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КАТАЛОГ УТОПИЙ.

Указатель утопий в хронологическом порядке,

литературы об утопиях и утопическом социа-

лизме.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

I.

При выработке своего мировоззрения (1843 — 1847) Карл Маркс

и Фридрих Энгельс сурово и вполне справедливо осудили утопи-

ческий социализм, как идеологию совершенно чуждую им и по

духу и по задачам. Отсюда у многих марксистов установилось

уже пренебрежительное отношение к утопиям и утопизму и, при-

том, в большей степени, чем заслуживал утопизм, даже как пре-

взойденная и изжитая ступень развития. Таким образом то, что

было неизбежно и необходимо в середине 40-х годов XIX столетия,

с течением времени превратилось в своего рода ошибку, заслу-

живающую быть отмеченною. Если революционному марксизму

в свое время пришлось для самоконструирования резко отмеже-

ваться не только от современных ему родственных течений,

и от своего прошлого, то это и тогда отнюдь не обозначало,

лучшие духовные достижения двух тысячелетий, смелые соци.

ные мечты ряда первоклассных умов, — от великого Платона

поныне мало оцененного Фурье, от классического Томаса Мора

вдохновенного Сен-Симона, — можно рассматривать только каі

социальное суеверие.

Как известно, последняя часть бессмертного „ Коммунистического

Манифеста" и блестящий памфлет Энгельса „Анти-Дюринг" вы-
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двигают против утопического социализма пришедший ему на смену

социализм научный.

В понимании глубины этого противопоставления и лежит весь

смысл завоевания, сделанного марксизмом в истории развития

и социалистической мысли и социального движения. Но противо-

положение неопределенной беспочвенной мечтательности — вечно

юной науке, ' противоположение неоформленным порывам интел-

лигентской мысли — суровой революционной требовательности про-

летариата вовсе не было равносильно огульному осуждению утопий,

как метода идеологического воздействия, и утопий, как хранилищ

того священного идеалистического огня, которым человечество

освящает и облагораживает борьбу классов в ходе истории раз-

вития.

Материализм и научность Маркса, суровый реализм и решимость

масс в эпохи и дни подъема —полны высокого гражданского пафоса,

пламенный стиль и призыв к действию революционного набата —

полны своего особого идеализма, не имеющего ничего общего

с схоластическим идеализмом метафизиков.

Само время является, поэтому, красноречивым защитником уто-

пий. В эпоху постепенного торжества научного социализма утопии,

как художественная форма и как способ пропаганды, продолжали

и продолжают вновь создаваться и увлекать умы ищущих и стре-

мящихся. И в том, что марксизм не уничтожил прекрасных цветов

социальной фантастики, — а они продолжают появляться даже в

суровые дни величайших потрясений,— -лежит глубокий смысл. Осно-

воположники научного социализма, — и более мрачный Маркс, и

более светлый Энгельс, —никогда не осуждали поэзии, они ее сильно

чувствовали и даже были к ней причастны. Маркс и Энгельс

писали стихи и, без сомнения, никогда бы, отвергая содержание,

не ополчились против художественной формы, как способа

воздействия на массы. Далее, уделяя второстепенное и подчи-

ненное место идеализму, ни Маркс, ни Энгельс тем самым не

изгоняли его совсем из обихода, как то делают иные вульгарные умы.

И мы должны знать и изучать утопии.
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Для этого, в свою очередь, необходим библиографический ука-

затель утопий, краткий перечень их последовательного появления

и литературы о них.

Поэтому в своем „Каталоге Утопий" я привожу преимущественно

литературу так называемого „утопического социализма", начиная

с его античных, в частности греческих форм. Я не расширяю

своей задачи до размаха, сделанного Свентоховским в его беглой

„Истории Утопий", включившим, не без иронии, в свой обзор

и „научный" социализм, т.-е. научные трактаты и изложения,

лишенные поэтической формы.

Равным образом из книг по социализму в этот указатель

включены только те сочинения, в которых] содержатся более об-

стоятельные сведения об утопизме, а не дается простой пере-

чень названий утопий или тот или иной список отдельных писа-

телей - утопистов.

Другим более серьезным ограничением этого указателя является

сознательная неполнота списка приводимых в нем утопий : в каталоге

перечислены не все вообще утопии, — число известных ныне произ-

ведений типа „утопий" доходит почти до двух тысяч '), — а только

те утопические произведения, которые имеют преимущественно эко-

номическое, социально-философское или социально-политиче-

ское содержание. Поэтому обширная утопическая литература, посвя-

щенная утопии в технике, описанию несуществующих стран или

чудовищ — утопии явно сказочного или сатирического характера,

утопии-фантазии из звериного эпоса —оставлены в этом „Каталоге"

без упоминания.

Таким образом, такие сочинения, как сравнительно недавно

появившаяся книга Flournay: Des Indes а la ріапёіе Mars. 6tude
sur un cas de somnambulisme (Париж, 1900), или как „Аркадия"

известного пацифиста аббата Сен-Пьера (Париж, 1781), книги

вроде „Путешествия Гулливера" (Свифта) или различные приклю-

*) „Bibliotheca utopistica", Katalog einer Sammlung aus dem Nachlasse

Ludwig Hevesi, mit einer Einleitung von Prof. F. von Kleinwachter. Вена

(Katalog № 101, фирмы Гильгофер и Раншбург). Здесь приведен список 1850 уто-

пических сочинений.
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чения героев Жюль Верна — не нашли места в этом перечне, хотя

фантастический элемент их достаточно утопичен, а утопизм в них

иногда касается и общественных отношений человечества.

Все действительно социально-политические или политические

утопии расположены в „Каталоге" в хронологическом порядке;

относительно более важных из них указана наиболее существенная

литература, а также переводы утопий на другие языки.

Перечню утопий предпослана общая библиография, общая для

всех или многих утопий, на русском и иностранных языках.

Первоначально „Каталог" нашел себе приют в „Записках

Научного Общества Марксистов" (1922 — 1923 г.г., №N 2 1 — 4).

Просмотренный и добавленный мною, а для античного периода —

известным библиофилом, профессором Александром Иустиновичем

Малеиным, которому приношу здесь свою искреннюю благодар-

ность, — указатель теперь выходит отдельным изданием.

Петроград, июль 1923 г.
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ЧАСТЬ I. ЛИТЕРАТУРА ОБ УТОПИЯХ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

(Оригинальная и переводная.)

1. Сюдр, А.: История коммунизма, русск. пер. Спб., 1870.
2. Щеглов, Д. Ф.: История социальных систем, т. I. Спб.

1870 (2-е изд. Спб. 1891), т. 2-й, 1889.
3. Кирхгейм: Вечная утопия, русск. пер. Спб., 1899.
4. Штейн, Людвиг: Социальный вопрос с философской точки

зрения, русск. пер. П. Николаева. М., 1899.
5. Менгер, А.: Право на полный продукт труда, русск. перев.

Москва, 1905.
6. „Государство будущего", стенографический отчетгерман-

ского рейхстага. Спб., 1906.
7. Фогт, А.: Социальные утопии, пер. с нем. В. Ф., изд.

Брокгауза и Ефрона. Спб., 1906; другой перевод: Фойгт,
Андрей: Социальные утопии, перев. Стороженко. Спб., 1907.

8. Туган-Барановский, М. И.: Современный социализм.

Спб., 1906.
9. Его же: Национализация земли. 2-е изд. Спб., 1907.

10. Его же: В поисках нового мира. Социалистические об-
щины нашего времени. Спб., 1913.

11. Его же: Очерки по новейшей истории политической эко-

номии и социализма. 5-е изд. Спб., 1914.
12. Его же: Социализм, как положительное учение. Пг.,

1918.
13. Бурген, М.: Современные социалистические системы. 1906-

14. Жорес, Ж.: Очерки социализма. Спб., 1906.
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15. Зомбарт, В.: Социализм и социальное движение, пер.

с 5-го нем. изд. („Луч"), Спб., 1907.
16. Каутский, К., Лафарг, П., Гуго, К., и Бернштейн, Эд.:

История социализма в монографиях. Предшественники новейшего

социализма, русск. пер., 2 т., 1907 г. (второе однотомное издание

1909 г.).
17. Саблер, В.: О мирной борьбе с социализмом. 2 т. Спб.,

1908.

18. Русанов, Н.: Социалисты Запада и России. Фурье, Маркс,

Энгельс, Лассаль, Жюль Вальрас, Вильям Моррис, Чернышевский,

Лавров, Михайловский. Спб., 1908.

19. Розанов, М. Н.: Жан-Жак Руссо и литературное движе-

ние конца XVIII в. и начала XIX в. Т. I. Москва, 1910.

20. Бернацкий, М.; Очерки по истории социализма. 5 очерков

в журнале „Современный Мир" за 1908 г.

21. Его же: Теоретики государственного социализма в Гер-

мании. Спб., 1911.

22* Прокопович, С.: Проблема социализма. Спб., 1911.
23. Свибловский, В. 'В.: Очерки из истории экономических

воззрений на Западе и в России, т. I. Спб., 1913.

24. Свентоховский, А.: История утопий, перевод с польского

Е. Загорского. Москва, 1910.

25. Тотомианц, В., и Устинов, В. В.: Утопии. Москва, 1917.

26. Жид, Ш., и Рист, Ш. : История экономических учений.

2-е издание. Москва, 1918.

27. Булгаков, С.: Очерки из истории экономических учений.

Москва, 1918.

28. Рожков, Н.: История социализма. Лекции 1918 — 1919 г.г. *

Петербург, 1918.

29. „Краткий очерк истории социализма и социальных

движений на Западе", перев. с немецк. Москва (Госизд.), 1919.

30. Лавров, П. Л.: Из истории социальных учений. Петро-

град („Колос"), 1919.

31. Святловский, В. В.: История социализма. Конспект лек-

ций. В „Записках Инструкторского Института им. тов. Толма-

чева", №№ 1, 2 и 3. Спб,, 1921 и 1922, то же отдельно, издание

журнала „Былое". Петроград, 1922. 2-е изд. 1923.
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32. Тотомианц, В.: История экономических и социальных

учений, изд. Объединения земских и городских деятелей за гра-

ницею. Париж, 1921.

33. Чердынцев, Н, : История Социализма. Конспект лекций

в Уфимском политехникуме. Уфа, 1921.

34. Горев, Б. И.: От Томаса Мора до Ленина. 1516 — 1917.

2-е доп. изд. (Л. Френкеля). М., 1922.

35. Беер, М.: Всеобщая история социализма, 3 вып. Киев. 1923.

36. Луи, Поль: Утопический и научный социализм во Франции.

Харьков, 1923.

37. Литература об утопических произведениях русских авто-

ров XVIII и XIX в. в. приведена в книге В. В. Святловского:

Русский утопический роман. Петроград (Госизд.), 1922, стр. 51 — 52.

38. Литература и описание редчайших и драгоценнейших кол-

лекций по истории социализма, собранных и перевезенных в Рос-

сию, —в обзоре Д. Рязанова: Институт К. Маркса и Ф. Энгельса

при В. Ц. И. К. Москва („Московский Рабочий"), 1923.
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ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ ИНОСТРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
ПО ИСТОРИИ УТОПИЗМА.

1. Pasch: De fictis rebuspublicis, 1704. (Здесь говорится

о Платоне, Т. Море, Кампанелле, Бэконе).
2. Ahlefeld, Н.: Disputatio philosophica de fictis rebus publicis.

Kiloni, 1704, 32 стр. Диссертация; здесь разбираются Т. Мор,

Т. Кампанелла, Бэкон и др.

3. Hume, David: Idea of perfect Commonwealth. 1752.
4. Mo hi, R. von: Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Littera-

turgeschichte der Staatswissenschaften. Статья в „Zeitschrift fur die
gesammt. Staatswissenschaften". Тюбинген, т. 2-й, 1845.

5. Heinzen: Die Helden des deutschen Communismus. 1846.
6. Ruge: Der deutsche Communismus. 1846.
7. Его же: Zwei Jahre in Paris. 1846.
8. Rabeyrin: Le communisme —1848,
9. Sudre, A.: Histoire du communisme ou- rdfutation historique

des Utopies socialistes. 1-е изд. Париж, 1848. 5-е изд. 1856, есть

русск. перевод.

10. Villegardelle: Histoire des iddes socialistes avant la Rdvo-

lution. Paris, 1846.
11. Stein, Lorenz: Der Socialismus und Communismus des

heutigen Frankreich. 2-е изд., 2 т. Лейпциг, 1848. Книга Лоренца
фон-Штейна, не социалиста, служила много лет основным пособием
по истории социализма 19 века.

12. Его же: Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich
von 1789 bis auf unsere Tage. Лейпциг, 1851.

13. Meissner: Revolutionare Studien aus Paris („Communi-

sten"). 1849.
14. Lecombe, F.: Etudes sur les socialistes. Париж, 1850.
15. Wermuth und Stiber: Die communistische Verschworun-

gen des XIX Jahrhunderts. 1853.
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16. Reybaud, L.: Etudes sur les rdformateurs ou socialistes mo-

dernes. Saint-Simon, Fourier, Owen. 2 т. Париж, 1844 и 1846. 2-е изд.

1848, 7-е — 1864. Иногда указывают для 1-го изд. 1841 г., что неверно.

17. Thonissen: Le socialisme depuis l’antiquitd. 2 вып. 1852.

18. Mo hi, R. von: Geschichte und Litteratur der Staatswissen-

schaften in Monographien dargestellt. 3 т. Эрланген, 1855. Долгое

время служила главным пособием по данному вопросу. Ныне уже

значительно устарела.

19. Held, J. : Staatsroman, статья в Словаре Staatslexikon von

Rotteck und Welcker. 1865.

20. Noyes, John Humphrey: History of American Socialism.

Филадельфия, 1869 — 70. Одно из первых по времени изложений

истории американских коммунистических общин.

21. Sybel, Н. ѵ.: Die Lehre des heutigen Socialismus und

Communismus. Бонн, 1872.

22. Sigwart, K.: Der Kommunisten- Staat. Kulturhistorische
Studien. 3 изд. Берлин, 1873.

23. Renouvier, Ch.: Uchronie (L’Utopie dans l’histoire). Esquisse

historique apocryphe du ddveloppement de la civilisation europdenne

tel qu’il n’a pas dtd. Париж, 1876.

24. Gehrke, A.: Communistische Idealstaaten (4 утопии).
Бремен, 1878.

25. Kaufmann, М.: Utopias: or schemes of social improvement.

From Sir T. More to K. .Marx. Лондон, 1879.

26. Franck, Ad.: Le communisme jugd par l’histoire depuis

son origine jusqu’en 1871, 3-е изд. 1879.

27. Petzler, J. : Social Architecture. 1879.

28. Woolesey, Th.: Communism and Socialism in their history

and theory. 1879, 2-е изд. Нью-Йорк, 1894.

29. Malon, В.: Histoire du socialisme depuis les temps les plus

reculds jusqu’a nos jours. 5 т. Париж, 1884.

30. Brousse, P.: La propridtd collective et les services publics. 1883.

31. Brasch, М.: Socialistische Phantasiestaaten. Лейпциг, 1885.

32. Bouctot: Histoire du communisme et du socialisme. 1890.

33. Sartorius von Waltershausen : Der moderne Socialismus
in den Vereinigten Staaten von America. 1890. (Коммунистическое

движение в Штатах с 1851 по 1889 г.)
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34. Adler, Georg: Geschichte des Socialismus und Kommu-

nismus, von Plato zur Gegenwart. Лейпциг, 1899. Распространен-

ная статья из Handworterbuch Конрада, с библиографйего; есть

русский перевод.

35. Kleinwachter, F.: Die Staatsromane. Ein Beitrag zur

Lehre vom Communismus und Socialismus. Вена, 1891. Систе-
матическое изложение всех наиболее содержательных утопий;

некоторые по первоисточникам.

36. Petzler, J.: The Life in Utopia, 1890.

37. Millerand: Le socialisme rdformiste frangais. Discours de

St.-Mandd. 1903.
38. Millerand et G. Renard: La Rdpublique de 1848. Париж,

1907. Есть русск. пер.

39. Isambert, G. : Les iddes socialistes en France de 1815

a 1848. Париж, 1905.
40. T-chernoff, J.: Le parti rdpublicain sous la monarchie de

Juillet. Париж, 1905.
41. Mai on, Benoit: Le socialisme intdgral. 2 т. 1892.
42. Weill, G.: Histoire du parti rdpublicain en France de 1814

a 1870. Париж, 1900.
43. Espinas, Alf. : La philosophie sociale du XVIII sidcle et la

Rdvolution. Париж, 1898.
44. Michel, Henry: L’idde de l’Etat. 3-е изд. Париж, 1898.

Есть русск. пер.

45. Cognetti de Martiis: II Socialismo negli Stati Uniti. 1891.
46. Pohlmann, Robert: Geschichte des antiken Kommunismus

und Socialismus. 2 т. Мюнхен, 1893 и 1901, есть русский пере-

вод; новое немецкое издание вышло в 1911 г. под заглавием:

Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken
Welt. Глава 7-я II тома переведена на русск. яз.: Ранний хри-

стианский коммунизм. Казань, 1920.

47. (анонимно: Kirchenheim, v.?) 1 ) Schlaraffia politica. Ge-
schichte der Dichtung von bestem Staate. Лейпциг, 1892, есть

x ) На Кирхенгейма определенно указывает Свентоховский в предисловии

к своей книге „Утопии".
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русск. перевод („Вечная утопия"). См. крит. рецензию Каутского

и Дитцеля (в „Beitrage zur Gesch. d. S. und C.“).

48. Mercier: Sociale dromen en doden. Гаарлем, 1894.

49. Dareste, A. Т.: Morus et Campanella. Париж, 1893.

50. Gronlund: The cooperative Commonwealth. Лондон,

1896.

51. Его же: The new Economy. 1893.

52. Sulzer, G. : Die Zukunft des Socialismus. 1899.

53. Nordhoff, Ch.: The communistic Societies of the United

States, from personal visit and observation. London, 1875.

54. Hinds: American Communities. Онейда, 1878.

55. Ely, Т.: The Labor Movement in America. Лондон, 1890.

56. Stammhammer, J.: Bibliographie des Socialismus und Com-

munismus. Jena, 1893, 1900 и 1909. 3 т. Несколько хаотический

и бессистемный указатель, до сих пор, впрочем, единственный.

57. Morris, W., and Е. Belfort Вах: Socialism, its Growth

and Outcome. Лондон, 1893.

58. Lichtenberger, A.: Le socialisme utopique. Etudes sur

quelques prdcurseurs inconnus du socialisme. Париж, 1898.

59. Его же: Le socialisme au XVIII siecle. Париж, 1895, есть

русск. перев.

60. Bourguin, М.: Les systdmes socialistes et Involution ёсо-

nomique. Париж, 1886.

61. Bodek, A.: Socialistische Fantasie-Staaten. „Gegenwart",

28 т., 1885.

62. Varigny, C. : Un socialiste chinois du XI sidcle. Revue

de deux Mondes. 1880, февраль.

63. Noyes, J. : H. History of American Socialism. Филадельфия,

1870.

64. Appleton: Cyclopaedia of American Biography. Нью-

Йорк, 1887.

65. Thomas, F. : Pierre Leroux. Париж, 1904.

66. Woolsey, Theodore: Communism and Socialism in their

History and Theory. New-York, 1894.

67. Dietzel: Beitrage zur Geschichte des Socialismus und Com-

munismus: Morus und Campanella — в „ Vierteljahrsschriften fiirS taats-

und Volkswirtschaft" Band V. Лейпциг, 1897.
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68. Stein, L. : Die sociale Frage im Lichte der Philosophie.

Штутгарт, 1897, есть русск. перев.

69. Sagot, Fr.: Le communisme au nouveau monde. Reduc-

tion du Paraguay. Socidtds communistes des • Etats-Unis. Париж,

1900.
70. Kent, A.: Cooperative Communities in the United States

в „Bulletin of Department of Labor", Вашингтон, 1901, N 2 35

(июль). („Кооперативные и коммунистические общины в Соед.

Штатах").
71. Smith, Е. G.: Der Idealstaat. 1904. Критика социалист,

систем.

72. Reiner, J.: Berahmte Utopisten. 1906. (Платон, Мор, Кам-

панелла, Кабэ и др.)
73. Frederick Millar: Socialism, its fallacies and dangers.

Лондон, 1907.
74. Prudhommeaux, J.: Un эіёсіе de Communisme experi-

mental aux fitats-Unis. Париж, 1908.
75. Wolf, Heinrich: Geschichte der antiken Sozialismus und

Individualismus. Gutersloh, 1909 (в серии Gymnasial - Bibliothek
herausg. v. Prof. H. Hoffmann. 50 Heft).

76. Muckle, Т.: Die grossen Sozialisten. Leipzig, 1920.
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ЧАСТЬ III. УТОПИИ АНТИЧНОГО МИРА.

I.

Платон.

I. Платон, греческий философ (428 —347 до P. X.).

1. „Государство" („Политейя"), русск. пер. Сидоровского

и Пахомова, 1780 — 1785, Карпова, 1863.

2. „Законы" (De Iegibus, Nojiot), русск. пер. Оболенского,

Спб., 1827 г.;-Егунова, Пбг., 1923.

3. „Критиас" (Атлантида), русск. пер. Карпова. М., 1879.

(Сочинения Платона, т. VI.)

Кроме „Государства , „Законов" и „Критиас", некоторый

утопический элемент содержится в диалогах Платона: „Горгий*

и „Тимей".

Время написания „Государства" и „Законов" в точности не-

известно. „Законы"- —более позднее произведение великого фило-

софа, „Государство" — более раннее. Сочинения Платона, к счастью,

почти все сохранились, но до конца XV века циркулировали в руко-

писях. После изобретения книгопечатания сочинения Платона

начали 'издавать не по-гречески, как они были написаны, а в ла-

тинских переводах. Первый по времени латинский перевод при-

надлежит Марсилию Фичино (Marsilius Ficinus) и появился

в 1482 году во Флоренции. Он переиздавался в 1491, 1518

и т. д. На греческом языке был напечатан в 1513, в Венеции,

в издании Альда Мануция. В конце того же века, в 1578 г.,

в Париже, появилось издание Г. Этьена.

I, Переводыфранцузски е—отдельно „ Г осударство “ появилось

по-французски в 1763 г. в двухтомном переводе аббата Гру („La
R6publique“) и много раз переиздавалось как в собраниях сочи-
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нений Платона, так и отдельно, например, в изданиях 1713 (Web-

ster et Wilkins, 2 т.), 1814, 1818, 1820, 1874, 1875 и т. д. „Законы"

в переводе Гру появились впервые по-французски в Амстердаме

(„Les lois de Platon", 1769). Вообще же лучшим французским

переводом Платона считается перевод Виктора Кузена, в 12 томах,

Париж (Rey et Gravier), 1822 — 1839.
II. Первый немецкий — обстоятельный перевод Шлейер-

махера, 5 т., Берлин, 1804 — 1810 (1817 — 1828; 1855 — 1862),
перевод Ніегоп, 1850 — 1873, Лейпциг (Брокгауз).

