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7

предисловие

Фридрих Горенштейн  
и его тема

У театрального режиссера Леонида Хейфеца запечат
лелся в памяти образ Фридриха Горенштейна в мос
ковском метро — с авоськой, в которой лежат пакет 
молока, корм для Кристи, любимой кошки писателя, 
и книга Энгельса «Анти Дюринг». Эта яркая деталь 
позволяет датировать воспоминание — 1977й, год 
написания документальной повести «Дрезденские 
страсти» (с которой российский читатель получит воз
можность ознакомиться только в 2015 году).

К тому времени киевлянин Горенштейн прожил в 
Москве уже шестнадцать плодотворных лет. Здесь он 
создал романы «Место» и «Псалом», пьесы «Бердичев» 
и «Споры о Достоевском» и многое другое, но опубли
кован был из серьезной прозы только один рассказ 
(«Дом с башенкой» в журнале «Юность» в 1964 году) и 
половина другого («Старушки» в «Московском комсо
мольце»), а также несколько юморесок в «Литератур
ной газете». С рассказа «Дом с башенкой» Горенштейн 
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и начинал впоследствии отсчет своей жизни в литера
туре, хотя он писал прозу и раньше, еще в Киеве, рабо
тая прорабом стройуправления, и даже посылал одну 
повесть Эренбургу. А «Дрезденские страсти» оказались 
текстом, завершившим советский период его жизни. 
Писатель эмигрировал в сентябре 1980 года и более 
20 лет прожил в Берлине, где умер в марте 2002 года.

До эмиграции Фридрих Горенштейн был известен на 
Родине главным образом в мире кинематографа — как 
сценарист, в частности, «Соляриса» Андрея Тарковского 
и «Рабы любви» Никиты Михалкова. Именно работа в 
кино и обеспечивала ему определенную независимость, 
поскольку на писательские гонорары рассчитывать не 
приходилось: когда повесть «Зима 53го года» (1965) 
была отвергнута «Новым миром», Горенштейн решил 
писать «в стол» и ни в какие советские журналы или из
дательства ничего из написанного до своего отъезда из 
страны больше не предлагал. После «Дома с башенкой» 
он надолго исчез из поля зрения литературной среды и 
«вынырнул» лишь в 1979 году, как один из авторов за
прещенного в СССР альманаха «Метрополь», в котором 
была напечатана его повесть «Ступени».

Поэтому как писателя Горенштейна понастоя
щему знали только немногие «доверенные лица». Но 
те, кто был знаком с его сочинениями (Горенштейн 
строго контролировал, кому давались для прочтения 
его неизданные тексты, хранившиеся в доме Лазаря 
Лазарева), например Василий Аксенов, Юрий Трифо
нов, Владимир Вой нович и Фазиль Искандер, высоко 



Фридрих Горенштейн и его тема

9

ценили написанное им. А коллеги кинематографисты 
Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский и вовсе, 
не колеблясь, употребляли в отношении его слово «ге
ний»… Большим и гениальным писателем называл 
Горенштейна и Бенедикт Сарнов. Мнений этих людей 
Горенштейну было до поры до времени достаточно 
для сверки со своими собственными критериями. Он, 
судя по многим признакам, понимал, что написанное 
им будет долго ждать публикации, еще дольше — при
знания, но еще дольше будет сохранять актуальность.

Особняком стоит вопрос, почему Горенштейн ока
зался вне фокуса внимания читателей в начале девяно
стых, когда —  наконецто — в России был опубликован 
его трехтомник. Один из возможных ответов — скорее 
всего, не главный, — тем не менее очевиден. Горен
штейн вспоминал:

В 1964 году при первой моей публикации рассказа 
«Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали за
полнить анкету автора. Там был, естественно, пункт 
«фамилия, имя, отчество» и другой пункт — «псевдо
ним». Я знал, где нахожусь. Энтузиазм Маяковского 
«в мире жить без России, без Латвии единым человечь
им общежитьем» давно разбился о быт. Я посидел 
минут пять и сделал в пункте «псевдоним» прочерк. 
«Что же вы?» — сказала мне сотрудница с улыбкой, 
«полушутя». Мне кажется, в тот момент, то есть в те 
пять минут раздумий, я окончательно выбрал свой 
путь и даже тему моих будущих книг.
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Горенштейн написал «тему», в единственном чис
ле. Что же это за тема? Рискну предположить, что ее 
можно сформулировать примерно так: «Мир (част
ный случай — Россия) и евреи как Божье испытание 
человечества». Если принять это за гипотезу, то к ней 
все же следует относиться только как к указанию на 
«магический кристалл» Горенштейна, на его творче
ский метод. Не надо забывать, что и в литературе, как 
и в театре, действует магическое «если бы» в качестве 
главного творческого допущения. Вот и у Горенштейна 
это — допущение. Не более — но и не менее. Не менее, 
так как его интерес к своей «теме» не ослабевал до 
конца жизни.

В начатой в 1993 году, но в итоге незаконченной 
статье Фридриха Горенштейна «Антисемитизм как 
богоборчество», возможно писавшейся в качестве пре
дисловия к первому изданию «Дрезденских страстей», 
мы читаем:

Известно, что первичными мифологическими пред
ставлениями являются те, которые связаны с демони
ческими силами природы и магическими средствами 
воздействия на них. Амулеты образуют одно из древ
нейших достояний человека. Есть, однако, и мифо
логические амулеты. Одним из подобных амулетов 
является антисемитизм.
Амулетом против чего? Против невидимого, но все
видящего Бога. Антисемитизм своего полнокровного 
развития достиг в эпоху христианского господства, 



Фридрих Горенштейн и его тема

11

но начальные корни его в дохристианской эпохе, в 
неприязни языческих народов к Единобожию. Одна
ко, говоря о Единобожии, невозможно не говорить о 
евреях. Тот, кто верит Библии, не может ни насмеш
ничать, ни злобствовать по поводу еврейской избран
ности. Написано: «И я произведу от тебя (Авраама) 
великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокля
ну. И благословляются в тебе все племена земные». 
Вот такие роковые слова произнес Господь, легко ли 
с ними жить, будучи не Авраамом, не Моисеем, не 
Иисусом Навином, не пророком Иеремией или Исай
ей, а просто обычным человеком? Такие Господни 
слова требуют идеала. Моисей же создал не идеал, 
а закон. Ибо народ, живущий по идеалистическим 
канонам, — это нечто противоречащее жизни как 
таковой. Пример тому — любимые Богом патриархи, 
которым ничто человеческое не чуждо. Это противо
речие между божьей избранностью и человеческой 
жизнью, эта «квадратура круга» и создала идею мес
сианства в ее глубинах, а не в ее видимых поверх
ностных проявлениях спасения от  чегото мирского 
и для  чегото мирского. То, что мессия (не греческий 
Христос) воспринимается прежде всего как спаси
тель от грехов людских, есть не что иное, как дань 
человеческим слабостям. Надо сказать, что мессия 
из Назарета не создал всемирной религии. Он создал 
идеал внутри своей религии, внутри своего народа, 
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идеал, соответствующий Божьей избранности ев
рейского народа. Но при этом не отрицал и закон 
Моисея. Идеалом своим… искупительной жертвой 
своей мессия из Назарета, может быть, хотел освобо
дить народ свой от тяжкого гнета, тяжкого бремени 
Божьей избранности? Я говорю «может быть», ибо 
трудно однозначно утверждать то, что не случилось. 
Дело тут не только в дурных качествах человека, в 
том числе естественно и человека еврея, являющихся 
препятствием для осуществления христового замысла, 
дело в богоборческих мотивах позднего мессианства. 
И поэтому особенно живы были надежды на прише
ствие мессии и появление иудейского царства.
Антисемит многое заимствовал у своего врага иудея. 
И прежде всего идею своей гонимости и идею надеж
ды на приход спасителя мессии…

