


$ Ш о

И & 1 1 .
1° р . '

^ 0  Х^СОСЛ

ул* ♦ »  . д*к

УЧЕНИЧЕСКАЯ БиБЛЮТЕКА
С е м и п а л а т и н с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з ш  

№ Х Р О Н О Л О Г И И .  И Н В Е Н Т .
№ С И С Т Е М А Т И Ч  К А Т А ЛО Г А
МЪСТО КНИГИ:

Щпафн
Полна

М)ьсто на полни



W: Í I K  i
Ф у  H

; о т д е л е н и е
C.-JíerepEypn>

У[здан1с jr. Jï. Сойкина
книжный Складъ ^нкжнык ]УГагазинъ 

Стремянная, 12 i ^(евшк, 96



я
ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ . С П Б ., 30 СЕН ТЯБРЯ 1902 г.

ТИШ1ГРАФ1Я П. П. СОЙКИНА, СТРЕМ ЯН Н А Я, 12.

Проверено



Гуго Гроотъ, известный подъ именемъ Грощя 
(Grotius), родился ю  апреля 1583 г. въ голланд- 
скомъ городе Лельфт'1;, гд;!; отецъ его, Янъ 
Гроотъ, былъ бургомистромъ. Гуго Гроцш уже 
въ раннемъ дЛтствЛ обнаружилъ ташя умствен- 
ныя способности, что одинъ ученый того вре
мени (Daniel Heinsius) писалъ про него: «Люди 
становятся людьми постепенно, Гроцш родился 
уже человЛкомъ». Восьми л'Гтъ онъ сочинялъ 
латинсДе стихи, пятнадцати выдержалъ экзаменъ 
по фйлософш, Математике и юриспруденцш. Онъ 
учился у знаменитаго 1осифа Скалигера. Черезъ 
два года онъ уже велъ на суде свое первое 
д'Ьло. Двадцати четырехъ лЛтъ онъ былъ назна- 
ченъ исторюграфомъ Соединенныхъ Провинцш 
и генеральнымъ адвокатомъ казны 1олландш и 
Зеландш. Тесно связанный съ семьею Барневельда, 
которому принадлежала власть, I рощй былъ 
нзбранъ «пенсюнар^емъ» города Роттердама, на 
место умершаго брата Барневельда, Но вскорф 
въ 1 61 8 г., въ политическихъ смутахъ двухъ 
партш, нзв'Гстныхъ подъ именемъ последователей
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Гомара и Армишя, Барневельдъ пал-ь. Онъ былъ 
казненъ, сказавъ предъ смертью: «Я  умираю за сво
боду и права родины!»— Гуго Грощя присудили къ 
пожизненному заточенно въ крепости Лувен- 
штейнъ. Тамъ просидеть онъ 18 м'Ьсяцевъ и 
былъ освобожденъ, благодаря безстрашпо и пре
данности своей жены, урожденной Марш Рей- 
гесбергъ. Она вынесла его изъ тюрьмы въ ящике 
огь книгъ, и сама осталась на его мЕсте. Пра
вительство вскоре ее выпустило на свободу. 
Гроцш б'Ьжалъ во Франт'ю, гд-Ь Людовикъ XIII 
его очень ласково принялъ и назначилъ ему даже 
пенено въ 3000 франковъ. По приглашение нБко- 
торыхъ друзей, онъ поселился въ им'Ьнш около 
Санлиса и предался вполне научнымъ занят1ямъ. 
Но онъ не долго жил ь тамъ въ поко'Ь. Его 
положеше во Францш вскоре изменилось. Ри
шелье не любилъ Грощя, пеншя выплачивалась 
ему неаккуратно, французсюе протестанты были 
тоже имъ недовольны. Грощй, одинъ изъ гла
варей протестантизма, сталъ видимо склоняться 
къ католичеству. Людовикъ X III тоже, его забылъ. 
Когда въ 1625 году Грощй поднес ь ему свою 
новую книгу «О праве войны и мира», король, 
любившш науки, даже не сказалъ ему спасибо. 
Грощй поЕхалъ тогда въ Голландно хлопотать о 
возстановленш своихъ правъ. Друзья его встре
тили радушно, правительство его не тронуло 
(людей, изгнавшихъ его, уж е не было), ему воз
вратили даже конфискованный имущества, но 
полнаго оправдашя онъ не могъ добиться. Опт. 
предпочелъ на сей разъ удалиться въ Германш.



Тамъ, въ Гамбург-i застало его приглашеше 
шведскаго министра Оксеншерна принять посгь 
посланника Швецш при французскомъ двортЬ. 
Въ то время Швецш надо было заключить союзъ 
съ Франщей, и Густавъ Адольфъ, геройТридцати- 
л'Ьтней войны, большой поклонникъ Гроцгя, 
указалъ на него своему министру. Гуго Грощй 
въ 1535 году, несмотря на протесты француз- 
скаго правительства, пргГхалъ въ Парижъ въ 
качеств^ шведскаго посла. Жизнь Гротлдя зд'Гсь, 
несмотря на почетъ и богатство, не была все-таки 
счастлива. Онъ занимался богословдемъ, а инте
ресы Швецш не подвигались впереди.. Оксен
шерна самъ долженъ былъ пргЬхать во Францш. 
и Гроцш былъ отозванъ въ Швецш. Онъ про- 
жилъ некоторое время въ Стокгольм-^ при двор"Ь 
королевы Христины, окруженный внимашемъ 
королевы и ненавистью придворныхъ. Сохрани
лось письмо королевы къ вдовГ Гроцгя отъ 
1648 г., полное уважения къ памяти философа. 
Въ 1645 г. онъ просилъ отставки. Онъ усталъ 
отъ своей бурной политической жизни. Его тя
нуло на родину. По дорогк въ Голланддю корабль, 
на которомъ онъ ткхалъ, потери inn. крушсдп'е у 
береговъ Померанш и 28 августа 1645 г. въ 
деревуundb около Ростока Грощй умеръ отъ 
упадка силъ вдали отъ друзей и семьи.

Сочинешя Грощя могутъ быть разделены на 
пять родовъ: i)  Боюсловстя— De veritate religio- 
nis christianae, Defensio fidei catholicae, Via ad 
pacem ecclesiasticam и т. п. Такихъ произведешй 
большинство. 2) Историчестя — De antiquitatc
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rei publicae batavicae, Historia Gothorum, Vandalo- 
runi et Longobardorum, Annalcs ct historiae de 
rebus belgicis. К ъ  этому роду сочинешй надо 
отнести две книги «О происхожденш американ- 
скихъ племенъ». 3) Юридическая—Florum sparsio 
in ius Justinianeum. 4) Политическгя— Mare libe
rum—О свободномъ мор'Ь и «О праве войны и 
мира». 5) Филологическая —  «Мн-Ьшя древнихъ 
философовъ о судьбе», «Выдержки изъ грече- 
скихъ трагедш и комедй» и др. Кроме того 
Fponiii перевелъ на латинский языкъ съ грече- 
скаго трагедто Эврипида «Phenissae». Въ 1687 г. 
были изданы въ Амстердаме письма Грощя. Beds 
его произведешя написаны по-латыни. Языкъ его 
сравниваютъ съ Тадитомъ.

Значегпе Гроцзя въ исторш философш гро
мадно. Школа, на которой были воспитаны Fponiii 
и его время, известна подъ именемъ схоластики. 
Она относилась съ недов"Ьр1емъ къ человеческому 
разуму. Разумъ дань Богомъ отъ природы, а 
человеческая природа, благодаря первородному 
греху, порочна въ своей основе. Поэтому одного 
разума мало. Нуженъ авторптетъ чей-нибудь или 
Откровеше. Отсюда поклонеше предъ Аристоте- 
лемъ и Церковью, безконечное обшпе коммента- 
р1евъ, утомительная паутина схоластической 
мысли. Грош'й первый отвергъ авторитеты Ари
стотеля и дерковныхъ писателен. Онъ посгроилъ 
свою T e o p iio  права на чистомъ разуме. И знаме
нитая книга его очень скоро стала основой науки 
правоведЬМя. Его изучали въ университетахъ и 
цитировали на ряду съ классиками древности.



Грощя должно считать основателемъ «рашона- 
лизма» на ряду съ Декартомъ. Книга Грошя 
вышла на два года раньше (^БСоигБ’а» Де
карта.

Какъ политически'! мыслитель, Грощй первый 
заговорилъ о праве и справедливости, объ Есте- 
ственномъ I Гран'}; въ отношешяхъ народовъ между 
собою. Онъ показалъ, что сила и хитрость не 
могутъ составить всей сущности жизни прави- 
тельствъ, другими словами, что принципы, кото
рыми жилъ в'Ькъ Машавелли и его последовате
лей, односторонни. Жизнь требовала новыхъ на- 
чалъ, и эти начала права высказалъ людямъ Гро- 
шй. Онъ говорилъ о справедливости во времена 
Ришелье, во времена деспотизма и произвола.

Бурная и, можно сказать, скитальческая 
жизнь Грощя вполне показала, что философъ 
быль выше своего века. Онъ нигде не могъ 
ужиться. Людямъ, привыкшимъ къ насилпо, не 
нуженъ былъ проповедникъ справедливости.

Но Гроцш при всехъ обстоятельствахъ жизни 
остался вернымъ себе и своему разуму.

А.  П.



О ПРАВЪ ВОЙНЫ И МИРА.

П О СВЯЩ ЕН 1Е

Людовику X III, христ'шннгьйшещ королю Франковъ 
и Наварры Гую Гроцш *).

Кинга эта написана въ 
виду справедливости.

Hic liber... pro iu s titia  
scrip tus.

Grotius.

Я осмеливаюсь начертать на заголовке этой 
книги ваше августейшее имя, о, самый выдаю
щейся изъ королей: Я  делаю это не изъ тще- 
слав!я, не изъ самоуверенности, а благодаря 
содержашю книги. Она написана въ виду 
справедливости. Эта добродетель настолько свой
ственна вамъ, что, благодаря вашимъ заслугамъ, 
по признанно человеческаго рода, вы получили 
прозвище, достойное великаго короля. Всюду вы 
известны иодъ именемъ Справедливаго, не менее, 
ч*мъ подъ именемъ Людовика. Титулы, заим
ствованные изъ Крита, Нумидли, Африки и Азш,

*) Hugonis Grotii—«De iure belli ас pacis».— Первое 
изданie 1625 г. П освящ еш е—«Ludovico XIII christianissimo 
Francorum et Navarrae Regio.