III. Русские переводы Платона начинают появляться с конца

XVIII века, но не стоят на должной высоте. Первый по времени

перевод „Творений велемудрого Платона" свящ. Ив. Сидоров-

ского и М. Пахомова, 4 т. Спб., 1780 — 1785. В 1827 году

В. Оболенский издает „Законы". В 1861 году, в М., Клеванов

издает „4 беседы". В 1863 — 1879 г.г. Карпов выпустил 6 томов до-

вольно точного, но тяжелого для чтения перевода сочинений Платона ;

издание осталось незаконченным. К изданию Платона приступил

было в конце 19 века и Владимир Соловьев. Вышло только

2 тома.

В 1922 году начало выходить „Полное собрание творений Пла-

тона" в 15 томах под ред. Жебелева, Карсавина и Радлова. Изд.

„Академия". Интересующие нас диалоги войдут в тома X, XI, XII,
XIII и XIV. Перевод сделан с текста, установленного оксфордским

изданием Бёрнета.
Имеются еще отдельные переводы отдельных трактатов (Апо-

логия и пр.).
Подробности об изданиях Платона у Engelmann-Preuss:

Bibliotheca seriptorum classicorum, Лейпциг, 1880; дополнение

к этому труду за годы 1878 — 1896 (hrsgb. v. Prof. Dr. R. Kluss-
mann I, 2) вышло также в 1911 г. Ежегодные перечни литера-

туры о Платоне публикуются в Bibliotheca philologica classica

(Лейпциг, О. R. Reisland).
Литература о Платоне необычайно обширна, но выясне-

нию утопического элемента посвящено не так много. Наиболее
значительные сочинения об утопии Платона — Ast: Platos Leben
und Schriften, Лейпциг, 1816. H. von Stein: Sieben Bucher zur

Geschichte des Platonismus, 1862, 1864, 1875. Hermann,
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К, Fr.: Geschichte und System der platonischen Philosophie. Гейдель-

берг, 1839. Grote: Plato and the other Companions of Socrates.

Лондон, 1865. Krohn: Die platonische Frage, 1878. Jodi, Fr.:

Der platonische Staat, 1876. Ritter, C.: Untersuchungen uber Plato.

Штуттгарт, 1888. Его же: Platos Gesetze, 1896. DQmmler, F.:

Prolegomena zu Platos Staat. Базель, 1891. Его же: Akademia,

1889. Его же: Zur Komposition des Platos Staates, 1895. Nathorp:

Platos Ideenlehre, 1903.

Полная литература о Платоне в Историях философии Целлера

и Ибервега-Гейнце.

По-русски о Платоне лучший сжатый очерк Владимира

Соловьева: „Платон" в Энцикл. Словаре Брокгауза, т. 23 (1898)
стр. 837 — 851.

П. Новгородцев: Политические идеалы древнего и нового

мира. М. 1919.

С. Н. Трубецкой: Метафизика в древней Греции. М. 1891.

Его же —История древней философии. М. 1908.

Ed. Meyer: Geschichte des Alterthums, т. V.

О Платоне, как утописте — E. Н. Трубецкой: Социальная уто-

пия Платона. М., 1908. Мей, Л. А.: Община Платона (в обра-

ботке Бартелеми) „Библ. для чтен." 1858, кн. 9. О заимствова-

ниях Платона у евреев трактует Dacier: Les oeuvres de Platon,

traduites en frangais. Париж, 1762 (т. I, Discours sur Platon).

Специально об Атлантиде (диалог „Критиас").

Об Атлантиде существует целая литература. Впервые поднял

вопрос в XVII веке швед Олаф Рудбек (Atlanticae), признавший

Атлантидою свою родину Швецию. После него писал Кирхмейер

(Exercitationes de Platonis Atlantide ad Timaeum et Critiam Platonis,

1683), считавший, что Атлантида, это — северные и западные берега

Африки. Бирхерод (1683): De orbe novo, Альтдорф, и ряд дру-

гих принимали за Атлантиду Америку. Гисман и Тидеман усма-

тривают здесь простой вымысел Платона. Затем по этому вопросу

можно указать более новые сочинения, а именно:

1) Bailly: Lettres sur I’ Atlantide. Лондон — Париж, 1779.

2) Martin: Etudes sur le Тітёе de Platon, т . I. Париж,

_ 3) von Noroff: Die Atlantis, в сочинениях Норова.

4) Kern: Zu der Platonischen Atlantissage.
Каталог утопий;
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5) Sauder: Ueber die Platonische Insel Atlantis.

6) Зуземиль, статьи в Jahrbucher der Philologie, т. 73 и 79.

7) Zeller, Ed.: Die Philosophie der Griechen (ряд изданий).

8) Зенковский: Платон в истолковании П. Наторпа, в журн.

„Вопросы фил. и психол.“, кн. 95.

9) Б. Ф. Добрынин: Потонувшие материки. М. (Л. Френкель),

1923.

Русская ^литература о Платоне по 1895 г. включительно ука-

зана у П. И. Прозорова „Систематич. указатель книг и статей

по греч. филологии". Спб., 1898, изд. Акад. Наук.

II.

Остальные гречесние утопии.

Кроме Платона, следующие греческие писатели известны, как

составители утопий: Евгемер из Мессины, Ямбул, Феопомп,

Гекатей Абдерский. или Теосский, Фалес Халкедонский, Гиппо-

дам Милетский. Утопии этих писателей не дошли до нас. О неко-

торых из них можно составить представление по фрагментам или

пересказам других писателей древности. Специальной моно-

графии по этому вопросу до сих пор не написано ; некоторые наво-

дящие сведения и суждения можно найти:

1) Роб.Пёльман: История античного коммунизма и социализма,

2 т., русск. пер. Спб., 1910.

2) Роде, Эрвин: Der griechische Roman und seine Vorlaufer,

Лейпциг, 1876 (2-te vermehrte Aufl. Лпцг., 1906; на русск. яз. о книге

Роде см. у А. Н. Веселовского в Ж. М. Н. Пр. 1876, кн. 11,

и Вестн. Евр. 1876 кн. 12).

3) Christ — Schmid: Geschichte der griechischen Litteratur,

6-е изд. Мюнхен, 1912 — 1913 — 1920.

4) Croiset, A. et М.: Histoire de la littdrature grecque, т. т. IV

и V, 1-е изд. Париж, 1898 — 1899'(лучший труд по живости и науч-

ности изложения; по-русски имеется сокращ. издание, под ред.

С. А. Жебелева, изд. 2-ое., Пг. 1916).

5) Victor Chauvin: Les Romanciers grecs et latins. Париж, 1862.

6) Rohden: De mundi miraculis. Бонн, 1875.

7) Zeller, Ed.: Die Philosophie der Griechen. Лейпциг, 1869

(было затем несколько новых изданий), есть русск. пер.
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8) Drumann: Die Arbeiter und Kommunisten in Griechenland

und Rom. Кёнигсберг, 1860.

В числе утопий античного мира некоторые, как, например,

Mohl, помещают и „Киропедию" Ксенофонта. Если еще с извест-

ною натяжкою можно отнести „Киропедию" в группу политиче-

ских романов, то социальною утопиею это произведение назвать

ни в коем случае невозможно. Зато в число утопистов должны

быть включены восемь нижеследующих писателей:

2. Фалес.

О Фалесе Халкеонском, предтече Платона, почти ничего,

кроме сведений, приведенных у Аристотеля, неизвестно.

3. Гипподам.

Весьма скудные данные о современнике Перикла, Гипподаме

Милетском, собрал Hermann в книге: „De Hippodamo Milesio"

Марбург, 1841; ср. статью Fabricius у Pauly-Wiss. Real-

Enc., s. v.

4. Гекатэй.

Сведения об Гекатэе ('ЕхатаТос) Абдерском или Теосском,

путешественнике, посетившем Египет при Птолемеях и описавшем

эту страну и „Киммерийский Город" („Ktp.jj.epic ПбХі?“) или „Страну

гипербореев", живущих на отдаленном острове в Индийском океане,

входят в группу Аіу.оитіаха, излагаемую в т. I Gruppe: Die grie-

chischen Kulte und Mythen. См. также Roeper: Ueber einige Schrift-

steller mit Namen Hekataios, — Данциг, 1877. Хорошая ориенти-

рующая статья у Pauly-Wiss. Real-Enc., s. v. (F. Jacoby).

Фрагмент у M filler: Fragm. hist. Graec. II, 384 —396.

5. Феопомп.

О Феопомпе (Ѳеотгор/кос), родился около 380 г. до P. X., мы

знаем, что он автор утопии „Меропия" (Mepomc jf;) или „Страна

за океаном", где рассказывается о баснословном государстве Меро-

пии, где живут прозрачные и бестелесные существа в условиях

полного довольствия и счастия. „Меропия" — страна, находящаяся

где-то в Индии, рассказ о 7-летнем пребывании в коммуниста-
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ческом государстве. Это был эпизод в VIII книге его труда ФіАія-

irtxa. Ср. Роде (Rohde): Kleine Schriften II, 19 слл. Фрагменты

Ф-па —Mtiller: Fragm. hist. Graec. II, 278 —333, IV, 643 — 5; Oxyrh.

pap. VII p. 88. Cm. Btinger: Theopompea, 1871.

6. Ямбул.

Сочинение Ямбу л a (’Іар-РойХо;), повидимому, арабского купца,

жившего перед эпохою Цезаря и мало известного, содержало

„Солнечное Государство" или „Остров Великанов" около экватора.

Изложение утопии Ямбул а из древних у Э лиана, из новых уРоде

(Der griechische Roman), у Victor Chauvin (Les Romanciers grecs

et latins. Париж, 1862, стр. 37 — 40) и в монографии Ossan:

Jambulos und seine Reiseabenteuer в Beitrage zur Geschichte und

Litteratur", В. I.

7. Евгемер.

Наиболее обстоятельны сведения о Евгемере из Мес-

сины, авторе утопии „Священное Писание" ('Іера аѵаурасріф

Sacra Historia), написанной около 280 г. до P. X. и полностью не

сохранившейся. Здесь рассказывается о путешествии на остров

„Панхэев", т.-е. высокоблагородных, где на одной из колонн вы-

сечена история Урана, Хроноса и Зевса, во времена которых люди

жили счастливою жизнью. Отрывки из Евгемера приводят Диодор

(кн. V, 41 —46, кн. VI, 1, 3, 11), Енний, переводчик Евгемера,

у которого в свою очередь заимствуют Лактанций (кн. I. Divinae

Institutiones — De falsa religione), Атеней, Арнобий, Климент

и многие другие.

Все сохранившиеся фрагменты собраны у Geyza Ndmethy:

Euhemeri reliquiae. Будапешт, 1889.

Об Эвгемере писали —Kau: De Euhemero, Грёнинген, 1862;

Sier о ka: De Euhemero, Кёнигсберг, 1869; De Block: ЕиЬёшёге,

Моне, 1876; van Gils: Quaestiones Euhemereae, Diss. Kerkrade-

Heerlen, 1902. Вопрос об извлечениях из Евгемера у церковных

писателей рассматривал Zucker: „Euhemeros und seine 'Ispa

аѵаураср-фЬеі den christlichen Schriftstellern" в „Philologus", т. LXIV,

1905, стр. 465 —472. Вопрос о том, представляет ли 'Іера аѵаура®-/}

социальную утопию, как думает Р. Пёльман (Geschichte des
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antiken Kommunismus, т. II, Мюнхен, 1901, стр. 55 — 56) или

философский роман .(Якоби), или мифологический рассказ (Де-

шарм), или просто сатиру (Gruppe: Die griechischen Kulte und

Mythen) — рассмотрен С. Степановым в статье „Евгемер и евге-

меризм", в книге „Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову",

Спб., 1911, стр. 103 — 127. Об Евгемере также Christ: Geschichte

der griechischen Litteratur, II, 15, 1909, стр. 179 сл. Хорошая статья

F. Jacoby в Pauly-Wiss. Real.-Enc., s. v.

Amometus, современник Птолемеев I и II, составил роман из

жизни счастливого народа Аттакореев (по-индийски Утта Куру),

живших в Гималаях Muller: Fragm. hist. Graec. II, 396; Susemihl:

Geschichte d. griech. Litteratur in d. Alexandrinerz'eit, I, 323.

В древнем мире идеи Платона оказали влияние на Филона

Александрийского и философа Плотина.

8. Филон.

(Современник императора Калигулы, знаменитый иудей, элли-

нист.

О Филоне: Philonis Alexandrini opera quae supersunt,

т. I. Берлин, 1886. Полное критическое издание Cohn u. Wend-

land, 5 томов (1896 — 1906), не окончено, по-русски о Филоне

писали Муретов и С. Трубецкой. (Муретов: „Философия Филона

Александрийского в отношении учения Иоанна Богослова о Логосе",

1885; кн. С. Н. Трубецкой: Учение о Логосе, 1900.)

9. Плотин.

Плотин (204 — 270 после P. X.) набросал проект „Платонопо-

лиса", философского монастыря или города, который предполагал

основать при поддержке императора Г аллиена и его жены Салонимы,

в Кампании. Сочинения Плотина (Plotini opera) изданы Кирхгоф-

фом (1856), Н. F. Miiller 2 тома (1878 — 1880), Volkmann

(1883 — 1884); биография — Porphyrii: De vita Plotini, лучшая

монография Kleist, Plotinische Studien 1883. О Плотине по-русски

М. Владиславлев: Философия Плотина. Спб., 1868; Владимир

Соловьев: „Плотин" в Энцикл. Словаре Брокгауза, т. 23, 1898;

П. Блонский: Философия Плотина. М., 1918.
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ЧАСТЬ IV. УТОПИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА.

Сведения о средневековых утопиях и утопистах помещены

как в общих сочинениях, так и среди монографий по

социально-революиионному движению.

I.

Общие сочинения.

1. Keller, L.: Die Reformation und die alteren Reformpar-

teien. Лейпциг, 1885.

2. Bezold, T. von: Geschichte der deutschen Reformation.

Берлин, 1890 (есть русск. пер.)

3. Muller, W.: Die Entdeckung Amerikas und die ersten

Erscheinungen des modernen Kommunismus. 1892.

4. Maisch, S.: Religion und Revolution. Лейпциг, 1892.

5. Troeltsch, Ernst: Die Soziallehren der christlichen Kirchen

und Gruppen. Gesammelte Schriften, В. I. Тюбинген, 1912.

6. Гиббинс: Английские реформаторы, русск. пер. Санина,

М. 1896.

7. Гаусрат, А.: Средневековые реформаторы, т. I. Абеляр,

Арнольд Брешианский. Спб., 1900; т. II. Арнольдинцы, Вальденсы.

Франциск Ассизский, „Вечное Евангелие", Сегарелли, Доль-

чино. Спб. 1900.

8. Каутский, К.: Предшественники новейшего социализма,

ч. I. От Платона до анабаптистов. Русск. пер. Спб., 1907.

Т о же, ч. II. Коммунистические движения в средние века. 2-е изд.

Пер. И. Степанова. Пг., 1920.

9. Брентано, Л., проф.: Коммунистическое движение в сред-

ние века. Спб., 1919 (изд. Антей).
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Социально-религиозные движения XI -XIII в. в.

Сведения об утопиях этой эпохи легче всего найти в соот-

ветствующих данных о той или иной группе движения,

а именно:

1. О хилиазме.

1. Корроди: Kritische Geschichte des Chiliasmus. Франкфурт,
1781.

2. Ульман: Reformatoren vor der Reformation. Гамбург, 1842.

3. Chiapelli: Le idee millenare dei Cristiani. 1888.

2. 0 мистицизме и немецком мистике Иоганне Экгарте (1260 —

1327).

4. Hermann Biitner: Meister Eckeharti Schriften und Predig-

ten. Jena.

5. Lasson, Ad.: Meister Eckehart. Берлин, 1868.

6. И. Экхарт: Проповеди и рассуждения, русск. пер., „Му-

сагет“, М. 1912.

7. Н. Грушке: статья в Энц. Слов. Брокгауза и Ефрона

с богатой библиографией.

3. О катарах, патаренах, вальденсах и арнольдистах и др., осужден-

ных Реймским собором 1148 и Веронским 1184 г.

1. Карсавин: Очерки религиозной жизни в Италии XII —XIII в.

1912. его же статья в Нов. Энцикл. Словаре. (О вальденсах).

2. Вульфиус: Вальденское движение в развитии религиозного

индивидуализма. Пг., 1916.

3. Dollinger: Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters.

(4. I, гностически - манихейские секты; ч. II, вальденсы и катары).

4. Mosheim: Versuch einer Ketzergeschichte. Гельмштедт,

1746 (о катарах).

5. Krone, Jul.: Fra Dolcino und Patarener. Лейпциг, 1844 (Доль-

чино и патарены).

6. Bender, F.: Geschichte der Waldenser. Ульм, 1850.

7. Mtiste, A.: Histoire des Vaudois. Париж, 1834.
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8. Zezschwitz: Die Katechismen der Waldenser und Bohmi-

schen Briider, 1863.

9. Preger: Beitrage zur Geschichte der Waldenser im Mittelal-

ter. 1875.

10. Его же: Ueber das Verhaltniss der Taboriten zu den

Waldensern im 14 Jahrhundert. 1887.

11. Haupt: ряд статей о немецких вальденсах в журналах

„Z. fflr Ki rchengesch ichte “ , XIV и XV, и в „Historische Zeitschr."

N. F. XXV.

12. Muller: Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen. 1886.

13. О чешских вальденсах — Ястребов: Петр Хельчицкий.

Спб., 1908, стр. 12.

14. О бегинах и бегардах—Е. Тарле: Бегины и бегарды. Журн.

„Новое Слово" за 1896, кн. 4.

4. Арнольд Брешианский.

1. Guadagnini: Vita d’Arnoldo. 1790.

2. Guibal, A.: Arnauld de Brescia et les Hohenstauffen. 1868.

3. Claval: Arnauld de Brescia et les Romains du XII sifecle. 1868.

4. Odorici, F.: Arnoldo da Brescia. 2-е изд. 1881.

5. Hausrat: Die Weltverbesserer im Mittelalter, во II т., есть

русск. пер.

6. Бузескул, В., проф.: Папство и Арнольд Брешианский

в журн. „Вера и разум" за 1884, т. I, ч. I.

7. Раш к о в, С.: Четыре представителя духовной жизни XII в.

(Норберт, Петр Клюнийский, папа Адриан IV и Арнольд Бре-

шианский). М. 1907.

8. Подробный указатель литературы об Арнольде Бре-

шианском см. у Herzog-Hauck, Real-Encyclopadie fur prot.

Theologie und Kirche., s.-v.

5. О иоахимизме и „Вечном Евангелии*'. Введение в „Вечное Еванге-

лие" Герарда из Борго Сан-Доннино (1254). Иоахим Флорийекий

(1132—1201).

1. Preger: Das Evangelium aeternum und Joachim von Floris.

Мюнхен, 1874.
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2. Denifle: „Das Evangelium aeternum und die Commission

zu Anagni" в „Archiv fur Litteratur- und Kirchengeschichte, т. I

(1885), с указателем всей литературы об иоахимизме.

3. Ренан: L’Evangile dternel в „Revue des deux Mondes“, за

1886, кн. июнь.

4. Жебар: L’Evangile dternel в „Revue historique", за 1889,

кн. октябрь.

5. Haupt: Zur Geschichte des Joachimismus в „Zeitschr. fiir

Kirchengeschichte", т. VII.

6. Schott: Joachim, der Abt von Floris, и его же: Die Gedan-

ken des Abtes J. v. F., обе в „Zeitsch. f. Kirchengeschichte" за

1901 и 1902 (т. т. XXII и XXIII).

7. Fournier, P.: Etudes sur Joachim de Flore et ses doctrines.

Париж, 1909.

8. Добиаш-Рождественская, О. А.: Некоторые проблемы

Иоахимизма и Петербургская рукопись сочинений Иоахима Флорий-

ского. Ж. М. Н. Пр., за 1913, № 6.

III.

Утопизм в XIV и XV в.в.

1. О виклифизме, или лоллардизме. Джон Виклиф (Wyclif или Wycliffe)

(1320—1384).

1. Schirley, W.: Fasciculi Zizaniorum. 1858.

2. L^chler, G. : Johann] von Wiclif und die Vorgeschichte der

Reformation. 2 т. Лейпциг, 1873.

3. Maurice, С.: Lives of English popular Leaders in the Middle

Age. Лондон, 1875.

4. Matthew, F. : The English Works of Wyclif hitherto unprin-

ted. Лондон, 1880.

5. Poole, R.: Wycliffe and Movements for Reform. Лондон,

1889.

6. Buddensieg: Wyclif und seine Zeit. Галле, 1885.

7. Sergeant: John Wyclif. Лондон, 1893.

8. Trevelyan: England in the age of Wyclife. Лондон, 1899.

9. Rae: John Wicliffe, his life and writings. Лондон, 1903.
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10. Heine: Wiclifs Lehre vom Giiterbcsitz. Сочинения Виклифа
переизданы специальным обществом (Wyklif Society) под загла-

вием: Wyklif’s Latin Works, до 1908 г. 32 тома.

11. Car rick: Wicliffe and the Lollards. Лондон. 1908.

II. О французской крестьянской войне, или жакерии (1358).
S. Luce: Histoire de la Jacquerie. 2 изд. Париж, 1894.

III. Крестьянское движение в Англии. Английская крестьянская
война (1381) — Уот Тайлер, Джек Строу, Джон Волл; кре-

стьянское восстание (1450) — Джек Кед.

1. Петрушевский, Д. М.: Восстание Уота Тайлера. Т. I — ll -

м. 1897 и 1901 г., 2 изд. 1915 г.

2. Ковалевский, М. М.: Экономический рост Европы. Т. 2,

М. 1900.
3. Oman: The Great Revolt of 1381. 1906 (есть русск. пер.).
4. Энсворт: Уот Тайлер. Ист. ром. с прим. А. Трачевского.

Спб. 1903.

IV. О виклифизме и гусизме. Ян Гус (1369 — 1415). Гуситские
войны — 1410 — 1438.

1. Loserth: Hus und Wiclif. Zur Genesis der hussitischen Lehre.

1884 -
2. Его же: Ряд статей о виклифизме в Богемии в „Mitteilun-

gen Inst, fur osterr. Geschichte за 1891.
3. Goll: Die Waldenser im Mittelalter. 1888.
4. Его же: Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der

bohm. Briider. т. I, 1879; т. II, 1882.
5. Keller: Die Reformation und die alteren Reform-Parteien.

1885.
6. Krummel: Utraquisten und Taboriten. 1871.
7. Bezold: Zur Geschichte des Hussitentums. 1-ое изд. нем.

1874. 2-е чешское, 1904.
8. Квачала, И. И. : Община чешских братьев в ее отношении

к Флацию и Ласкию. Журн. М. Н. Пр., 1909, кн. 12.
9. Васильев, П. : Причины и характер чешского религиозного

движения. Журнал М. Н. Пр., 1876 г., ч. 186, стр. 90—125,
234 — 280.

10. D6nis, Ernest: Huss et la guerre des Hussites. Париж, 1878.
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11. Н 5 f 1 е г : Geschichtsschreiber der hussitischen Bewegung,

in Bohmen. Вена, 1856 (Fontes rerum austriacarum, 1-te Abt.)