Такого мессию, по версии Горенштейна, увидели нем
цы в антисемите Адольфе Гитлере, а до него в антисе
мите Мартине Лютере. У русских же свой мессия не 
возник, хотя на эту «миссию» мог, по мнению Горен
штейна, претендовать Федор Достоевский…

Интересно еще одно небесспорное утверждение 
Горенштейна в черновике статьи:

Первоначальный европейский антисемитизм был 
слит с антихристианством. Для римлянина Сенеки 
не было разницы между евреем и христианином. Так 
оно вначале и существовало в реальности. Не каждый 
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еврей был христианином, но каждый христианин был 
евреем…

Статья осталась неоконченной, как мне кажется, по 
очень серьезной причине: есть иррациональные и 
в итоге, возможно, просто необъяснимые явления. 
Одним из таких, наверное, и является антисемитизм.

В книге «Русские сказки» Максима Горького есть 
одна констатация: в некотором царстве, в некотором 
государстве жилибыли евреи — обыкновенные евреи 
для погромов, для оклеветания и прочих государствен
ных надобностей.

У Сартра (в эссе «Размышления о еврейском воп
росе», 1946) есть свое описание основы подобной ирра
циональности антисемитизма: «Еврей — это сконстру
ированный обществом образ, социальная и культурная 
фикция с приписанными объекту выдуманными свой
ствами, далекими от реальности, но имеющими для 
названных евреями абсолютно реальные и подчас 
ужасные последствия».

Но Горенштейн не хотел примиряться с необъяс
нимостью антисемитизма, он верил в возможности 
художественного исследования, и на протяжении его 
трудного, не защищенного псевдонимом писательско
го пути, избранная им тема прорастала в его твор
честве постепенно, но неуклонно. Она была поначалу, 
например в «Зиме 53го года», почти не заметна. Уже 
в этой замечательной ранней повести есть только от
голоски неприязни к «неруси» и упоминание о «кос
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мополитах», слове, значение которого невнятно для 
главного героя по имени Ким:

— Я в управление пойду, — крикнул Ким, — я писать 
буду… Я в газету… В «Правду»… Нельзя ребят в такие 
выработки… Там обрушено все. Угробит ребят…

— Ты эти ерусалимские штучки брось, — подошел, раз
махивая руками, начальник, — эти армянские вы
крутасы… Не нравится, иди шнурками торговать… 
Паникер…

— Я не армянин, — чувствуя тошноту и отвращение к 
себе и к каждому своему слову, но  всетаки продолжая 
говорить, произнес Ким, — и не еврей… Я паспорт 
могу показать…
Ким и начальник стояли друг против друга, громко 
дыша.

— Ладно, — сказал начальник, — покричали, и ладно… 
Это бывает… Меня ранило когда на фронте, в госпи
таль привезли… Мертвец… Списали уже вчистую… 
А доктор Соломон Моисеевич вытащил… Осколок 
прямо под сердцем давил… Думал, задавит… Сре
ди них тоже люди попадаются, ты не думай… Но с 
другой стороны, ерусалимские казаки… Вы ж газеты 
читаете, — обратился  почемуто начальник к Киму на 
«вы». — В Ленинграде Ханович И. Г., например, продал 
всю академию…

Это «среди них тоже люди попадаются» — симптом 
первой стадии заболевания антисемитизмом. Вторая 
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стадия, все еще относительно безобидная, выражается 
формулой «Да у меня половина друзей — евреи». Далее 
следует: «Есть евреи, и есть жиды», после чего остается 
полшага до «Бей жидов!».

Произведения Фридриха Горенштейна в советское 
время оставались неизвестными и неизданными, но 
зато он был свободен от необходимости думать о «про
ходимости» написанного, и тема начала звучать в 
его сочинениях («Искупление», «Псалом», «Место», 
«Бердичев», «Споры о Достоевском» и др.) в полный 
голос. Литературовед Наталья Иванова отметила в 
своем предисловии к роману «Псалом» в 2000 году:

…он пишет совсем иначе, чем «шестидесятники». Ка
жется иногда, что его свобода — это свобода дыхания 
в разреженном пространстве, там, где не всякому 
хватит воздуха. Или смелости: прямо называть и 
обсуждать вещи, о которых говорить трудно — или 
вообще не принято. Табу. Табу — о евреях. Дважды 
табу — еврей о России. Трижды — еврей, о России, о 
православии. Горенштейн позволил себе нарушить 
все три табу, за что был неоднократно обвиняем и 
в русофобии, и в кощунстве, и чуть ли не в антисе
митизме.

К этим трем табу, наверное, можно прибавить еще и 
четвертое — об антисемитах. О них в СССР также было 
не принято открыто говорить, а уж тем более — пи
сать. Лишь Евгений Евтушенко и Владимир Высоцкий 
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в начале шестидесятых отважились на прорыв этой 
информационной блокады, этого табу на упоминание 
антисемитов. Честь и слава обоим поэтам. Первый по
сочувствовал жертвам Бабьего Яра и задался вопросом, 
почему в советском народе так живуч антисемитизм, 
второй высмеял антисемитов, отметив попутно, что 
«на их стороне, хоть и нету закона, поддержка и эн
тузиазм миллионов». По интонации Высоцкого было 
ясно, что имеется в виду поддержка (хотя и негласная, 
но для всех очевидная) со стороны государства.

Фридрих Горенштейн пошел гораздо дальше 
Евтушенко и Высоцкого — он, по его собственному 
выражению, «вывел» в своих книгах целую гале
рею антисемитов. В написанном в Берлине рассказе 
«Шампанское с желчью» (его последнее издание см. 
в сборнике «Страсти Израиля». М.: Книжники, 2021) 
Горенштейн воссоздал погромную атмосферу среди 
отдыхающих в крымском доме отдыха в начале арабо 
израильской Вой ны Судного дня (1973), когда казалось, 
что арабы побеждают. Приехавший отдохнуть москов
ский театральный режиссер Ю., как называет своего 
героя Горенштейн, становится свидетелем сцен, до 
того немыслимых в его московской жизни ассимили
рованного еврея:

— Судить этих жидов надо, судить! — кричал крас
нолицый.

— Сыколько уже убили? — спрашивал Чары Таганович 
у жирного карагандинца.
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Чувствовалось, что жирный карагандинец становится 
общим лидером.
— По «Маяку» я слышал: три тысячи раненых и уби
тых, — ответил карагандинец <…>

<…> Это уже была не международная политика, не 
братская помощь, как во Вьетнаме. Это была их вой на, 
третья отечественная вой на. Ю. вспомнилось, как в 
1967 году на улице Горького были специально установ
лены громкоговорители и по этим громкоговорителям 
торжественно объявлялось, беспрерывно повторялось 
о разрыве дипломатических отношений с Израилем, 
повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было 
при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, 
как обычно, напечатали в газете, сообщили в радио и 
телеизвестиях. Теперь же гремело на всем протяжении 
улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотно
го Ряда. Потому что разрыв с Пиночетом, с Чили — 
внешняя политика, а разрыв с Израилем — политика 
внутренняя. Чили для них враг внешний, а Израиль 
для них враг внутренний.