такъ же, какъ отъ разныхъ поб'Ьжденныхъ римля
нами народовъ, казались прекрасными римскимъ 
полководцамъ. Но ваше имя знаменитее всехъ, 
потому что оно представляетъ васъ всюду вра- 
гомъ и победителемъ не отдельнаго народа или 
человека, а всякой несправедливости. Цари Египта 
считали себя великими за то, что они любили
отца, мать или братьевъ. Вт, вашемъ имени это__
только самыя незаметным стороны. Оно совме* 
Щаеть въ себе не только эти качества, но все, 
что можно только представить себе прекраснаго 
и доблестнаго. Вы справедливы, когда чествуете 
память вашего отца, который былъ по истине 
великъ. Вы справедливы, когда даете широкое 
образоваше вашему брату, хотя для него не 
можетъ быть лучшаго образовашя, нежели вашъ 
примера,. Вы справедливы, когда озаряете вашихъ 
сестеръ светомъ блестящихъ браковъ. Вы спра
ведливы, когда возрождаете къ жизни забытые 
законы и одни, въ пределахъ вашей власти, 
идете противъ своего века, стремящагося къ ги
бели! Вы справедливы и вместе съ темъ снисхо
дительны. Вы не лишаете ничего гражданъ, кото- 
рыхъ забвеше вашей доброты застадияогготкло- 
ниться отъ пути долга. Вы не Й^Лаете никакого 
иасшпя совести людей, которЙё |4шслятъ иначе, 
чемъ вы, въ вопросахъ релиши. "Вы справедливы 
и въ то же время милостивыдЧфёкращая , вашей 
властью страдашя угнетенныхъ гнРррдбвъ, рвержен- 
ныхъ правителей. Вы умеряете сйгл-у.-сд^дрго 
счастья. Ваша милость, напоминающая милость 
Бога, насколько, конечно, допускаетъ то челове*
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ческая природа, заставляетъ и меня, отъ моего 
лично имени, принести вамъ благодарность въ 
этомъ посвящении. Подобно тому, какъ нсбесныя 
светила озаряютъ не только громадным простран
ства вселенной, но вл1яютъ въ отдельности на 
каждое изъ живыхъ существъ, такъ и вы, бла
готворная звезда земли, не только подымаете 
царей и народы, но также пожелали принести 
помощь и утешение и мне, обиженному на моей 
родине. Чтобъ дополнить картину всехъ вашихъ 
добродетелей, заключающихся въ понятш спра
ведливости, надо прибавить къ деяшямъ вашей 
общественной жизни невинность и чистоту 
вашей жизни частной, достойной удивления не 
только людей, но и небесныхъ духовъ. Ибо, какъ 
мало людей, живущихъ въ народе или даже 
ушедшихъ отъ мipa, защищены, какъ вы, отъ 
всякихъ ошибокъ! Между темъ, ваше лоложеше 
таково, что васъ со всехъ сторонъ окружаютъ 
безчисленные соблазны! Какова же должна быть 
высота вашего духа, чтобъ среди занятш, толпы 
и придворныхъ, среди столькихъ людей, посто
янно впадающихъ въ ошибки, достигнуть такого 
совершенства, которое дается только въ уедине- 
нш и то не многимъ? Заслужить еще въ этой 
жизни не только имя’ Справедлнваго, но и Свя
того, какъ были названы благочестивыми людьми 
ваши предки, Великий Карлъ и Людовикъ после 
смерти, это значить быть х р и с т 1 а н н е  й ш п м ъ ко- 
ролемъ кроме наследственнаго титула еще по 
исключительно вамъ принадлежащему праву. Ни 
одна черта справедливости вамъ не чужда. Та



же, которая касается предмета этой книги, т. е. 
вопросовъ мира и войны, особенно присуща вамъ, 
посколько вы король, и король франковъ. Велико 
ваше королевство! Оно раскинулось отъ одного 
моря до другого по обширнымъ и цв'кгугцимъ 
странамъ. Но у васъ есть сила, еще большая, 
чтЬмъ ваше царство. Вы не стремитесь захватить 
чуяоя страны! Вполн'к достойно вашего благо- 
чеедчя и вашей высокой доли, что вы не пося
гаете оруждемъ ни на чье право, не нарушаете 
стари нныхъ границъ, но въ самой войн'к заботи
тесь о мир-к и не враждуете ни съ К"кмъ безъ 
желашя скор-ке покончить вражду. Какъ славно 
и прекрасно, какъ пр1ятно будетъ вашей совести 
сказать Всевышнему въ тотъ день, когда Онъ при- 
зовегь васъ въ Свое Царство, единственно выс
шее вашему: «Вотъ мечъ, который я получилъ 
отъ тебя на защиту справедливости! Я  возвращаю 
его чистымъ, не обагреннымъ ни единой каплей 
невинной крови, пролитой по произволу!« Такимъ 
образомъ современемъ будутъ видкть въ вашпхъ 
поступкахъ образцы прекраснаго, какъ теперь 
мы пхъ черпаемъ изъ книгь, и по нимъ извле
кать правила жизни. Это будетъ самымъ вели- 
кимъ изъ вашихъ д,кян1Й. Однако, хриспансше 
народы осмеливаются ожидать отъ васъ еще 
болыпаго. Они ожидаютъ, что вы всюду заста
вите опустить оружде и миръ, благодаря вамъ, 
воцарится не только среди государствъ, но и 
среди церквей— и нашъ в'ккъ научится подчи
няться дисциплине этой эпохи (?) съ искренней 
и правдивой верой, признаваемой нами хрисыан-

— I I  —
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скою. Мы измучены распрями. Наша душа стре
мится къ такой надежде, поддерживаемой новой 
дружбой, заключенной недавно между вами и 
королемъ Великобританца, мудрымъ королемъ и 
ревнителемъ этого священнаго мира. Дружба ваша 
закреплена бракомъ вашей сестры. Предпр1яДе 
мира нелегкое. Съ об'Ьихъ сторонъ постоянно 
разгораются страсти и съ каждымъ днемъ пре
вращаются въ ненависть. Но великихъ царей до
стойно именно то, что не легко, то, что можетъ 
привести въ отчаяше обыкновенныхъ смертныхъ. 
Пусть Богъ мира, Богъ справедливости благо
словить ваше величество, дастъ вамъ блага и 
покроегь васъ, король справедливый, своею
славой! ,1625 Г.

PROLEGOMENA
(О справедливости).

I оворятъ, шЬтъ ничего несираведливаго въ 
гомъ, что полезно королямъ и правящимъ госу- 
дарствамъ. Справедливость зависитъ поэтому отъ 
силы.

Но люди более глубокие утверждаютъ, что 
право противоречить оружш.

Споры, возникающее между народами и коро
лями, разрешаются всегда Марсомъ, богомъ войны. 
Часто приходится слышать противопоставлеше 
права и оруж1я. Поэтъ Эннш сказалъ: «Люди 
воюютъ не на почве законовъ, а скорБе мечемъ 
добываютт, свою собственность». Горан)й описи-



ваетъ нравъ Ахилла следующими словами: «Онъ 
не признаетъ, чтобы законы были созданы для 
него, а во всемъ полагается на свой мечъ». 
Другой поэтъ влагаетъ въ уста одного завоева
теля так^я речи: «Я  оставляю теперь въ стороне 
мира, и нарушенные законы» (Луканъ). Старикъ 
Антигонъ высмеяла» одного субъекта, принесшаго 
ему трактатъ о справедливости въ то время, какъ 
онъ осаждалъ чужой городъ. Mapiñ говорилъ 
что стукъ мечен заглушаетъ голосъ законовъ, а 
Помпей сказалъ: «Когда я вооруженъ, разве 
могу я думать о законахъ!» На этомъ основании, 
по словамъ Сенеки, нельзя быть въ одно время 
справедливымъ человекомъ и хорошимъ полко- 
водцемъ.  ̂ хрисКанскихъ писателей, какъ, напр., 
Тертуаыианъ и друпе, можно найти то-же мнеше.

Ритор ь Карнеадъ (одинъ изъ трехъ грековъ. 
прибывшихъ въ Римъ въ 604 году) училъ, что 
законы люден изменяются въ зависимости отъ 
интересовъ людей, ихъ нравовъ и времени. Есте- 
ственнаго-же права вовсе не существуетъ, а люди, 
какъ и животныя, влекомы къ тому, что имъ 
выгодно и полезно. Поэтому справедливости или 
совсемъ не существуетъ, или она верхъ безум!я, 
пака, какъ вредитъ личному интересу.

Все это совершенно ложно.
Человека»— животное высшаго порядка. Свой

ство его—жить вместе съ себе подобными—въ 
силу необходимости сообщества, стремлешя къ 
общежитто (appetitus societatis) мирному, разум
ному, что стоики называли «oixéuuaiv»— «état do
mestique».
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Животныя тоже умБряютъ до известной 
степени свои эгоистические инстикты на пользу 
своего потомства или другихъ животныхъ того 
же вида.

Старинная поговорка гласить: ((Собака не 
есть мяса собаки». Ювеналъ говорить: «Свире
пый тигръ живетъ въ мирБ съ другимъ тигромъ, 
и хищный зверь не трогаетъ себе подобнаго».

5" Филона мы находимъ следующая прекрас- 
ныя слова:

«Люди! Подражайте по крайней мЛрЛ безсло- 
веснымъ животнымъ! Они умЛютъ отвечать бла
годарностью на благодеяшя, оказанный имъ. Со
бака оберегаетъ домъ и умираетъ даже иногда, 
когда ея господинъ подвергается опасности. Го
ворить, овчарки бегутъ перед'ь стадомъ и быотся 
до смерти, чтобъ защитить добро своихъ хозяевъ. 
Разве можетъ быть что-либо постыднее того, 
какъ человБку быть побежденнымъ въ благодар
ности собакой! Если примерь животныхъ, насе- 
ляюш.ихъ землю, недостаточно для насъ убедите- 
ленъ, обратимся къ птицамъ, летающимъ въ про
странстве. Оне научать насъ нашему долгу. 
Журавли, которые отъ старости не могутъ более 
подняться на воздухъ, остаются въ гнезде, и 
молодые, ихъ дети, летаютъ за нихъ, такъ ска
зать, по всемъ морямъ и странам!,, чтобъ доста
вить имъ пропиташе. Старики, въ уважение ихъ 
возраста, пользуются покоемъ, изобшпемъ всего, 
даже удовольств!ями; молодые-же утешаются 
отъ тягостей путешествш чувствомъ удовлетво- 
решя отъ исполненнаго долга благо чесыя и на



деждой на подобное-же отношеше къ нимъ ихъ 
потомства, когда они сами въ свою очередь сде
лаются старыми. Такимъ образомъ каждая изъ 
этихъ птицъ возвращаетъ въ свое время то, что 
получила. Нетъ другого животнаго, которое 
кормило-бы своихъ маленькихъ, когда они рож
даются, и своихъ стариковъ, приближающихся 
къ смерти. Поэтому несомненно сама природа 
научила ихъ кормить въ старости техъ, кто ихъ 
кормилъ, когда они были еще совсемъ малы. Т е, 
кто не заботятся о своихъ родителяхъ и пренебре- 
гаютъ своими сыновними обязанностями, должны 
сгореть отъ стыда, слыша про журавлей! По истине» 
детямъ, въ сущности, ничего не принадлежит!.. 
Все, что они имеюсь, или получено ими прямо 
изъ рукъ родителей, или благодаря тому, что ро
дители дали детямъ средства къ прюбретенпо».