12. Пальмов, И. С.: Вопрос о чаше. Спб. 1881 г.

13. Palacky: Urkundliche Beitrage zur Geschichte d. Hussiten-

tums. Прага, 1873.

14. Венгеров, С. А.: Провозвестники гусситского движения.

Милич — Матвей из Янова — Иоанн Гус — Иероним Пражский. Рус-

ская Мысль, 1882, кн. I, стр. 180 —207.

15. Его же: Причины гуситско-таборитского движения. Рус-

ская Мысль, 1881, кн. 12, стр. 75 — 119.

16. Его же: Табориты и их общественно-политические идеалы.

Вестник Европы, 1882, кн. 8, стр. 579 —607; кн. 9, стр. 80 — 112.

Литература о гусизме на русском языке неполно указана у

С. Вознесенского: Русская литература о славянстве. Пгр., 1915,

стр. 175 — 181. Ср. В. Флайшганс: Ян Гус. Пер. с чешек.

М. 1916.

V. 0 таборитах (Андрей Прокоп) 1418—1421, моравских, богемских
братьях и пр.

1. Иван Ласицкий: De origine et rebus gestis fratrum

Bohemorum. 1571.

2. Komenius, J.: Kirchengeschichte der Bohmischen Briider.

Швабах, 1739.

3. Gindely, A.: Geschichte der Bohmischen Briider. 2 т. Прага,

1857.

4. Arnoul: Etudes historiques sur le communisme et les insur-

rections au XVI si^cle. Париж, 1850.

5. Goll, Jaroslaw: Quellen und Untersuchungen. 1882. 2т. (bo

II томе о Петре Хельчицком и его учении). О последнем см.

также ниже.

IV.
I

Религиозно- коммунистическое движение в XVI в.

Перекрещенцы (анабаптисты). Ранние анабаптисты, поздние

анабаптисты: Николай Шторх и цвиккауские пророки, Фома Мюн-

цер; Ян Матисен, „король" Иоанн Бокольд-Лейденский и комму-

нистическое государство в г. Мюнстере.
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!. Специально о Томасе Мюнцере (1490 — 1525); его коммунистич.

проповеди в 1524.

Основное сочинение Мюнцера: „ Aussgetrtickte EmplSssung des

falschen Glaubens". Мюльгаузен, 1524.

1. Melanchton, Phil.; Historie Thorne Mflntzer’s, des anfengers

der Doringischen offrur, в собрании сочинений Лютера, том 9-й,

Лейпциг, 1729.

2. Strobel, G.: Leben, Schriften und Lehren Th. Miintzer, des

Urhebers des Baueraufstandes in Thiiringen. 1795.

3. Von Baczko: Th. Miinzer, dessen Charakter und

Schicksale. Галле, 1812.

4. Streif; Th. Miinzer, oder der Thiiringische Bauernkrieg.

Лейпциг, 1836.

5. Seidemann; Th. Miinzer. 1842.

6. Schefer, L.: Das Verhaltniss der drei Geschichtsschreiber

der Bauernkriege: Haarer, Gnodalius und Leodius. Хемниц,

1876.

7. Merx: Thomas Miinzer und Heinrich Pfeifer -(1523 — 1525).

Гёттинген, 1889.

8. Stein; Thomas Miinzer. Галле, 1900.

9. Schiff: Thomas Miinzer und die Bauernbewegung am Ober-

rhein — „Histor. Zeitschrift", 1902.

II. О городе Мюнстере.

1. Cornelius, S.: Geschichte des Mtinsterischen Aufruhrs.

Лейпциг, 1860.

2. Его же: Quellengeschichte des Bisthums Mflnster. Мюнстер.

1853.

3. Zimmermann: Geschichte des grossen Bauernkrieges. Русск.

пер. В. Зайцева: История крестьянской войны в Германии. 2 т.

4. Schonlank, В.: Sociale Kampfe vor 300 Jahren.

5. Kautsky, К. : Die Bergarbeiter und der Bauernkrieg, в журн.

„Neue Zeit" за 1889 г., стр. 508 и след.

6. Egli: Die Ziiricher Wiedertaufer zur Reformationszeit.

Цюрих, 1878.

7. Beck, J.: Die Geschichte der Wiedertaufer im Oesterreich-

Ungarn. Вена, 1883.
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8. Loserth, J.: Der Anabaptismus in Tyrol von seinen Anfangen

bis zum Tode Jacob HQtter’s. Вена, 1892.

9. Его же. D-r Balthasar Hubmeier und die Anfange der

Wiedertaufer in Mahren. Брюнн., 1893.

10. Schubert: Der Kommunismus der Wiedertaufer im Mun-

ster und seine Quellen.
A

111. Специально о „царстве" Иоанна Лейденского.

Так как все коммунисты „царства" были при захвате города

Мюнстера перебиты, то не осталось ни литературных воспомина-

ний о времени осады, ни свидетелей порядков „Нового Иеруса-

лима . Почти все сочинения о Мюнстерской эпопее написаны

ярыми врагами движения, оклеветавшими анабаптистов. Таковы,

например :

1. Записки Керсенброика: Geschichte der Wiedertaufer zu

Mfinster, издано только в 1771 г.

2. Гресбека: Summarische Ertzelungk und Bericht.

3. „Wahrhaftige Historie". 1536.

Иначе сообщает памфлет: Bekon tones des Globens und Le-

.bens der gemein-criste zu Mounster. Мюнстер, 1534, — автор

община анабаптистов в Мюнстере. В том же году был соста-

влен памфлет Ротмана: Eyne Restitution edder Eine Wedderstellinge

rechter vn de gesunder Christliker leer gelauens un de leuens etc.

Мюнстер, 1534. Здесь изложена социально -религиозная утопия

мюнстерских анабаптистов и 28 §§, введенных по предложению

„короля' Израиля" Иоанна 2-го января 1535 г., касающихся

частной собственности, брака и пр. Подробная литература этого

времени приведена в труде Корнелиуса и Бутерверка: Zur

Literatur und Geschichte der Wiedertaufer. Бонн, 1864.

1. Melanchton: Narratio de anabaptistis.

Поэтич. обработка у Hamerling: Konig von Sion (русск. перев.)

Это же сюжет оперы Мейербера „Пророк" и исторического

романа Шпиндлера, русск. пер. с прим. А. Трачевского, Спб., 1903.

2. Керсенброик, Г.: Geschichte der Widertaufer zu Miinster
1771.

3. Cornelius: Geschichte des mimsterischen Aufruhrs. 2 т.

1855—1860.
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4. Bullinger: Die Wiedertaufer, Ursprung, Forderung, Secten,

Westen. Цюрих, 1860.

5. Stern: Die Socialisten der Reformationszeit. Berlin,

1883.

6. Hast, J. : Geschichte der Wiedertaufer. Munster, 1835.

7. Loserth: Der Kommunismus der mahrischen Wiedertaufer

in 16 und 17 Jahrhundert. Вена, 1894.

8. Hase, K. : Das Reich der Wiedertaufer. 2 изд. 1860.

9. Вишняков: Общество анабаптистов. „Правосл. Обозрение"

1861.

10. Песоцкий: Царство анабаптистов и общество менонитов —

„Странник" 1869.

11. Erbkam: Geschichte der protestantischen Secten in Zeitalter

der Reformation. Gotha, 1848.

12. Keller, L. : Geschichte der Wiedertaufer und ihres Reichs

zu Munster. 1880. — Его же: Ein Apostel der Wiedertaufer.

13. Neumann: History of Anabaptism. Филадельфия, 1897.

14. Bax, B.: Rise and fall of the anabaptists. Лондон, 1903.

15. Тумбюльт, Георг: Перекрещенцы, пер. с нем. СПБ.,

1903.

16. Шеллер, А. К. (А. Михайлов): Революционный анабаптизм.

Смутное время анабаптизма' — Русск. Мысль, 1886, и в „Собрании

сочинений", т. 16, Спб., 1905.

IV. О других группах и течениях, баптисты, диггеры и пр.

г

1. Wap pier: Inquisition und Ketzerprozess in Zwickau. 1908.

2. Stolze: Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. 1908.

3. Crosby, Th.: The history of the English Baptists. Лондон,

1738.

4. Berens: The digger movement in the days of the Common-

wealth. Лондон, 1906.

5. Brosch, М.: Oliver Cromwell und die puritanische Revo-

lution.

6. William Tallack: Georg Fox, The Friends and the early

Baptists. Лондон, 1868.

7. Beck, W.: The Friends, who they are. Лондон, 1893.
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V. О левеллерах (уравнителях) и индепендентах (независимых) в движении

XVII в. в Англии.

1. Benjamen Naubuns: Historical Memorials relating to the

Independents. Лондон, 1839.

2. Masson: Life and Time of John Milton. 5 томов. Подроб-

ное описание сект этой эпохи.

3. Фортунатов: Представитель индепендентов Генри Бен.

Москва, 1875.

4. Barcley, R.: The inner Life of the Religious Societies of

the Commonwealth. 1876.

5. Dale, R. W.: History of English Congregationalism, 1907.

6. Weingarten: Die Revolutionskirchen Englands. Лейпциг,

1868 (русский перевод: „Народная реформация в Англии в XVII в.).

7. Bernstein, Ed.: Die kommunistischen und demokratisch-

socialistischen Stromungen in England wahrend des XVII Jahrhund.

Штутгарт, 1895; русский перевод, СПБ., 1899.

8. Walker: The Congregationalists в „American Church

History Series", т. Ill (1904).

9. Patten, Т.; The strife of religious liberty as illustrated in

the history of Congregationalism. 1908.
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Утопизм XII — XV в.в.

12. Ибн-Тафейль, или Тофейль, или Туфейль (Абу-Бекр Мохаммед

бен-Абдэльмелик-эль-Бершани, или Абубацер) из Кадикса,

1100 — 1185. Современник и покровитель Аверроеса, испан-

ский араб.

Ему принадлежит утопия: „Иайи Ибн-Иокдан“ (или „Гай или

Хайе ибн-Якдан“), „Haji Ibn Iokhdahn", что значит „Живущий,

сын Бодрствующего”, написана между 1130 — 1160 г.г., издана

впервые по-арабски в Оксфорде, в 1671 г., переиздана в Каиро

(Александрия) в 1882. Здесь, предвосхищая Робинзона, герой живет

вдали от людей на заброшенном острове и сам своим размышлением

создает себе весь опыт и все знание. Он — „philosophos autodidactos“-

С арабского его утопия переведена на следующие - языки :

1) на персидский;

2) на древне- еврейский, с комментариями Моисея Нарбон-

ского ;

3) на латинский, пер. Эдуарда Покока под заглавием:

„Philosophos Autodidactos”, Оксфорд, 1671; 2-ое изд. там же,

1700, оба издания с арабским текстом;

4) на английский, издания: 1686, 1708 и 1731;

5) на немецкий, — Iokdahn, Ibn: Der von sich selbst gelehrte

Weltweise. Франкфурт на-Майне, 1726; другой перевод: „Der

Naturmensch”, перев. Eichhorn. Берлин, 1782;

6) русский — Ибн-Туфейль: Роман о Хойе, сыне Якзана,

пер. Ив. Кузьмина. Петроград (Всемирн. Литер.), 1920;

7) французский: последний перевод с арабского Л. Готье,

в Алжире, в 1900 г.;

Лучшая монография об этой утопии Бёоп Gauthier: Roman

philosophique d’Ibn Tophale. Алжир, 1900.

См. L. Gauthier: Ibn Thofail, sa vie, ses oeuvres. Париж, 1909.
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13. Пьер Дюбуа (Petrus de Bosco).

Его утопия: „De recuperatione Terrae Sanctae", около 1307 г.,

в эпоху Филиппа Красивого. (О нем см. III том Lavisse: „His-

toire de la France".)

Утопия Пьера Дюбуа была в новейшее время переиздана под

редакцией Langlois в Париже, в 1891 году. — Ср. Renan, Е.,

в Histoire ІШёгаіге de la France, т. XXI.

Zeck, E.: Pierre Dubois. 1911.

14. Петр из Хельчиц (Петр Хельчицкий).

Его утопия: „Сеть веры", 1420. О ней в книге Н. В. Ястре-

бова: Этюды о Петре Хельчицком и его времени. В. I. СПБ.,

1908. Здесь указана и литература. Сокращенный перевод „Сети

веры", с предисловием Л. Н. Толстого, издал „Посредник*. Сочи-

нения Петра Хельчицкого, перев. С. Ю. Анненков и И. В. Ягич,

Сборник Отд. Русск. яз. и слов. Академии Наук, т. LV. „О trogiem

1І(1 LXXVIl' Н ’ ЯСТреб0Ва ' Сб ° рн - 0тд - Русск ’ Яз - Ака «- Наук,

15. Георгиос Гемистос Плетон (G. G. Plethon).

Его утопия: „Законы", Nopoi, около 1440 г.

Из этой утопии сохранились только отрывки (фрагменты), ибо все

сочинения Плетона были сожжены патриархом Геннадием (Георгием •

Схоларием).
I

^Немецкий перевод фрагментов изд. С. Alexandre, пер. Ре-

lissier. Париж, 1858.

О Плетоне писали:

1. Schultze: Georgios Gemistos Plethon. Иена, 1874.

2. Gass, Th.: Gennadius und Plethon. 1874.

3. О Плетоне, как о члене Платоновской Академии во Фло-

ренции, — Sieveking: Geschichte der platonischer Academie zu Flo-

renz, 1912. A. Della Torre: Storia dell’Academia Platonica. 1910.

4. Stein, L.: Der Humanist Th. Gaza als Philosoph, статья

в Archiv ftir system. Philosophie. Т. 2-й, стр. 246 (1889 г.),

а также поправки и дополнения: Gaspary, там же, т. III, стр 50

53 (1890 г.).

Каталог утопий.
3
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ЧАСТЬ V. УТОПИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.

I.

Утопии XVI в.

16. Томас Мор (Sir Thomas More). „Утопия". 1516.

і издание. Первое редчайшее издание Утопии вышло перво-

начально по-латыни в городе Лувене, в 1516 году, в типографии

Мартенса, под редакциею друга канцлера Петра Эгидия (Жилля),

Всех латинских изданий мне известно пятнадцать; ілу, пере-

числяю, ибо по Альфреду Коку (Лондон, 1902) — их только десять.

' Полное заглавие первого латинского издания:

Libellus vere aureus пес minus salutaris quam festinus de optimo

reipublicae statu deque nova Insula Utopia, authore clarissimo

viro Thoma More inclytae civitatis Londinensis cive et vicecomite

cura M. Petri Aegidii Antverpiensis et arte Theodorici Martini

Alustensis etc. — Louvain, 1516 (no Альфреду Коку без м. и г.).

К экземпляру Брит, музея (,,Nc 27 b 30") приложены: изобра-

жение Острова Утопии, письмо Эгидия. к Буслидию, Бусли-

дия к Т. Мору и т. д.; 2-ое изд. — под заглавием „Ad Іес-
torem: Habes candide lector opusculum illud vere aureum Th. Mori

de optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia.. Париж,

февраль 1517. ‘(Британский музей ,,ff. 16. 110 b. 65еі и g 2290“);

3-ье изд. — De optimo reipublicae statu deque nova insula Vtopia.

Базель, март 1518; оно же 4-е изд. De optimo reip. statu deque

nova insula Utopia libellus vere aureus, in 4°, Basileae, apud Jo. Fro-

benium, 1518, это — якобы „второе" издание по ошибочному указа-

нию К. Каутского в его Истории социализма, русск. пер., 1909,

стр. 282; 5-ое изд. — в ■ Лувене (Lovanii, Lowen), 1548; 6-ое

изд. — Кёльнское, 1555; 7-ое изд. — Базельское, 1563, как часть

„Собрания сочинений Т. Мора"; 8-ое изд. — in 12°, Франкфурт,
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1601, 9-ое изд. — Ганноверскоеin 8°, 1613; 10-ое изд. — in 12°,

Медиолан (Милан), 1620; 11-ое изд. — in 24°, Кельн, 1629; 12-ое

изд. —Utopia, a mendis vindicate",in 24°, Амстердам, 1631; 13-ое

изд. — то же заглавие, Оксф., 1663; 14-е изд. — одно в XVIII сто-

летии in 8°, Глазго, 1750; 15-ое и 16-ое изд. — уже в XIX веке:

„Utopia" etc., издание под ред. М. Германна,с примеч. В. Михельса

й Теобальда Циглера, в серии: „Lateinische Litteraturdenkmaler

des XV und XVI Jahrh." Берлин, 1895, и „The Utopia", латин-

ский текст, точная копия текста 1518 года, и английский пере-

вод — тоже точное воспроизведение первого издания перевода

Ральфа Робинсона 1551 г., с введением и примечаниями И. Пеп-

тона. Оксфорд, 1895. Последнее лат. издание — 1912.

Переводы Утопии с латинского начались спустя 8 лет после ее

выхода в свет по-латыни. Первый перевод, немецкий, вышел

в 1524 г. в Базеле, напечатан Иоганом Бебелем и издан Клав-

дием Канциункулой, затем последовали переводы на итальянский,

французский, английский и другие. В конце XVIII века появился

первый русский перевод.

А. Изданий Утопии в английских переводахбыло 24. Пер-

вое (Лондон, 1551, Abraham Vele), под заглавием: „А fruteful and

pleasaiint work of the beste state of a publyque weale and of the new

yle called Utopia". Из английских и американских — 13 изданий,

а именно: вышеприведенноепервое, 1553, 1556, 1624, 1639, 1808,

1869, 1893, 1894, два 1895; американские: 1878, 1894, в пере-

воде Ральфа Робинсона; текст изданий 1684, 1685, 1737,

1743, 1751, 1808 и 1850 в переводе епископа Салисберийского

Жильберта Бернета. Третий перевод— в издании 1804 года, под

ред. Cayley, в 2-х томах, с впервые появившимися в печати

мемуарами Т. Мора и латинскими поэмами Т. Мора. Из пере-

численных изданий — второе, 1553 года, было вновьвоспроизведено.

Эдуардом Арбером, в Лондоне, в 1869 году.

Об английских и некоторых других изданиях подробности

можно найти в каталоге коллекций Альфреда Кока — Catalogue:

of Books, portraits etc. of Sir T. More, collected by Alfred Cock,

Guildhall Library, Лондон, 1903— единственном в своем роде, мало

известном издании, посвященном автору Утопии. Последний ан-

3 *
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глийский перевод, вышедший под заглавием: „The Utopia of Sir

Thomas More" by J. H. Lupton" переиздан вместе с латинским текс-

том 1518 года в Оксфорде, в 1895 г.

B. Первый французский перевод Утопии, сделанный Jehan

Le Blond появился годом раньше английского, в Париже,

в 1550 году. Второй, Самуэля Сорбьера, в Амстердаме, в 1643.

В XVIII веке во Франции вышли в трех роскошных с гравюрами

изданиях переводы Nicolas P. Guendeville (Лейден, 1715, Амстер-

дам, 1730 и 1789), под заглавием: „Иёе d’une rdpublique heureuse,

ou I’Ulopie", в одном близком к подлиннику переводе Т. Руссо,

под заглавием: Tableau du meilleur gouvernement possible ou

1’Utopie, 1780 года, 2-ое изд. 1789 г.; с этого перевода и был

сделан первый русский перевод (1789 года). В 1782 году Утопия

появилась также в сокращенном переводе Бриссо де - Варвиля.

В XIX веке известны издания 1842 (пер. Стувенеля) и 1888 г.г.

C. Немецкий перевод — первый в 1524, под заглавием: „Ѵоп

der wunderbarlichen Insel Utopia genannt", в Базеле, 2-ой — в Лейп-

циге, в 1612 г.; третий — во Франкфурте, в 1704. Затем следо-

вали издание 1753 г., издание 1846 в переводе Этингера, в плохом

переводе Hermann Kothe, повторенном в издании Reclam; также

перевод И. Е. Вессели, с примечаниями, снимками и пр. Мюнхен,

1896 г.; перевод В. Михельса и М. Германна, с примеч. Теобальда

Циглера, Берлин, 1895.

D. Первый итальянский перевод — Венеция, 1548, затем —

1821, 1863 и 1896; первый испанский — 1636, затем 1805;

голландский — 1562, 1677 и 1700 и др.

E. Русские переводы: первый, сожженный при Екатерине

в год выхода, т.-е. в 1789 году, озаглавленный „Картина всевоз-

можного лучшего правления или Утопия канцлера Томаса Мориса",

с дозволения Управы Благочиния на иждивении И. К. Шкора",

Спб., 1789 г. Перевод сделан не с латинского, а с французского

пер. Т. Руссо 1780 г. Второе издание, 1790 года, озаглавлено

„Философа Рафаила Гитлоде Странствование в Новом Свете

и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных

установлений жизни миролюбивого народа острова Утопии". Пер.

с англ., СПБ., 1790. Так же, как и первое издание Утопии, вели-

чайшая библиографическая редкость.
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В XIX столетии были изданы переводы: с немецкого текста

проф. Е. В. Тарле, Петербург, 1901, как приложение к его книге

о Т. Море, и с латинского — А. Г. Генкеля, Спб., 1902. Пере-

вод А. Г. Генкеля неоднократно переиздавался. Вторичное (луч-

шее исправл. и доп.) издание „Всемирного Вестника", с биограф,

и портретом. Спб., 1905. Здесь ценно приложение А. Г. Генкеля:

„Об изданиях Утопии", пропущенное 'в дешевом, третьем по счету

издании Петроградского Совдепа (Петроград, 1918).

Издания и переводы Утопии Томаса Мора обследованы Альфре-

дом Коком в Лондоне (см. выше), К. Каутским, в Германии

и А. Г. Генкелем в Петрограде. Опись А. Кока — Лондон, 1903 г.,

К. Каутский делает ряд указаний в своей книге о Томасе Море

(Штутгарт, 1888; русск. пер. А. Генкеля, Спб., 1905, изд. Пирож-

кова), из них более внимателен — А. Генкель в приложении к своему

переводу Утопии (во 2-м изд., Спб., 1905 года).

Жизнеописанием Томаса Мора занимались многие англичане

и иностранцы. Первая по времени биография Мора была напи-

сана зятем канцлера Ропером: The Life of Sir Thomas More

written by his son in law William Roper, 1558, 1626 и 1741. Лучшая

ранняя биография считается Стэплтона, 1589 г.: Th. Stapletoni

vita et obitus Thomae Mori, Франкфурт, 1589, переведена

в 1849 году Мартеном и издана с предисл. и примеч. Одена

в г. Льеже; 2-ое издание — Кёльн, 1612 г. В Амстердаме в 1730 году

издано „АЬгёдё de la vie de Th. Morus et l’idde d’une rdpublique

heureuse ou l’Utopie". Karl Diehl приводит такое заглавие этой био-

графии, вышедшей по его указанию годом раньше (1588): Tres Tho-

mae, seu res gestae S. Thomae Apostoli, S. Thomae Archiepiscopi Can-

tuariensis et Martyris, Th. Mori Angliae quondam Cancellari. Douaei.

