когда Масарика при-
влекали къ суду за оскорблеше релипи, якобы допускав-
шееся имъ въ его произведешяхъ. Но все это не оказыва-
ло на него вл1яшя. Не вызывая самъ борьбы, но и не укло-
няясь отъ нея, когда ему ее навязывали, онъ спокойно и 
уверенно шелъ однажды намеченной дорогой, неустанно 
развивая свою работу.

Эта напряженная культурная работа имела однако и 
политически характеръ. По существу въ основе ея лежа-
ла и всю ее направляла мысль о необходимости возобно 
вить самостоятельную жизнь чешскаго народа, возстано- 
вить его попранныя и ущербленныя права и дать отпоръ 
стремившейся къ ограничен™ этихъ правъ австршскоч 
политике. Своей культурной деятельностью Масарикъ 
сеялъ семена, которыя должны были взойти и дать уро-
жай и въ области политики. Приблизительно съ середи-
ны того перюда, о которомъ сейчасъ идетъ речь, и въ 
его собственной деятельности уже вполне явственно сталъ 
проступать чисто политически элементъ. Въ 1900 г. труп 
па единомышленниковъ Масарика решила основать въ 
Ч^хш'новую парт1ю, давъ ей назваже реалистической или,
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иначе, прогрессивной народной партш. Масарикъ возгла- 
вилъ эту партш  и повелъ за ея программу энергичную 
пропаганду, которая черезъ некоторое время вновь выве-
ла его на парламентское поприще.

Въ 1907 г. онъ былъ избранъ въ в'Ьнскш парламентъ и 
первыя же его выступлешя здЬсь, направленный на защи-
ту свободы университетскаго преподавашя, которой серт.- 
езно угрожали тогда происки и притязашя клерикаловъ, 
привлекли къ нему общественное внимаше. Это внимаше 
еще бол'Ье усилилось, когда онъ вступилъ въ борьбу съ 
министромъ иностранныхъ дЬлъ Эренталемъ изъ-за такъ 
назыв. загребскаго процесса 1908 г. Этотъ ироцессъ, въ 
которомъ были привлечены къ суду и осуждены по обви- 
нешю въ государственной изм-ён"Ь 53 хорвата и серба, 
долженъ былъ, по планамъ австршскихъ властей, послу-
жить своего рода оправдашемъ для аннексш Боснш и Гер-
цеговины. Знакомые Масарику сербы и хорваты обрати-
лись къ нему съ просьбой вступиться въ это д-кло, спасти 
невинно, по ихъ ув'Ьрешямъ, осужденныхъ людей и воз- 
становить справедливость. Масарикъ взялъ на себя эту за-
дачу. Онъ предпринялъ поездки въ Загребъ и въ Б'Ьл- 
градъ, продЪлалъ долгую и трудную работу разсл^дова- 
шя д£ла на м-ЬсгЬ'и въ австро-венгерскихъ делегащяхъ, 
куда онъ былъ выбранъ для этой цЬли своими товарища-
ми, неопровержимо доказалъ, что весь процессъ былъ по- 
строенъ, съ в'Ьдома и содЬйстя  австршской дипломатш, 
на подложныхъ документахъ. Въ результат^ обвинитель-
ный приговоръ былъ отм'Ьненъ, обвиняемые, во изб'Ьжа- 
Hie новаго суда, были помилованы императоромъ, а Эрен- 
таль, въ виду разыгравшегося европейскаго скандала, че-
резъ некоторое время покипулъ свой постъ. Вм^сгЬ съ 
тЪмъ вся эта истор1я нанесла тяжелый ударъ агрессивной 
политик'Ь Австро-Венгрш по отношешю къ славянамъ, въ 
частности, къ сербамъ. И лишнШ разъ во всемъ своемъ 
блескЪ проявилась въ этой исторш энерпя и стойкость 
Масарика въ д%лЪ защиты истины и отстаивашя правъ сла- 
вянскихъ народовъ.

Къ этому времени онъ пользовался уже, какъ ученый 
и какъ политикъ, общепризнаннымъ авторитетомъ не 
только на родин-b и въ другихъ славянскихъ странахъ, но 
и далеко за ихъ пределами. Чтобы заслужить такой авто- 
ритетъ, имъ сделано было достаточно. И, когда въ 1910 г. 
въ ПрагЬ устроено было его ч«ствоваше по случаю испол-
нившегося его бО-лЪпя, чествоваше это получило весьма
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широкш характеръ. Но самъ онъ, отвечая на обращен-
ный къ нему приветств1я, заявилъ, что все, сделанное имъ 
дб сихъ поръ, было только «предислов1емъ». «Я хочу — 
говорилъ онъ — прожить до 80 летъ и главное еще на-
сту питъ».