О томъ, какъ голуби заботятся о своихъ 
птенцахъ, разсказано у Порфщня, о рыбахъ-же 
мы читаемъ у Клссюдора.

Что касается человека, мы видимъ въ детяхъ 
до всякаго воспитан!я некоторую благосклонность 
другъ къ другу.

Вт» общемъ въ человеке преобладаетъ склон
ность къ общественной жизни и спещалъное 
оруд1с къ этому есть даръ слова. «Человекъ,— го- 
воритъ Маркъ-Антонинъ,— рожденъ, чтобы делать 
добро ближнему».

«Скорее можно найти тело, не притягиваемое 
къ центру земли, чемъ человека, отд'кленнаго 
отт. человеческаго рода. Все, что обладаетъ разу- 
момъ, стремится къ общежитпо».
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Чувство благодарности,—говорить Сенека,—дол - 
жно быть почитаемо само по себ'Ь, потому что 
ничто такъ не портить и не разрушаетъ общешя 
челов'Ьческаго рода, какъ порокъ неблагодар
ности. Въ самомъ дгкл'Ь, отъ чего зависитъ наша 
безопасность, какъ не отъ взаимныхъ услугь, 
которыя мы оказываемъ другъ другу? Он'Ь д'Ь- 
лаютъ жизнь удобной и защищаютъ отъ неожи- 
данныхъ нападений. Разобщите насъ и что мы 
тогда изъ себя представляемъ? Добычу хищныхъ 
зверей, ничего не значущую и легко проливаемую 
кровь! Друпя животныя им'Ъютъ достаточно с-илъ 
для защиты себя. ВсД рождающгяся для вольной 
и разобщенной жизни, хорошо вооружены. Сла
бость ж е— уд"4лъ человека. Ни его зубы, ни его у-р* 
ногти не страшны никому. Природа дала ему дв’Ь ,  
вещи, которыя изъ слаб'Ьпн

наклонность къ общежитпо. Такимъ образомъ, 
тотъ, кто въ отдтЬльности не могъ-бы никому^ 
противиться, становится господиномъ всего. Жизнь 
въ обществтЬ создала его власть надъ вс'Ьми жи
вотными. Въ ней— его естественная сила на земл-Ь. 
Онъ властвуетъ надъ стсшями, онъ управляетъ 
даже моремъ. Эта власть останавливаетъ губи
тельный потокъ болезней, заботится о защита без- 
помощной старости, даетъ утешен!я въ страдаши; 
эта власть д-Дгаетъ насъ мужественными, позволяя 
намъ бороться съ судьбою. Уничтожьте ее, и вы ра
зобьете единство челов'Ьческаго рода, единство, под
держивающее жизнь. А  уничтожить ее не труд
но— стбитъ только не избегать неблагодарности».

его въ самаго сильнаго на



Стремлеше къ общежитш есть источника 
естественнаго права въ собственномъ смысл-fe 
(Наес vero societatis custodia fons est eius iuris, 
quod proprie tali nomine appellatur). Оно состоитъ 
въ томъ, чтобы:

1) воздерживаться отъ чужого,
2) возвращать принадлежащее другимъ,
3) исполнять об-Ьщашя, договоры,
4) вознаграждать за вредъ и убытки,
5) наказывать заслужившихъ наказаше.
Челов'1ась mrfeen, преимущество надъ другими

животными не только въ стремленш къ обще
житно, но еще въ способности судить о полез- 
номъ и вредномъ и предвидеть будущее. Чело
веку поэтому надо искать того, что подсказы- 
ваетъ ему здравый разумъ, не затемненный ни 
страхомъ, ни соблазномъ ближапшихъ наслажде- 
H Íñ , ни произвольной страстностью (temerán 
Ímpetu).

Что не противоречии, такому сужденю, не 
противоречии и естественному праву, т. е. при
роде человека.

Сюда относится разумная экoнoмiя въ рас- 
пределенш благъ, предпочитающая то мудраго 
предъ глупымъ, то родственника предъ чужимъ, 
то б'1зднаго предъ богатымъ.

Естественное право въ тесномъ смысле не 
требуетъ никакой положительной деятельности, а 
исчерпывается только тЧмъ, что оставляетъ дру
гимъ имъ принадлежащее.

Все это верно, хотя-бы мы предположили, 
что H-ferb Бога, или Онъ не заботится о челове-
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ческихъ дЕлахъ. Но существоваше Бога дока
зывается нашимъ разумомъ, предашемъ, чуде
сами.

Такимъ образомъ, первый источникъ права 
есть природа.

КромЕ природы, есть еще источникъ права— 
свободная воля Бога. Ей разумъ нашъ повелЕ- 
ваетъ подчиняться безпрекословно. «Кто посту- 
наетъ несправедливо — поступаетъ нечестиво»,— 
говорить Маркъ-Антони нъ.

Источникъ права — въ ЮпитерЕ, говорили 
древше. И слово tcius» (право), видно, происходить 
отъ слова «Jupiter».

Священная исторш ноош.ряетъ склонность 
людей къ общежитпо и говорить, что всЕ люди 
родились отъ однихъ прародителей.

Флорентинъ говорить: «Природа установила 
между нами родство и подставлять ногу своему 
ближнему есть преступлеше для человЕка».

Исполнять свои обЕщашя есть велЕше Есте- 
ственнаго Права. Поэтому люди должны пмЕть 
какой-нибудь снособъ обязываться. Отсюда выте
кает ь гражданские право (¡us civile). ТЕ, кто, со
единившись въ общество, договорились подчи
ниться кому-нибудь, тЕмъ самымъ обЕщались, 
обязались и должны сдержать свое обЕщаше.

Они должны слушать большинство членовъ 
общества или тЕхт>, кому передана власть.

МнЕше Карнеада, что: «польза есть мать спра
ведливости и равенства»—не вЕрно. Мать есте- 
ственнаго права есть природа, а мать граждан - 
скаго права— обязательство по взаимному согла-



шенпо. Такимъ образомъ, природа — бабушка 
гражданскаго права.

Создатель природы желалъ, чтобы каждый 
изъ насъ въ отдельности былъ слабъ и испыты- 
валъ недостаток^ во всемъ. Это нужно для того, 
чтобы мы т^мт, сильнее стремились къ обгцежи- 
T iio . Что касается пользы, то она— только случай
ная причина права гражданскаго, потому что это 
право возникает!, только въ обществе, а обще
ство или подчинеше все.хъ какой-либо власти 
образуется въ виду какой-нибудь выгоды и пользы. 
Законодатели имЬютъ обыкновенно въ виду 
пользу или должны ее иметь.

Некоторые законы являются изъ соглашешя 
государства, между собою, это i u s  g e n t i u m .  На- 
родъ, ограничивающий свои интересы изъ-за инте- 
ресовъ и общихъ правъ нащй, не можетъ, однако, 
считаться безумнымъ.

Карнеадъ напрасно называет!, справедливость 
безум1емъ.

Не безуменъ гражданин!,, который въ своей 
стране согласует!, свои поступки съ законами 
юсударства, хотя уваженье къ этимъ законамъ 
лишало-бы его некоторыхъ выгодъ.

Не безуменъ также народа,, который изъ-за 
своиха, частныхъ интересов!, не пренебрегает!, пра
вами, общими всемъ нащямъ.

Причина въ обоихъ случахъ одна. Гражда
нина,, нарушающий право государства въ виду 
своей личной пользы, разрушаетъ зерно, въ кото
ром!, заключаются его будушде интересы и инте
ресы его потомства. Народъ, нарушающий есте
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ственное право и право народовп (ius gentium), 
уничтожаетъ тоже на всегда стены, воздвигнутая 
для его спокойств1я.

Но и помимо этого, идти но тому пути, какой 
указываетъ намъ природа, будетъ всегда призна- 
комъ мудрости, а не безулпя.

Законы, говорятъ, выдуманы изъ боязни не
справедливости.

Люди такимъ образомъ принуждаются, такъ 
сказать, силой къ справедливости.

Люди слабые, не желая быть порабощенными 
сильными, согласились между собою устроить 
общими силами суды, чтобъ вместе противоста- 
вить сильными еще ббльшую силу. Си этой точки 
зрешя право есть действительно воля более 
сильнаго, другими словами—право не им^етъ 
своего вн']пшгяго проявлен!я, если за ними нети 
силы.

Однако, надо признать, что право и безъ силы 
ne лишено всякаю dnucineiA.

Справедливость даетъ покой совести, а не 
справедливость— угрызешя, въ роде теки, что 
Платонъ приппсываетъ тиранами.

Люди хорошее все одобряютп справедливость 
и порицаюти несправедливость.

Еще важнее то, что Боги является покровите- 
леми справедливости и врагомп несправедливости.

Людями необходима взаимная помощь. Госу
дарства заключаютп между собою союзы, дого
воры, которые были-бы невозможны, еслибп 
справедливость замкнуть ви пределы одного госу
дарства.
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Имя Миноса ненавистно въ исторш потому, 
что онъ думалъ, что надо быть справедливым!, 
только въ предалахъ своего государства.

Плутархъ разсказываетъ, что лакедемоняне 
тоже заботились только объ увеличенш Спарты. 
Они считали честнымъ только то, что полезно 
ихъ государству. Оукидидъ говоритъ: «Они были 
очень справедливы другъ къ другу, но не къ 
чужестранцамъ. Въ сущности они считали чест- 
нымъ то, что имъ было приятно, и справедливымъ— 
то, что имъ было полезно». /

Внгъ права нгьтъ ничего прочнаю.
Никакое общество немыслимо безъ права.
Аристотель говоритъ, что даже разбойники 

какъ-нибудь управляются.
Помпей сказалъ, что счастливо государство, 

гд'1; царитъ справедливость.
Если-бы вс'Ь люди были справедливы, не 

нужно было-бы военной храбрости. Не было-бы 
друзей македонянъ или римлянъ, а были-бы 
друзья человечества. Маркъ-Антонинъ говорилъ, 
что его отечество, какъ Антонина — Римъ, какъ 
человека— весь М1ръ.

Поэтому не слЕдустъ предполагать, что на 
войне прекращаются все права.

Сама война должна быть предпринимаема 
только въ виду справедливости, а когда уж'ь она 
возгорелась, вести ее должно только въ преде- 
лахъ права и добросовестно (bona fide).