Затем биографии Т. Мора писали: 1) К. Мор в 1828 г., в Лондоне,

2) перевод(?) Рудгарт, G. Th.: „Thomas Morus" в 1829 г., в Нюрн-

берге, 3)Мекинтош, в Лондоне, 1836 и 1844 г., 4) Княгиня ДеКраон

в 1834 г., 2 т., в Брюсселе, выдержавшие три издания, 5) Бриджет:

Life and Writings of S. T. More, 1891; 5-ое изд., Лондон, 1892.

Все сочинения, письма и пр. приведены в восьмитомном издании:

Thomas More: Memoirs, Journal and Correspondence. Лондон,

1853 — 1856. 8 v.
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Литература, посвященная Т. Мору, обширна. Отметим глав-

нейшие сочинения:

1. Rudhart: Thomas Morus. 1-ое изд. Нюрнберг, 1829;

2-ое изд. Аугсбург, 1852/1855?

2. Craon, la princesse de: Th. Mo'rus. 2 т. Брюссель (Па-
риж), 1834.

3. Seebohm, F.: The Oxford reformers. Лондон, 1867.

Содержит биографию Мора.

4. Henke: Das hausliche Leben des T. More. Miinchen, 1869.

5. Beger, Lina: Th. Morus und Plato. 2 ч. Тюбинген

(в Zeitschrift f. ges. Staatswissen.), 1879.

6. Hutton: Sir Thomas More. London, 1895.
7. Baumstark: T. Morus. Фрейбург, 1879.
8. Bridget: Life and writings of Sir Th. More. 1-ое изд.

1891; 2-ое изд. Лондон, 1892. Наиболее полная биография.

9. Kautsky, К.: Thomas More und seine Utopie. Штуттгарт,

1888; 2-ое изд. ШтутТгарт, 1907, есть русск. перевод 1905.
10. More в Dictionary of national biography. Том 38-ой,

стр. 443.

11. Oettinger: Th. Morus und sein beruhmtes Werk Utopia.

Lpz., 1846.
12. Riedel: T. More und seine Utopia. Штуттгарт, 1886.

13. Walter: Th. More: his life and times, Лондон, 1840; фр.

пер. 5-ое изд. Tours, 1868.

- 14.. Vallat: Etude sur la vie et oeuvres de T. More. Париж,

1887.

15. Его же: T. More et son oeuvre immortelle. Tours, 1895.

16. Hall berg: Trois utopistes anglais. Париж, 1839.

.По-русски о Т. Море писали:

1. Авсеенко: Т. Мор, в журн. „Русское Слово" за 1860 г.

2. Чичерин, Б.: История политических учений. Ч. I. М.,

.1869.

3. Жуковский, Ю.: Политические и общественные теории

XVI века. Спб., 1871.

4.. Яковенко:, Томас Мор. Биография. Спб: (изд. Павлен-

кова), 1891.
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5. Виппер, Р.: Утопия Т. Мора, в журн. „Мир Божий“, 1896,

кн. 3.

6. Янжул, И.: Новая фантазия на старую тему, в журнале

„Вестник Европы" за 1890, кн. 4 и 5.

7. Тарле, Е.: Общественные воззрения Томаса Мора в связи

с экономическим состоянием АнЛТии его времени. Изд. ред. „Мир

Божий". Спб., 1901 (критич. зам. В. В. Водовозова и В. Соломина

(В. В. Святловского) в журн. „Народное Хозяйство", 1901, кн. VII).

Утопии после Мора:

17. Уильям Ленгленд, написавший „Петр Пахарь": The Vision of

Pierce Plowman, первые издания: 1550, 1553, 1561 и 1814.

О „Петре Пахаре" У. .Ленгленда писали:

1. Skeat, W.: Piers the Plowman. Oxford (Clarendon Press).

1869. Здесь изображена жизнь и деятельность Петра Пахаря.

2. Гиббинс: Английские реформаторы, русск. пер. М., 1896.

На стр. 9 — 23 изложение поэмы Петра Пахаря.

3. О нем же в сочинениях : Кённингема, Грина, Роджерса

и Г'иббинса („Промышленная история Англии", русск. пер.

1891).

4. Bernstein, Ed.: Socialismus und Demokratie in der gros-

sen englischen Revolution. 2 доп. и 1 иллюстр. изд. Штуттгарт,

1908.

18. 'Себастьян Франк (1499 — 1542), священник, склонный к. ана-

баптизму. Его коммунистическая утопия: Chronica, Zeytbuch

und Geschichtsbibel von Anbegyn bisz um dasz Gegenwertig

1531 jar.. Страсбург (Балтазар-Бек), 4 издания при жизни,. 1-е

1531, 2 изд. Ульм, 1536, 3-е—Берн, 1553, и 4-е— 158,5. .

О С. Франке: 1) Bischof: S. Franck und die deutsche Ge-

schichtschreibung. Тюбинген, 1857; 2) Hase: S. Franck.- Лейпциг,

1869; 3) Hegler: Der Weltbruch S. Franck’s. Гамбург, 1893;

4) Hegler: S. Franck. Фрейбург —Бреслау, 1895.

19, Николай из Мюнстера, его утопия: Евангелие Королевства;

Земля мира. 1540.
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20. Антонио Франческо Дони (1503—1574).

Его утопия: 1 Mondi (celesti), libro primo, in 4°. Венеция,

Franc. Marcolini, 1552.

I Mondi inferni, libro secondo. Венеция, 1553.

Обе утопии были переизданы вместе под заглавием: „Mondi

celesti, terrestri е infernali degtf academici pellegrini etc. Вене-

ция, Bertoni, 1556. Мне известны издания: Gabriel Giolito 1562,

Givali 1568. Спортр.,іп 8°, 431 стр. Венеция, 1583 (Gra'esse в своем

Tresor этого изд. не знал). Изд. 1595, 1596, 1597, 1606, 1783.

Французский перевод Габриэля Шапюи: „ Les mondes

celestes, terrestres et infernaux" etc. 1-е изд. Лион, 1578, появился

до выхода итальянского издания 1583, 2-е изд. 1580, 3-е — Lyon

(Barth. Honorati), 1583, 4-е — Париж (Villery), 1634.

Относительно воззрений Дони, которого считают (Graesse)

вдохновителем Фурье: La Moral Filosofia del Doni, tratta da gli

antichi scrittori. Венеция, Marcolini, 1552. To же по-английски:

The moral Philosophy of Doni, english ed. out of Italian by Sir Th.

North. Лондон, 1570.

21. Франческо Патрициа, или Патрицци (1529 — 1593).

Его утопия: La citta felice. Венеция, 1553.

Об этом малоизвестном сочинении, названном Людвигом Штей-

ном „плоским ремесленным произведением", упоминают:

1) Каррьер: Weltanschaung der Reformations-Zeit. 1847, стр. 136.

2) Кирхгейм: Вечная Утопия, русск. перев., 1902, стр. 311,

прим. 20-е.

22. Джиордано Бруно (1548 — 1600).

Его сочинение: Spaccio della bestia trionfante. 1584 (1585?).

„Изгнание торжествующего зверя" (Русск. пер. Золотарева). Не

имеет утопического характера. Бруно провозглашает естественный

закон, признает астрологию.

О Дж. Бруно см. во всех историях философии, а также в спе-

циально посвященных ему сочинениях, среди которых более совре-

менными и значительными являются *):

*) Это сочинение так же не утопическое, как и оба сочинения Савонаролы:

1) Торжество креста, 1492, 2) Предсказание об обновлении церкви, 1492. Они имели

громадное влияние на современников.
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1) Brunnhofer, H.: Giordano Bruno’s Weltanschaung und

Verhangniss, aus der Quellen dargestellt. Лейпциг, 1882.
Его же: Brunos Lehre vom Kleinsten, 1890. 2 изд. 1899.
2) Riehl, A.: Giordano Bruno. Лейпциг, 1889. 2 изд. 1900.

3) Beyersdorff: Bruno und Shakespeare. 1889.

4) Landseck, R.: Bruno, der Martyrer der neuen Weltanschaung.

Лейпциг, 1890.
5) Kuhienbeck, L. : Lichtstrahlen aus Brunos Werken, 1891.

6) Lous, R.: Bruno, seine Weltanschauung und Lebensauffassung.

1900.

Нем. перев. L. Kuhienbeck (собрание сочинений Бруно) т. II,

Jena, 1904. Итальянские сочинения изд. Wagner. Лейпциг, 1829,
гораздо лучше De Lagarde. Геттинген, 1888; латинские в 3 т.

Fiorentino, Vitelli и Тоссо. Неаполь и Флоренция, 1879 — 91.
По-русски о Дж. Бруно писали:

1) Веселовский, А.: Дж. Бруно. „Вестн. Европы", 1871, кн. XII
(перепечатано в сборнике его статей „Очерки и характеристики").

2) Грот, Н. Я.: Дж. Бруно и пантеизм. Одесса, 1885.

3) Его же: Задачи философии в связи с учением Джиордано

Бруно. Одесса, 1885.

4) Антоновский, Ю.: Джиордано Бруно. Спб. (изд. Павлен-

кова), 1891.
„Изгнание торжествующего зверя" только с большой натяжкою

может быть отнесено к числу утопических сочинений. То же

необходимо сказать о сочинениях Ванини, Телезия и других писа-

телей этой эпохи.

23. Телезий Бернардино (1509 — 1588).

Его сочинение: „О природе вещей" — „De rerum natura juxta

propria principia". Рим, 1565.
Телезий — учитель Патриции и Кампанеллы, философ-эмпирик.

О Телезии: Fiorent: F. Telesio, Флоренция, 1874; Fiorentino:
Неаполь, 1874; Heiland: Erkenntnisslehre und Ethik desTelesio. 1891.

К этой же эпохе можно условно отнести утопические произве-

дения: Франческо Лони: „Новый город" (Citta nuova); Джио-
вани Бонифачио: „Республика пчел" и „Триумф Креста", вышед-

ший по-латыни в Leyde в 1640 году.
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Утопии XVII и XVII! в.

24. Юлий Цезарь Ванини (1585 — 1619). „Об удивительных тайнах

природы". Атеистическое сочинение. „De admirandis naturae

reginae deaeque mprtalium arcanis". Париж, 16.16. Казнен

в 1619 г. в Тулузе.

25. Тейвуд.

„Золотой век". 1611.

26. Джон Берклай (John Вег May). 1582 — 1621.

Его утопия: Argenis, figuris aeneis adillustrata suffixo clave,

hoc est nominum propriorum explicatione atque indice locu-

pletissimo. Нюрнберг (J. Andreae et Wolfg. Endtler), 1673.

Было переведено на русский в 1751 г. под загл. „Аргенида",

повесть героическая, сочиненная Иоанном Берклайем, с латинского

В. Тредьяковского. 2 т. Изд. Акад. Наук. 1751.

Немецкий перевод Вальтца, Мюнхен, 1891.

27. Иоган Валентин Андреэ (Andreae) (1586 — 1654).

Его утопия: „Описание государства Христианопольского “ ,

Descriptio reipublicae Christianopolitanae, 12°. Страсбург, 1619.

Эта утопия, хотя и была напечатана раньше „Civitas Solis"

Кампанеллы, но представляет собою подражание знаменитому

утопическому произведению калабрийского монаха, переделанное

с католического на протестантский лад.

На немецкий язык эта утопия была переведена спустя более

столетия после ее напечатания и появилась в германском городе

Эсслингене в 1741 году под заглавием: „Reise nach Insel Cophar

Salama und Beschreibung der darauf gelegenen Insel Christiansburg,

nebst einer Zugabe von moralischen Gedanke.n in gebundener und
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ungebundenerRede, herausgegebenvon D. S. G.“. Это сочине-

ние Андреэ не нужно смешивать с другим произведением того же

автора: „Die Christensburg, allegorisch-epische Dichtung", изобра-

жающим борьбу и торжество христианства.

Автобиография Иогана Валентина Андреэ: Vita ab ipso соп-

scripta. Берлин, 1849.

Об Андреэ— Hasbach:Andreaeund sein Zeitalter. Берлин, 1819.

'* I.

28. Томазо Кампанелла. Fra T. Campanella, калабрийский монах

(1568— 1639).

Его утопия: „Civitas Solis" (Государство Солнца). Франкфурт,

1623. ,

По-латыни эта утопия была написана еще в 1602 (1607?) году.

В печати она появилась под заглавием: „AppendixPoliticae: Civitas

Solis. Idea Reipublicae philosophicae",как четвертая часть собра-

ния сочинений „Philosophia realis epilogisticae", издававшихся Go-

dofred. Tambachius, Франкфурт, типография Eg. Emmelii, с 1620

no 1£23.

2-е латинское издание этой утопии вышло в Париже (Dionys

Houssaye) в 1637 году, в сочинениях Кампанеллы как приложе-

ние к его „реальной философии".

3-е латинское издание Civitas Solis politica. Idea reipublicae

philosophicae.Утрехт, 1643.
Первоначальный текст издан недавно под заглавием „La citta

del Sole secondo la reduzione originale", приложение к Incarno.

Утопия Кампанеллы неоднократно переводилась на разные

языки.

Переводы: итальянские— Лугано, 1836; А1. d’Alcona, Турин,

1854; La citta del sole, EdmondoSolmi, Модена, 1904.
Немецкие: „Die Sonnenstadt,Idee einer philosophischen

Republik". Альтенбург, 1789; Дармштадт, 1843; Веймар, 1860-

перевод проф. Г. Пробста, автора исследования о жизни и сочи-

нениях Кампанеллы, Веймар, 1858; Мюнхен, 1900— перевод

Й. Вессели.

Английский: „City of the Sun", Лондон, 1883, перевод Га-

лилея в издании Генри Морлей, в „Универсальной библиотеке",
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т. 23 серии „Ideal Commonwealths Лондон, 1885. Здесь еще

„Жизнь Ликурга“ Плутарха, Утопия и Новая Атлантида.

О тексте утопии — Paladino, G.: Per l’edizione critica della

„Citta del Sole" di T. Campanella в „Riv. di Filosofia", 1912.

Русский — А. Г. Генкеля, 1-е изд. 1907 г., 2-е изд.— 1918 г.

Французские: один —La citd du soleil. Париж, Paul Masgan, 18°

(1840)и32°(1841),перев. Франсуа Виллегарделя; другой — в. „Oeuvres

choisies", перев. Жюля Россе и предисловие с биографиею Луизы

Коле (Colet), 12°, Париж, Lavigne, 1844.

О жизни и деятельности Кампанеллы писали:

1) Cyprianus: Vita et philosophia Th. Campanellae. Амстердам,
1705.

2) BaMachini, М.: Vita di T. Campanella. Неаполь, 2 т. 1840,
2 т. (1847).

3) Ancona: 1) Opere di T. Campanella. Турин, 1854. 2) Della

vita e dottrine. Турин, 1854.

4) Troebst: Sonnenstadt. Веймар, 1860.

5) Fornarini: Delle theorie economiche nella provincie Napo-

litane. Милан (Hoepli), 1882, стр. 165 — 190.

6) Nys: T. Campanella, sa vie et ses thdories politiques. 1889.

7) Gobbi: L’economia politica dei secoli XVI— XVII, 1889 (со

стр. 19 и след.) и ряд других итальянских писателей.

8) Зигварт: „Campanella", статья в „Preuss. Jahrb.", т. XVIII,

стр. 526 и след, (весьма обстоятельная), также Зигварт: Кіеіпе

Schriften, т. I, стр. 125.

ОКампанелле писал также ряд итальянских авторов (Amabile:

Fra Т. Campanella. Неаполь, 1882, его же: „Кампанелла в тюрь-

мах", 2 т. Неаполь, 1886. Simonetti, Capialbi, 1845. Carminiani

и др.), некоторые немцы (Gothein, Ditzel, Falkenberg, Grosse)
и чех Квачала.

Новейшие работы: 1) Giovanni Gentile: Le varie redazioni

del sensu rerum di T. Campanella. Неаполь, 1906; 2) Kvacala, I.:

Th. Campanella, ein Reformer der ausgehenden Renaissance. Берлин,

1909; 3) Его же: Ueber die Genese der Schriften Thom. Campanella.
Юрьев, 1911.

По-русски о Кампанелле писали очень мало. Его утопия пе-

реведена в 1907 году А. Г. Генкелем, переводчиком „Утопии"
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Т. Мора, и снабжена его же предисловием и примечаниями.

(Спб., 1907). Трижды издавался перевод статьи П. Лафарга

•о Кампанелле (одно изд. —Спб., 1898, другое — 1906 и 3-ье— 1920).

В Журнале Мин. Нар. Проев, за 1906 г., кн. 10, 1907, кн. 1, 5,

: 8 и 12, были помещены содержательные статьи И. Квачала

„Кампанелла".

Об осуществлении теократического коммунизма в духе утопии

Кампанеллы на практике рассказывает литература о парагвай-

ском коммунистическом государстве иезуитов (1610 — 1758),

принимаемом вследствие некоторого сходства(теократическая иерар-

хия и пр.) за опыт реализации утопии „Государства Солнца".

II.

О коммунистическом строе в Парагвае в XVII веке писали:

1) Николай дель-Техо (Techo): Paraguaria ad ecclesiam

reducta. Вюрцбург, 1645. Его же: Historia Provinciae Paraguariae

Societatis Jesu. Leodii, 1673.

2) Ширмбек, П. A.: Messis Paraguarensis. Monachii, 1649.

В XVIII веке писали:

3) Fernandez: Erbauliche Geschichte der Chicitos, 2 тома.

Вена, 1729.

4) Шарлевуа, К. (Charlevoix, Xav.): Histoire du Paraguay.

3 тома, Париж, 1757. Немецкий перевод. Нюрнберг, 1768.

5) Помбаль, маркиз де: Relagao abbreviado de Republica

de los Jesuitas. Лиссабон, 1757.

6) Lozana: Historia de la Compania de la provincia del Pa-

raguay. 2 т. Мадрид, 1755.

7) Recueil des ddcrets apostoliques et des ordonnances du roi

du Portugal. Амстердам, 1760.

8) Nussdorfer, B.: Beitrag zur Geschichte von Paraguay.

Франкфурт, 1768.

9) Его же: Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la

Plata у Tucuman. Буэнос-Айрес, 1775. Haremberg: Geschichte

der Jesuiten. 1768.

10) Ibagnez: Jesuiten -Reich in Paraguay, durch Original-Docu-

mente bewiesen. Кёльн, 1774.
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11) Dobrizhofer, М.: Gescnichte der Abiponer,. 3 тома. Вена,.

1783.

12) Jean Escadon et B. Nussdorfer: Geschichte von Para-

guay. Лейпциг, 1796.

13) Asara, don Felix de: Voyage dans l’Amdrique meridio-

nale. Париж, 1809.

14) Funes, don Gregorio de: Ensayo de la Historia civil del

Paraguay, Buenos- Ayres у Tucuman. Буэнос-Айрес, 1816.

15) Raynal, abbd de: Histoire philosophique et politique des.

deux indts. 7 томов. Париж, 1820. О Парагвае особенно томы

3-й — 5-й.

16) Rengger et Longchamp: Essai historique sur la Rdvo-

lution du Paraguay. Штуттгарт, 1829.

17) D’Orbigny: Voyage dans l’Amdrique mdridionale de

1826 a 1833. Здесь помещены вид и план иезуитской миссии

San Josd в области племени чикитосов (Vues № 14, pi. XXV,

Fig. 1). Париж, 1836.

18) Frast, J.: Pater Florian Bankes Reise in die Missionen

nach Paraguay. Вена, 1829.

19) Demersayj Alfred: Histoire du Paraguay. Париж, I860

(Демерсей — член ученой экспедиции в Южную Америку).

20) Carayon, P. A. de: Bibliographie historique de la Com-

pagnie de Jdsus. 1864. Bibliothbque de la C-ie de Jdsus.

21) Gay, Conego Juan Pedro: Historia de Republica Jesuitica

de Paraguay, etc. Pio де Жанейро, 1863.

22) Kobler, A.: Florian Bank. Регенсбург, 1870.

23) Bravo: Documentos relativos a la expulsion de los Jesuitos.

Мадрид, 1872.

24) Sepp: рассказ его в „ Welt-Blatt“, № 48, год?

25) Montaya, Antonio Ruiz de: Tesaro de la leingua Guarani.

Лейпциг (Плацман), 1876.

26) Guevara, P. J.: Historia de la Conquista del Paraguay,

Rio de la Plata у Tucuman. Буэнос-Айрес, 1882.

27) Bourgade la Dardye: ,,Le Paraguay". Париж, 1889.

28) Gothein, E.: Der christlich-sociale Staat der Jesuiten in

Paraguay. Лейпциг, 1883 (Duncker und Humblot, т. IV, тетр. 4

Staats-und Socialw. Forschungen G. Schmoller’a).
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29) Pflotenbauer, J : Die Missionen der Jesuiten in Para-

guay, т. I— 1891, т. II— 1892, т. Ill — 1893. Капитальный труд,

библиография, т. I, стр. 2 — 14. План Парагвайской редукции

в „Calendarin' 1 в Kathol. Missionen, 1894, стр. 153.

30) Thwaiter, P. G.: The Jesuit relations and allied documents.

70 томов, U. S. Клевеленд, 1896.

31) De Backer, Sommervogel, Crayon: Biblioth^que des

dcrivains de la compagnie de Jesus. 10 томов, 1890 — 1909.

32) Monumenta historica Societatis Jesu. Мадрид, 40 томов.

1898—1912.

33) Sagot, Fr.: Le communisme au nouveau monde. Reduction

du Paraguay. Societes communistes des Etats-Unis. Etude d’histoire

economique. Дижон, 1900.

34) Klausing: Materialien zur Geschichte der Jesuiten in

Portugal. 4 тома.

35) Bourne: Spain in America, 1904.

36) Valentin, W.: Das Land der Guarani. Берлин, 1907.

37) Лафарг: Поселение иезуитов в Парагвае. Из истории

социализма в монографиях Каутского и др. „История социализма",

русск. пер. Спб., 1909, стр. 263 — 289.

38) В. В. Святловский: Коммунистическое государство иезуи-

тов в Парагвае в XVII и XVIII ст. Петроград („Начатки знаний"), 1923.

29. Франциск Бэкон (Francis Bacon, baron of Verulam)

(1561 — 1626), философ -эмпирик, основатель индуктивного

метода.

Его неоконченная утопия: „New Atlantis". A work unfinished

(„Nova Atlantis, opus imperfectum), 1624 (год написания).

Опубликовано впервые только после смерти автора без указа-

ния года (1635) его первым биографом W. 'Rewley. ■ Затем „Новая

Атлантида" издавалась в 1639, 1660, 1662 и 1753 г.г.,

в „Собрании" сочинений Ф. Бэкона, Лондон (in fol о, в III томе),

после во всех других изданиях его „Сочинений" (т. V в издании

1778 г.). В издании 1824- — „The Works", т. X, стр. 224_ — 269.

В издании 1827 г. напечатано с биографиею W. Rewley в ка-

честве приложения к его „Sylva Sylvarum". В английском изда-

нии „сочинений" „Новая Атлантида" входит в III том. Лучшие
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современные (дешевые) издания: 1) под ред. Морлея, Лондон, 1890;

2) дешевое под ред. Мура, в „Pitt press series", Кэмбридж, 1900.

Переводы: 1) Английский— Сен Джона, Лондон, 1850.

2) Французский — J. Musier, Париж, 1702, 12°. F. Liaux —

Париж, 1852.