В пьесе Горенштейна «Споры о Достоевском» (1973), 
действие которой происходит в одном московском 
научном издательстве, появляется недоучившийся 
студент Василий Чернокотов. Появляется и взрывает 
и без того далекую от академического спокойствия 
атмосферу обсуждения спорной книги — она называ
ется «Атеизм Достоевского»:
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чернокотов. Я сирота… Воспитывала меня, в основном, 
общественность и комсомол… Может, и допустили 
 какие нибудь ошибки… Согласен, признаю… Еще 
один вопрос и удаляюсь… Кто был Иисус Христос по 
крови?

шмулер- дийсный. Прекратите хулиганить, вас вы
ведут…

труш (торопливо подойдя). Извините, он выпил. Пой
дем, Вася…

чернокотов. Нет, подожди (кричит). В Иисусе Христе 
не было ни капли семитской крови… Я утверждаю 
это категорически и научно обоснованно… Согласно 
древним рукописям… Это вам не Карл Маркс…

жуовьян. Я совершенно согласен с Чернокотовым… 
В Иване Христе семитской крови нет… Он родился в 
Рязани, где окончил церковно приходское училище.

ирина моисеевна (Жуовьяну). Не надо связываться 
с хулиганом.

<…>
чернокотов. Береги свое лицо от удара в морду (тол

кает Жуовьяна так, что тот едва удерживается на 
ногах, чуть не сбив вбежавшего Соскиса).

соскис (испуганно). Что такое? (К Жуовьяну.) Немедлен
но прекратите безобразничать, к вам будут приняты 
меры… (К Чернокотову.) Успокойся, Василий… Домой 
тебе надо… Элем, дай я с ним поговорю… Вот так у 
нас… Умеют наши интеллигентики затравить талант
ливого деревенского парня… Василий, послушайте, вы 
ведь неглупый человек, зачем вы губите свое будущее?
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<…>
хомятов. Пора кончать либерализм по отношению к 

таким…
чернокотов (вырываясь из рук Труша и Петрузова). 

Кончать со мной хочешь? Ты, мужичок, на семитских 
бульонах растолстевший… Ух, ненавижу… Мучители 
России… Прав Достоевский, прав… Потому и псов сво
их на него травите… От жидовства смердит на Руси…

<…>
вартаньянц (с испуганным лицом). Вера Степановна, 

где Иван?
вера степановна (c испуганным лицом). Я уже послала 

за ним…
чернокотов (в злом веселье, вращая стулом). Подхо

дите, твари дрожащие… Я вот он… Я перешагнул… 
Преступил… Я власть имею… В рожи ваши семитские 
я кричу, русский я… Какое счастье быть русским во 
всеуслышание…

петрузов. В психиатричке дважды он уже лежал… Болен 
он, приступ у него…

валя (от буфетной стойки). Уймись, Василий… Про
щения проси… Ведь пропадешь…

чернокотов. Я сижу на вишенке, не могу накушаться, 
дядя Ленин говорит, маму надо слушаться… (хохочет).

Во времена написания пьесы многим обитателям ин
теллигентских московских и ленинградских кухонь 
казалось, что таких оголтелых антисемитов, как Черно
котов, уже давно нет. А Горенштейн утверждал в своих 
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спорах с немногими читателями пьесы, что черноко
товы не только есть, но и будут, то есть еще выйдут из 
подполья и станут играть заметную роль в обществе. 
Ему не верили. Евгений Евтушенко прекраснодушно 
писал в финале своего «прорывного» стихотворения:

…«Интернационал» пусть прогремит,
Когда навеки похоронен будет
Последний на земле антисемит…

Подобных иллюзорных фантазий у Горенштейна не 
было. Тема, избранная однажды, не оставляла его до 
конца творческого пути. В 1998 году он написал свой 
последний рассказ «Арест антисемита» * — ирониче
ский отказ от надежды на избавление от антисемитов. 
Рассказ основан на уникальном факте ареста челове
ка за антисемитские высказывания во время вой ны; 
судя по всему, это был реальный случай, свидетелем 
которого оказался находившийся в эвакуации деся
тилетний мальчик Фридрих Горенштейн. Рассказ за
вершается так:

Надо сказать, что фантазер я уже и тогда был изощ
ренный. Не только наяву, но и во сне. Может быть, 
под влиянием приключенческих книг и невостребо
ванных потребностей. И вот снится: слушаю сводку 
Совинформ бюро: «В течение минувших суток про

*  Рассказ опубликован в сборнике «Бердичев». М.: Книжники, 
2020. — Примеч. Ю. Векслера.
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тивник продолжал развивать наступление в районе 
Сталинграда. Все атаки противника отбиты с больши
ми для него потерями. В боях в воздухе сбито более 
40 самолетов, уничтожено более 50 танков. В районе 
города Красноводска уничтожен парашютный десант. 
В районе города Намангана Узбекской ССР арестован 
опасный антисемит, подрывающий великую дружбу 
народов СССР, гарантированную великой Сталинской 
Конституцией. На других участках фронта существен
ных изменений не произошло».

У Горенштейна есть и другой рассказ — «Фотография» 
(1987), в котором столичный корреспондент приезжа
ет в провинциальный горный институт с заданием 
сделать фото лучших студентов для обложки журнала. 
Дело происходит в середине 50х годов; в процессе 
съемки, формируя кадр, фотограф убирает из него, 
выбраковывает без объяснений юношу с еврейской 
внешностью. Тот глубоко уязвлен этим тихим, хотя и 
очевидным антисемитизмом, но не решается на сопро
тивление и молча проглатывает обиду. В рассказе есть 
важный для всего творчества Горенштейна символи
ческий смысл: писателю принципиально невозможно 
никого и ничего «убирать из кадра» из каких бы то 
ни было идеологических соображений. Объектив его 
«камеры» отвечает своему названию: он — объективен.

В этом одна из важнейших особенностей огромного 
писательского дара Горенштейна. И объективность его 
взгляда, как правило, безжалостна… Пример: размыш
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ляя о Холокосте в романе «Псалом», он от имени Бога 
объявляет беззащитность евреев их виной перед Ним. 
Именно изза такого бесцензурного (бессознательного, 
что характерно для гениев) восприятия действительно
сти среди героев произведений Горенштейна оказалось 
довольно много как евреев, так и антисемитов. Но 
еще Горенштейн видел (и показывал в своих книгах) 
в еврейском — общечеловеческое.

Что это было за столетие — с 80х по 80е, — нет смысла 
говорить. Кровавая бойня Первой мировой вой ны, 
апокалипсис русской революции и Гражданской вой
ны, зверства сталинского террора, горячечный бред 
гитлеризма. Человеку двадцатого столетия редко вы
падала возможность вздохнуть, перевести дух. А в силу 
исторических обстоятельств, когда человеку трудно, 
человеку еврею трудно вдвой не…

Это из киноромана о Марке Шагале. А в повести «По
путчики» (1983) есть эпизод, где главный герой укра
инец Чубинец видит загнанных за колючую проволоку 
и обреченных на уничтожение евреев, в частности, по
нравившуюся ему девушку, и дает ей хлеб. На вопрос од
ного из сельских полицаев: «Зачем ты евреев жалеешь? 
Мы на них трудились, пока они в городах жили», — он 
отвечает: «Я не евреев жалею — я людей жалею».