Войну нужно вести противъ техъ, на кого 
не действуетъ право. Но чтобы война была спра
ведлива, надо вносить въ нее не меньше благоче-
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спя, ч-£мъ обыкновенно вносятъ въ распредтЬле- 
ше справедливости.

При стуке оруж1я действительно ыолчатъ 
законы, но только гражданские— они созданы 
для íiipa,— но не молчать законы естественные, 
вечные.

Историки всегда показываютъ, какое значеше 
им4 етъ въ войне сознаше правоты. Отсюда про
исходить поговорка: «силы солдата увеличены
или уменьшены въ зависимости отъ причины 
войны».

Справедливость воины важна также для за- 
ключешя союзовъ. Никто не станетъ вступать въ 
союзъ с'ь теми, которые нисколько не заботятся 
ни о праве, ни о справедливости, ни о добро
совестности.

Мнопе запрещаютъ хриспанину всякую войну.
Они говорятъ, что хрисианинъ долженъ глав- 

нымъ образомъ любить всехъ людей.
Этого мнешя держатся, между прочимъ, Jean 

Férus и нашъ Эразмъ—больнпс любители духов- 
наго и светскаго M Ípa. Но они говорятъ это, 
повидимому, для того, чтобъ одной крайностью 
ослабить другую.

Что касается меня, то я уб Ьжденъ въ суще- 
ствоваши права, общаго всемъ народамъ, и много 
причинъ побудило меня писать на эту тему. Я  
виделъ въ хриспанскомъ MÍpe такой развратъ вой
ны, который заставилъ-бы краснеть даже варварская 
наши. Люди хватались за оружие по самымъ 
ничтожнымъ иоводамъ или даже безъ всякой 
причины. Когда-же оружие было уже у нихъ въ



рукахъ, они презирали всякое право и божеское, 
и человеческое. Казалось, бешенство овладе
вало ими и они въ силу какого-то общаго закона 
выходили свободно на путь всехъ преступлеши.

Своимъ знашемъ права я желалъ-бы быть 
полезнымъ людямъ.

Содержаше моего сочинешя следующее:
Въ первой книге я разсмотрю, существуетъ-ли 

справедливая война.
Во второй— причины возникновешя войнъ.
Въ третьей— что позволено на воине.
При составлен:и этого сочинешя я пользовался 

многими книгами теологовъ и ученыхъ — Fran
cisco Victoria (испанецъ въ Саламанке 1480). 
Henri de Gorckum (голландецъ) написалъ «De 
bello iusto».— Guillaume Mattheus (нсизвестснъ) 
Jean Lupus (Сегов1я). Его соч. «De bello et Bel
latoribus». Arius (De bello et eius iustitia). Jean de 
Lignano (Болонья «De bello»), Martinus Lauden- 
sis (французъ— de bello); Фабера, (Тулуза —исто- 
рикъ, учсникъ Куящя), Balthazar Ayala (1548— 
1584), Alberico Gentili (итальянецъ, профессоръ 
въ Оксфорде, написалъ « De iure belli» 1584 г.).

Изъ философовъ большее место я уделилъ 
Аристотелю, но его авторитетъ для меня не есть 
тирашя. Я  следую ему съ той свободой, съ какой 
онъ самъ относился къ своим ь учителями Я 
имею въ виду только истину.

Кроме Аристотеля, я пользовался еще кни
гами людей, вдохновленныхъ Богомъ и Ветхимъ 
Заветомъ. Новый Заветъ нисколько не отме- 
няетъ Ветхаго. И старинные хрисиансще писа
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тели все пользовались Ветхимъ Зав'Ьтомъ. Я  въ 
данномъ случай подражаю имъ.

Дал-Ье у меня нредъ глазами были Новый 
Зав'Ьтъ, постановлешя Соборовъ и сочинешя 
схоластиковъ.

Схоластики жили въ несчастное и невеже
ственное время и потому на нихъ надо смотреть 
снисходительно. Темъ не менее, когда они 
согласны все въ какомъ-нибудь вопросе нрав
ственности, они редко ошибаются У  нихъ была 
большая проницательность при разсмотренш чу- 
жихъ взглядовъ.

Наконецъ, я изучилъ еще произведения всехъ 
юрисконсультовъ, занимавшихся римскимъ пра- 
вомъ.

Я ничего не имею противъ того, чтобы ко 
мне отнеслись съ той-же свободой, съ какой я 
отнесся къ мнешямъ и книгамъ другихъ. Я 
даже прошу объ этомъ всякаго, въ чьи руки 
попадетъ мое сочинеше. Я  буду благодаренъ 
всякому, кто найдетъ какую-либо ошибку у меня, 
темъ более, что я съ удовольств1емъ ее исправлю.

А теперь, если я что-нибудь сказалъ против
ное благочеспю, добрымъ нравамъ, Священному 
Писанйо, хрисЯанской Церкви и всякой иной 
истине, такое слово пусть сочтутъ не произне- 
сеннымъ мною *).

*) Ср. эти «Prolegomena» съ «Испов'Ьдью савоярдскаго 
священника» въ ЭмилР Руссо. А. П.



Книга первая.

ПЕРВАЯ ГЛАВА.

Что такое война5 Что такое право?

Цицеронъ определяет войну следующими 
словами: «Война—это споръ, разрешаемый наси- 
л1емъ».

(Cicero dixit, bellum certationem per vim).
Слово «bellum» (война) происходить отъ слова 

«duellum» «duobus» (два), такъ-же, какъ отъ «duo- 
nus» образовалось «bonus» и отъ «duis»— «bis».

Но обычное определеше подразумевает подъ 
словомъ «война» не действ1е, а состояше. Такимъ 
образомъ, война есть состояше отдельныхъ людей, 
которые силой разрешают свои споры.

Всякая война обозначается словомъ «bellum».
Слово «право» въ примененш къ войне есть 

только то, что справедливо, и оно имеетъ скорее 
отрицательное значеше, чемъ положительное, т. е. 
право войны обозначает только то, что не есть 
несправедливость, что не противоречит законамъ 
общества разумныхъ существъ.

Право бы вает правомъ превосходства и пра
во мъ равнаго къ равному въ зависимости отъ
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того, изъ какихъ членовъ составлено общество. 
Общество братьевъ, друзей, союзнпковъ, граж- 
данъ — общество равное. Обьцество-же отца и 
дТтен, господина и раба, царя и подданныхъ, 
Бога н люден, все ото—общество неравное.

Есть кродг!; того право отдельна го человека.
Право отдельной личности, индивидуума, есть 

нравственное качество человека для справедлн- 
ваго влад-Ьшя ч'Ьмъ-нибудь или справедливаго 
совершешя чего-нибудь. 1\огда это нравственное 
качество достигаетъ совершенства, я называю его 
властью—faciülas, когда-же оно несовершенно— 
возможностью—aptitudo. Это то-жс самое, что ьъ 
Mipi физическомъ обозначается словам и: ànücmeie— 
ас tus и сила—potentia.

Facilitas, власть юрисконсульты обозмачаютъ 
выражешемъ «свой». Напр., воздавать каж 
дому «свое»— «suum cuique tribuere». Мы-же на- 
зовемъ ее правомъ во собственномъ смысл/ь.

Оно охватываетъ власть надъ самимъ собою. 
Тогда оно называется свободой. Власть-же надъ 
другими бываетъ власть родительская, власть го
сподина, полная власть надъ вещыо, или непол
ная, какъ, напр., право пользовашя или узу- 
фруктъ и т. д.

Facilitas бываетъ двухъ родовъ: одна власть 
заботится о польз'Ь частныхъ лицъ, другая, выс
шая, заботится объ общемъ благ!;. Такъ, царская 
власть поглощаетъ въ себ+> власть отца и госпо
дина. Всякий бол'Ье обязанъ государству, ч'Ьмъ 
кредитору.

Aptitudo,— это то, что прилично (convenable —



офзс) Facultas—объектъ уравнивающей справедли
вости. Aptitudo— справедливости распределяющей.

Аристотель говоритъ, что уравнивающая (explé- 
trice) справедливость следует  ариометической 
пропорщи, а распределяющая —  геометрической. 
Это бывает, но не всегда. Справедливости эти 
скорее различаются по предмету, надъ которыми 
оне действуют.

Примеръ уравнивающей и распределяющей 
справедливости приведешь въ «Киропедш» Ксено
фонта.

Киръ отдалъ маленькому мальчику чужую ту
нику, соответствующую его росту, а другому маль
чику болынаго роста далъ другую тунику, тоже 
по его росту и тоже не принадлежавшую тому. 
Воспитатель Кира, видя это, заметилъ, что такое 
решешс было-бы правильно, если бы онъ был ь 
судьею— того, что кому лучше соответствует, но 
такъ какъ онъ долженъ былъ решить вопросъ, 
кому принадлежит туника, то ему следовало 
разсмотреть: кто законно ею владеет, кто ее сде- 
лалъ или купилъ, кто похитилъ ее насильно и т. д.

У  Моисея по этому поводу сказано: «Судья 
не долженъ увлекаться сострадашемъ къ бед
ному» (Исходъ XXIII. з, Левитъ XIX. 15). Фи- 
лонъ говоритъ: «Надо отделять самое дело о т  
всякихъ другихъ соображений».

Третье значеше слова права—законъ въ обшир- 
номъ смысле. Э т о т  законч. есть моральное пра
вило, обязывающее къ тому, что честно.

Есть право естественное и право человеческое 
lus naturale и ius voluntarium (которое называется



«право законное»—-81x01104 уорлхоу). То-же у ев- 
реевъ М цуоЛ  и КЬиккип (см. Маймонида— «Учи
тель сомневающихся»).

Естественное право, это—правило, диктуемое 
здравымъ разумомъ, т. е. природой. Но оно ка
сается не только вещей, лежагцихъ вне воли че
ловека. Собственность была введена волей людей, 
но съ момента ея установления, уж е естественное 
право подсказываетъ мне воздерживаться отъ ея 
нарушешя.

Богь устроилъ природу известнымъ образомъ 
и естественное право заключается въ природе. 
Естественное право настолько прочно, что оно не 
можетъ измениться, пока Богъ не изменит ь при
роды.

Естественное право зависитъ иногда отъ вре
мени Когда не было собственности, то общее 
нользоваше было естественнымъ правомъ.

Гезюдъ говоритъ: «Законъ данъ великимъ Юпи- 
теромъ человеческому роду. Дише звери, рыбы, 
птицы, все делаются добычей другь друга. Между 
ними нетъ права. Справедливость, самое лучшее, 
что только есть на свете, стало нашимъ уделомъ.

Дицеронъ пишетъ въ Первой книге своего 
трактата «объ обязанностяхъ»:

«Мы не говоримъ, что существуетъ справед
ливость для лошадей, справедливость для львовъ 
и т. д.