3) Немецкий — Вальдена, Берлин, 1890, в 4-м выпуске

„Beitrage zur Vorgeschichte der Freimauerei".

4) Русский — „Новая Атлантида", перевод с примеч. С. Я. Лурье,

изд. журн. „Былое", Петроград, 1922.

Лучшая монография — Spedding: Works, Life and Letters

of Lord Bacon, 4 т. 1862 — 1872; его же: Account of the life and

times of Lord Bacon. 2 т. Лондон, 1879. Подробная библиография

о Ф. Бэконе — во всех больших энциклопедических словарях.

30. Джозер Голл, епископ (Hall).

Его утопия: „Другой мир", Mundus alter et ijiem, 1627.

„Mundus alter" появился анонимно и по сути не предста-

вляет собою утопии; это сатирическое описание фантастических

национальностей.

31. Самуэль Гартлиб, левеллер. (1630 — 1650), его утопия: описание

славного королевства Макария.

1) A description of the famous kingdom of Makaria. Лондон,

1641.

2) An Essay for Advancement of Husbandry-Learning etc., 1651.

32. Джон Лильборн, „истинный левеллер". 1649 „Народный договор".

Его же: The Legal Fundamental Liberties of People of England

Revived, Asserted and Vindicated. L год.

Его же: John Lilborn revived. Лондон, 1653.

Его же: Englands new chains discovered.

О Лильборне см. в книге С. Р. Гардинера: History of the

Great civil war, 2 т. (I т. обзор до 1649; II т. время от 1649 — 61).

Биография Лильборна составлена Г. Спарлингом для журнала

„Weekly Times and Echo".

Сведения о Лильборне можно получить в общих книгах о левел-

лерах и индепендентах, например:

1. Neal: History of. the Puritans. 2 т.
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2. Hermann Weingarten: Die Revolutionskirchen Enqlands.
Лейпциг, 1868.

3. Bisset, A.: Omitted Chapters of the History of England. 2 т.

33. Годвин, Ф. Godwin, F. Утопия — „ Человек на луне”. The

Man at the lune.

Французский перевод: L’homme dans la lune, ou le voyage chi-

mdrique fait au monde de la lune, nouvellement ddcouvert par Domini-

que Gonzales, adventurier Espagnol, autrement dit le Courrier Volant,

traduit par Jean Baudoin. Париж, 1654.

34. Бидерман. Utopia Didaci, Biderdini, seu Jacobi Bidermani

e societate Jesu sales musici quibus ludicra mixtim et seria

litterate ac festive denarrantur. Ed. tertia. Dillingae. 1691.

35. Чемберлен. Утопия: „Адвокат бедных людей”. The Poor Men

Advocate. 1649.

36. Петер Корнелиус Плокбой. (Peter Cornelius van Zflrick-zee, он же

Plockboy). Его утопия: „Предложение средства сделать бед-

няков счастливыми”. A way propounded to make the poor in

these and other nations happy etc. Лондон, 1659.

Kort en klar ontwerp door Plockboy. 1662.

Плокбой— голландец, писавший по-английски и приглашавший

организовать небольшую коммунистическую республику на товари-

щеских началах с ограниченною частнёю собственностью.

37. Джерард Уистанлэй. Jerrard Wistanlie (Win stenley), „истин-

„ныи” левеллер, автор коммунистической утопии: „Закон

свободы как программа”. The Law of Freedom in a platform

or True Magistracy Restored. 1651 — 1652 (Giles Calvert)!
Сочинение посвящено Оливеру Кромвелю.

Другие произведения:

1) Его же: The mystery of God concerning the whole creation

Mankind. 1648:

2) Его же: A declaration from the poor oppressed people of

England. 1650.
Каталог утопий.
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Плеханов считает, что Карл Маркс заимствовал свои воззре-

ния у Уистанлэя и следующего за ним утописта — Джона Беллерса,

у которых были уже ясно формулированы взгляды на природу

и происхождение эксплоатации.

38. Джон Веллере, John Sellers. (1654 — 1725).

Квакер, автор ряда сочинений и проектов, преимущественно по

вопросу об устройстве организаций, имеющих конечною целью

борьбу с безработицею и нищетою. Сочинения проникнуты социали-

стическим духом.

1. Proposals for Raising a College of Industry, 1695 (полное

заглавие „Проект учреждения рабочего колледжа всех полезных

ремесл и сельского хозяйства, который даст богатым прибыль, ■

бедным достаточные средства к жизни, а юношеству хорошее вос-

питание и пр.“).

2. Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations and

Immorality etc. 1699.

3. An Essay for Employing the Poor to Profit. 1723. Эти

сочинения известны Роб. Оуэну.

39. Cornelius Lucius Europaeus. Monarchia Solipsorum. Ad virum

clarissimum Leonem Allatium. Амстердам (Elzevier), 1648.

Сатира на социальные идеи и устройство ордена иезуитов

(Solipsi — soli ipsi, эгоисты). Это сочинение первоначально ошибочно

приписывалось иезуиту Мельхиору Ингоферу, но Веллер (Pseudo-

nym-Lexikon) и Brunet, т. II, считают, что Луциус Корнелиус —

это Клеменс Скотт.

Немецкий пер. Monarchia deren Alleigenen oder sogenanter

Selbst-Sonnen. Варемунд, 1663.

Французский пер. с примечаниями Мельхиора Ингофера

„La Monarchie des Solipses". Амстердам, 1721.

40. Карданус. Сочинения Кардануса, Cardani opera. Париж,

1663. 10 томов.

41. Сирано де-Бержерак. Syrano de Bergerac: утопия: Histoire

comique des Etats et Empires de la Lune (et du Soleil).

1656. Послед, изд. Париж (Delagrave), 1898.

Его же: Histoire de l’Etincelle et de la Rdpublique'du Soleil. 1657.
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Собрание сочинений С. де-Бержерака „Oeuvres” издано в Париже

в 1889 г. (?) под ред. и с примечаниями П. Жакоб.

42. Антон Легран. (Anton le Grand). Сцидромедия. Scydro-

media, seu sermo, quam Alphonsus de la Vida habuit coram

comite de Falmouth de Monarchia. Нюрнберг, 1680.

По другому правописанию „Hydromedia" и „Alphonsus de la

Fita“. Антон Легран—католический миссионер в Англии, утопия

дает описание о-ва Атлантического океана.

43. Эмери де-ла-Круа (Етёгі de la Croix). Le nouveau Супёе ou

discours des occasions et moyens d’dtablir une paix дёпё-

rale et la libertd du commerce pour tout le monde. 1623.

44. Яков Гаррингтон (1611— 1677).

Выдающийся английский политический писатель, автор сочине-

ния „Океания” или „Оцеана". (James Harrington: The Common-

wealth of Oceana), Лондон, Livewell Chapman, 1656; Oceana посвя-

щена Кромвелю. Много раз переиздавалась, но совершенно оши-

бочно зачислена в число „утопий". Это чисто политический проект

конституции. В основу анализа Гаррингтон кладет развитие

форм собственности.

Лучшее издание, по мнению Давида Юма,— Лондон, 1771 года,

с биографиею Толанда — The Oceana and other works.

Последнее издание The Commonwealth, с введением Генри

Морлея, Лондон, „Rout-ledge", 1887.

Сокращенное издание— „The Art of Lawgiving" было издано

самим автором в 1659 г. и более не переиздавалось.

Переводы:

Французский перевод в Oeuvres politiques de J. Harrington,

contenant la rdpublique d’Ocdana etc. 3 тома. Париж, i795.

О Гаррингтоне писали:

1. Thonissen, J.: Du role de l’utopie dans l’histoire de philo-

sophie politique. 1852.

2. Toland: Life and works of James Harrington. 1700 и 1737.

3. Toland: Harrington’s Oceana etc. 1771.

4. Bonar, J.: Philosophy and Political Economy. 1893.

5. H. Russel Smith: Harrington and his Oceana. 1914.

4*
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4-5. Денис Верасс д’Алле, Denis Vairasse d’Allais. Французский писа-

тель, его утопия — одно из интереснейших произведений века,

послужившее прототипом для позднейших социальных фантазий.

Утопия — „История Севарамбов" делится на две части; предпо-

ложение, что первая была первоначально написана и издана

по-английски в 1665 году под заглавием: The History of Seva-
rites or Sevaramby, a Nation inhabiting Part of the third
Continent commonly called Terrae Australes Incognitae, with an

Account of their admirable governement etc. Лондон, 1675 год,

опровергается Маршаном. 2-ая часть, вышедшая в 1679 году,

не принадлежит Веррасу и представляет собою грубую и глу-

пую пародию. Вся целиком „История Севарамбов" вскоре

появилась во Франции под заглавием: Histoire des S£varam-
bes, peuples, qui habitent une partie du troisifcme Continent,
(ordinairement) арреііёе la terre Australe, contenant un Compte
exacte du Gouvernement, des Moeurs etc... traduite de l’ang-
lois. I partie a Paris, chez Claude Barbin en 1677, 12° ;

II partie к Paris, en 1678 — 1679, en trois volumes. 12°.
2-е изд. Брюссель, 1682, 5 vol. in 12°; 3-ье изд. Амстердам,
2 v. 1702, 333 -[-303; 4-е изд. Амстердам, 2 т. in 12°, 1716;
5-е изд. Амстердам 2 ѵ. 1734; 6-ое — Париж, в издании

Voyages imaginaires etc., 1787 — 1789 г.г., 36 томов (т. V).

Переводы:

Голландский пер.: Historie der Sevarambe Volkeren etc.

вышел в 1683 г. in 4°, у Тимофея фон-Горна в Амстердаме.
4 т.; 2-е изд. Амстердам, 1701. 4 т.

Немецкий пер. — Geographisches Kleinod, aus zweyen sehr
ungemeinen Edelgesteinen bestehend: darunter der erste: Eine
Historie der neuaufgefundenen Volker, Sevarambes genannt, welche
einen Theil des driften festen Landes, so man sonsten das Stidland
nennet, bewohnen etc. Зульцбах, у Авраама Лихтенталера, 1679.

2 изд. — Нюрнберг, у И. Ф. Рюдигера, 1717.
3 изд. — Гёттинген, перевод Линденберга, 1783, под заглавием

Reise nach dem Lande der Severamben.
В том же году в Итцегое изданы „Литературные примечания"

И. Г. Мюллера к „Истории", а не перевод ее, как думает
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К. Каутский (см. История социализма в монографиях, русск. пер.

1909 г., т. II, стр. 355,, прим. 1).

Итальянский пер.— 1728 г. в Венеции.

Биография Верасса плохо известна. Томазиус дает некоторые

краткие указания в сочинении „Freymuthige, jedoch vernunfft und

gesetzmassigen Gedanken fiber allerhand, ffirnehmlich aber Neue

Bficher etc. Галле, 1690. Некоторые сведения в словарях: наприм.,

лучшая статья Prosper Marechand: Dictionnaire historique, ou

mdmoires critiques et littdraires, concernant la vie et les ouvrages

de diverses personnages distinguds. 1786; о Beppace, стр. 10 — 20.

Также (короче) в Nouvelle biographie gendrale, под ред. Hiefer,

т. II; Biographie Universelle, т. I, стр. 480 и пр.

Русский перев.— А. М. Святловской: „История Севарамбов",

Петроград, 1923 (печатается).

46. Государство Офирское, утопия неизвестного автора.

Ophirischer Staat, oder Curieuse Beschreibung Des bisher

von vielen gesuchten, aber nicht gefundenen Konigreichs Ophier.

Лейпциг, 1699, 608 стр. in 12°, Книга „Der Wohleingerichtete Staat

des Konigreichs Ophier 0 представляет собою ту же книгу, того же

издания 1699, но только с другою обложкою.

Тот же прием смены обложки был повторен автором еще раз

через пять лет, когда вновь была выпущена книга опять под

новым, уже третьим заглавием.

Vollkommene Politica, worinnen gezeigt wird, wie der Status

Ecclesiasticus, Politicus und Oeconomicus christlich, klfiglich und

profitabel auf Ophierischen Regimentsort einzurichten sey, nebst

einem vollstandigen Register. Фрейбург, 1704, 608 стр. in 12°.

47. Габриэль Фуаньи (Gabriel Foigny) или Коньи, монах.

Его утопия: La terre australe connue: c'est-a-dire la description

de ce pays inconnu- jusqu’ici, de ses moeurs et de ses coutumes, par

IVLr Sadeur, avec les aventures qui le conduisirent en ce continent.

Женева. 1676. (1693).

Ее переделка издана F. Raguenet под заглавием: Les aven-

tures de Jacques Sadeur dans la ddcouverte de la terre australe.

Paris, 1692; 2-ое изд. Париж, 1693, 12°; 3-ье изд. Париж,

1705, 8°; 4-ое изд. Амстердам, 1732, 12°.
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Английский перев. Лондон* 1693, 12°.

48. Жан Казанова, Джованни -Джакопо, знаменитый авантюрист,

(1725 — 1798). Написал, между прочим, утопию: Икозаме-

рон, Прага, 1788 — 1790.

49. Вильям Годвин, William Godwin. (1756 — 1836), родо-

начальник анархизма. 1. Главное сочинение: Inquiry concerning

political justice. London, 1793. 2 т. Им же написаны:

2. Caleb Williams, роман, 1794 (до пяти изданий);

3. The Enquirer. Лондон, 1797.

4. An Enquiry concerning the power of increase in the numbers

of mankind. London, 1821.

О Годвине писали:

1. Raymond Gourg: William Godwin. Париж, 1908.

2. Зайцева (Helene Saitzeff): William. Godwin. Берлин, 1907.

3. Pierre Ramus: W. Godwin, der Theoretiker der kommunisti-

schen Anarchismus. Лейпциг, 1907.

50. Франсуа де-Салиньяк де-ла Мот Фенелон, Fdndlon, Archdv6que,

Franpois de Saliniac de la Mothe. Его утопия — Les aven-

tures de Tdldmaque, fils d’Ulysse. Первое тайное изд. в Рот-

тердаме 1698, 1699 или 1700; написано в назидание его

воспитаннику, внуку Людовика XIV, герцогу Бургонскому.

Первое легальное изд., с рисунками Кошен и Моро, 2 т.

Париж, 1790; 2-ое— 1794; 2 т., Париж (Didot Гаіпё).

В 19 веке французское изд. с портретом, 1856.

Переводы: первые немецкие— 1773 и 1766 (Фарамонд), пер.

венгерский ■— 1755, русский — конца XVIII в., имел большой успех;

отсюда десять изданий в пяти переводах, атакже ряд рукописных копий.

Первый перевод появился в 1747 году под заглавием:

Похождение Телемака, сына Улиссова, соч. господином Фене-

лоном, 2 части, пер. на русск. яз. в 1734 г., напечатано Ака-

демиею Наук, 1747; 2-ое изд. „Похождения Телемаховы “1767;

3-ье— 1782.

Перевод в стихах В. Тредьяковского: „Телемахида".

2 т. 1766.
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Третий перевод под заглавием: „Странствования Телемаха"

имел два издания, 1786 и 1788.

Четвертый перевод под заглавием : „Приключения Телемаха"

в изданиях 1797 и 1800 г., и, наконец, пятый перевод под тем же

заглавием в изд. 1788.

51. Сен-Пьер, аббат. Его сочинения: 1. Проект вечного мира, —

Projet de paix perpetuelle entre les potentats de l’Europe.

Утрехт (Париж?) 3 тома 1713 —-1717 г.г.

2. Проект о полисинодии. Discours de la polysynodie. Париж, 1718.

3. Политическая летопись.

О Сен-Пьере писал G. de Molinari: L’abbe de Saint-Pierre, sa

vie et ses oeuvres. Париж, 1857.

52. Варенбург, Wahrenburg, Constant, v. — Die gliickseligste

Insel auf der ganzen Welt, oder das Land der Zufriedenheit.

Нюрнберг, 1723.

53. Андре Мишель де- Рамзай (Ramsay, А. М. de): Les voyages

de Cyrus avec un discours sur la Mythologie. Париж, 1727

(Люксембург, 1728?), 2 части.

Русский перевод: „Новое Киронаставление, или путешествие

Кира, с изложенными разговорами о богословии и баснотворчестве

древних", с французского, 2 части; 1-ое изд. 1761, 2-ое — 1785

с измененным началом заглавия: „Новая Киропедия".

54. Жан Мелье— Jean Meslier (1664 — 1729), французский священ-

ник Из Шампани, революционер и атеист, покончил с собою,

уморив себя голодом, оставил рукописное „Завещание", ,,Le

Testament", 1729 (?), „Завещание" было первоначально

написано в трех списках. Выдержки были впервые напе-

чатаны Вольтером в 1762 г. в сборнике „L’Evangile de la

raison". To же было сделано Гольбахом и Сильвином Маре-

шалем в XVIII веке, переиздано в Париже в 1829. Полностью

„Завещание" опубликовано Рудольфом Чарльзом. „Le Testa-

ment de Jean Meslier" par Rudolph Charles. Амстердам,

1864, 3 т.
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О Мелье писали: 1. Штраусс: Der Pfarrer Meslier und sein

Testament. 2-ое приложение к его „Вольтеру" (критика религии

Мелье). Лейпциг, 1872.

2. А. Лихтенберже, в Истории социализма. Париж, 1895.

3. Грюнберг- — в „Neue Zeit“ за 1888 г., стр.- 337 — 350.

По-русски: 1) В. П. Волгин: Революционный коммунист

XVIII в. (Жан Мелье и его Завещание) в' журнале: „Голос

минувшего" за 1918 г., №№ 1 — 3, а также отдельно, Москва,

изд. Москов. Совдепа, 1919.

2) Ксения Горбач: Зарождение революционного социализма

(священник -революционер Жан Мелье), статья в № 3 „Записок

Научного Общества Марксистов", Петроград, 1922.

3) Шахов, А.: Вольтер и его время. М. 1912 г.

4) Гуго, К.: Мелье, в сборнике „Предшественники социализма",

русск. пер. СПБ. 1906 г. (т. II).

5) Мих. Райва: Вера и разум Жана Мелье. (Биографическая

заметка) в сборнике „Правда о Боге", антирелигиозный сборник.

Петербург (3-я госуд. типография). 1919.

55. Терассон (Terrasson, abbe de).

Sethos, histoire de vie tirde de monuments et anecdotes de

l’ancienne Egypte. Амстердам, 1732, 2 т. (Париж, 1731, 3 т.).

Париж, 1813, 5 выпусков.

Русский перевод под заглавием: „Геройская Добродетель или

жизнь Сифа, царя Египетского, из таинственных свидетельств

древнего Египта взятая", перевел Денис фон Визин. М. 1762—

1768, 4 ч.; 2-ое изд. М. 1787 — 1788. 4 ч.

56. Гольберг, Людвиг фон (Holberg, Ludw. v.).

Утопия: Nicolai Klimmii iter subterraneum, novam telluris

theoriam ac historiam quintae monarchiae exhibens. Лейпциг, 1741.

Это сочинение вместе с записками Гавденция Луккского, При-

ключениями Жака Садера, Историею Севарамбов и др. было

переиздано в конце XVIII века под общим заглавием: „Voyages

imaginaires", 36 томов, Амстердам, 1787 — 1789.

Переводы: Немецкий— Nicolai Klims Unterirdische Reise.

Копенгаген и Лейпциг, 1752. 2-ое изд. 1788. Новейшее изд.
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Берлин, 1888, а также в переводе Wolf, 2-ое изд. Лейпциг,

Брокгауз, под заглав.: Niels Klim .Wallfahrt in die Unterwelt. 1847.2 т.

Французский — Voyage dans le monde souterrain, nep.

Mauvillon. Копенгаген, 1753.

Русский: „Подземное путешествие, представляющее историю

разнородных, с удивительными и неслыханными свойствами, жи-

вотных, таких образцов житья и домостроительства оных, кото-

рые с чудными и разнопревратными похождениями через двена-

дцать лет 'отправя, наконец, в Копенгагене на латинском языке

издал Николай Клим, Бергенский студент, подземный герой",

переведено Стефаном Савицким. СПБ., 1762. Драматические

произведения Л. Гольберга, например, „Плутус", а также исто-

рия Дании и пр. переводились в 60-х годах XVIII столетия

и издавались Академиею Наук.

57. Симон Беррингтон. Simon Berrington. Его утопия — „Записки

Гавденция Луккского". Mdmoires de Gaudentio di Lucca.

1746 (Париж?), 1753, Амстердам.

58. Диэго Сааведра. Diego Saavedra. Его утопия — „Республика

ученых", Die gelehrte Republik, с предисловием и примеч.

J. Е. Kappens, Лейпциг, 1748.

59. Тисео де-Пато. Tisso de Patot. Путешествия и приклю-

чения Жака Массе. Утопия. Voyages et aventures de Jac-

ques Massd. Utopie. Бордо. 1710 (2-ое изд. 1760?).

60. Станислав Лещинсний, король Польши (Stanislaus Leszczinsky).

Entretien d’un Europdrn avec un Insulaire du Royaume

de Dimocala, par sa Majestd le R(oi)’ d(e) P(ologne). Париж,

1752 г. (по указанию Свентоховского, „Утопии") или 1756 г.

(по указанию МоЪІ).

По указателю Stammhammer, повидимому, было два издания;

1752 и 1756. См. Barbier: Dictionnaire des ouvrages anonymes.

Paris, v. II, 122. В действительности время выхода в этой уто-

пии в точности неизвестно; надо думать, во всяком случае

ранее 1756 г., т.-е. года второго (Nouv. ddit.) издания

„Entretien" в Париже, in 8°. 1756.
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61. Листонэ. Li st on ai, de — Путешественник -философ в неиз-

вестной стране. Le Voyageur philosophe dans un pays inconnu

aux habitans de la terre. Амстердам, 1761. 2 т. Здесь уже

влияние Руссо.

62. Ла-Пломбани.

La Plombani — Человек в обществе. L’homme en socidtd

ou nouvelles vues dconomiques. 1763, 2 т.

63. Неизвестного автора (Мерсье де-ла-Ривьера?): „Счастливая

нация”. „L’heureuse nation ou relations du gouvernement

des Fdliciens, peuple souverainement libre sous l’empire

absolu des lois“. Париж, 1792. 2 т.

Немецкий перевод: Die gliickliche ' Nation, oder der Staat

von Felizien. Лейпциг, 1794.

64. Неизвестного автора: Республика цезарей.

La rdpublique des Cdsars. Лондон, 1764.

65. Тифень де - ла - Рош — Естественная и гражданская история

галлигенов. 1765 (1770?)

Tiphaigne de la Roche: L’Histoire naturelle et civile des

Galligdnes. 1765 (1770?).

66. Николай Гуэндевилль. Nicolas de Guendeville.

Dialogues et entretiens entre sauvage et le baron de la Hontau.

67. Гильяр де Борье: „Ученик природы”. L’dleve de la nature. 1763.

68. Виланд — Золотое зеркало.

Wieland: Der goldene Spiegel. 1772.
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III.

Английский аграрный утопизм XVIII в.

69. Томас Спенс (175Э — 1815).

Сочинения:

1. Полуденное солнце свободы (The Meridian Sun of Liberty).