Это полушуточное предсказаше, какъ известно, оправ-
далось полностью — главное дело жизни Масарика было 
впереди. Уже въ послЪдше годы передъ MipoBoft войной 
онъ окончательно изверился въ долго существовавшей у 
него надежд^ на то, что Австр1я преобразится въ демо-
кратическое государство и что это дастъ возможность че- 
хамъ, не порывая связи съ ней, наладить свою свободную 
и самостоятельную жизнь. Разставшись съ этой надеждой, 
онъ пришелъ къ убеждешю, что чехамъ остается доби-
ваться распадения Австрш и создашя совершенно самосто-
ятельная чешскаго государства. И, когда увлекаемая сво- 
имъ рокомъ Австр1я нападешемъ на Сербпо открыла ми-
ровую войну, онъ сразу, хотя и не безъ тяжелаго раздумья, 
опред%лилъ свое место и свою роль въ начавшейся борь-
бе. Сорганизовавъ, кого могъ, вокругъ своихъ плановъ на 
родине, онъ самъ въ 1915 г. вьгЬхалъ за границу и повелъ 
въ руководящихъ кругахъ странъ Соглаая энергичную 
пропаганду за разрушеше австро-венгерской монархш и 
создаше на ея развалинахъ независимой Чехословакш. Не-
утомимо, изо дня въ день велъ онъ эту пропаганду въ пе-
чати, въ публичныхъ собрашяхъ, въ дипломатическихъ 
канцеляр1яхъ, въ частныхъ беседахъ съ работниками прес-
сы, съ политиками и дипломатами, съ самыми разнообраз-
ными деятелями разныхъ странъ. Одновременно, убеж-
денный въ томъ, что чехи должны и своими силами добы-
вать себе свободу, онъ взялся за организацию чешскихъ 
лепоновъ въ странахъ СоглаЫя. Постепенно усил1я увен-
чивались усиЪхомъ. Масарикъ сталъ признаннымъ вож- 
демъ всего чешскаго заграничнаго движешя, легюны соз-
дались и поступили подъ его верховное руководство, со-
юзники признали организованный имъ и находивцийся 
подъ его председательствомъ Нащональный Комитетъ 
представительствомъ Чсхш и открыто поставили одной 
изъ целей войны возстановлеше самостоятельности чеш-
скаго народа.

Прошло четыре года неустанной, до-нельзя напряжен-
ной работы. 28 октября 1918 г. возставшая Прага провоз-
гласила независимость Чехословакш и черезъ несколько

20
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дней Масарика по телеграфу вызвали на родину, какъ 
президента Чехословацкой республики. «Вашъ авторитета 
безпредЪленъ, васъ ждутъ», говорилось въ этой теле-
грамме.

Дня раза съ тЪхъ поръ переизбирался Масарикъ пре* 
зидентомъ новой республики, двенадцатый годъ безсмен- 
но стоитъ онъ на этомъ посту. За эти годы Европа пере-
живала процессъ медленнаго залечивашя ранъ, нанесен- 
ныхъ войною, медленнаго возстановлешя, после ужасов ь 
и потрясенш войны, нормальныхъ порядковъ жизни. Въ 
Чехословацкой республике этотъ процессъ шелъ и идеть 
быстрее, чемъ во многихъ другихъ странахъ. И въ нема-
лой мере это зависитъ отъ свойствъ того человека, кото-
рый сталъ здесь во главе государства. Испытанный и уве-
ренный въ себе демократа, исполненный уважешя къ наро-
ду, который онъ возпавляетъ, Масарикъ не позволяетъ ни 
себе, ни другимъ ни уклоняться въ область демагопи, ни 
прибегать къ пр1емамъ диктатуры. Соединяя въ себе яс-
ные теоретическ1е взгляды съ большой практичностью п 
деловитостью, онъ умеетъ вести государственный ко-
рабль, не отклоняясь въ сторону отъ намеченныхъ въ ду-
хе  современной демократш целей, но и не проявляя чрез- 
мернаго доктринерства, не настаивая во что бы то ни ст:  ̂
ло на невозможныхъ въ данную минуту решешяхъ, сгла-
живая и смягчая существуюния противореч1я. И судьба 
дала ему возможность увидеть и ощутить результаты егэ 
работы. День его 80-лет1я обратился въ общенародный 
праздникъ страны, вернымъ сыномъ которой онъ вссгд i 
былъ, вернымъ и надежнымъ руководителемъ которой 
онъ является сейчасъ.

Надо ли говорить, что для насъ, русскихъ, этотъ празд-
никъ имеетъ особенное значеше? Къ старымъ связям!. 
соединявшимъ Масарика съ PoccieH, связямъ интеллекту- 
альнымъ, годы его нрезиденства прибавили новыя. Вь 
эти годы десятки тысячъ выброшенныхъ изъ Россш рус-
скихъ людей нашли себе прштъ въ Чехословацкой рес-
публике, тысячи русскихъ детей и юношей получили или 
закончили въ ней образоваше, рядъ русскихъ культур- 
ныхъ учреждешй былъ созданъ въ Праге, рядъ русскихъ 
культурныхъ силъ былъ сохраненъ Чехословаюей. И во 
всемъ этомъ большомъ культурномъ деле, сделанномъ 
молодой республикой, немалая роль принадлежала ея пре-
зиденту. Свою симпат1ю къ Россш Масарикъ хранилъ и
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проявлялъ неизменно. Достаточно напомнить, что, когда 
не такъ давно его президентское жалованье было увеличе-
но на миллюнъ кронъ, онъ всю эту сумму пожертвовалъ 
въ пользу голодающихъ въ Россш. Неизменно вниматель-
но относился онъ и къ нуждамъ русскихъ эмигрантовъ въ 
Чехословакш. Всего этого нельзя не помнить и, вспоминал, 
нельзя не сказать, что въ xop'fe чужеземныхъ голосовъ, при- 
вЪтствующихъ 80-л%тняго чешскаго демократа, по праву 
занявшаго м-Ьсто перваго гражданина Чехословацкой рес-
публики, русскому голосу естественно звучать громче 
другихъ.

В. Мякотинъ.