О писателе Фридрихе Горенштейне можно сказать: 
«Его трудно понять, потому что его трудно вместить». 
Невозможно назвать  какоето одно произведение са
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мым главным в его творчестве: таковых, к тому же 
очень различных, написанных как будто разными ав
торами, заведомо будет несколько. И было бы грубой 
ошибкой относить Горенштейна, как это делают неко
торые, к еврейским писателям изза немалого числа 
изображенных им евреев и антисемитов. Его евреи и 
антисемиты растворены в его произведениях так же, 
как растворены они в жизни. Это хорошо видно, на
пример, в структуре гигантского пророческого романа 
«Место» (1972–1976).

Но кроме того, Горенштейн создал историческую 
драму «Детоубийца» (1985) о Петре Первом и царевиче 
Алексее и тысячестраничный роман пьесу «На крест
цах» (1997) — драматическую хронику о временах Ива
на Грозного. В этой хронике евреев нет вовсе — матема
тики сказали бы «по определению». А есть исследование 
русской ментальности, истоков имперского сознания 
и роли в нем православной церкви. Так что избранная 
Горенштейном в 1964 году тема хотя и оставалась с ним 
всегда, была в его творчестве не единственной…

Что же касается обвинений в антисемитизме, адре
совавшихся иногда Горенштейну, это была реакция на 
то, как безжалостно изображал он не только антисеми
тов, но и своих соплеменников. Разговор с писателем 
об изображении евреев в литературе состоялся у меня 
в 1999 году. Он сказал тогда:

— Я, как вы знаете, в своих произведениях — в «Бер
дичеве» и в других — вывел такое большое количе
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ство непорядочных (пауза, Горенштейн подыскивает 
слово), глупых (снова пауза), паскудных евреев… Од
новременно я достаточно антисемитов вывел. И не 
карикатурно, а натурально… Все дело в позиции 
автора и в художественном посыле, который автор 
в это вкладывает. А те, кто говорят (а когда могут, 
то и действуют соответственно), что евреев нель
зя показывать плохими, исповедуют своеобразную 
форму расизма в попытке изобразить евреев больной 
нацией, которую надо обходить, — нельзя говорить 
о них… Безусловно, надо обо всем этом говорить, 
и надо изображать разных евреев, но, главное, — с 
каких позиций и как это изображается… Хотя у евреев 
есть, конечно, своя специфика. Это комплекс гетто и 
гетто психология…

Далее я спросил Горенштейна:

— И  всетаки страх перед внешней средой не возник 
на пустом месте. В чем корни современного антисе
митизма? Не в том ли они, что евреи — очень ярко 
живущий народ, так же ярко явивший миру два извест
ных ему типа, почти что два художественных образа: 
образ человека творчества (искусства, науки) и образ 
человека бизнеса. С одной стороны, это Шагал, с дру
гой… нет, не Березовский Гусинский Абрамович и не 
Ротшильд, но, скажем, Джорж Сорос, обыгрывающий 
с выгодой для себя в финансовые шахматы огромные 
валютные системы?
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Он ответил:

— Нет. Не в этом дело. Итальянцы тоже ярко живут. 
Корни антисемитизма — гораздо более глубокие. Они 
уходят в века и связаны с единобожием, а потом и с 
христианством… Но дело не в этом. Все это пере
шло уже в явление социальное, а точнее сказать, в 
суеверие. Но главная проблема евреев не в этом, не 
в антисемитизме… А в том, что они хотят нравиться, 
хотят, чтобы они были хорошими, чтоб их любили. 
Хотят, чтобы они были лучше других, и тогда их полю
бят… Это все исходит из гетто, из гетто психологии… 
Я, например, не хочу, чтобы меня любили. То есть — 
пусть, пожалуйста, но я не добиваюсь этого, мне это 
не нужно. А многие евреи этого хотят. Что из этого 
получается? Ясно. Все они — гоголевские Янкели, 
подтележные (Гоголь в повести «Тарас Бульба» изо
бразил такого Янкеля изпод телеги). Это внутренняя 
еврейская проблема, которая может быть опаснее, 
чем антисемитизм сам по себе… Треть израильских 
миролюбцев таковы. Это «интернационалисты». 
А еврейский интернационализм, ясно какой — это 
любить всех больше, чем самих себя. Все это разные 
проявления этой внутренней проблемы евреев. И до 
тех пор, покуда не будет преодолен гетто комплекс, 
ничего хорошего не будет. Тут дело не в антисеми
тах. Антисемиты есть и будут. Главное, чтобы они не 
могли осуществлять свою деятельность безнаказан
но. Я считаю и писал об этом, в частности, в романе 
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«Псалом», что главная вина евреев в ХХ веке была в 
беззащитности, в доверии к человечеству, в односто
роннем гуманизме, в пренебрежении к мудрости 
Моисея «око за око», которую, начиная от Гитлера и 
до современных немецких телекомментаторов, все 
осмеивают. А это единственный справедливый закон: 
никого не надо ненавидеть, никого не надо любить, 
надо относиться только так, как он относится к тебе. 
Подругому — нет. До тех пор, покуда евреи не пре
одо леют свой гетто комплекс, до тех пор, покуда они 
не перестанут стремиться «быть хорошими», лучше 
других, в том смысле, чтобы они нравились всем, и 
переживать от того, что они не нравятся, до тех пор 
их положение будет попрежнему такое же — они 
будут зависеть от любого антисемитского плевка, от 
любого харканья, от любого глупого высказывания 
и так далее…

Покидая в 1980 году безответно любимую им Россию, 
Горенштейн увозил столько жизненного материала, 
что, по мнению писателя, его хватило бы на сто лет 
работы. В накопленном багаже, несомненно, были и 
отложившиеся в памяти антиеврейские кампании в со
ветском обществе, волны возбуждаемой государством 
ненависти к евреям в 1948 и 1952, в 1967 и 1973 годах. 
Все это воплощалось в СССР в статьях в прессе, в от
крытых и закрытых партсобраниях, в антиизраильских 
митингах, в обществах советско арабской дружбы, в 
подписании «антисионистских» писем, в том числе и 
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особых писем известных советских граждан еврей
ского происхождения — деятелей искусств, ученых, 
спортсменов, военачальников и т. д. — своего рода 
«знатных евреев». К ожидавшейся победе арабов над 
Израилем в 1973 году был даже заранее испечен боль
шой праздничный киноторт — документальный фильм 
«Тайное и явное (Цели и деяния сионизма)», который 
до сих пор активно распространяется в Интернете как 
доказательство злонамеренности евреев мира впол
не в духе «Протоколов сионских мудрецов». Следуя 
при емам геббельсовской пропаганды, авторы фильма 
«разоблачали» происки сионистов весомым, автори
тетным голосом диктора за кадром, якобы коммен
тирующим в действительности ничего не подтверж
дающий видеоряд, что тем не менее действовало на 
неподготовленную (впрочем, неподготовленную ли?) 
аудиторию как гипноз.

Избранная тема не позволила Горенштейну обой
ти вниманием этот мутный поток государственного 
антисемитизма, расцветшего неожиданно для многих 
пышным цветом уже после ХХ съезда КПСС. Писатель 
искал объяснение природы антисемитизма при соци
ализме — уже не религиозного, а расового — помня 
и зная об опыте и практике национал социализма в 
Германии. 