Лондон, 1776. Переиздано Гайндмэном в 1882 году под загла-

вием „The Nationalisation of the Land in 1775 and 1882“.

2. Конец гнета. 1797.

3. „Права детей, или природное право матерей на долю про-

дуктов, достаточную, чтобы вскормить и поставить на ноги потом-

ство", 1797.

4. „Возвращение общества к естественному состоянию" (The

Restorer of Society to the Natural State). 1801.

5. Утопия „Спенсония" — „Руководство к созданию тысяче-

летнего царства или счастливого мира. Извлечение из конститу-

ции и декларации прав Спенсонии". 1805.

О Т. Спенсе писали:

1. Аллен, Дэвенпорт: Life, Writings and Principles of Thomas

Spence, Лондон. 1836.

2. Гайндмэн, в предисловии к изданию сочинений Спенса.

Лондон, 1882.

3. П. Покровский: Томас Спенс. Статья в журнале „Совре-

менный мир" 1917.

4. Туган-Барановский, М.: Национализация земли. 1907.

70. Вильям О’Гильви (1736 — 1819): An Essay on the right of

property of land etc. Лондон, 1786. К группе Спенса и

О’Гильви относится и Чарлз Голл (Hall) (1745 — 1825),

автор „Влияния цивилизации на народы Европейских госу-

дарств". 1805.
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IV.

Руссо и руссоисты.

Ключом для понимания утопий и вообще утопического социа-

лизма XVIII века является философ Жан-Жак Руссо. Великий

философ сам не написал ни одной утопии, так как его „Новая

Элоиза", „Эмиль" и „Общественный договор" не содержат

черт утопизма и не могут быть даже с натяжкой причислены

к утопическим произведениям. Но влияние Руссо, так называемый

руссоизм — основной фундамент социалистических произведений

всей второй половины этого замечательного и все еще мало изу-

ченного века.

Поэтому я отмечаю здесь некоторые из важнейщих сочинений,

необходимых для выяснения Руссо и руссоизма.

71. Руссо.

Лучший текст его сочинений издается Женевским обществом

имени Руссо, начиная с 1905 года. (Annales de la Socidtd J. J. Rous-

seau. I v. Gen£ve, 1905, и т. д.).

Из новейших работ о Руссо заслуживают внимания:

1. Бредиф: Du caradAre intellectuel et moral de J. J. Rousseau.

Париж, 1906.

2. Эдуард Род: L’Affaire J. J. Rousseau. П., 1906.

3. Даниель Морнэ: Le sentiment de la nature en France de

J. J. Rousseau a Bernardin de Saint Pierre. П. 1907.

4. Луи Дюкро: J. J. Rousseau. De Gen6ve a l'Hermitage.n., 1908.

5. Эдм Шампьон: J. J. Rousseau et la Rdvolution francaise.
П., 1909.

6. М. H. Розанов: Ж. Ж. Руссо и литературное движение

конца XVIII и начала XIX в. Очерки по истории руссоизма на

Западе и в России. Т. I. Москва, 1910.
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7. Карло Кулкази: Gli influssi italiani nell’opera di G. G. Rous-

seau. Рим, 1907.

8. Кожевников: Философия чувства и веры в ее отношениях

к литературе и рационализму XVIII в. М., 1897.

9. Гефдинг: Руссо и его философия.

10. Е. Цабель: Die soziale Bedeutung v. Rousseau. 1908.

11. Надсон: Rousseau and Naturalism in Life and Thought. Эдин-

бург, 1913.

12. Brockerhoff: Rousseau. Sein Leben und seine Wer.ke.

Лейпциг, 1868.

13. Beaudouin: La vie et les oeuvres de J. J. Rousseau.

П., 1891.

14. Засулич, В. И.: Руссо. М., 1923.

Из руссоистов выделяются Луи Мерсье, Морелли, Ретиф

де-ла-Бретоннь, аббат Маб ли и некоторые другие.

72. Мерсье, Л. С., руссоист, — Mercier, Louis Sebastien (1740 — 1814).

1. L’an deux mille quatre cent quarante. Reve s’il en fut jamais,

suivi de l’homme de songe. „2440 год". Амстердам, 1771; 2-ое изд.

Лондон, 1772; 3-ье изд. 1773; 4-ое изд. (аѵѳс figures, 3 т.) 1786.

(5-ое изд. 1791?)

Немецкий-пер'евод — Вейссе: Das Jahr 2440. 1 -'ое изд. Лейпциг,

1772; 2-ое изд. 1782; 3-ье Ваксмут (?), 1783.

Английский п]ер|евод — Memoirs of the year 2440.

2. Mon bonnet par nuit.

Лучшая и достоверная биография Мерсье —Bdclard: Париж,

1903. Полный список его многочисленных сочинений — Qudrard:

La France Iittdraire, т. VI. М. Розанов: Руссо, 1910, стр. 283 и

след. О влиянии Мерсье —Розанов: Поэт периода „бурных стре-

млений" Якоб Ленц, его жизнь и сочинения. М., 1901.

73, Николай Эдм Ретиф де-ла-Бретоннь — Nicholas Edme Restif

de la Bretonne: (1734 — 1806). Открытие астральных земель.

Le ddc’ouvert’e australe par un homme volant, ou le D6-

dale francais: nouvelle tr£s philosophique. Приложением к третьей

части является „Lettre d’un singe aux 6tres de son esp6ce“.

Париж, 1781, 4 т.,*іп 12°.
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Его главнейшие сочинения:

1. L’Andrographe, ou iddes d’un honnete homme sur un projet de

rdglement proposd a toutes les nations de 1’Europe etc. 1782.

2. La Decouverte australe. 1781.

3. Le Paysan perverti. 1775. Здесь важно главным образом-

приложение.

4. La Paysanne pervertie. 1783.

5. Statuts du Bourg d’Oudun, composd de la Famille R**

vivant en commun. Описание земледельческой коммуны в сто

семейств. Здесь же в описании „Новой Спарты" (тоже в прило-

жении к тому же роману) изображение идиллической жизни на

коммунистических началах. См. также Розанов, М.: Ж.-Ж. Руссо.

М., 1910, стр. 333—346.

О Ретифе подробнейшие указания в книге Jacob: „ВіЫіо-

graphie et Iconographie de tous les ouvrages de Restif de la Bre-

ton ne“. Париж, 1875. Автобиографический характер носит его

сочинение: „Monsieur Nicolas ou le Coeur humain ddvoild, publid

par lui-meme".

Об Ретифе пока лучший труд Е. Duhren: Restif de la

Bretonne. Берлин, 1906. О нем проф. А. Н. Веселовский:

Этюды и характеристики. 3-ье изд. М., 1907. Также в R. de la

Bretonne: Lettres inddites pour faire suite a la Collection de ses.

oeuvres. Нант, 1883.

74. Де - Фонтенелль. Fontenelle, de; его утопия: Республика фило-

софов La Rdpublique des Philosophes ou histoire de Ajaoiens..

12°. Женева, 1768.

Переиздано в его Ouvrage posthume.

75. Морелли. Morelly, руссоист, автор двух утопий: 1) Базилиада

или пловучие острова, 1753, и 2) Кодекс природы, 1755.

Morelly: Naufrage des isles flottantes ou Basiliade du cdldbre.

Pilpai; poeme hdroique, traduit de l’indien par M-r М.** Мессина,

1753. 2 т. Книга появилась без имени автора и была в действи-

тельности печатана не в Мессине, а в Париже.

2. Его же: Свод законов природы. — „Code de la nature ou le

veritable esprit des se lois, de tout temps ndgligd ou mdconnu"..
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1755. 12°, 2 изд. 1760. Без указания места издания с отметкою:

partout chez le vrai sage. Переиздано по ошибке в Амстердам-

Лондонском собрании сочинений Дидро (которому приписывалось)

в 1772/3 году. Последнего времени издание, Париж, Guarin, 1841.

(в изд. Villegardelle). В 1910 „Кодекс' переиздан в серии

„Collection des economistes' под редакцией Доллеанса. Морелли

в свою очередь по ошибке приписывают анонимную книгу: Le

Prince, les ddlices du coeur, ou traitd des qualitds d’un grand roi

et Systfeme d’un sage gouvernement. Амстердам, 1751, 2 т.

Немецкий перевод. Grundgesetz der Natur. 1846. О Морелли

писали: Болеслав Лимановский, в журн. „Die Zukunft'. Год І„

(„Morelly").

Русский перевод „Кодекс природы или истинный дух ее

законов (1755)“ с издания Доллеанса М. Ландау в серии „Пред-

шественники современного социализма", под общей ред. В. Вол-

гина. Москва, 1921. 116 стр.

76. Флориан —-Нума Помпилий.

Numa Pompilius. 1786.

77. Жан Пехмейа (1741— 1785), его утопия: „Телеф".

Pechmeja: ТёІёрЬе. Лондон и Париж, 1784.

2 изд. Париж, 1795 г.

Немецкий перевод: Губера, Лейпциг, 1784.

Английский перевод, Лондон, 1784.

78. Аббат Мабли (1709—1785). Mably, L’abbd Gabriel Bonnot de.

Утопист-руссоист с сильным коммунистическим уклоном. Ока-

зал влияние на декабриста П. И. Пестеля. Среди его сочинений

выделяются :

1. Droit public de l’Europe fondd sur les traitds etc. Женева,

2 т. 1748, 1764, 1776, 1792.

2. Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la

politique, trad, du grec Nicocl6s, avec des remarques. Paris, 1763,

1767, 1783, 1795, 1804, avec Гёіоде de Mably par Brizard.

Русск. перевод: „Разговоры фокионовы о сходности нраво-

учения с политикой", перев. с франц. СПБ., 1772.
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3. Doutes proposds aux philosophes dconomistes sur l’ordre

naturel et essentiel des socidtds politiques. Гаага (Париж?), 1768.

4. De la jldgislation, ou principe des Iois. Амстердам, 1776.

2 т. 2-ое изд. Лозанна, 1777, и Амстердам, 1777. Париж, 1792,

нем. пер. Нюрнберг, 1779.

5. Des droits et des devoirs du citoyen, Kellen, 1789 (по-

смертное издание). 2-ое изд. Kellen, 1791; 3-ье Париж, 1865.

6. Le destin de la France. 1790.

Полное собрание сочинений Мабли:

1-ое изд. Париж, 1789 — 12 т.

2-ое „ „ 1793— 26 т.

3-ье „ „ 1794/95—15 т.

4-ое . „ 1797—12 т.

Oeuvres posthumes, Париж, 1790 — 4 т.

1797 — 3 т.

Воззрения Мабли излагали:

1) Barthdldmy: Vie ргіѵёе de Mably. 1791.

2) Franck: Notice critique et historique sur Mably (Comptes

rendus de l’Acaddmie des sciences mor. et pol. 1848).

3) Paul Rochery: Thdories sociales et politiques de Mably.

Париж, 1849.

4) Guerrier, W.: L’abbd de Mably, moraliste et politique.

Париж, 1886.

Его же (В. И. Герье) статьи в „Русской Мысли" 1883, кн. II;

1884, кн. 1 и 2, и в „Вестн. Евр.“ 1887, кн. I.

5) В. Панов: Политические идеи Мабли. Журн. Мин. Нар. Пр.

1911, кн. 7.

79. Бриссо де-Варвиль, жирондист, его радикальное сочинение—

„Философские исследования о собственности и краже". 1780.

Recherches philosophiques sur le droit de propridtd et Ie vol,

considerds dans la nature et dans la socidtd (изд. Шартр, 1780.

2-ое изд., Берлин, 1782, в Bibliothdque philosophique du ldgislateur).

80 . Франсуа Буассель (1728—1807).

Катехизис человеческого рода, 1789.
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81. Кондорсѳ, маркиз де Мари -Жан -Антуан Коришо (1743 — 1749).

Gillet: L’Utopie de Condorcet. 1884.

82. Сен-Жюст, Антуан, якобинец, член Конвента. Его сочинение,

написанное под сильным влиянием Морелли, называется:

Республиканские учреждения, 1794.

83. Ленге, Симон, коммунист эпохи Великой Французской Революции.

„Теория гражданских законов". ТЬёогіе des lois civiles. 1767.

Эта книжка вызвала критическую брошюру аббата Морелли:

ТЬёогіе du paradoxe, 1768, на которую последовала антикритика

Ленге: ТЬёогіе du libelle ou l’art de colomnier avec fruit. 1768.

84. Альбрехт Галлер, Albrecht von Haller (1708 — 1777). Его

утопии :

1. Usong. Eine morgenlandische Geschichte in vier Buchern.

Берн, 1771; 2-ое изд. Карлсруэ (Берн?), 1778; 3-ье, Вена, 1783.

2. Alfred, Konig der Angelsachsen. Берн, 1773 (или 1774).

3. Fabius und Cato. Ein Stiick romischer Geschichte. Берн,

1774.

Русский пер., охватывающий два первых утопических сочинения

Галлера: „Узонга" и „Альфреда", сделан Н. Поливановым и издан

под заглавием „Плоды трудов прозаических сочинений",

часть I, — содержащая в себе изображение самовластного в госу-

дарстве единоначалия, в образе Усонга, героя повести, описанное,

часть II, содержащая в себе изображение аристократического,

или властью законов ограниченного, в государстве правления,

в образе Альфреда, короля Англосаксонов описанное. Спб., 1783 — 84.

2-е изд. того же под заглавием: „Увенчанные подвиги людей

мудрых и великих". Спб., 1793.

85. Бабеф, Франсуа Ноэль, прозванный Гракхом, основатель „Заго-

вора Равных", Babeuf.Fr. N. (1760—1796).

Сочинения Бабёфа:

1. Cadastre perpdtuel. Париж, 1789.

2. Petition sur les impots. Париж, 1790.

3. Du syst£me de ddpopulation, ou la vie et les crimes de Car-

rier (Son ргосёэ). Париж, 1792. Ill год республики (П. Б. зал 12,

шкап XXXVII, полка 9, № 53).

Каталог утопий. 5
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4. La nouvelle distinction des ordres par M. de Mirabeau. 1794.
5. Статьи в газетах: 1) ,,Le correspondant Picard", 1790 — 1791.

2) ,,Le patriote Brabangon", 1790. 3) „L’Eclaireur du peuple", 1791.
6. Вабёф издавал и редактировал: „Journal de la libertd de

presse", 1795. Его продолжением явился „Tribun du peuple", ста-

вший социалистическим с 34 номера. Всего вышло 43 №№. „Пол-

ные экземпляры этого первого (по времени) социалистического жур-

нала принадлежат к величайшим редкостям социалистической лите-

ратуры". (А. Менгер: „Право на полный продукт труда", русск.

пер., стр. 192.)
7. Бабёфу иногда приписывают „Манифест равных", выпущен-

ный 10 апреля 1796 г., но, в действительности, он написан Силь-

веном Марешалем.
8. „Разъяснение учения Бабёфа", статья о демократии в № 35

„Народного Трибуна" за 1796 г.

9. Материалы о союзе равных: „Discours des accusateurs etc. "

Прения по процессу Бабёфа в Вандомской судебной палате. Изд.
Директории, 4 т., 1799, а также: Copie des pidces saisies dans Ie

local que Babeuf occupait lors de son arrestation, 2 т. 1797.

О Бабёфе:

1. Analyse de la doctrine de Babeuf, tribun de peuple, proscrit

par le Directoire exdcutif pour avoir dit la Vdritd, 1796.
2. Buonarotti: Conspiration pour ГёдаШё, dite de Babeuf.

Брюссель, 1828, и ряд изданий; нем. пер. А. и W. Bloss. Штутгарт

(Dietz), 1909; русский перевод см. ниже.

3. Fleury, Ed.: Biographie de Babeuf. Lyon, 1849.
4. Advielle, Victor: Histoire de Gracchus Babeuf et du

Babouvisme d’aprds de nombreux documents inddits. Париж,

1884, 2 т.

5. Albert Thomas: La doctrine des dgaux. G. Babeuf; есть

русск. перев. 1906.

По-русски:

6. Филипп Буонаротти: „Заговор равных", перев. с франц.
Ксении Горбач, с пред. В. В. Святловского, изд. Госиздат.

Петроград, 1923.
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7. Поль Луи: Мыслители и деятели XIX в. Петербург („Мо-

лот"), 1905. Его же: Утопический и. научный социализм во

Франции. Харьков, 1923.

8. Волгин, В. П.: Идеи бабувизма. № 1 Изв. Социал. Академии.

Москва, 1922.

86. Филипп Буонаротти: см. выше о Г. Бабёфе.

Paul Robiquet: Buonarottiet le secte des Egaux d’apres des

documents inddits. Париж, 1910.

СП
бГ
У



ЧАСТЬ VI. УТОПИЗМ В XIX ВЕКЕ. «ВЕЛИКИЕ

УТОПИСТЫ».

87. Фихте, Иоган Готлиб (1762 — 1814).

Сыгравший видную роль в истории социализма „философский

проект" Фихте носит название: Der geschlossene Handelstaat, 1800.

Русские переводы:

Сокращенный —Чуйко (Фихте), полный —Эдуарда Эссена: „ Замк-

нутое торговое государство" с пред. В. И. Невского в изд.

„Красная Новь", Москва, 1923.

88. A. J. Thorillon.

Nouveau plan de finances pour la r6publique frangaise. 1799.

I.

89. Сен-Симон (1760 — 1825), великий французский утопист.

Граф Анри де-Рувруа де- Сен -Симон является одним из наи-

более выдающихся утопистов конца XVIII столетия. Его гениаль-

ная прозорливость, новизна глубоких и замечательных идей, поме-

щает его в Пантеон великих утопистов того переходного периода,

который привел к созданию научного социализма. Хотя перу Сен-

Симона не принадлежит ни одна утопия в шаблонном смысле,

хотя вообще значительная часть его сочинений плохо отделима

от работ его учеников и единомышленников, как, например,

Огюста Конта, и хотя, наконец, Сен-Симон не написал ни одной

чисто социалистической строки, все же весь комплекс его мировоз-

зрения должен по справедливости быть помещен в историческом

обзоре утопического социализма.

Сен-Симон —своего рода узловая станция в общей истории раз-

вития социализма по дороге от Томаса Мора к Карлу Марксу.
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Полного научно-проверенного издания Сен-Симона, к сожале-

нию, до сих пор не существует. Во французских изданиях его

сочинений произведения самого Сен-Симона не отделены от сочи-

нений его учеников: О. Конта, Анфантена, О. Тьерри, Родрига

и др. В „Собраниях сочинений" Сен-Симона личные произведения

Сен-Симона не отделены от работ его учеников. Единственным

изданием, где глава школы отделен от его учеников, является

издание русских переводов сочинений Сен-Симона, выпущенное

Петроградским Отделением Госиздата в 1923 году.

I. Сочинения Сен-Симона.

1. Lettre d’un habitant de Ѳепёѵе a ses contemporains. Женева,

1802 (3?). 12°. Редчайшее издание; известно по воспроизведению

в Oeuvres, 1832.

2. Introduction aux travaux scientifiques du dix -пеиѵіёте sidcle,

imprim. Scherff, 1807. 2 т. 4°. Согласно словарю Коклена и Гильо-

мена — отпечатано только в ста экземплярах и содержит ядро идей,

развитых впоследствии.

3. Lettre au Bureau des longitudes et a la Ргетіёге Classe de

l’lnstitut. Париж, Scherff, 1808, 4°, 75 стр.

4. Memoire sur l’Encyclopddie. Prospectus d’une nouvelle Ency-

clopddie. 1810.

5. Мётоіге sur la science de l’homme. 1811.

6. Мётоіге sur la gravitation. 1811.

7. Ddfenseur des propridtaires des domaines nalionaux, de la

charte et des iddes libdrales, 1815. Сохранился только план этого

так и непоявившегося сочинения.

8. Profession de foi des auteurs de I’ouvrage аппопсё sous le

titre: Ddfenseur etc. Париж, Cellot, март, 1815, 8°, стр. 8; через

100 дней было переиздано под заглавием „Profession de foi du comte

de Saint-Simon au sujet de l'invasion du territoire Franpais par

Napoldon Bonaparte". Париж, 1815, 4 стр.

9. Opinion sur les mesures a prendre contre la coalition de

1815. 8°, Париж, 1815, 14 стр.

10. Quelques iddes soumises par M. de Saint-Simon к l’assemblde

дёпёгаіе de la socidtd d’instruction primaire. Париж, Cellot, 1816,

8°, 14 стр.
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11. L’ Industrie, ou Discussions politiques, morales et philoso-
phiques dans 1 ’intdret de tous les hommes livrds a des travaux

utiles et independants.Т. I и II. Париж, 1817.
Здесь, помимо Огюста Конта, участвуют приемный сын Сен-

Симона О. Тьерри и Сент-Обен.
12. Vues sur la proprietd et la 16gislation 1818.

13. Parabole. 1819.
14. L’Organisateur. 1819 и 1820. Это сборник из беспоря-

дочно выходивших выпусков; некоторые из них несколько раз

переиздавались иногда под другими названиями. Часть была вос-

произведена Олиндом Родригом в Oeuvres, 1832, кое что

Жозефом Гарнье в томе XX „Journal des Economistes".

15. Lettres sur les Bourbons, adressdes au roi et aux industriels

(шесть писем). 1820.
16. Du systfeme industriel. 1821— 1822, 3 части. Последняя

состоит из трех брошюр, без общей пагинации. Некоторые из

частей издавались отдельно с особыми заглавиями в те же

годы.

17. Catdchisme des industriels. Париж, Setier, 1822и 1823,
4 тетради, составляющие 422 страницы. (Написано вместе с

О. Контом).
18. Nouveau christianisme: Dialogue entre un conservateur

et un novateur. Париж, Bossange, 1825, 104 стр. с предисловием

Олинда Родрига.

После смерти Сен-Симона вышли:

Oeuvres de Н. Saint-Simon. Париж, Naquet, 2 тома, 1832.
Изданы Олиндом Родригом и содержат: Lettres d’un habitantde
Gen6ve, 1803. Parabole,1819. Nouveau christianisme, 1825. Cate-
chisme des industriels, 1822. Vues sur la propridtd et la ldgislation,
1818.Впереди текста отрывки из автобиографии Сен-Симона.

!1. Биография Сен-Симона.

В томе X Galerie des contemporainsillustres, составл. Ломени
(Ьотёпіе); заметки биографического характера о Сен-Симоне
опубликованы в журнале ,,Le Globe", в июне 1824, и в „Revue
Encyclopedique",апрель 1826. См. также № 2 „Записок Научного
Общества Марксистов", 1922: „Автобиография", Четыре отрывка.
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III. Изложение сен-симонистами идей.

1. Exposition de la doctrine de Saint-Simon, 1-re аппёе.

Париж, Mesnier, авг. 1830; 2-ое изд., дек. 1830; 3-ье изд. — 1832.

Составлено Карно, Фурнелем и Дювейрье под редакциею П. Ан-

фантена.
По-русски: „Изложение учения сен-симонизма“ (1828 — 1829).

М. 1922, пер. с фр. Ландау под ред. В. П. Волгина.
2. Тоже, 2-е аппёе. Париж, 1831.

3. „ Le Globe", journal de la religion ’saint-simonienne.