Плутархъ въ жизнеописание Катона Стар- 
шаго говорить:

«Мы пользуемся законами и справедливостью 
только по отношенш къ людямъ».
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«Мы зам'Ьчаемъ,— говоритъ Лактанцш,— что во 
всЬхъ живыхъ существахъ, лишенныхъ разума, 
природа сама заботится о себЕ. Они вредятъ дру- 
гимъ, чтобъ доставить себ'1; блага. Они не со- 
знаютъ, что наносить вредъ, это— зло. Но чело- 
в"Ькъ, влад'Ношлп знашемъ добра и зла, воздер
живается огь нанесешя вреда другимъ, хотя-бы 
отъ того была для него польза».

Зачатки справедливости заметны, впрочемъ, у 
животныхъ, но это не измЕняетъ основы права.

Если и приписываютъ животнымъ некоторое 
знаше справедливости, то это только потому, что 
въ нихъ иногда замЕчаюгь кой-какую тЬнь ра
зума.

Плинш, напр., зам’Ьтилъ словно предчувствие 
справедливости въ слонахъ (кн. VIII, гл. V’).

Однако, свойственны-ли поступки, согласные 
съ естественнымъ правомъ, людямъ наравнЕ съ ж и
вотными (папр., воспитание дЕтей) или нЕтъ, не имЕ- 
етъ никакого вл1яшя на самую природу права.

Доказательства бываютъ: i)  доказательства а 
priori и 2) доказательства a posteriori. Первыя — 
бол'Ье отвлеченный, вторыя— 6ojrfee доступныя. А 
priori —доказываютъ, что предметъ соотвЕтствуетъ 
или не соотвЕтствуетъ природ-!» разума и обще
ства; к posteriori—что предметъ относится къ 
естественному праву, такъ какъ большинство на- 
родовъ считаютъ его таковымъ. «Общш голосъ— 
лучппй критерш истины» — Aóyov xov £ovdv xoi- 
■t̂ piov (Гераклитъ). Того-же мн-£тя держатся 
Аристотель, Цицеронъ, Сенека, Квины-шаиъ. — 
Надо, впрочем ь, исключить нзъ общаго голоса ди-
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nie и жестокие народы (Порфирит). НеизмФннымъ 
естественнымъ правомъ Д1ы должны называть та
кое право, которое кажется справедливымъ лю- 
дямъ сь здоровыми, разумомъ. Если люди боль
ные думаютъ. иначе, это не вредитъ нраву. Кто 
утверждаетъ, что медъ сладбкъ, говоритъ правду, 
хотя-бы больные не находили этого.

Аристотель говоритъ, что челов^къ— по при
роде животное ласковое (ijpTjpov Çüov р01 1 V )
Плутархъ пишетъ, что челов^къ делается дур- 
Н Ы М Ъ  И свирепымъ, при бретая дурныя прирычки, 
противныя природе.

Чтобы судить о томъ, что естественно, надо 
наблюдать природу, а не извращешя (рт) èv toit 
Siecp&ap|iÉvoiç—Аристотель).

Право человеческое, — ius voluntarium, —  со
зданное волей человека, бываетъ право светское 
и право духовное— ius humanum et ius divinum.

UpaBo светское (humanum) есть право гра
жданское (государственное)— ius civile, вытекаю
щее изъ государственной власти.

Iосударство есть наисовершенное общете сво
бодныхъ людей для общей пользы подъ защитой 
законовъ.

(Est enim civitas coetus perfectus liberorum ho- 
minum iuris fruendi et communis utilitatis causa so- 
ciatus).

Власть отца, хозяина и т. п. меньше власти 
гражданской.

Более обширное право—право народовъ—ius 
gentium—обязательное для многихъ нашй. Су- 
ществоваше права дародовъ, ius gentium—доказы



вается постояннымъ пользовашемъ имъ и свидБ- 
тельствомъ т'Ьхъ, кто въ немъ свтЬдущи.

Право духовное—ius divinum—происходить 
отъ воли Божества. Приказашя Бога тЬмъ са
мым!, справедливы. О нихъ можно сказать, какт, 
говорить Плутархъ, что Богъ не потому прика
зывает!, что-либо, что оно справедливо, а вещь 
потому справедлива, что ее приказываетъ Богъ. Это 
духовное право было дано людямъ или одному 
народу три раза: певидиьдоаь —-■ сейчасъ-же по 
созданш челов'Ькгц^й^врД^— по .возобновлен ¡и че
ловечества посл^н^^па^и ^ё^'нГразъ— по гран- 
дюзномъ возро^е^цПй&щвечества посредством!, 
смерти Христа// J f r / |   ̂ а |

Изъ вс^хъ tia^d^ci^, ^ * ,к о  одинъ
котораго Богъ , ^ ^ т о ^ ^ 9̂ ^ й М № ^ 1аконами — 
это — народъ еврйаф п^,.* I ' 4? / /

Моисеи обрашдется о дт* и говоритъ
(Второзак. 1\ '. 7.):

«Существует-!,-ли столь могущественный на
родъ, которому его боги были бы более благо- 
прштны, ч^мъ нашъ Господь по отношенпо къ 
мольбдмъ, обращаемым!, къ Нему нами! Суще- 
ствуетъ-ли народъ столь могущественный, кото
рый имБлъ-бы законы справедливее техъ, что я 
теперь вамъ даю!»

«Богъ обнаружил!, свою волю 1акову, свои учре- 
ждсгпя и законы—Израилю. Онъ не поступил!, 
гакъ въ отношеши ни къ одному народу; ника
кой народъ не зналъ этихъ законовъ» (Псалмы. 
CXLVII).

На этохмъ основанш полагали некоторые евреи,—



—  32 —

чужеземцы (не евреи), чтобы спастись, должны 
подчиниться еврейскому закону.

Но ни у пророковъ, ии въ Талмуде меть ни
чего такого. Моисей, сыпь Маймона говоритъ о 
«добродетельныхъ людяхъ другихъ нащй», какъ 
они называются въ Талмуде (См. титулъ «О 
царе» и титулъ «О синедрюне»).— Они, по его 
мненно, хотя и необрезанные, и даже язычники, 
будутъ все-таки иметь свою долю въ благахъ бу
дущей жизни [Комментарш ас! Л1 ¡8!1а)огЬ].

Въ общемъ законы еврейские обязательны для 
христсанъ. Съ приходомъ Христа мы не освободи
лись отъ закона Моисея, хотя мы и чужды ев
рейской нащи. То, что предписано въ еврейскомъ 
законе, не противоречить естественному праву. 
Естественное право, какъ мы уже сказали, вечно 
и неизменно. Невозможно, чтобы Богь, который 
никогда не бываетъ несправедлива могь предпи
сать что-нибудь, противное этому праву. При
бавьте къ этому еще, что законъ Моисея названъ 
чистымъ и прямымъ (Псаломъ X IX ; Уи^. 
X VIII. 8) и что аностолъ 11авелъ величаетъ его ело 
вамп: «святой, справедливый, добрый» (Римл.
VII. 12).

Однако, то, что въ законе еврейскомъ не ка
сается естественнаго права, не можегь насъ обя
зывать, потому что всякое обязательство выте- 
каетъ изъ воли обязавшагося. А помимо нашей 
воли мы не видимъ ни малейшаго указашя въ 
Священномъ Писанш, чтобы Богь подчинилъ 
этому закону друпе народы, кроме евреевъ. Та- 
кимъ образомъ обрезашс не можетъ быть для



насъ обязательно. Его можно заменить благо
честивыми поступками (Св. Павелъ). Но древше 
законы о субботнемъ дне и о десятине показы- 
ваютъ, что и для хрис.панъ особенно обязательно 
посвящать Богу не менее седьмой части всего 
своего времени и платить духовенству не менее 
десятой части своихъ плодовъ и доходовъ. Та
ково мнеше Иренея и Златоуста.

ВТО РАЯ ГЛАВА.

Бываетъ-ли справедливая война?

Можно-ли иногда разрешить войну?
Цицеронъ говорить со словъ стоиковъ, что 

существуютъ принцицы первобытные, первые по 
природе, и посредственные, вторые^которые, однако, 
надо предпочитать первымъ. (крейта ха-à epúoiv).

Первые принципы, это—возникающее у всякаго 
животнаго съ момента его рождешя—самосохра- 
неше. Первый долгъ — сохранять себя въ по- 
ложенш, какое указала намъ природа. Вторые 
принципы, знаше соответстя чего-либо съ здра- 
вымъ разумомъ, который выше тела. Вторые 
принципы поэтому важнее первыхъ.

Первые принципы не противоречатъ войне 
(inter prima naturae nihil est, quod bello repugnet), 
такъ какъ цель войны— сохранете жизни, тела, 
имущества и т. д.

Во всей природе мы видимъ борьбу и само
защиту. «Все виды животныхъ,—говоритъ К с е н о -  

фонтъ,— имеютъ свой способъ бороться, кото
рому научила ихъ сама природа». «Все живот-
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ныя,— читаемъ мы въ одной поэме,— предчув- 
ствуютъ своего врага и способы борьбы съ нимъ. 
Они знаютъ силу своихъ орудий защиты и уяй- 
ютъ ими пользоваться». Гораций сказалъ: «Волкъ 
нападаетъ своими зубами, быкъ рогами. Кто на- 
училъ ихъ этому? Одинъ только инстинктъ!» Лу
креций идетъ еще дальше.— «Всякое животное,— 
говоригь очъ, —  им'Гетъ предчувствщ способовъ 
борьбы. Молодой бычекъ бросается лбомъ впе- 
редъ, словно предчувствуя рога». Т о - ж е  гово- 
ритъ и I аленъ— «Жеребенокъ бьетъ своимъ н"Ьж- 
нымъ копытомъ, маленький гценокъ старается уку- 
сить еще неокрепшими зубами».

Челов^къ—животное, рожденное для мира и 
для войны. У  него н^тъ никакого естествен- 
наго оружья, кроме рукъ (Галенъ, Аристотель).

Разумъ-же и природа общества не заире- 
щаютъ вовсе всякое употреблеше силы, а запре- 
Щаютъ только такое насшпе, которое нарушаетъ 
чье-либо право.

Цицеронъ говоритъ:
«Если-бы каждый изъ органовъ нашего тела 

имелъ способность мыслить и если бъ онъ ста
рался отнять въ свою пользу здоровье сосед-. 
няго органа, все т-кло пострадало-бы отъ этого 
и неминуемо погибло. То-же самое, если каждый 
изъ насъ захватилъ-бы блага, принадлежащая дру- 
гимъ, въ свою личную пользу, общество людей, 
жизнь въ общежитш была-бы непременно разру
шена. Конечно, пр1ятнее видеть у себя вещи, 
необходимыя для поддержат я жизни, че.чъ ви
деть ихъ у другихъ, но природа никогда не до-
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пуститъ, чтобы мы увеличивали наше имущество, 
наши богатства тНЬмъ, что отнято у другихъ».