И вот в «Дрезденских страстях» Горенштейн про
анализировал антисемитизм как явление — и его ис
следование показало, что дело в глубинном идейном 
родстве антисемитизма и социализма.
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Текст книги (с подзаголовком «из истории между
народного антисемитского движения») начинается 
словами:

Есть книги, которые у всех на виду, и поэтому их никто 
не читает. Но есть книги, которые являются библио
графической редкостью, и поэтому прочесть их мало 
кому удается. Именно такие две книги внушили мне 
мысль написать это сочинение. Эти две книги: «Анти 
Дюринг», созданный Энгельсом в 1876–1878 годах, и 
«Первый международный антисемитический кон
гресс» («Der erste Internationale Antisemitenkongress»), 
брошюрка, изданная в Хемнице в 1883 году издателем 
Эрнстом Шмайтцером.

Подлинное описание первой сходки «антисемитского 
интернационала» (выражение, слышанное мной от 
историка Павла Поляна) в Дрездене в 1882 году, по
павшее в руки Горенштейна, было сделано его русским 
участником и было написано порусски. Оно и легло в 
основу повествования Горенштейна о так называемом 
Первом международном конгрессе антисемитов.

«Дрезденские страсти» разворачиваются перед 
нами наподобие спектакля, в котором убедительно 
изображенные писателем внешне цивилизованные 
люди в красивых костюмах, лично вряд ли способные 
в жизни на реальное убийство, в окружении шедевров 
архитектуры барокко провозглашают то, что по логике 
вещей должно неминуемо привести к Холокосту. Не
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которые из них, может быть, и ужаснулись бы, доживи 
они до попытки «окончательного решения еврейского 
вопроса». Но умеренной расовой ненависти в природе 
не существует…

Важным, но находящимся «за кулисами» персона
жем книги стал не участвовавший в конгрессе философ 
социалист, идеолог нового расового антисемитизма 
Евгений Дюринг. В годы написания «Анти Дюринга» 
Энгельс считал его идейным собратом, заблуждающим
ся товарищем социалистом; спустя четыре года для 
делегатов социалистов Дрезденского конгресса Дюринг 
уже был (или казался им) вождем, если не пророком, 
нового, более справедливого времени, времени без 
евреев. Однако и в сочинениях, известных Энгельсу, 
представления Дюринга о социализме, то есть о побе
де над капитализмом, постулировали невозможность 
избавления от капитализма без избавления от евреев.

Дюринг, ослепленный своим антисемитизмом, пи
сал много совсем уж ахинеи. Он утверждал, например, 
что евреи неспособны ничего создать в науке, так как 
одержимы только наживой… Но он дожил до первых 
евреев — лауреатов Нобелевской премии по физике, 
включая Эйнштейна…

Не дожил до опровержения подобных абсурдных 
утверждений о неспособности евреев к музыкальному 
творчеству также болевший антисемитизмом компо
зитор Рихард Вагнер. Жаль, ведь пришедшие после 
него Малер и Шёнберг были в определенном роде его 
продолжателями.
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Дюринг «живьем» в повести не появляется, так 
как на конгрессе он не был и о нем говорили другие, 
но то и дело на авансцену «изза кулис» выходит сам 
автор, Фридрих Горенштейн, который полемизирует 
как с «услышанным» нами из уст антисемитов конца 
девятнадцатого века, так и с текстами их советских 
наследников, антисемитов середины века двадцатого. 
При этом создается иллюзия соблюдения трех ари
стотелевских единств классической драмы: действие 
конгресса происходит как бы «здесь и сейчас», а автор 
лишь на время выходит из зала заседаний для очеред
ного комментария как бы перед воображаемой теле
камерой своего времени, и затем репликой мостиком 
«нам пора возвращаться в зал конгресса, где…» продол
жает свой «прямой репортаж» из прошлого. Но фокус 
для современного читателя заключается здесь в том, 
что он, читатель, оказывается поочередно уже в двух 
различных пластах прошлого — с периода действия 
современных Горенштейну советских антисемитов 
тоже минуло уже более полувека…

Позволительно предположить, что художественно 
публицистическое исследование Фридриха Горен
штейна в форме исторической повести и его главный 
вывод — об имманентно присущем социализму анти
семитизме — стали фактором, дополнительно подтолк
нувшим писателя к решению окончательно покинуть 
страну в 1979 году. Он не вернулся даже тогда, когда 
на волне перестройки в Россию возвращались многие 
писатели эмигранты. Позднее Горенштейн в одном из 
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интервью на вопрос «почему» ответил коротко: «Я не 
мазохист».

«Дрезденские страсти», книга, созданная уже сло
жившимся мастером прозы и киносценарного дела, не 
только несет в себе сильный публицистический заряд, 
но и отражает важнейшие особенности творческой 
оптики автора. Корни своего мировоззрения Горен
штейн ясно выразил в интервью, отвечая в 1999 году 
на мой вопрос:

— У Горького есть рассказ «Рождение человека», где 
солнце по воле авторской фантазии «думает»: «А ведь 
не удались  людишкито!» Читая ваши книги, можно 
предположить, что такой взгляд на человечество, как 
на неудавшееся племя, это и ваш взгляд?

— Почему это мой взгляд? И это не Горького взгляд. Это 
из Библии взгляд. Поэтому и был Всемирный потоп и 
так далее… Моя позиция, безусловно, отличается от 
позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека 
лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на 
Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, и 
поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, 
чтобы удерживать человека от зла. И это далеко не 
всегда удается. В моем романе «Псалом» есть разговор 
одного из героев с гомункулом. Герой спрашивает, 
как различать добро и зло, ведь зло часто выступает 
в личине добра, и это на каждом шагу, а «человечек 
из колбы» ему отвечает: «Если то, что ты делаешь и 
чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь Доброе 
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и учишь Доброму. Если учение твое принимают легко 
и дела твои легки тебе, — значит, ты учишь Злому и 
делаешь Зло…»

Вот этот декларированный «антигуманизм» и опреде
лил, наверное, чужеродность писателя Горенштейна 
официальной советской литературе — включая и лите
ратуру «шестидесятников» — и трудную издательскую 
судьбу его сочинений как до, так и после распада СССР. 
К тому же написанные в 60х и 70х годах тексты Горен
штейна казались некоторым критикам устаревшими, 
опоздавшими — на фоне произведений молодых писа
телей, концептуалистов и постмодернистов, вольных 
и невольных конкурентов Горенштейна в борьбе за 
новую популярность. Горенштейн был уязвлен, когда, 
попав в 1992 году с романом «Место» в шортлист перво
го «Букера», он не стал лауреатом: жюри предпочло не 
его и не Людмилу Петрушевскую, а Марка Харитонова…

В этой связи интересна эволюция понимания важ
нейшей разницы между Горенштейном и современ
ными ему литераторами шестидесятниками писате
ля и литературоведа Виктора Ерофеева, ставшего на 
волне перестройки и истории с «Метрополем» одним 
из законодателей моды и вкусов в литературе начала 
девяностых. К огдато, в 1992 году, он писал о прозе 
Горенштейна:

…Все эти идеи, высказанные резким и уверенным 
тоном не очень умного человека (курсив В. Ерофе
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ева. — Ю. В.) были бы весьма любопытны в устах 
персонажа философа, самостоятельно докапывающе
гося до смысла наслаждения и греха, однако в устах 
Горенштейна они получают значение авторитарного 
слова, похожего на окаменевшее дерьмо. Последнее, 
однако, «оттаивает» и блещет новыми подробностями 
всякий раз, когда после очередной философской про
мывки читательских мозгов Горенштейн обращается 
к «беспросветной» жизни… *

Конечно, такие пассажи скорее отталкивали читателя 
от Горенштейна. Но прошло двадцать лет, и вот, высту
пая на вечере памяти Горенштейна 9 декабря 2012 года 
в Москве, Виктор Ерофеев говорил (цитируется по 
аудиозаписи):