С ноября 1830 no апрель 1832.
4. Extraits du Globe. 1 т. Париж, 1831; 2 т. 1832.
5. L’Organisateur, recueil pdriodique saint-simonien, fondd

par P.-M. Laurent. Париж, 1830 — 1832.
6. L’Organisateur Beige, fondё a Bruxelles par M. Du-

veyrier, 1831.
7. Cinq discours aux ёіёѵев de l’Ecole polytechni-

que, par Abel Transon. Париж, 1832. Этот сборник считался

в свое время лучшим изложением идей социализма.

IV. Литература о Сен-Симоне.

Литература о Сен-Симоне и сен-симонизме весьма обширна.
Всю относящуюся сюда библиографию можно разделить на три

периода. Во-первых, литература самих сен-симонистов, а также

обширная полемическая, преимущественно легкомысленно презри-

тельного или насмешливого тона, современная им литература.

С 1850 г., т.-е. со времени появления книги Лоренца
фон-Штейна: Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich
(Лейпциг, 1850 г., 3 тома), равно со времени усиления внимания

к теоретикам социализма, наступает второй период изучения

и реабилитации сен-симонизма —реабилитации, доходящей до пане-

гириков. Важнейшие сочинения этого периода перечислены ниже

в рубрике „литература о Сен-Симоне". В 1894 г. в изучении сен-

симонизма наступает новая эра. В этом году, согласно завещанию

Анфантена, в Арсенале (Парижском) вскрывается сундук с доку-

ментами того времени, проливающий новый свет на всю эпоху.
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Результатом изучения нового драгоценного наследия являются два

труда:

1. Georges Weill: L’dcole Saint-Simonienne, son histoire, son

influence jusqu’i. nos jours. Париж (Fdlix Alcan), 1896.

2. Sdbastien Charldty: Histoire du Saint-Simonisme (1825 —

1864) (Ouvrage соигоппё par l’Acaddmie frangaise). Париж

(Hachette et Co), 1896.

Сочинения о сен-симонизме:

1. Bazard: Doctrine de Saint-Simon. 1 год, Париж, 1828 —'1829,

II — 1830.

2. Сагоѵё, Fr. W.: Der Saint-Simonismus und die neuere

franzosische Philosophic. Лейпциг, 1831.

3. Fournell: Bibliographie Saint-Simonienne. Париж, 1833.

4. Littrd: A. Comte et la Philosophie positive. Париж, 1857.

5. Hubbard, G.: Saint-Simon, sa vie et ses travaux. Париж, 1857-

6. Van der Woo en Nieuwenhuis: Der Leer van Saint

Simon. Амстердам, 1860.

7. Booth, Art.: Saint-Simon et le Saint-Simonisme. Лондон, 1871.

8. Janet, P. : Saint-Simon et le Saint-Simonisme. Париж, 1878.

9. Flint: Philosophie de l’histoire en France. 1878.

10. Quack: De Socialisten. Т. II и III, Амстердам, 1887.

11. Warschauer, 0.: Geschichte des Socialismus, 1 Abth.

Saint-Simon und der Saint-Simonismus. Лейпциг, 1892.

12. Adam: La philosophie en France. Париж, 1893.

13. Weill: Saint-Simon et son oeuvre. Париж, 1894.

14. Статьи Эмиля Фаге (Le comte Saint-Simon) и Ринэ

(L’dcole polytechnique et les Saint-Simoniens) в журн. „Revue des

Deux Mondes", за 1894 г.

15. Muckle,F.:Saint-Simon und die okonomische Geschichtstheo-

rie. Иена, 1906.

16. Его же: Henri de Saint-Simon. Иена, 190^.

V. Русская литература о Сен-Симоне.

По-русски о Сен-Симоне писали:

1. Штейн берг, С.: Общественные и исторические взгляды

Сен-Симона. В журн. „Жизнь" за 1900 г., кн. II.
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2. Иванов, Ив.: Сен-Симон и сен-симонизм (диссертация).

Москва, 1901.

3. Инсаров, X.: Сен-Симон и сен-симонизм. В журн. „Науч-

ное Обозрение" за 1903 г., кн. I.

4. В — ий, М.: Сен-Симон. Энциклопедич. словарь Брокгауза,

т. 29 (Спб., 1900).

5. Чернышевский, Н. Г.: „Июльская монархия". В журн. „Со-

временник", за 1860 г., № 1 и 2. Его же: „Процесс Менильмон-

танского Семейства", там же, кн. 5-ая.

6. Чичерин, Б.: Сен-Симон и его школа. В журн. „Вопросы

•философии и психологии" за 1901 г., кн. 60.

7. Виппер, Р.: Социальная философия Сен-Симона. В журн.

„Мир Божий" за 1901 г., кн. 12.

8. Святловский, В. В.: Предисловие к „Сочинениям Сен-

Симона", т. I. Спб., 1912, изд. „Всеобщей библиотеки".

9. Новое издание „Собрания сочинений Сен-Симона", Петроград,

Госиздат, 1923, под редакциею и с введением В. В. Святловского.

10. Щеглов, Д.: История социальных систем, т. I (Спб., 1870),

стр. 275 — 436.

11. Туган-Барановский, М. И.: Современный социализм

и Очерки новейшей истории полит, экон. и социализма.

12. Святловский, В. В.: Очерки по истории экономических воз-

зрений на Западе и в России. Спб. 1913, 1914.

13. Сакулин, П.: Русская литература и социализм. М. 1922.

14. Волгин, В. П.: Изложение учения Сен-Симона. М. 1923.

VI. Наиболее видные сен-симонисты:

Анфантен, Ст.-Аман Базар, Олин д Родриг, Огюст Конт,

Огюстен Тьерри, Шарль Пекёр, Ф. Бюше, Ж. Рейно,

Адольф Бланки, Арман Каррель, Леон Галеви, Фелисьен

Давид, Пьер Леру, Фердинанд Лессепс, Ипполит Карно,

Исаак Перейра. Из них особенно выделились:

90. Пекёр, Константин (Pecqueur, С.): 1. Des Intdrets du com-

merce, etc. 2 т., Париж, 1839.

2. Des amdliorations matdrielles dans leur rapport avec la

libertd. 1839.
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3. ТЬёогіе nouvelle d’Economie sociale et politique. 1842.

4. De la rdpublique de Dieu. 1844.

О Пекёре см. Joseph Магіё: Le socialisme de Pecqueur

Париж, 1906.

91. Бюше (Buchez) (1796 — 1865). Сочинения Бюше:

1. L’introduction a la science de l’histoire ou science du

ddveloppement de l’humanitd. 1833.

2. Essai d’un traitd complet de philosophie du point de vie.

1839—1840.

3. Traitd de politique. 1866.

О Бюше —W assilieff.P. J.: Der Begrflnder der modernen Associa-

tionsbewegung Frankreichs. Берн, 1898.

92. Проспер Анфантен (1796 — 1864), автор „Политической

экономии и сен-симонистской политики" и др. сочинений.

II.

93. Шарль Фурье (1772 — 1837), Великий французский утопист.

Великий утопист, глава анархо-коммунистической системы, на-

званной им системою „социетарного" социализма, осуществляемого

фалангами —общинами, признающими относительное равенство с рас-

пределением продукта сообразно участию в фаланстерах трудом,

талантом или капиталом.

Централизованная государственная власть заменяется федера-

циею коммун (фаланг), управляемых мудрейшими. Индивидуаль-

ный брак уступает место свободному влечению. Так как совре-

менная цивилизация лишает человечество свободного и полного

удовлетворения страстей, что и есть основная причина социальных

бедствий, то новый строй, достигаемый путем убеждения и орга-

низации примерного фаланстера, должен сменить не только совре-

менный этап культуры, но и всю цивилизацию вообще, как иду-

щую по ложному пути. Новый строй будет покоиться на гармонии,

а труд будет радостен и привлекателен.

Фурье при жизни не пользовался признанием, вел жизнь оди-

нокого и изолированного мечтателя. По профессии купец и при-

казчик, он особенно энергично нападал на торговлю и явился отцом

кооперативного движения.
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В 40-х годах ученье Фурье проникло в Россию, где первым
фурьеристом был Буташевич-Петрашевский и его группа. После
разгрома петрашевцев фурьеристские идеи не переставали распро-

страняться в обществе. В ряде статей, печатавшихся в „Отече-
ственных Записках" и „Современнике", В. А. Милютин и Черны-
шевский излагали взгляды Фурье; сторонником их был и М. Е.
Салтыков - Щедрин („Мелочи Жизни"). Н. Г. Чернышевский
придавал Фурье большее значение, чем Сен-Симону. В своем
романе „Что делать? Из рассказов о новых людях", 1863,
(в 4-м сне Веры Павловны) он уделил место для увлекатель-

ного описания жизни в фаланстере.

1. Сочинения Фурье.

Fourier, Charles (1772 — 1837).
1. Triumvirat continental et paix perpetuelle sous trente ans.

Lyon, 1803.
2. Thdorie des quatre mouvements et des destindes gdndrales.

425 стр. Лион, 1808.
3. Traitd de l’association domestique et agricole. 2 тома.

1312 стр. Париж и Безансон, 1822 г. То же в сокращенном виде:
Sommaire de la thdorie d’association agricole. Безансон, 1828 г.

В собрание сочинений (изд. 1841 — 1846 г.) это сочинение вошло

в т . 2 — 5 под заглавием: Thdorie de l’unitd universelle.
4. Le nouveau monde industriel, ou invention du procddd

d’industrie attrayante et сошЬіпёе, distribude en sdries passionndes.
ХѴ1-|-576 стр. Париж (Bossange -рёге). 1829. Это одно из глав-
нейших сочинений Фурье было вторично напечатано в Париже
в 1830 году. (Согласно Н. Водовозову, Le nouveau monde industriel
et socidtaire появилось не в Париже в 1829 г., а в Безансоне

в 1828 г.)
5. La fausse Industrie morcelde, rdpugnante, mensongdre et

l’antidote, l’industrie naturelle combinde, attrayante, vdridique don-
nant quadruple produit. 2 vol. 12°. Париж (Bossange), 1835 — 1836.

6. Livret d’annonce du nouveau monde industriel. 183u.
7. Pidges et charlatanisme des deux sectes Saint-Simon et d Owen,

qui promettent l’association et le progrds. VIII-]— 72 стр. Париж, 1831.
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8. Рукописи Фурье были опубликованы после его смерти

в течение восьми лет под общим заглавием: „Publication des

manuscrits de Charles Fourier". Париж, 1851 — 1858 г.г. Пере-

числения этих рукописей приведены у Stammhammer: Biblio-

graphic des Socialismus und Communismus, т. I. (Jena, 1893 г.).

Затем, после его смерти, были напечатаны 2-м изданием:

1. ТЬёогіе des quatre mouvements et des destindes gdndrales.
Париж, 1840.

2. Trait6 de 1’association domestique et agricole. 4 т. Париж,
1841.

3. Citds ouvrieres. Des modifications a introduire dans 1’ar-

chitecture des villes. 8°. Париж (Libr. phalanst.), 1849 r.

4. Egarement de la raison ddmontrd par les ridicules des

sciences incertaines, et fragments. 8°. Париж (Libr. phalanst.), 1847 r.

5. Sur 1 esprit irreligieux des modernes et dernidres analogies.

8°. Париж (Libr. phalanst.), 1850 r.

6. Analyse du mdcanisme de l’agiotage et de la methode mixte

en dtude de l’attraction. 8°. Париж (Libr. phalanst.), 1848 r.

7. L’ association et le travail attrayant. 32°. Париж (Libr. de la

Biblioth. ddmocratique), 1873 r.

8. L’harmonie universelle et le phalanstdre exposds par Fourier,

recueil mdthodique et morceaux choisis de l’auteur. 2 vol. 12°.

Париж (Libr. phalansterienne), 1849. Сборник избранных сочине-

ний, изданных учениками в системе, а также брошюра: „Anarchie

industrfelle et. scientifique"-

Собрания сочинений Фурье были изданы:

1. В 6 томах. — Oeuvres compldtes. Париж (Libr. societaire),

1841—1848 г.

2. Oeuvres choisies. Edition Gide. Guillaumin, Париж,
1890 г.

li. Из переводов Фурье известны

1. Немецкий: Die gesellschaftliche und industrielle neue Welt

mit ihren Vortheilen in Vergleich der seitherigen Civilisation (со-

чинение одного из учеников Фурье). Пер. Evander. 8°. Гейдель-

берг, 1835 г.
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2. Английский: The passions of the human soul and their

influence on society and civilisation. Пер. с французского H. Do-

herty. 2 т. Лондон, 1851 г.

3. Итальянский: Cenni sul sistema di associazione universale.

Милан (Ambrosoli), год не обозначен.

4. Русский: Шарль Фурье. Избранные сочинения, предисловие

и биография Фурье професс. Шарля Жида, перевод с фран-

цузского Р. Ф., под редакцией Тотомианца. Москва, „Кооперативный

мир“, 1918 г.

Идеи Фурье излагались его последователями как в журналах,

так и в отдельных сочинениях.

III. Фурьеристских журналов было два:

1. Le Phalanstdre, journal pour la fondation d’une phalange

agricole et manufacturidre, associde en travaux et en mdnage. № 1-й
вышел 1 іюня 1832 года, последний, № 39 2-го тома, в 1834 году.

2. La Phalange, journal de la science sociale ddcouverte

et constitude par Charles Fourier. Париж (с 10 июля 1836 года

т. I, № 1-й, и по декабрь 1849 г., т. X, N 2 2-й). В 1843 он

преобразовался в газету. Главнейшими сотрудниками были: Кон-

сидеран, Паже, Вилльгардэль, Луи Блан, Бурдон, Колэн, Канта-

грэль, Пелларж, Буррэль и некот. другие.

IV. Наконец, особенно важны для подробностей изучения

фурьеризма следующие сочинения Консидерана:

1. Manifeste de l’dcole socidtaire fondde par Fourier. 1-е изд.

1841, 2-е изд. — 1842 г.

2. Thdorie de l’dducation naturelle et attrayante. Париж, 1845.

Немецк. перев. 1847 и 1850 г.

3. Exposition du systdme phalanstdrien de Fourier, 3-е изд. —

1848, 4-oe — 1852, 5-oe— 1872, равно как и

4. Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant

les morts, suivi de: Jdsus-Christ devant les conseils de guerre par

V. Meunier. Paris, 1850. 4 tirage. Libr. phalanstdrienne.

Сочинений, посвященных Фурье, не мало. Во-первых, Фурье

и фурьеризму посвящены особые главы во всех значительных

историях политической экономии, и особенно истории социализма

и коммунизма, напр., Энглендера, Л. Штейна, Марло, Дюринга,
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Меринга, Гргона, Сюдра, Рейбо и др., а равно в различных энци-

клопедических и социалистических словарях ; во-вторых, имеется ряд

-монографий, из них лучшие:

1. Transon, Abel: Theorie socidtaire de Ch. Fourier. Париж,

1832 г.

2. Muiron, Just: Nouvelles transactions sociales, rdligieuses et

scientifiques de Virtomnius. Paris. Bossange-pdre, 1832 (Muiron

один из выдающихся последователей Фурье).

3. Muiron, Just: Sur les vices de nos procddes industriels;

apergu demontrant l’urgence d’introduire le procddd socidtaire. 8°.

Paris, 1834 r.

4. Статьи P. Оуэна и его учеников в журнале: „The New

Moral World" (томы V —X), выходившем в Лондоне с 1834

по 1846 гг.

5. Dain, Charles: De l’abolition de Tesclavage, suivi d’un

article de Fourier. Париж (Considdrant), 1836 r.

6. Pellarin: Notice biographique sur Charles Fourier, suivie d’une

exposition de la thdorie socidtaire. 12°. Безансон (тип. Ddis), 1839 г.

7. Churoa: Kritische Darstellung der Socialtheorie Fourier’s,

Брауншвейг, 1840 г.

8. Rompery: Theorie de Ch. Fourier. 18°. Париж, 1841 г.

9. Gatti de Gamond: Fourier et son systdme. 5-ое изд.

Париж, 1841 г.

10. Pellarin: Fourier, sa vie et sa thdorie. 1 и 2 изд. 1843г.,

4 изд. 1849 г., 5 изд. дополненное "и перераб. 1871 г., с портретом

(libr. Dentu). Лучшая французская биография Фурье, составленная его

учеником-фурьеристом, последующие же авторы заимствовали у него

биографические данные.

11. Paget: Examen du systeme de Fourier. Париж, 1844 г.

12. Villegardelle, Frangois: Accord des intdrets dans l’as*

sociation et besoin des communes, avec une notice sur Charles

Fourier. Париж, изд. бюро библиофил. Общ. (Capelle). 1-е изд.

1844 г., 2-е дополн. и перераб. 32°. Париж, 1848 (изд. там же).

13. Cantagrel: Le fou du Palais Royal, dialogue sur la thdorie

phalanstdre. Париж (La libr. phalanst), 1845 r.

14. Catdchisme de Fourier, ou Fourier rdfutd par lui-meme.

Париж, 1841 г. 5-ое изд. Париж, 1845 г.
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15. Barbier, Olivier Al.: Notice bibliographique sur Charles
Fourier в газете „Bibliographie de la France", 1837 г., и в 1 изд.

„Le Phalanstdre". 1840 г., № 1. Январь.

16. Courcelle-Seneuile : Charles Fourier, в Dict.de Гёсопо-

mie politique. 1854 г.

17. Coignet: Bankund Handelsform nach Fourierschen Grund-

satzen, нем пер. Бюркли. Цюрих, 1855 г.

18. Pellarin — Dinoux Frdndc: Charles Fourier et ses dis-

ciples, 55 стр. 8°. Nimes (тип. Clavel-Jallivet & C°), 1871 r.

19. Booth, Arthur: Fourier. Очерк в „Fortnightly Review".

Лондон. 1872 г.

20. Pellarin, Charles: Lettre de Fourier au grand juge

(4 nivose an XII). Fourier et ses contemporains. L’utopie etc.

12°. Париж, Librairie de sciences sociales, 1874 r.

21. Becker, Bernhard: Karl Fourier. С прилож. Der Social-
palast oder das Familislere in Guise, с портретом Фурье и снимком

фаланстера. 16°. Брауншвейг, 1874 г.

22. Janet, Paul: Charles Fourier, в „Revue des Deux Mon-

des". № 1, окт. 1879 r.

23. Greulich: Fourier — в „Jahrbucher fur Socialwissenschaft"
Рихтера, год II. Цюрих, 1880 г. Приведена старая литература.

24. Gide, Charles: Les prophdties de Fourier. Nimes, 1886 r.

Есть русск. перевод.

25. Gide, Charles: Oeuvres choisies de Fourier (с обширным

введением). Париж, 1889 г. Есть русский перевод 1918 г.

26. Wolting: М.: Das Problem der Ehe bei Fourier und Tol-
stoi в „Neue Zeit", 1890 — 1891 r.

27. Systdme de Fourier dtudid dans ses propres dcrits : Париж

(Delay), 1842 r.

28. Warschauer, Otto: Fourier. Берлин, 1892 г.

29. Adler, Georg: Fourier. Handwort. der Staatswiss. Т. Ill,

стр. 632 — 633.
30. Bourguin, Hubert: Fourier. Contributions a 1’etude dusocia-

lisme frangais. Париж, 1905. Весьма ценное и важное исследование.

31. Bebel, A.: Fourier. Sein Leben und seine Theorie. Штут-
гарт, 1888 (составляет № 17 серии (Dietz) Интернацион. Библио-
теки); лучшая немецкая монография о Фурье. Русские переводы
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О. Лаврова в изд. „Просвещения", Спб. (1907 г), и в изд. „Зна-

ния" (1906).

V. Фурье в России посвящены следующие труды:

1. Бибиков, П. А.: „Современные утописты. — Изложение

и критический разбор теории Фурье", в книге „Критические

очерки". Спб., 1865 г., переиздано отдельно Гронковским, Б. П.: Фурье

и фурьеризм. Ничтожная брошюра. Казань, 1905.

2. Исаев, А. А.: Место Фурье в общественно -хозяйственной

науке. В журнале „Юридический Вестник" за 1880 г., кн. 5 и 6.

3. Щеглов, Д.: История социальных систем. Т. II. Критическое

обозрение учений Фурье, etc. Спб. 1889 г.

4. Водовозов, Н. В.: Фурье. Опыт критического обзора его

учения, в журн. „Русская Мысль". 1892 г. Ns 9. Переиздано

также в его „Экономических этюдах", 1907. ■ Лучшая русская

работа о Фурье.

5. Куперник: Шарль Фурье, в сборнике „Киевский сбор-

ник в пользу пострадавших от неурожая", Киев, 1892 г. Статья

крайне слабая.

6. Тотомианц, В.: Фурье и кооперация. Спб. 1906 г. Изд.

„Луч", брошюра (статья из „Образования". 1905 г., № 11 — 12),

переиздано 1918 г. .

7. Русанов, Н. (Кудрин, Н.): Социалисты Запада и России

(Фурье, Маркс и пр.). Спб. 1908 г. (Статья о Фурье раньше

была напечатана в „Русском Богатстве" за 1905 г. №№ 11 — 12).

8. Луи, Поль: Французские мыслители и деятели XIX века.

Спб. („Молот"), 1905 г.

9. А — н, Арк. : Шарль Фурье, его личность, учение и соци-

альная система. М. 1922 г.

10. Энгельс, Ф.: Отрывок из Фурье о торговле, журн. „Под

знаменем марксизма", № 4, 1922.

Отрывки из сочинений Фурье (полностью ни одно из его сочи-

нений на русский язык никогда не переводилось) можно прочесть

в плохом переводе у Щеглова, в его „ Истории социальных систем",

т. II, и в издании Тотомианца „Избранные сочинения Фурье".

М. 1918. Последнее представляет собою перевод французской

выборки Шарля Жида (Oeuvres choisies. Paris). См. также в книгах:
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В. Семевского о Петрашевском и П. Н. Сакулина: Русская

литература и социализм. М. 1922.

Наиболее видные фурьеристы:

94. Жюст Мюирон (1787 — 1881), автор „Социальных преобра-

зований". 1824.

Виктор Консидёран (1808 — 1893), автор ряда сочинений,

см. В. Консидеран (ниже, а также стр. 77).

95. Ф. Видаль: „Социальная экономия под влиянием паровой

машины". 1838..

96. Дльф. Туснель, Toussenel, А.: „Евреи —-короли эпохи". 1845.

9 7. Ипполит Рено, Renaud, Н.: Солидарность. 1842.

98. Ж. Минский, Czynski, J. : Будущее рабочих. 1839.

99. Эннекен, Hennequin, V. : Феодализм и ассоциация, 1846.

100. Брисбен: Социальные предназначения человека. 1846.

101. Цешковский: Кредит и обращение. Варшава (?), 1831.

М. В. Буташевич-Петрашевский и его кружок. См. В. И.

Семевский: М. Буташевич-Петрашевский. 1922.

102. Виктор Консидеран, Considdrant, V. (1808 — 1893) j

фурьерист.

1. Ddbacle de la politique. 8°. Paris, Libr. phalanstdr. 1836.

2. Considdrations sur l’architectonique. 8°. Paris, Libr.

phalanstdr., 1835.

3. Petit cours de politique et d’dconomie sociale. Extrait

de l’ouvrage „Ddbacle de la politique".

