
них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. 
О возлюбленные наши сограждане! о истинные сыны отечества! 
воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше... Но если служи
тели божества представили взорам вашим неправоту порабощения в 
отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред 
оной в обществе и неправильность оного в отношении гражданина* 
(Печ., 238—242). 

Глава «Городня»: «Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не 
думав никогда, что есть человек, всем другим равный»,— говорит 
рекрут-крепостной (Печ., 381) и т. д. 

Итак, перед нами две позиции, принципиально отличающиеся 
одна от другой. Для автора «Беседы» крестьянин в крепостном со
стоянии — «не человек». Для автора «Путешествия» (и этот взгляд 
последовательно проведен через всю книгу, число примеров может 
быть легко увеличено) — «гражданин, в каком бы состоянии небо 
родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек». Мог ли 
автор «Путешествия» — Александр Радищев — стоять одновремен
но на двух диаметрально противоположных позициях? 

Столь же различны точки зрения двух авторов на причины, по
буждающие человека к действию, на «пружины» «деяний человечес
ких». 

Для автора «Беседы» причины, порождающие стремления и 
«деяния человеческие» (и едва ли не одно из главных — «совер
шенствование самого себя»), таковы: «Поистине не что иное, как 
врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех 
способностей и красоты, посредством которых заслуживается благо
воление божие и любовь собратий своей, желание учиниться до
стойным их благосклонности и покровительства. — Рассматриваю
щий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших 
пружин всех величайших в свете произведений» (Соч., I, 220). 

Для автора «Путешествия» побудительный фактор деяний чело
веческих — «польза», «собственное благо», «корыстолюбие». Этот 
фактор определял и создание первых гражданских обществ, и хо
зяйственную деятельность, и семейные отношения. 

«Зайцово»: «Человек родится в мир равен во всем другому... Ка
кие же ради вины обуздывает он свои хотения? почто поставляет 
над собою власть? почто, беспределен в исполнении своея воли, по
слушания чертою оную ограничивает? Для своея пользы,— скажет 
рассудок; для своея пользы,— скажет внутреннее чувствование; для 
своея пользы,— скажет мудрое законоположение» (Печ., 143). 

О том же — «Хотилов» (кстати, пример вариативности внутри 
одного произведения): «Право гражданское показало вам человеков, 
променявших беспредельную свободу на мирное оныя употребле-
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