Я действительно считаю Фридриха замечательным, 
большим, настоящим писателем, и  както грустно, 
что его не замечают сейчас. Или не хотят замечать… 
На самом деле Фридрих был человеком, похожим на 
древних библейских пророков — он был человеком 
жестоким и жестким в своем взгляде на мир, в своем 
взгляде на нас, в своем взгляде на человечество вооб
ще. Я думаю, что из русской прозы второй половины 
ХХ века, может быть, только Шаламов так беспощад
но оценивал человеческие возможности и человече

*  Ерофеев В. В. Страшный суд. Роман, рассказы, маленькие эссе. 
М.: Союз фотохудожников России, 1996. — Примеч. Ю. Векс
лера.
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скую беспомощность. Фридрих был беспощадным 
писателем, и достаточно вспомнить его «Псалом», 
роман, где он стравил две ментальности, российскую 
и еврейскую, и показал, как это страшно, вот эта не
примиримая вражда, непонимание и разница миро
воззрений. Это — великий роман. Я считаю, это его 
лучший роман, в котором заканчивается та «оргия гу
манизма», о которой говорил Андрей Платонов, глядя 
на советскую литературу… Мы были всегда в русской 
литературе эдакими революционерами, которым был 
нужен хороший человек для того, чтобы была револю
ционность, которая заложена в наших генах и в нашей 
морали. Фридрих вел совсем другую линию… Но мы 
его пропустили. Не заметили. Не потому, что человек 
такой (нехороший), а потому, что мы не были готовы 
к этому внутреннему злу, к этому садизму, к страсти 
к унижениям, к похоти, к деньгам и так далее и так 
далее… К тем проявлениям, которые Фридрих спо
койно проанализировал… и с напором библейского 
пророка выразил в своем романе «Псалом». Так что 
это писатель, идущий против течения, и надо сказать, 
идущий против очень серьезного течения в нашей 
литературе — очень серьезного, гуманистического… 
И это не значит, что он — антигуманист. Он просто пи
сатель, который хотел понять человеческую природу… 
Удивительный талант, который сопротивлялся огром
ному количеству установок, которые мы приняли еще 
в школе, или приняли просто с нашим образованием, 
с нашей верой в нашу интеллигентскую традицию… 
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Мы приняли и верили, что это так и должно быть. 
Фридрих все это развернул.

Оставим на совести Ерофеева формулу «стравил две 
ментальности,  российскую  и  еврейскую»  (причем 
даже не «русскую» — оговорка или нет?), но главное 
он понял. Из этого эпизода следует, однако, что если 
даже  Виктору  Ерофееву,  признанному  знатоку  рус
ской  литературы,  понадобилось  целых  двадцать  лет 
для осознания масштаба Фридриха Горенштейна, то 
широкое  признание  писателя  (если  оно  для  серьез
ной, глубокой литературы вообще еще возможно) — 
дело отдаленного будущего.

Книга «Дрезденские страсти» пришла к российскому 
читателю с большим, можно сказать, историческим 
опозданием. Понятно, что до перестройки о выходе 
ее не могло быть и речи, но она имела шансы быть 
изданной в начале девяностых. Однако этого не слу
чилось. Книга была впервые напечатана в 1993 году 
в США в ньюйоркском издательстве СЛОВО/WORD. 
Еще  через  двадцать  два  года  она  впервые  вышла  в 
свет в России. Нынешнее издание — второе. Не опoз
дала  ли  она  на  самом  деле?  И  если  да,  то  почему  я 
считаю это опоздание историческим?

Потому, что именно в эти прошедшие десятилетия 
произошел массовый исход так называемых советских 
евреев. От былых двух миллионов евреев России оста
лось примерно двести тысяч. Я думаю, что массовость 
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решения людей, не читавших книгу Горенштейна, а 
следовавших только своему инстинкту, как это ни па
радоксально, только подтверждает выводы автора, пра
воту его анализа. Евреи уехали. Вроде бы антисемиты 
должны были успокоиться…

Но антисемитизм, как показывает опыт, остается 
живуч и там, где евреи и вовсе исчезли. Он подобен 
фантомной боли. К тому же международный антисе
митский интернационал теперь подкреплен новыми 
возможностями Интернета, где главной мишенью ан
тисемитов стал Израиль. Поэтому повесть «Дрезден
ские страсти» Горенштейна, даже опоздав, остается 
попрежнему актуальной, и ей суждено, к сожалению, 
оставаться таковой.

Творчество Фридриха Горенштейна завершило, как 
мне представляется, период звучания в русской культу
ре голосов ассимилированных евреев — евреев по про
исхождению, но русских по культуре. Этот «выход на 
коду» русского еврейства остро ощущал еще один автор 
«Метрополя» Юрий Карабчиевский. Он, как предпола
гается, покончил с собой после попытки прижиться в 
Израиле и последовавшего затем возвращения в став
шую чужой Россию. Но Горенштейн видел мир иначе — 
он был убежден в будущем и евреев вообще, и Израиля, 
и это давало ему силы жить и творить. Надвигающийся 
закат проекта «русское еврейство», несомненно, видел 
и он. Только этим, пожалуй, и можно объяснить, поче
му в интервью Савве Кулишу в 2000 году Горенштейн 
неожиданно, хотя и не без иронии, попросил называть 
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именно так, как хотели именовать всех авторов, не 
вписывавшихся в их канон, писатели«почвенники».

Тема же Фридриха Горенштейна, похоже, вечна. 
Она только ушла из России, переместилась, но, несом
ненно, будет продолжать разворачиваться на других 
пространствах и в других временах. Время писателя 
Горенштейна еще впереди.

Юрий Векслер
Берлин, 2014, 2021
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С тех пор как возникла противополож
ность классов, рычагами исторического 
развития сделались дурные страсти лю
дей: жадность и властолюбие.
Ф. Энгельс. «Людвиг Фейербах и конец

немецкой классической философии»

дух, только что образующийся:

Жаба, ноги паука
и как прибавленье —
крылья, нет еще зверька,
есть стихотворенье.

Гете. «Фауст», 
перевод Н. Холодковского

несложившийся дух:

Я из гадов двух гибрид
в синтезе  какомто,
на живую нитку сшит,
как строфа экспромта.

Гете. «Фауст»,  
перевод Б. Пастернака
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Есть книги, которые у всех на виду, и поэтому их 
никто  не  читает.  Но  есть  книги,  которые  являют
ся  библиографической  редкостью,  и  поэтому  про
честь их мало кому удается. Именно такие две кни
ги внушили мне мысль написать эту повесть. Эти 
две книги: «Анти Дюринг», созданный Энгельсом в 
1876–1878  годах,  и  «Первый  международный  анти
семитический  конгресс»  («Der  erste  Internationale 
Antisemitenkongress»), брошюрка, изданная в Хем
нице в 1883 году издателем Эрнстом Шмайтцнером.

Брошюрка эта, где даже в заголовке чувствует
ся некоторая наивность поиска и свобода еще не 
сложившихся понятий (антисемитический вместо 
антисемитский), представляет из себя аккуратную 
книжечку чуть более паспортного формата с твер
дым темно сиреневым переплетом и с зеленовато 
серым титульным листом. На титульном листе 
этом помимо заглавия указаны города и фамилии 
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лиц, у которых эту брошюрку можно получить. Ну, 
фамилии лиц опустим, они нам ни о чем не гово
рят, а названия городов укажем, чтобы убедиться, 
как широко все задумывалось и рекламировалось. 
А именно: Амстердам, Брюссель, Киев, Лемберг 
(Львов), Лондон, Москва, Нью Йорк, Одесса, Санкт 
Петербург, Париж, Рим, Варшава.

