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Андрей Зорин в гостях у Русского кружка Женевского университета (c)
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Наша Газета продолжает знакомить вас с самыми интересными лекциями нашего
партнера – Русского кружка при Женевском университете. Мы уверены, что рассказ
профессора Андрея Леонидовича Зорина заинтересует гораздо более широкий круг
любителей русской литературы, чем тот, что смогла вместить аудитория, даже если
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на этот раз она была почти полной.

|

Nasha Gazeta continue la série des publications qui reflète certaines des conférences
présentées au Cercle russe de l’Université de Genève, notre partenaire privilégié de longue
date. Cette fois la salle a été pratiquement pleine, une chose rare.

Andreï Zorine : « Tolstoï et la liberté »

Андрей Зорин – профессор Оксфордского университета и Московской школы
социально-экономических наук (Шанинка), а также приглашенный профессор еще
целого ряда престижных вузов. Специалист по истории русской литературы и
культуры XVIII – XIX вв. он написал множество книг, среди которых отметим «Кормя
двуглавого орла. Русская литература и государственная идеология последней трети
XVIII – первой трети XIX века» (2001) и «Появление героя. Из истории русской
эмоциональной культуры конца XVIII–начала XIX века» (2016, премия «Просветитель
просветителей» за 2016 год).

Обращаясь к аудитории, профессор Зорин, по всей видимости, подразумевал, что
перед ним сидят люди подготовленные, имеющие представление о жизни и
творчестве Льва Толстого, а потому обстановка сразу воцарилась спокойно-
доверительная, словно группа старых знакомых беседовала об еще одном общем
знакомом, в зале отсутствовавшем. Лекция касалась не разбора того или иного
художественного произведения, но личной философии писателя, пережившего за
свой долгий век несколько глубинных духовных трансформаций, неоднократно
менявшего свои представления о религии и церкви, войне и мире, любви и семье,
нации и патриотизме, но никогда – о свободе.

Андрей Леонидович оттолкнулся от даты 5 мая 1878: именно в этой день почти 50-
летний Толстой, задумывавшийся над разными вариантами автобиографии, сделал
наброски под названием «Моя жизнь», представляющие собой фрагменты из детских
впечатлений писателя.  Профессор Зорин процитировал первый кусок этого текста,
сделав вывод, что самым первым впечатлением жизни для Толстого было чувство
несвободы физической, ограниченной пеленками.



«Возможно, самое существенное здесь то, что связывающие его любят и делают это
из добрых намерений, их жестокость — это жестокость заботы. Происходит
подавление личности чужой заботой и беспокойством за твое благополучие. Это
опека и давление, из-под которых надо вырваться. Это же бесконечное чувство
собственной слабости в мире, который проявляет свое беспокойство о тебе, связывая
и не давая тебе шелохнуться», - так трактовал этот пассаж профессор Зорин.

Из дальнейшей лекции стало очевидно, насколько сильный след это первое
впечатление оставило на писателя, восстававшего против любых проявлений
«опеки», хоть как-то посягавших на его личное пространство, на его свободу.
Постепенно это неприятие личных ограничений переросло, по словам профессора
Зорина, «в категорическое непризнание любой власти, мучающей человека. В том
числе и власти, продиктованной и мотивирующей себя заботой о человеке. Власти, из
объятий которой невозможно вырваться».

Читатели знают, конечно, о созданной Львом Толстым в Ясной Поляне в 1850-х годах
школе, в которой он сам преподавал крестьянским детям. Однако многие удивятся,
узнав, насколько категорично он противопоставлял образование («вещь легитимная,
правильная и нужная людям, основанная на потребности одного человека свободно
делиться своими знаниями, а другого — свободно их получать») воспитанию
(«насилие над личностью). Логика Толстого, кратко изложенная профессором
Зориным, на первый ряд проста: ученик – это сознательная личность, человек,
который сам знает, чему ему надо и чему он хочет учиться, воспитуемый же
находится под властью воспитателя, считающего, что он имеет право учить другого.



Мы сомневаемся, что те из наших читателей, кто имеют опыт воспитания
собственных детей, разделят убеждения на этот счет Льва Толстого,
сформулированные в отрывке из его статьи «Воспитание и образование»,
процитированном Андреем Леонидовичем.