Споръ можно разрешить или уб^ждешемъ, 
или силой. Употреблеше силы не должно счи
таться несправедливымъ, если оно не нарушаетъ 
ничьихъ правъ. Но надо къ силф обращаться 
только въ крайности.

Овидш говорить: «Можно взяться за opyжie 
противъ вооруженныхъ». —  Богъ далъ евреямъ 
правила, какъ вести войну, ноказавъ этимъ, что 
война можетъ быть справедлива.

Если на насъ нападаютъ изменой или откры
тою силой или мы попали къ разбойниками, то 
Bei пути къ спасенпо хороши.

Авраамъ вооружился противъ четырехъ царей. 
Моисей приказали воспротивиться оруж1емъ Ама- 
лекитянамъ.

1осифъ пишетъ:
«B ei хотятъ жить. Это—законъ природы, цар

ствующий надъ B c i.M ii  живыми существами. Вотъ 
почему мы смотримъ, какъ на враговъ, на всЬхъ, 
кто посягаютъ на нашу жизнь».

Изъ всего этого, кажется, достаточно ясно, 
что естественное право не отрицаетъ Bei роды 
войны.

Что касается права чeлoвiчecкaгo, свЕтскаго— 
ius voluntarium humanum—то, какъ мы видимъ изъ 
истории, законовъ й обычаевъ Bcixn народовъ, это 
право тоже не осуждаетъ войны.

Это не подлежитъ coMHimio.
БолЕе труденъ вопрос.ъ въ npaßi человЕче- 

скомъ, духовномъ—ius voluntarium divinum.



Противъ войны приводятъ обыкновенно за- 
конъ, данныхг Богомъ Ною и его потомству.

Богъ говорить (Быпе IX , 5, 6):
«Я потребую вашу кровь, т. е. кровь вашихъ 

душъ, я потребую ее отъ всякаго животнаго, я 
потребую также душу человека изъ рукъ дру
гого человека, такъ какъ человекъ— братъ чело
веку. Кто прольетъ кровь человека, да прольется 
и его кровь, потому что Богъ создалъ человека 
по Своему подобно».

Далее сказано:
«Не убш!»
Но все это не уничтожаетъ ни смертной 

казни, ни войнъ.
Тутъ, по моему, вопросъ права. Каждый дол- 

женъ отвечать за свои преступлешя. Во все вре
мена убийца былъ вне закона. Его можно было 
убить.

Законъ «Радаманта» гласитъ: «Справедливо, 
чтобы всяадй терпелъ то, что изъ-за него пре
терпели друпе».

По поводу убшства въ «Кн. Чиселъ» (XXXV', 
3 1, зз) сказано, что земля не можетъ очиститься 
иначе, какъ пролитхемъ крови убийцы.

Древнее право Аттики и римсшя «Двенад
цать таблицъ» похожи въ этомъ отношенш на 
законы Моисея.

Право войны не было вполне уничтожено и 
закономъ Христа. Павелъ говорить: «Я раньше 
всего приглашаю васъ обращать свои молитвы, 
просьбы, благочестивые поступки за всехъ людей, 
за царей и за всехъ, кто возвеличены въ своемъ



достоинств^, для того, чтобы мы ВС-fe могли про
водить спокойную и мирную ЖИЗНЬ СО ВСЯКИМИ 
благочесПемъ и честностью. Богу Нашему Спа
сителю npiflT H O , чтобы всБ люди спаслись и до
стигли истины».

Изъ этихъ словъ мы узнаемъ три вещи: во- 
первыхъ, что Богу пр1ятно, чтобы цари сделались 
хриспанами, во-вторыхъ, чтобы, сделавшись хри
стианами, они остались царями,— эта мысль вы
сказана также Юстиномъ Мученикомъ: «Мы про- 
симъ у Бога, чтобы цари и правители обладали 
здоровьемъ души, соединенной съ царской властью». 
Наконецъ, третья вещь, которую мы узнаемъ изъ 
словъ Павла— это то, что Богу пр1ятно, чтобы хри- 
спансюе цари доставляли другимъ хриспанамъ 
спокойную жизнь (Constitutiones dementis).

Но какъ ее доставить?
Павелъ (Rom.) объясняетъ: «Царь—служи

тель Бога для твоего блага. Трепещи, если со- 
вершилъ зло. Не даромъ онъ носитъ мечъ и, какъ 
служитель Бога, онъ мститъ за зло!»

Павелъ приглашалъ Нерона и царя Агриппу 
принять хриспанство. Значитъ, они могли при 
этомъ сохранить свою власть.

1оаннъ Креститель не приказалъ солдатами 
покинуть службу.

Христосъ самъ говоритъ, что не пришелъ раз
рушить законъ, а подтвердить его.

Апостолъ Павелъ для защиты противъ евреевъ 
воспользовался солдатами трибуна.

Въ Апокалипсис'Ь. предсказаны войны нБкото- 
рыхъ очень благочестивыхъ людей.
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Правда, й с а 1Я говорить, что народы когда-ни
будь перекуютъ мечи въ плуги.

Но это надо понимать условно, т. е. «таково 
будетъ положеше м1ра, если все вполне проник
нутся хриспанствомъ».

Христоеъ сказалъ: «Васъ учили— «око за око. 
зубъ за зубъ», а я говорю вамъ «не сопротивляй
тесь тому, кто съ вами дурно обращается (по- 
еврейски «злому» или согласно съ греческимъ 
переводомъ «тому, кто д'Ьлаетъ вамъ несправедли
вость»). Но если кто-либо ударить васъ въ правую 
щеку, подставьте ему и другую». Отсюда неко
торые заключаютъ, что не следуетъ сопротивляться 
никакой обиде, и не должно быть ни публичной, 
ни частной мести. Однако, смыслъ этихъ словъ 
Христа совсемъ не такой. Христоеъ обращается 
въ длнномъ случае не къ правителямъ, а къ тому, 
кто потерпелъ обиду. Онъ не говорить о всякой 
обиде вообще, а только объ ударе по щеке и 
т. п. Последшя слова уничтожаютъ обобщеше.

«Если кто хочетъ,— говорить онъ далЕе,— су
диться съ вами, чтобъ отнять у васъ тунику, от
дайте ему ее». Здесь также не,тъ общаго запре- 
щешя судиться. Было-бы нелепо предположить, 
что отцу или даже опекуну запрещено защищать 
судомъ въ случае нужды хлебъ своихъ детей 
или опекаемыхъ. Одно дело—туника или плащъ, 
и другое дело—целое систояше, доставляющее 
средства къ жизни.

«Если кто—чптаемъ мы еще— просить тебя 
пройти съ нимъ версту, пройди две». Спаситель 
не говорить— сто верстъ.



Это значить другими словами: Въ вещахъ, ко
торый насъ не очень обезпокоиваютъ, мы не 
должны доводить нашего права до крайности, 
но уступать даже более того, что насъ просятъ, 
чтобъ наше терп-кне и наша доброта были изве
стны встЬмъ.

«Дайте тому, кто проситъ». Но нельзя делать 
этого до безконечности, такъ какъ тогда ничего 
не останется прочнаго. Кто не заботится о своемъ 
домК— хуже всякаго невернаго.

У  Матвея сказано: «Вы слыхали:— Люби ближ- 
няго своего и ненавидь врага.— А  я говорю вамъ: 
Люби врага своего, благословляй того, кто тебя 
проклинаетъ, молись за техъ, кто относится къ 
тебе враждебно и тебя преследует»».

Мнопе думаютъ, что такая любовь несовме
стима съ войной и смертной казнью.

Но это не верно. Въ законе сказано: «Люби 
ближняго». Ближнш—это еврей (кн. Левитъ. XIX. 
17), а также чужеземецъ (кн. Левитъ. XIX. 18). 
Вместе съ темъ въ законе разрешено правите- 
лямъ наказывать смертью убшцъ и другихъ боль- 
шихъ преступниковъ. Если-же подъ словомъ 
«ближнш» подразумевать «всехъ», то мы получимъ 
разлпчш евангельскаго учешя отъ Ветхаго Завета. 
Но если даже предполагать, что Христосъ думалъ о 
ббльшей степени любви, то и тогда надо признать, 
что не все люди должны быть одинаково любимы.

Несомненно, надо больше любить своего отца, 
чемъ ближняго. Также пользу невиннаго надо 
предпочитать пользе виновнаго, интересы, обиде 
частнымъ.
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Вс£мъ известна старинная аксюма: «Одина
ково жестоко прощать всемъ, какъ и никому не 
прощать».

Сказано: «Не мсти, помогай врагу и т. д.» 
но и тутъ надо отличать месть личную отъ мести 
въ общемъ интересе.

Воины происходятъ изъ - за страстей тела. 
такъ какъ страсти стремятся къ обладанпо цен
ностями.

«Откуда происходятъ ваши войны и сражешя?__
говорить 1аковъ.— Страсти ваши борются въ ва- 
шемъ теле. Вы полны желанш, и у васъ нетъ 
того, чего вы хотите, вы завистливы и вы не мо
жете удовлетворить свою зависть. Вы воюете другъ 
съ другомъ, и у васъ все-таки нетъ того, чего 
вы желаете, потому что вы не просите. Вы про
сите, но просите плохо, только чтобъ удовлетво
рить свои страсти».

5 Клемента (СоштипопеБ, вероятно въ конце 
II-го века) мы читаемъ, что не всякое убйство 
запрещено, а только убийство невиннаю. Но и 
виновнаго могутъ убить только правители.

При римскихъ императорахъ въ войске рим- 
лянъ было очень много хриспанъ.

Амврозш (при Оеодосш) говорить, что не 
грехъ носить оружие, а грехъ воевать изъ-за 
добычи.

«Отдайте кесарево кесарю, а Божье Богу»,— 
говорить Христоеъ. Изъ этихъ словъ видно что 
Онъ не былъ противъ войны.

Когда Юл1анъ говорилъ своимъ солдатамъ- 
хрисКанамъ: «беритесь за оруж1е въ защиту об-
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щаго блага», они брались за оружие; когда-же 
онъ говорить: «Идите на хрисКанъ!» они его 
не слушались, признавая Бога владыкой.

Василш говоритъ о древнихъ хрисКанахъ: 
«Наши предки не считали убшствомъ убшство на 
войне, потому что они прощали техъ, кто сражался 
за добродетель и благочестие».

Т РЕТ Ь Я  ГЛАВА.

Война публичная и частная. Суверенитетъ.

Война бываетъ частная, публичная и сме
шанная.