Тем не менее конгресс этот канул в Лету, и не 
каждый, даже образованный, современный антисе
мит знает о его существовании, о его замыслах и о 
его страстях. В этом есть своя закономерность. Ан
тисемитизм, как движение крайне нигилистическое, 
где даже в самом названии содержится отрицание, 
всегда пренебрегал теорией, которая плелась в хво
сте его каждодневной практики с того самого мо
мента, как христианско фeодальная Европа сделала 
его необходимым элементом своей исторической 
драматургии. Это имело свои преимущества и за 
многие века полного владычества христианской 
идеологии над наивными народными душами созда
ло богатый антисемитский фольклор, которым, по 
сути, пользуются и по сей день и которому анти
семитская наука, явившаяся в конце XIX века и в 
своем первоисточнике говорящая главным образом 
на немецком языке, придала национальные черты 
«высокопарного пустозвонства» (выражение Эн
гельса). Все это привело к тому, что антисемит всех 
времен и народов хорошо знал своего врага еврея 
(разумеется, фольклорного еврея), но плохо знал 
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сам себя. А есть только один метод самопознания — 
это полемика внутри собственного движения, и есть 
только одна мера для всякого движения — это его 
положительный идеал. Что антисемиты обещают 
евреям — понятно. Давайте посмотрим, что они обе
щают другим народам, в том числе и тем, от имени 
которых они выступали и выступают. Брошюра 
отчет о состоявшемся в сентябре 1882 года в Дрез
дене «Первом международном антисемитическом 
конгрессе» дает нам возможность проанализировать 
борьбу разных направлений в антисемитизме, су
ществовавших к концу XIX века, их внутреннюю 
полемику и победу нового, социалистического, ан
тикапиталистического антисемитизма над его уста
ревшим религиозно клерикальным прародителем.

Одной из главных фигур подобного анализа 
является Евгений Дюринг, лично на конгрессе не 
присутствовавший, но представленный своими сто
ронниками в качестве создателя и вождя расового 
научного социализма.

Кстати, в обширной острополемической книге 
Энгельса «Анти Дюринг» даже внимательный чи
татель с трудом обнаружит расовые антисемитские 
черты в социализме Дюринга. Может быть, эта сто
рона вопроса кажется Энгельсу не заслуживающей 
серьезного внимания? Лишь коегде и мельком он 
касается этой особенности Дюринга. Так, в главе 
«Натурфилософия», в которой Дюринг пытается 
расправиться с ненавистным ему Дарвином за его 
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якобы вывод об общем прародителе всего живу
щего, Энгельс замечает: «Общий прародитель был 
изобретен господином Дюрингом лишь для того, 
чтоб елико возможно скомпрометировать его пу
тем сопоставления с праиудеем Адамом». В другом 
месте, в разделе «Философия», в главе «Мораль и 
право», где речь идет о «социалитарном будущем 
строе» (мы еще вернемся к этому своеобразному 
термину расового социалиста Дюринга), Энгельс 
пишет: «Даже утрированное до карикатуры юдо
фобство, которое при всяком случае выставляет 
напоказ господин Дюринг, и то составляет если не 
специфически прусскую, то все же специфически 
остэльбскую особенность. Тот самый философ дей
ствительности (философ действительности — тоже 
весьма своеобразный термин расового социализма 
Дюринга, на котором мы остановимся поподробнее), 
который суверенно смотрит сверху вниз на все пред
рассудки и суеверия, сам до такой степени находит
ся во власти личных причуд, что сохранившийся от 
средневекового ханжества народный предрассудок 
против евреев он называет “естественным сужде
нием”, покоящемся на “естественных основаниях”, 
и даже доходит до следующего монументального 
утверждения: “социализм — это единственная сила, 
способная бороться с сильной еврейской подме
сью”». Далее Энгельс не без основания замечает с 
сарказмом: «“Еврейской подмесью!” — какой это 
“естественный” язык».
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Язык действительно неважный для того, чтоб 
изъясняться на нем с вышеупомянутым Дарвином 
или подобными личностями, но  мыто теперь знаем, 
что для «социалитарного общества» язык этот самый 
подходящий; и то, что гн Дюринг, по предположе
нию Энгельса, учился грамоте по прусскому кодексу, 
и то, что его философский горизонт ограничен ше
стью старопрусскими провинциями, — все это вовсе 
не составляет слабой стороны для философа дей
ствительности. Ибо, как он сам заявляет: «На месте 
всех ложных теорий надо поставить эмпирические 
свой ства рационального понимания и инстинктив
ного побуждения. Таким путем устраняются не
лепые фантазии о внутренней свободе, которые 
пережевывали и которыми кормились целые тыся
челетия, и они заменяются  чемто положительным, 
пригодным для практического устройства жизни».

Может быть, с точки зрения научного социализ
ма Энгельса это действительно «оракулоподобные 
банальности». Оракулоподобные банальности во
обще характерны для идеологического потомства 
Дюринга. Но назвать социальные и экономические 
построения расового социализма Дюринга, его зо
ологический антисемитизм «личной причудой» — 
тут невольно ловишь себя на мысли, что, несмотря 
на всю остроту и язвительность полемики против 
Дюринга, у Энгельса существовала тайная мысль 
только высечь, а не уничтожить пусть нерадиво
го, но собрата по социализму. Более того, на пер
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вый взгляд бескомпромиссная критика Энгельса 
имеет свои пределы. Создается впечатление, что 
Энгельс понимает: расовый социализм Дюринга и 
классовый социализм Маркса имеют общую прама
терь — классическую немецкую философию, общего 
врага — капитализм и общие идеалы — социалисти
ческие. Поэтому вульгарное, невежественное пони
мание пути к социализму должно быть высмеяно и 
разгромлено, но так, чтобы полемика не затронула 
социалистического, антикапиталистического фун
дамента. Энгельс знает, что «именно бескомпро
миссная борьба внутри немецкого христианского 
мировоззрения родила немецкий материализм», 
что «два выдающихся гегелианца, Штраус и Бауэр, 
взяв каждый одну из сторон Гегеля, направили их 
друг против друга как полемическое оружие», чем 
нанесли тяжелый удар прежде всего дорогой им 
обоим философии Гегеля.

Поэтому в полемике с расовым социалистом 
Дюрингом классовый социалист Энгельс  всетаки 
соблюдает правила рыцарского турнира. Это борьба 
внутри одного политического сословия, связанного 
определенными правилами чести. В своем предисло
вии к «Анти Дюрингу» Энгельс пишет: «Я тем более 
должен соблюдать по отношению к нему [Дюрингу] 
все правила чести, принятые в литературной борь
бе, что после начала публикования моей работы 
Берлинский университет поступил с ним постыдно 
несправедливо… Университет, который идет на то, 
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чтобы при известных всем обстоятельствах лишить 
гна Дюринга свободы преподавания, не вправе 
удивляться, если ему при столь же известных всем 
обстоятельствах навязывают гна Швенингера» 

1 *.
Заметим, что Дюринг был уволен из универ

ситета главным образом не столько изза работы 
Энгельса, сколько за клеветническую кампанию 
против выдающегося немецкого физика и физио
лога Гельмгольца. Кто такой Швенингер, которого 
нелестно характеризует Энгельс, мы не знаем, но 
кто такой Дюринг и каковы его «личные причуды», 
мы уже себе представляем со слов того же Энгельса. 
В дальнейшем мы познакомимся с этим вождем 
социалистического антисемитизма еще ближе, и 
поэтому сказанное в примечаниях «Политиздата» 
«О преследовании Дюринга реакционной профес
сурой» (значит, по отношению к расисту Дюрингу 
 ктото еще может выглядеть реакционером) при
обретает еще больший смысл и особый привкус.