Лев Николаевич пережил посягательство на личную свободу не только в
младенческом возрасте, не имея возможности высвободиться из пеленок. Профессор
Зорин напомнил об обыске, имевшим место в отсутствие писателя в его усадьбе
летом 1862 года. Ничего противозаконного не нашли, но прочитали дневники,
испугали престарелую тетю, зачем-то полезли в пруд... Факт вторжения в его дом,
прикосновения к его личным вещам возмутил и оскорбил Толстого настолько, что,
рассказал профессор Зорин, впоследствии он написал своей двоюродной сестре
Александре Андреевне Толстой: «Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что
меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился, как убийца». Более того,
именно тогда его посещает мысль оставить Россию. «Но вместо отъезда из России он
запирается в Ясной Поляне, вновь начинает писать свою главную прозу – роман
«Война и мир» — и здесь сталкивается с фундаментальной исторической проблемой.
Он пишет роман о войне, но возможна ли война без государственной власти?».

К тому моменту Лев Толстой еще на занял пацифистскую позицию, «он признает, что
вооруженное сопротивление захватчикам — это природная, естественная
человеческая реакция», а весь роман, в котором создана утопия нации как единства
дворянства и крестьянства, полон сильных патриотических чувств. Однако уже на
следующем этапе своей писательской карьеры Толстой теряет веру в это единство –



«власть перестает быть даже внешним выражением глубинной воли народа и
оказывается только институтом тотального насилия».  Историю Лев Николаевич
вообще не любил, считая ее чередой убийств, грабежей и прочих актов насилия.
«Пока люди живут нормальной жизнью, никакой истории нет», - считал он. В
качестве иллюстрации к этому тезису А. Зорин привел фрагмент из романа «Война и
мир»: эпизод встречи Пьера Безухова и Наташи Ростовой, где Пьер с горечью говорит
о смерти Элен и вспоминает о тяжелом чувстве, с которым он воспринял это
известие. При этом несколькими страницами выше написано, как Пьер одним
месяцем жизни раньше ворочался в постели, вспоминал, что жены его уже нет и
говорил себе: «Господи, как хорошо!».
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«Что произошло? Он обманывает Наташу? Конечно, нет. Он ничего уже не помнит. Он



не помнит, что он чувствовал месяц назад, потому что он другой человек. Его
собственный жизненный опыт потерял над ним власть. Он стал другим», - полагает
профессор Зорин, делая вывод, что в толстовской психологии поступки и мысли
человека не определяются его характером и его прошлым, связывая эту идею с
чувством свободы и заключая: Человек не детерминирован даже собой лично.

Может показаться странным, что, по Толстому, правовое  государство (не
деспотическое и заботящееся о своих гражданах) в каком-то смысле даже опасней
деспотического, а в выкладках первых революционеров его не устраивает идея, что
на месте разрушенного государства можно построить какое-нибудь другое, а
насилие можно использовать  для улучшения общественного строя.

Выходит, что законодательно обеспеченная свобода невозможна, потому что она
может быть гарантирована только институтами насилия. А отсюда вытекает и
толстовская философия ненасилия: добровольный отказ от собственности, от
сословных привилегий. Даже детей лучше не иметь, потому что приходится
заботиться об их будущем.

Что же сделать человеку, чтобы чувствовать себя свободным в условиях этого
гигантского неравенства «я слаб, а они сильны»? По мнению Толстого, выход – в
отказе и уходе. «Человек становится свободен в тот момент, когда он отвергает что-
то, прежде имевшее над ним власть. Биографию Толстого можно трактовать как
историю бесконечных отказов, не всегда, впрочем, оказывавшихся окончательными.
Порой сила инерции возвращала его назад: к литературе, педагогике, семья…



Толстой уходил из дома и возвращался снова», - пояснил профессор Зорин,
процитировав запись Льва Николаевича по поводу обстоятельств его окончательного
ухода из дома 28 октября 1908 года.

То есть вторжение в «его пространство» жены также неприемлемо для Толстого, как
вторжение сыщиков во время обыска в 1862 году и как попытка его «спеленать», то
есть ограничить свободу под видом опеки и любви. Он принимает решение уйти.

Большое впечатление на слушателей произвел рассказ профессора Зорина о
последних мгновениях жизни Л. Н. Толстого, желавшего умереть в сознании и
настойчиво просившего не делать ему наркотических уколов. Однако его не
послушали и сделали уколы морфина и камфоры для предотвращения остановки
сердца. 

Последние слова Толстого зафиксированы в «Яснополянских записках» Д.П.
Маковицкого: «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал (или не
нашел)... Оставьте меня в покое... » И самое последнее: «Надо удирать, надо удирать
куда-нибудь».
Думаем, нам всем есть, о чем задуматься.
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