Римсше законы называютъ насимемъ, когда 
частное лицо желаетъ возвратить себе должное 
безъ помощи судьи. Но иногда нельзя ожидать 
безъ опасности помощи отъ судьи, или когда на
ходишься въ море, въ пустыне или на необптае- 
момъ острове, или когда судья отказываетъ въ 
правосудш, или граждане отказываются его слу
шать.

Евангел1е приказываетъ намъ любить ближняго, 
какъ себя, но не предпочитать его себе. Когда 
намъ грозить опасность, то намъ не запрещено 
заботиться о своемъ спасенш более, чемъ о 
чужомъ.

Публичная общая война бываетъ торжествен
ная, законная «по ins gentium» или не 'закон
ная. Для того, чтобы война была законная (solenne), 
по ius gentium требуется: i)  чтобы воююпця сто
роны были облечены суверенной властью, 2) чтобъ
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были при войн'Ь соблюдены изцГстныя формаль- 
ности.

Вести воину безъ разр-Гшешя суверена есть 
преступлеше противъ Величества.

Духовная способность управлять государствомъ 
есть государственная власть По ©укидиду она 
состоитъ пзъ трехъ вещей: «изъ издашя законовъ, 
отправлешя правосуд1я и назначешя чиновниковъ»; 
по Аристотелю «изъ разсмотр-Гшя общихъ дгЬлъ, 
выбора чиновниковъ и отправлешя правосуд1я»; 
по Денису Галикарнасскому— изъ «выбора чинов
никовъ, законодательства съ отмфной законовъ, 
объявленш войны и мира, изъ права судить и 
права созывать народное собраше».

Власть бываетъ суверенная, когда она ни отъ 
кого не зависитъ. Обшдй субъектъ зр'1зн1я есть 
все т"кло, а спецшльный— глазъ. Такъ общш 
субъектъ суверенной власти есть государство, 
которое мы опред'Влили, какъ совершеннейший 
союзъ.

Общимъ субъектомъ суверенной власти въ го
сударстве не могутъ считаться, однако, народы, 
подчиненные другимъ. Но въ гГл-Г одна голова 
не можетъ служить двумъ гЬам ъ, одно-же лицо 
может ь быть главою двухъ самостоятельныхъ 
государства

Оощпй субъектъ суверенной власти есть госу
дарство, частный—лицо единичное или коллек
тивное-.

Некоторые полагаютъ, что суверенитетъ нахо
дится всюду, въ самомъ народе.

Это не в-Грно. Противъ этого надо возразить.
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I. Наролъ можетъ выбрать форму правлешя, 
которая ему больше нравится, и такимъ образомъ 
передать другому свою власть.

При большой опасности или голодГ народъ 
часто отказывается отъ суверенитета. Кампанцы 
сами подчинились Риму.

Бываетъ также, что отецъ семейства, обладая 
обширными землями, не желаетъ никого пускать 
на нихъ, пока люди не признаютъ его власти. Съ 
другой стороны владГлещь многихъ рабовъ от- 
пускаетъ ихъ на волю подъ услов1емъ, чтобъ они 
признавали его авторитетъ и платили ему цензъ.

Признавппе чужцрф$£?и>~но,могугь считаться 
субъектами суверенитета-• 9% \

Аристотель да^ке ДворфрыАфу¡цеетК-ютъ при
родные рабы, к о т ф ^ /н ё  люр^1^°йа1аи^к^1ть— они 
умГютъ лучше п о ^ й о Й т ^ б ^ ^ ^ ^ ^ о ^ Й в а т ь » .

Когда-же мы угтройству
государству то мы ^Ьд^мъ, ^ро такого на-
родовласКя, сдГ-бы-и^ь,анйб^гафофсобранш не 
исключались нтЬкоторы&гьгЩ^я'Й!, иностранцы, 
женщины и юноши.

Но и помимо этого много есть народовъ, вла- 
ствующихъ надъ другими. Могутъ-ли подвластные 
быть суверенами?

Все это должно быть уничтожено, если мы 
согласимся съ тГмъ, что право управлять подчи
нено всегда волГ тГхъ, кГмъ управляютъ.

II. Существуютъ цари, независимые отъ воли 
народа. Царь въ Библш называется «Помазанникъ 
надъ народомъ, надъ насл-Ццемъ Господа, надъ 
Израилемъ». Сенека говоритъ: «надо бояться то
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народъ, то выдающихся гражданъ при сенат-i, то 
одного, кому власть дана надъ народомъ. Власть 
царя,—делать все, не отдавая никому отчета. 
Лакедемонсше цари после учрежден! я «Эфоровъ» 
были только цари по имени (Полибш). Диктаторы 
тоже цари, и они не были подчинены народу.

Если власть и принадлежала народу, когда 
ее передавали царю, то при цар-i повино- 
веше уже необходимо. Жена можегъ выбрать 
мужа, но, разъ выбравъ, должна ему повиноваться 
всегда. Валенти шанъ сказалъ солдатамъ: «Вы 
могли меня не выбрать, но разъ выбрали, ваше 
д-кто повиноваться, а не вмешиваться въ унра- 
влеше».

Но не все цари выбраны народомъ.
III. I оворятъ, что всякая власть учреждается 

для выгоды управляемыхъ, а не техъ, кто власт- 
вуютъ. Поэтому управляемые выше властвующихъ.

Но это не верно.
Правительство часто учреждается вовсе не въ 

интересе управляемаго, а въ интересе anacTBvio- 
щаго, какъ, напр., власть господина надъ ра- 
бомъ, или въ общемъ интересе, какъ власть мужа 
надъ женою. «Вы должны терпеть роскошь и 
скупость, и пороки вашихъ правителей, какъ 
друпе бичи природы. Будутъ пороки, пока бу- 
дутъ люди (Тацитъ)!»

IV . I оворятъ, существуетъ взаимная обязан
ность между царемъ и подданными. Подданные 
повинуются, пока царь хорошо управляетъ. Въ 
противномъ случае онъ зависитъ отъ народа.

Но отсюда произойдетъ крайнш безпорядокъ—



царь и народъ будутъ всегда спорить изъ-за 
каждаго акта.

Есть страны, въ которыхъ собрашя народа 
контролируютъ акты царя и даже предписываютъ 
законы, которымъ правитель долженъ подчи
няться. Но тогда суверенитетъ принадлежитъ 
имъ, а не дарю.

Выборность или наследственность царей не 
играетъ роли, такъ какъ власть всюду остается 
та-же.

V. Большинство царей, наследственныхъ и 
выборныхъ, пользуется властью на праве пользо
ван 1 я— узуфрукта. Но сугцествуютъ и такие пари, 
которые пользуются властью на праве собствен
ности—именно те, кто завоевали свою власть въ 
справедливой войне или при комъ одинъ народъ 
подчинился всецело другому.

Говорятъ, свободный человекъ не можетъ 
быть въ чьей-либо собственности. Но свобода 
личная не то-же, что свобода гражданская. 
Тапитъ говорить: «Свобода германцевъ была
суровее, чемъ царская власть Арзаса».

Когда народъ подчиняется, это не значитъ, 
что сами граждане, люди переходятъ въ соб
ственность царя, а только отчуждается на всегда 
право управлять.

Никомедъ, царь Виеинш, умирая, оставилъ 
свою власть римлянамъ въ наследство.

Правда, въ государствахъ. где власть полу
чена царемъ по воле народа, не следуетъ пред
полагать, чтобы народъ желалъ разрешить царю 
отчуждать свою власть.



Суверенитетъ единъ и недЕлимъ. Но слу
чается, что власть бываетъ у двухъ, даже трехъ 
царей. Такъ было одно время въ РимБ.

Суверенитетъ не прекращается, когда прави
тель обязывается чТмъ-нибудь гражданамъ или 
Богу. Мужъ тоже не лишается своей власти, 
обБщавъ что-нибудь женф

Между полной монарх!ей, абсолютной, какъ 
говорить Аристотель, и монарх1ей Лакедемона, 
которая есть только военное главенство, суще- 
ствуютъ средшя формы. Такой средней формой 
можно считать еврейское царство. Еврейскихъ 
царей нельзя назвать ограниченными. Они пра
вили самовластно. Между тТмъ ихъ бичевали, 
если они поступали противъ закона.

Квинтъ-Курщй говорить: «Македоняне жили 
подъ монархической властью, но пользовались 
большей свободой, ч'Ьмъ друпя нацш».

Можетъ-ли суверенитетъ принадлежать союз- 
нику,у кого нЕтъ гегемоний Глава союза не есть су- 
веренъ. Гегемошя не уничтожаетъ ни чьей свободы.

Надо отличать право отъ пользовашя имъ. 
Правитель сумасшедший, пленный, ребенокъ 
им'Гютъ право верховной власти, но не могутъ 
имъ пользоваться. Тогда должны быть назна
чаемы регенты и вице-короли.

Ч ЕТВЕРТА Я  ГЛАВА.

Война частныхъ лицъ противъ правителей.

Частныя лица могутъ воевать съ частными 
лицами, какъ, напр., путешественникъ съ раз-
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бойникомъ на дорогтЬ; суверены —1 противъ суве- 
реновъ; частныя лица могутъ воевать противъ суве- 
реновъ, но только противъ т-Ьхъ, которымъ они 
не подчинены.

Спрашивается, могутъ-ли частныя лица во
евать съ теми, кому они подчинены.

Если суверенъ приказываетъ что-либо противъ 
Естественнаго Права или велтЬшя Бога, то не 
сл-Бдуетъ исполнять его приказании

Конечно, право самозащиты должно быть 
крайне ограничено въ пользу государства, иначе 
не было-бы государства. Этимъ объясняется, 
почему суверенитета такъ защищенъ законами; 
за нарушете его правъ всюду смертная казнь.

«Противиться власти, значить противиться 
учрежденпо Бога»,— говорить Павелъ.

«Еслибъ не было правителей, мы-бы жили 
хуже, чБмъ диаде звБри»,— говорить Златоуста.

Жизнь государственная удобнБе и спо
койнее.

Надо всегда повиноваться царю.
т е м ь  не менее нельзя отнять у народа или 

части народа права защищаться отъ крайней 
жестокости. Следуета, впрочемъ, щадить личность 
короля.

Нельзя клеветать на него, или поднять на 
него руку.

Итакъ, законно нельзя противиться те.мъ, у 
кого верховная власть.

Но существуютъ следующая исключешя:
1) Когда король или правитель самъ, очевидно, 

отказался отъ власти, противъ него дозволено
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предпринять все, что противъ частнаго лица 
(Генрихъ III, царь польскш, узнавъ о смерти 
брата Карла IX въ 1574 гч тайно ушелъ изъ 
Кракова въ Парижъ. Этимъ онъ явно отказался 
отъ власти).

2) Когда король отчуждаетъ свое царство 
или подчиняетъ другому, онъ лишенъ власти.

3) Когда король д'Ьпствуетъ враждебно своему 
государству.