Эти два момента «Анти Дюринга»: талантли
вая острота в полемике и осмотрительная осторож
ность в предельные моменты, касающиеся святая 
святых — социализма, — предоставляют анализу 
серьезные возможности. Надо заметить, что расо
вая теория и ее современная форма — расовый со
циализм — просты, логичны и ясны, как всякий 
продукт разложения. В то же время это  всетаки 

*  Цифрами отмечены ссылки на затекстовые комментарии. — 
Примеч. редактора.
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социализм, мы убедимся в том, исходя не только 
из собственных воззрений Дюринга, но и из по
лемических замечаний Энгельса. Более того, мы 
убедимся, что круг вопросов, которыми занимается 
Дюринг: труд и капитал, социалистическая мораль 
и социалистическое право, хозяйственная коммуна 
как социалистическая форма экономики — указыва
ют, что Дюринг рассматривает расовый социализм 
как переходную стадию через социалистическую 
диктатуру к расовому коммунизму. Его итоговое 
отношение к Марксу отрицательное, как, впрочем, 
ко многим выдающимся личностям, но первона
чально Дюринг опубликовал положительную ре
цензию на первый том «Капитала». Таким образом, 
анализ одноклеточного расового социализма может 
существенно прояснить суть многоклеточного со
циализма классового, да и социализма вообще. Мы, 
пожив в XX веке, знаем, что одноклеточный расовый 
социал национализм, который нащупал Дюринг 
еще в 1876 году и который Энгельс  когдато называл 
его «личными причудами», не имел тенденции к 
внутреннему разложению, а был уничтожен извне, 
тогда как многоклеточная классовая форма соци
ализма имеет постоянную тенденцию стремиться к 
своей простейшей одноклеточной форме и требует 
постоянных идеологических и организационных 
усилий для того, чтобы этого избежать. Когда же эти 
усилия ослабевают либо исчезают, многоклеточный 
классовый социализм очень быстро приближается 
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к своей ясной, логичной расовой одноклеточной 
форме.

Все вышесказанное вовсе не означает механиче
ское уравнивание классового социализма с расовым. 
Как раз наоборот, мы будем делать упор не на сход
стве, а на различии между ними и на полемике меж
ду ними. Именно полемика между ними поможет 
нам понять природу подлинных социалистических 
процессов так, как они протекают и существуют 
на практике. А для полемики между этими двумя 
формами социализма нужно избрать в каждой из 
них противоположные тенденции. То есть, если в 
расовом социалисте Дюринге мы главным образом 
сосредоточимся на том, что он утверждает, то в клас
совом социалисте Энгельсе мы сосредоточимся на 
том, что он отрицает и против чего он выступает. 
Кстати, когда речь идет об Энгельсе, мы, естествен
но, имеем в виду и Маркса. В своей работе «Людвиг 
Фейербах и конец немецкой классической филосо
фии» Энгельс сильно преуменьшил свои масштабы 
рядом с Марксом, слишком самоунизился, заявив: 
«То, что внес я, Маркс мог легко сделать и без меня, 
за исключением, может быть, двухтрех специаль
ных областей. А того, что сделал Маркс, я никогда 
не мог бы сделать. Маркс стоял выше, видел дальше, 
обозревал больше и быстрее всех нас. Маркс был 
гений, мы, в лучшем случае, — таланты».

Мы позволим себе не согласиться с подобной 
крайней точкой зрения Энгельса о самом себе. 
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Впрочем, не в этом суть. На наш взгляд, сам Маркс 
в изложении Энгельса, ничего не теряя по сущест
ву, гораздо более ясен, чем Маркс в изложении 
Маркса. В этом еще одна важная ценность книги 
«Анти Дюринг», книги, которая у всех на виду, но 
которую читают сегодня главным образом офици
альные профессора от марксизма, которые в боль
шинстве своем ничего не могут понять, и студенты, 
которые ничего не хотят понять. Что касается бро
шюры «Первый международный антисемитический 
конгресс», то сама по себе она любопытна, но не 
более того и вряд ли могла бы лечь в основу худо
жественного сочинения, в крайнем случае в основу 
такой же современной брошюры «по поводу», если 
б одновременно с ней к нам не попали бы записки 
дневниково мемуарного характера, на основании 
которых и была, собственно, составлена эта бро
шюра, засушившая меж своих страниц живое со
держание записок, как засушивают осенний лист в 
момент дорогого расставания. Мы берем подобный 
лист, прижимаем его к губам, но он уже мало что 
говорит нам и пахнет не жизнью, а тлением. Только 
художественность воссоздает жизнь, и без худо
жественности самые интересные идеи обречены 
скучно лежать меж страниц, подобно высушенному 
листу, редко попадаясь на глаза человеку, а если и 
попадаясь, то проходя для него бесплодно, быстро 
забываясь и не оставляя следа в живой сутолоке 
бытия. Именно художественность поможет вернуть 
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к жизни животрепещущие идеи «Анти Дюринга» и 
придаст смысл страстям, разыгравшимся в сентябре 
1882 года на Международном «антисемитическом» 
конгрессе в Дрездене, столице Саксонского коро
левства.

Заметки эти написаны на русском языке от пер
вого лица. Из их названия и содержания видно, что 
писал их русский делегат этого Международного 
антисемитского конгресса. Но автор выступает 
инкогнито, и тому есть причины. С одной сторо
ны, конгресс не мог быть одобрен либеральными 
кругами России, ибо носил антисемитский харак
тер. С другой же стороны, он не мог быть одобрен 
и правыми, а также правительственными кругами, 
ибо носил социалистический и антикапиталисти
ческий характер. Итак, переходим собственно к 
запискам, которые мы оставляем в их подлинном 
виде, но позволяем себе прерывать комментариями, 
разъяснениями, а также анализом книги Энгельса 
«Анти Дюринг», по времени действия примыка
ющей к запискам и имеющей с ними общего ге
роя — Евгения Дюринга. Записки эти называются 
так: «Дневник русского социалиста антисемита». 
Начнем их чтение.
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15 сентября 1882 года я приехал в Дрезден. Я в Дрез
дене, чудесном саксонском городе, центр которого 
зелен  от  многочисленных  ухоженных  городских 
парков, а окрестности в прекрасных фруктовых са
дах. К тому же в окрестностях множество рыбных 
озер,  которые  вместе  с  великолепной  Эльбой  по
ставляют на стол горожан и гостей разнообразные 
рыбные  блюда,  из  которых  особенно  вкусен  голу
бой угорь (der blaue Aal).

Остановился я в одной из лучших городских 
гостиниц — «Stadt Berlin». Цены здесь умеренные, 
но  всетаки дороговато. Для сравнения скажу, что 
в Москве в гостинице «Лоскутной» обед из шести 
блюд обходится 1 руб. 70 коп. Здесь вдвое дороже. 
Moгут, конечно, возразить, что в Москве не подают 
голубого угря свежего, только что пойманного. Но 
в Казани, например, обед из пяти блюд стоит руб ль, 
в том числе холодная белуга под хреном.
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