4) Когда король падаетъ изъ-за преда
тельства.

5) Если королю принадлежитъ часть власти, 
а другая—народу или сенату и когда король 
хочетъ присвоить эту часть.

6) Если при передач^ власти были оговорены 
случаи, когда можно сопротивляться королю.

Акты верховной власти того, кто захватилъ 
власть (узурпатора), должны шНть силу, пока 
власть въ его рукахъ.

Акты-же, мен4зе важные, только способствую- 
шде утвержденпо узурпащи, можно не соблюдать, 
если н4;тъ большой опасности. Но это вопросъ— 
можно-ли убить такого узурпатора.

Гертул1анъ говорить: «противъ преступив -
ковъ величества и публичныхъ враговъ всякш 
челов4жъ— солдатъ!»

Я  думаю, это справедливо, если есть до 
узурпацщ законъ противъ каждаго узурпатора.
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П ЯТАЯ ГЛАВА.

Кто ведегь справедливую войну?

Оказать услугу ближнему, посколько это въ 
нашей власти, не только позволительно, но и 
честно. Те, кто писали объ обязанностяхъ людей, 
говорятъ вполне справедливо, что нГтъ ничего 
полезнее для человека, ч-£мъ другой челов-Гкъ. 
Люди соединены между собою различными свя
зями, которыя побуждаютъ ихъ къ взаимной по
мощи. Члены одной семьи поддерживаютъ другъ 
друга. Мы зовемъ на помощь своихъ соседей и 
гражданъ нашего отечества. Аристотель сказалъ, 
что всякш человГкъ долженъ браться за оружие 
въ защиту себя, если онъ потершкпъ обиду, или 
своихъ родителей, или своихъ благодетелей, дол
женъ идти на помощь тТмъ, съ кГмъ онъ 
живетъ въ общенш, если кто дГлается жертвой 
несправедливости. Солонъ также училъ, что 
счастливы будутъ государства, въ которыхъ 
всякш гражданинъ будетъ принимать на свой 
счетъ обиду, нанесенную его ближнему.

Но даже и помимо этихъ связей, человеку 
не чуждо ничто человеческое. Марщалъ гово
рит ь. «Если-бы мы считали всякую несправедли
вость, причиненную другимъ, нашей личной 
обидой, и мстили бы за нее, наглость злыхъ не 
подавляла-бы невинности. За злыми все-бы сле
дили и, будучи принуждаемы къ заслуженной 
каре, злые уничтожились-бы совсемъ или по край
не]! мере число ихт, уменыпилось-бы». По словамъ

4
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Демокрита надо защищать вс'Ьх.ъ обиженныхъ, 
такъ какъ это справедливо и хорошо». Лактанщй 
говоритъ: «Богь не далъ мудрости животнымъ, 
но онъ далъ имъ способы защиты въ случай 
нападеюя. Человека Онъ создалъ нагимъ и 
хрупкимъ. Но онъ далъ ему мудрость и чувство 
расположения, которое нобуждаетъ людей любить, 
защищать другъ друга, помогать другъ другу въ 
опасности».

Вторая и третья книги «Права войны и 
мира» трактуютъ исключительно о войшЬ и 
им’Ьютъ значение только для науки международ- 
наго права.

О 6 л » г т н * *
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У|здаш JT. Jí. Сойкина.— Cns., ^(евскш

„ п о л е з н а я  < й и 5 л 1о т е к а и

Ц 1ьна  каждой книги  .5 0  к.
Драгоценные каини. Соста- 

вплъ Же. Свят скш . 184 стран, 
(съ 38 рисунками).

Электричество въ домаш- 
неиъ быту. Руководст. для лю
бителей электротехники. Состав. 
Ж. Ж. ДовяковскШ . 194 стран, 
(съ 177 рисунками).

n íB 4 ÍH  ПТИЦЫ (Ловля, содерж. 
въ неволЪ, нравы и образъ ж и з н и  
пЬвч. итицъ). Сост. Же. Святскш . 
240 стр. (съ 28 рис.). Изд. 2-е.

Естественная h cto píh  въ 
разсказахъ. Соч. А . М айльса, 
переводъ съ англ. М. Басанина. 
173 стран.

Рыболовъ-любитель (Жизнь, 
ловля и разведете прйсновод- 
ныхъ рыбъ). Общедоступн. практ. 
руководст. в .  Жескова. 180 стр. 
(69 рис.).

Комнатное цветоводство О у- 
ков. для любит.). Сост. в .  М едвп- 
девъ. 144 стр. (56 рис.).

Спортъ во все времена года. 
Состав, Г . Ф — тъ (Бнллтрдъ.— 
Кегли.— Велосипедъ.— Верховая 
4зда. — Плаваше. — Гребной 
спортъ.— Устройство «капота».— 
Лыжи.— Коньки.— Буэръ. — Ан- 
гл'1Йск. подвижн. игры). 200 стр., 
съ 60 рисупк.

Дошашнш обнходъ(Сборнпкъ 
сов'Ьтовъ п редеатовъ по всЬмъ 
отраслямъ доиашняго хозяйства). 
Систавиль Ф. Г .  1844-Х1Х стр.

Шры действительн. и во
ображаемые. Сочнн. К. Ф ла м -  
м а р го т . Перев. Ж. Святскш . 
192 страницы.

Жизнь зешлн.—Очерки попу
лярной геологш. Ирофес. Ф. П у- 
гие. Перев. и доп. Ж ■ Л ям инъ . 
164 стран, (съ 30 рис.).

Натуралнстъ на Ла-Плате 
Соч. У. Хедсона. П-рев. съ 8-го 
англ. издан. Кн. I. 180 стр. (съ 
15 рис.). Кн. II  (окончание). 200 
стран, (съ 11 рис.).

Чудеса растнтельнаго пира. 
Состав. О. Жедвтъдсвъ. 148 стран, 
(съ 30 рис.).

Жизнь въ море. Ж. К еллера. 
Перев. Вл. Шацкаго, подъ ред. 
проф. А . М. Жикольскаго. Кн 
I.—204 стр. (съ 31 рис.). Кн. II 
(окончаше).— 188стр.(съ£0рис.). 
Издаше 2-е, пспр. и доп.

Накъ узнать харантеръ че
ловека? Опред^лете характера 
по чертамъ лица (физшгномошя), 
по рукамъ (хирософ1я), по почер
ку (графол'ог!я) и по внешнему ви
ду головы (френолоия). Состав. 
Г р . Ф —тъ, действ. Чл. Граф. 
Общ. 240 стр. 35 рис. и 50 образ.. 
почер. Изд. 3-е, дополн. и пспр.

Подъ В О Д О Ю . — Пстор1Я водо- 
лазнаго дЬла и подводнаго пла- 
ваш я . Л . Фигье. Пер. подъ ред. 
и съ дополн. Г р . Ф - т а .  120 
стр. (съ  22 рис.).

Выпио. изд. Сойнииа изъ его книжн. магаз (СПБ., Невсн1и 96, уг. Надежд.), 
на оумжу не тенЪе одного руб., за перео. не платятъ, иромь тъхъ издан., 

за который перео. попазана оообо.
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У^здаш JT. Jf. Сойкина.— С п е . ,  З̂ евскт 9 6 . 

„ < Л о л а з н а я  ^ 1 и 6 л 1 о т е к а и

Ц гьна каждой книги 50 к.
Въ дебряхъ АЗШ. Сост. по соч. 

генер.-м. Щвцова Н. Д.Соколовъ. 
200 страница

Древше и нов4шпйе колоссы
(Истор]'я и описаше эамЬчатель- 
ныхъ статуй, начи нал съ древнЬй- 
шихъ временъ). Е . Лебазейль. 
Переводъ съ франц. 224 стран, 
(съ 33 рисункам.).

Чудеса полярнаго шра (Ис- 
тор1я путешест. Природа. Жизнь 
и нравы обитателей). Е . Л еба
зейль. 168 стран, (съ 35 рисун.). 
Издаше 2-ое.

Южный ПОЛЮСЪ (Истор1Я и 
описаше антарктическихъ путс- 
шествШ). В . Фонв1элля. 150 стр. 
(съ рисунками). Издаше 2-е.

Вонругъ св$та на велоси- 
Пед4. Т. Стивенса. Кн. I .— Отъ 
Санъ - Франциско до Тегерана. 
184 стр. Кн. II.— Отъ Тегерана 
до 1окагамы. 172 стран.

Во льдахъ н снйгахъ (Путе- 
шествш наостровъ Колгусвъ). Соч. 
Треворъ- Б ет т и, перев. съангл. 
Л . Ф илиппова. 212 стран., съ 
13 рисунк. и картою.

Начало и нонецъ ипра. Ш .Р и 
шара. Пер. и дополн. И . Свят- 
скш . 184 страницы.

Соврешенная Турщя. Очерки 
и разсказы о царств* Османовъ. 
Ю ргя К ази -В ека . ] 16 стран.

Аиуръ (Природа и люди Амур- 
скаго крав); Состав. дМств. чл^ 
Импер. Русскаго Географ. Общест. 
Ф. Груздезъ (Волгинъ). 176 стр. 
(съ 2 i  рис. и картой). Изд. 2-е, 
исправленн.и дополн.

На верблюдахъ. Воспоминай, 
нзъ жизни въ Средней Азш. Соч. 
Н . Уралова. 188 стран.

Письша нзъ Африки. Г енри
х а  Сенкевича. Перев. М . К р у -  
ковскш. 271 стр. (съ 26 рис.).

Наши родичи (Изъ воспой, о 
славннск. зеыляхъ). Очер. и раз
сказы В . Ж елиховской. 168 стр. 

Джонъ-Булль и его колонш
(Очерки нзъ путешествШ но ко- 
лошямъ Аяглш). М акса О 'Р ел- 
л я ,  перев. съ англШск. Л . Бог
дановича. 148 стран.

Астроношъ-любнтель. Руко
водство къ ознакомлен!» съ "не
бесными явлешями н ихъ наблга- 
дешями. Сост. дМств. чл.Русск. 
Астроп. Общ. Е . Предтсченскги. 
200 стр. (25 рис. и черт.).

Астронотя въ вопросахъ и 
ОТВФтахъ. Г . И ар ви ля . Перев. 
иодъ редакц. профес. С. Г ла зс -  
напа. 104 стр. (съ 20 рис.).

Минроснопъ и телеснопъ.
Зю рш эръ и■ М арголле. Перевелъ 
и дополн. Ж  Свят скш . 140 стр. 
(съ 42 рисунками).

Выпис. изд. Сойкина изъ его нкижи. магаэ. (СПБ~ НевоиЩ 96. уг. Надежд), 
на сумму не менЪе одного руб., за перео. не платятъ, кром* тЪхъ издан., 

за который перес. поназана особо.