4 . Contre M. Arago; reclamation adressde a la Chambre des

ddputds par les rddacteurs du feuilleton de la Phalange. Suivi de

la thdorie du droit de propridtd. 8°. Париж, в бюро Фаланги,

1840.

5. La conversion c’est I’impot. 8°. Париж, Libr. socid-

taire, 1837. (Книга, по указанию Qudrard, была напечатана ано-

нимно с пометкою: „par un ancien ddputd").

6. L’apocalypse, ou la prochaine rdnovation ddmocratique

et sociale de l’Europe. 1849.

Каталог утопий. 6
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103, ОУЭН, РОБЕРТ (1771 — 1858).

Великий английский утопист, фабрикант-филантроп, организа-

тор ряда новых социальных опытов и учреждений при его фабрике

в Нью -Ланарке. Придавал важное значение религии, самовоспита-

нию и кооперации. С ходом жизни приходил ко все более ради-

кальным убеждениям, в итоге Оуэн — коммунист, но с „мирною"

программою.

I. Его сочинения.

1. A Statement Regarding the New Lanark Establishment.

Эдинбург, 1812.

2. New Views of Society, or Essays upon the formation of

human character. Лондон, 1 и 2 выпуск, 1813; 3 и 4 — 1814; то же,

2 вып. 1817.

3. Observations on the Effect of the Manufacturing

System. Лондон, 1815; то же, изд. 1818; то же, с перепечаткою

сочинения Джона Беллерса 1696. Лондон, 1818.

4. An Adress delivered to the Inhabitants of New Lanark

of January 1, 1816. Лондон, 1816.

5. Two Memorials on Behalf of the working classes. 181-8.

6. Report to the County of Lanark of a plan for relieving

public distress, and removing discontent, by giving permanent,

productive employment to the poor and working classes. Глазго, 1821.

7. Address delivered by R. Owen, at a Public Meeting held

at the Franklin Institute in the City of Philadelphia. Филадель-

фия, 1827.

8. Outline in the Rational System of Society. 1830; ряд изд.,

6-ое — 1840.

9. Lectures on Charity. 6 выпусков, 1833.

10. The Book of the New Moral World, containing the

rational System of Society. Часть I, 1836, II и III — 1842, IV и VII —

1844.

11. A Development of the Origin and Effects of Moral

Evil and of the Principles and Practices of Moral Good. Манче-

стер; 1838.

12. The Catechism of the New Moral World. Манчестер, 1838.
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13. The Marriage System of the New Moral World. Лидс, 1838.

14. Lectures on the Marriages of the Priesthoodof the Old

Immoral World. Лидс, 1840.

15. What is Socialism? Лондон, 1841.

16. The Revolution in the Mind and Practice of Human

Race; or, the Coming Change from Irrationality to Rationality. Лон-
дон, 1849.

17. The Future of the Human Race. Лондон, 1853.

18. The New Existence of Man upon Earth. 8 ч.,

1844—1855.

19. The Life of Robert Owen, written by himself. Том І-й.

Лондон, 1857; дополн. к тому I, 1858.

Кроме того, целый ряд статей в английских и американских

журналах, отчеты о публичных лекциях и митингах, созванных

Оуэном, об его дискуссиях и пр. Полный список их за время

с 1817 по 1858 помещен в книге Ed. Dolldans; Robert Owen.

Париж, 1907, стр. 357—367.

II. Журналы, изданные Р. Оуэном.

1. The Economist, № 1— январь, 1821; № 52— март, 1822.

2. The New Harmony Gazette. New Harmony, Indiana,

1825. Кроме P. Оуэна, ряд других писателей.

3. The Co-operative Magazine and Monthly Herald. Т. I

и II, 1826, 1827.

4. The Co-operativeMagazine. 1828— 1829.

5. The LondonCo-operativeMagazine. 1830.

6. The Crisis: or, The Change from Error and Misery to

Truth and Happiness. 1834.

7. The New Moral World. 13 томов, с 1834 по 1846 г.г.

8. The Moral World, the Advocate of the Rational

System of Society. 1845.

9. Weekly Letters to the Human Race. №№ 1 — 17. 1850.

10. Robert Owen’s Journal. Т. I — IV, 1851, 1852.

11. Robert Owen’s Rational Quarterly Review and Jour-

nal. 1853.

12. Millennial Gazette. N 2 1, март, 1856;№ 16, июль, 1858.

6 *
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III. Лучшие монографии о Р. Оуэне и биографии его.

1. Sargant, W. L.: Robert Owen and his Social Philosophy.

1860.
2. (Packard, F. A.): Life of Robert Owen. Филадельфия, 1866.
3. Booth, A. J.: Robert Owen, the Founder of Socialism in Eng-

land. 1869.
4. Holyoake, G. H. : Life and Last Days of Robert Owen at

New Lanark. 1871.
5. Lloyd Jones: The Life, Times and Labours of Robert

•Owen. 2 т. 1889 — 1890.
6. Lockwood: The New Harmony Communities. Индиана, 1902.
7. Hutchins, B. L. : R. Owen. London, Fabian Society, 1912.
8. Lesueur, C. A.: Voyages dans l’Amdrique du Nord. В „Jour-

nal de la Socidtd des Amdricanistes". Париж, 1904 (в пятой главе —

описание „Новой Гармонии").
9. Dolldans, Ed.: Robert Owen. Париж, 1905. 2-е изд. доп.,

с предисловием Эм. Фагэ. Париж, 1907. Есть русские переводы,

см. ниже.

10. Simon, Helene: R. Owen. Иена, 1905.
11. Podmore, Frank: Robert Owen: a Biography. 2 т. Лон-

дон, 1906. Самая лучшая и документальная биография Р. Оуэна.
12. Dolleans, Е.: Le communisme agraire de R. Owen. В „Revue

d’Econ. Politique" 1904, кн. XVIII.

IV. Русские сочинения о Р. Оуэне.

По-русски из всех книг Оуэна переведена только одна: „Об
образовании человеческого характера". Спб., 1893. Из русских

работ об Оуэне известны:

1. Добролюбов, Н.: „Р. Оуэн и его попытки общественных
реформ". В „Современнике", № 1, за 1859. Сочинения, т. IV.

2. Каменский, А. В.: Р. Оуэн, его жизнь и общественная
деятельность. Спб. (Павленков) 1892. Составлена по биографии
Джонса и статье Добролюбова.

3. Доллеанс, Эд.: Р. Оуэн. Перевод Н. Суворова, изд.

.„Просвещение", Спб., 1906, и перевод М. Ильина под ред. Л. П. Ни-
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кифорова, М. 1906. Оба перевода с первого французского издания

1905 г., а не со второго 1907 г., более подробного. В русском

переводе отсутствует библиография.

4. Волкова,. Е. : Пророк разумного общества Р. Оуэн. Его

жизнь и деятельность. М. („Польза").

5. Либкнехт, В.: Р. Оуэн, его жизнь и общественно-поли-

тическая деятельность. Спб. („Молот"), 1905.

6. Пажитнов, К. А.: Р. Оуэн. Спб. („Мысль"), 1918.

7. Туга н- Барановский, М. И.: Очерки из новейшей истории

политич. экономии и социализма. Спб. 1904, стр. 69 — 84.

8. Энгельс, Ф. : Анти-Дюринг. 1878, есть русск. пер.

9. Сакулин, П. Н. : Русская литература и социализм. 1922.

10. Рязанов., Д.: Р. Оуэн и Д. Рикардо. В журн. „Под зна-

менем Марксизма", 1922, кн. 4.

11. Дионео: Перед зарей в Англии (Френк Подмор: биогра-

фия Оуэна). „Русск. Бог.". 1906, кн. VI и VII.

12. Туга-н-Барановский, М. И.: Социалистические общины

последователей Оуэна и Фурье. „Вестник Европы", 1913, кн. II.

13. Его же. В поисках нового мира. СПБ. 1913.

V. Сочинения учеников и единомышленников Оуэна и так

называемых ринардианских социалистов.

104. И. М. Морган: Восстание пчел. 1821.

105. Т. Р. Эдмондс: Практическая, нравственная и политическая

экономия. 1828. Эдмондс, как и последующие четыре писа-

теля, относятся к группе так назыв. рикардианских

социалистов.

106. Джон Грей: Социальная система. 1831.

107. В. Пэр: Справедливая торговля. 1854.

108. Вильям Томпсон. (1783 — 1833).

1. Исследование о распределении богатств. 1824. An Inquiry

into the Principles of the Distribution of wealth. Лондон, 2 изд. 1850.

2. Appel of One -Half the Human Race, Women. Лондон, 1825.

3. Labour Rewarded. Лондон, 1827.

4. Practical Directions for the Speedy and Economical Estab-

lishment of Communities. Лондон, 1830.
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109. Д. Ф. Брей: 1. Как эксплоатируется труд и как ему помочь —

Labour’s Wrongs and Labour’s Remedy. Лидс, 1839.

2. Философия нужды. 1841.

110. Томас Годскин (1787 — 1869) написал:

1. An Essay on Naval Discipline. 1813.

2. Travels in the North of Germany, 1820.

3. Labour Defended against the Claims of Capital. 1825.

4. Popular Political Economy. 1827.

5. The Natural and Artificial Right of Property Contrasted. 1832.

О рикардианских социалистах писали К. Маркс: Нищета

философии и К критике полит, экономии, Антон Менгер: Право

на полный продукт труда и Esther Lowenthal: The Ricardian

Socialists. New-York, 1911. (46-й т. Трудов Колумбийск. универс.).

111. Этьенн Кабэ (1788 — 1856).

Французский писатель -утопист, автор романа „Путешествие

в Икарию", 1840, вызвавшего, при содействии энергичной агита-

ции Кабэ, большое переселенческое движение французских рабо-

чих в Америку, где был основан ряд коммунистических икарийских

колоний.

I. Сочинения Кабэ *).

1. Рёгіі de la situation prdsente. Compte a mes commettants.

Париж, 1831. 8°.
2. Discours ргопопсё le 1-er mars 1831 к l’occasion du rdtablis-

sement du jury en Corse. Bastia, 1831. 8°.
3. Histoire de la Rdvolution de 1830 et situation prdsente (sept.

1832) expliqudes et ёсіаігёеэ par les Rdvolutions de 1789, 1792,'
1799 et 1804 et par la Restauration. Париж, 8°. 1832. 2-ое изд.

тоже 1832 и 3-ье — 1833.

4. Faits prdliminaires au Ргосёэ devant la Cour d’assises contre

M. Cabet, ddputd de laCote-d’Or. Париж, 1833. 1 том в шести частях.

5. Histoire populaire de la Sdssion de 1834. Париж, 1834.

‘) Многочисленные мелкие листовки и памфлеты менее 2 — 3 печатных

листов мною опущены.
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6. La Justice d'Avril. Lettre a M. Guisot. Париж. 1835.

7. Lettre a Louis -Philippe. Лондон. 1835.

8. Histoire populaire de la Rdvolution franpaise de 1789 a 1830.

Париж, 1839 — 1840. В 4 томах, 8°; 2-ое издание 1845, 6 томов.

8°; 3-ье издание 1851, 5 томов. 8°.

9.' Notes autographes mddites d’aprds ses lectures (приготовле-

ние к поездке в Икарию). Лондон. 1835.

10. Lettres sur la crise actuelle. Париж, 1840.

11. Voyage en Icarie. „Путешествие в Икарию“. Знамени-

тая утопия появилась впервые в Париже в 1839 году в неболь-

шом количестве экземпляров под вымышленным заглавием: .

„Voyage et A ventures de lord William Carisdall en Icarie", „сочи-

нение Франциса Адамса; переведенное с английского учителем

языков Т. Дюфруи" (Th. Dufruit). Париж, 2 т., и распространялась

среди друзей самим автором.

Первое настоящее издание „Путешествия в Икарию" появилось

в Париже, в январе 1840 года, уже с настоящею фамилиею автора.

2 изд. Париж, 1842, 3-ье — 1843, 4-ое —-1846, 5-ое — 1848.

12. Lecture pour tous. Voyage en Icarie. Бордо, 1838. 18°.

13. Comment je suis communiste. Париж, 1840. 2-ое изд. Париж,

1841. 8°. 3-ье изд., Париж.

14. Credo communiste. Париж, 1841.

15. Comment je suis communiste et mon Credo communiste.

Париж, 1841; 2-ое и 3-ье изд. 1842—1844; 4-ое изд. 1845.8°; 5-ое

изд. („hymne icarien") 1847. Немецкий перевод в Париже, в 1847.

16. Dialogue sur les Bastilles entre M. Thiers et un courtisan.

Париж, март 1841.

17. Douze lettres d’un communiste a un rdformiste sur la commu-

nautd (каждое отдельно). Париж (Bur. du Populaire), с 26 мая

1841 по 18 февр. 1842. 8°; 3-е изд. 1845. 8°.
18. Petits dialogues populaires sur la Communautd. Париж,

1842. 8°. 2-ое изд. 1844, 3-ье изд. — 1845.

19. Propagande со nmuniste ou questions a discuter et a soutenir

ou a dcarter. Париж, 1842.

20. Le Ddmocrate devenu communiste malgrd lui ou Rdfutation

de la brochure de M. Thord intitulde: „Du Communisme en France".

Париж, 1842. 8°. 2-ое изд. 1847. 16°.
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21. Le guide du citoyen aux prises avec la Police et la Justice

dans les arrestations, les visites domiciliaires, la ddtention provisoire,

le secret, etc... Париж, 1842. 8°.

22. Almanach Icarien, astronomique, scientifique, pratique,

industriel, statistique, dirigd par M. Cabet. Париж. Выходил ежегодно

с 1843 г. — по 1848 г. включительно; „Приложение" в 1848;

седьмой выпуск появился в 1852, после чего издание прекратилось.

23. Bombardement de Barcelone ou Voila les Bastilles! Париж,

1843. 8°.

24. Etat de la question sociale en Angleterre, en Ecosse, en

Irlande et en France. Париж, 1843. 16°.

25. Ргосёв du Communisme a Toulouse avec les portraits des

douze accusds et la vue de l’audience. Toulouse et Paris, 1843. 8°.

26. L’ouvrier; ces mis^res actuelles; leur cause et leur remfede;

son futur bonheur dans la communautd; moyens de l’dtablir. Париж,

Bur. du Populaire. 1-ое изд. 1844. 16°. 2-ое изд. 1844. 3-ье изд.

1846. 4-ое изд. 1848.

27. Les Masques arraches; publids au nom et aux frais d’une

grande reunion d’actionnaires du Populaire. Париж, 1844. 8°.

28. Le Cataclysme social ou Conjurons la tempete. Париж, 1845. 8°.

29. Le vrai Christianisme suivant Jdsus-Christ. Париж, 1846. 18°.

2-ое изд. 1847. 3-ье изд. 1850.

30. Le voile soulevd sur le ргосёэ Communiste a Tours et

Blois. 1847.

31. Rdponse de M. Cabet a la declaration de guerre de l’Ecole

Phalanstdrienne. Париж, 1847. 16°. He окончено, вышли только

первые 96 страниц.

32. Rdalisation de la Communautd d’Icarie. Nouvelles de

Nauvoo* Париж. 1847, в 8-ми выпусках.

33. • Socidtd Fraternelle Centrale. Discours du citoyen

Cabet. Париж, 1847- — 1848, в одиннадцати выпусках, каждый с дру-

гим названием.

34. Bien et Mai, Danger et Salut аргёв la Revolution de Fdvrier

1848. Париж, 1848.

35. Insurrection du 23 juin 1848 avec ses causes, son сагагіёге

et ses suites, expliqude par la marche et les fautes de la Rdvo-

lution du 24 F6vrier. Париж, 1848.
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36. Notre procds en escroquerie ou Poursuites dirigdes contre

les citoyens Cabet et Krolikowsky a l’occasion de la fondation

d’Icarie. Париж, 1849.

Упоминаемый здесь Кроликовский, соработник Кабэ при вы-

пуске им „Системы братства", выходившей, за подписью их

обоих, выпусками 1849 по 1850 гг.; всего вышло 6 выпусков.

37. Rdalisation d’Icarie. Grande dmigration en Amerique. Париж,

un prospectus en juil. 1848. 6 выпусков с 1849 по 1850; первый

выпуск имел еще подзаголовок: Icarie. Les Icariens d ! Amdrique.

38. Procds et acquirement de Cabet accusd d’escroquerie au sujet

de Immigration icarienne. Histoire d’Icarie. Париж, 1851. 8°.
39. Colonie ou Rdpublique icarienne ,dans les Etats-Unis d’Amd-

rique. Son histoire (Systdme icarien. Doctrine icarienne.

Organisation sociale et politique. Commune icarienne.

Avantages de la communautd). Париж, 1854. 32°. 2-ое издание

1855. 32°. Два года перед тем та же книжка появилась в Nauvoo

по-английски: Colony of Republic of Icaria in the U. S., its History.

40. Progrds de la colonie icarienne dtablie a Nauvoo (Etats-

Unis d’Amdrique). M. Cabet a Julien, Icarien disposd d venir en

Icarie. Париж. 1854. 32°.
41. Ce que je ferais si j’avais 500.000 dollars. 1-ое изд. 1854. 32°.

2-ое изд. 1855. 16°. To же воззвание переведено на немецкий

и английский языки.

42. Cdldbration a Nauvoo du septidme anniversaire du depart
de la premidre avant-garde icarienne (3 fev. 1848). Париж, 1855.

Одновременно издан был ряд проспектов, описаний и воззва-

ний вроде следующего:

43. Prospectus de la Colonie icarienne. Conditions d’amission
1855. 32°. 2-ое изд. augmentde d’un chapitre: Dispositions spdciales

pour la colonie d’lova. 1885. 32°.
44. Colonie icarienne aux Etats-Unis d’Amdrique. Sa constitution,

ses Iois, sa situation matdrielle et morale aprds le premier semestre

de 1855. Париж, 1856. 12°.

45. Toute la veritd. Nauvoo, 1856. 8°.
46. Guerre de l'opposition contre le citoyen Cabet, fondateur

d'Icarie. Париж, 1856. 12°.
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47. Ddpart de Nauvoo du Fondateur d’Icarie avec les vrais Ica-

riens. Париж, 1856. 12°.
Эта брошюра вышла в месяц и год смерти Кабэ, т.-е. в ноябре

1856 года.

II. Переводы.

1. Немецкий Вендель-Гипплера: „Reise nach Ikarien", вышел

в Париже в 1847 г. у французского же издателя (Bureau du Popu-

late), второй немецкий перевод Аллчузена: „Die neue Sittenver-

besserung dtffch die ikarische Gemeinschaft, in zwolf Briefen.

Лейпциг, 1859.

2. Английский *).

3. Испанский 1 ).
4. Русский перевод сделан М. Эйблер в 1914 г., под моей

редакциею (в рукописи).

Об Икарии и Этьене Кабэ имеется довольно обширная

литература. Приводим наиболее значительные сочинения:

Икариец И. О. Белюз с 1856 по 1863 опубликовал в Париже

ряд брошюр и памфлетов, из которых более значительные: Notre

situation a Saint-Louis, 1857 ; Lettre a Maximilien sur la Colonie

icarienne, 1858; Inauguration du cours icarien, 1858; Lettres

icariennes, 2 тома (20 писем), 1859- — 1862; Les associations, consd-

quences du Ргодгёэ, 1863.

Ряд памфлетов был издан икарийцами в Новом Свете, а именно

в городе Корнинга („Икария") в штате Айова. Таковы, например,

A. Sauva: Le crise icarienne, 1877 — 1878. 1878. J. ,G6rard:
Quelques veritds sur la бегпіёге crise icarienne. 1880. Rdalisation

du Communism e. Prdcis sur Icarle. Constitution, lois etc. 1880.

To же по-английски под заглавием: Brief History of Icaria, 1880.

Икарийцу E. Пер он у принадлежит статья: Histoire d’Icarie,
помещенная в журнале „Revue Socialiste". Париж, 1880 г. № 10.

III. Лучшие сочинения (не-икарийцев):

1. Shaw, Albert: Icaria, a chapter in the history of commu-

nism. London, 1884. (Об икарийских общинах в Сев. Америке).

Немецкий перев. М. Якоби. Штуттгарт, 1886.

1 ) Время и место их мне неизвестны. Упоминается у Прюдоммо (1907),

стр. XVIII.
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2. Lux, H.: Etienne Cabet und der ikarische Communismus, mit

einer historischen Einleitung. Штуттгарт, Диц, 1894 (большая часть

сочинения заимствована из книги Шоу, есть русский перевод).

3. Nordhoff, Ch.: The Communistic Societies of the United

States. New-York, 1875.

4. Job, F. 0.: Voyage d’un Autunois en Icarie a la suite de

Cabet. Autun, 1898.

5. Hinds, W. A.: American Communities. Чикаго, 1902.

6. Holinsky, A.: Cabet et les Icariens. В журн. „Revue So-

cialiste" за 1891, ноябрь, и 1892, янв. — апр., сент. Последние

четыре автора лично были в икарийской колонии, в Новом Свете.

7. Kent, A.: Cooperative Communities in the United States.

В „Bujletin of the Departement of Labor". Вашингтон, 1901.

8. Tricoche, G. N.: Le Communisme en action. В журн.

„Journal des Economistes". 1896, март.

9. Prudhommeaux, Jules: Icarie et son Fondateur Etienne

Cabet. Париж, 1907. С портретом Кабэ и снимками с колонии.

Наиболее обстоятельное и объективное исследование. Хороший

указатель литературы.

Здесь прослеживается биография Кабэ с 1830 г., т.-е. со вре-

мени, когда он был прокурором на о. Корсике и затем депутатом

в парламенте от Кот-д’Ора; излагаются источники, „Путешествие

в Икарию", „икарийская" доктрина, история первой колонии

в Техасе и Ноуву, кризис, рост оппозиции, раскол и смерть

Кабэ. После изложения конституции, устройств*, финансов, про-

изводства и быта следует изложение судеб икарийцев после смерти

Кабэ. Поселения в Сен-Луи и Челтенхеме, затем в Корнинге

и распадение их на „старых" и „молодых" и история их последних

поселений. Книга снабжена портретами, снимками и картами.

В приложении уставы и другие документы икарийцев.

10. Prudhommeaux, J.: £tienne Cabet в „Biblioth6que So-
cialiste". Париж, 1908.

По-русски о Кабэ и икарийцах написано очень мало:

1. Адольф Гейне р. — Икарийцы в Северной Америке. Перев.

с нем. Л. Громозовой, под ред. В. Величкиной. Спб. („Знание"), 1906.
(До отъезда первого авангарда. — Неудача в Техасе. — Период

жизни в Наувоо. — Шельтенгам. — Наувоо и Иова. — Молодежь
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против стариков. — Молодежь одна в Иове и в Калифорнии. —

Заключение).

2. Перевод книжки Люкса: Этьен Кабэ и икарийский коммунизм.

3. Туган-Барановский, М.: В поисках нового мира. 1913.

IV. Икарийские журналы.

1. Le Populaire, journal de reorganisation sociale et politique

dirigd par M. Cabet, ancien ddputd. Париж, 1841 — 1851.

2. Le Republicain populaire et social, dirige par

M. Cabet. Париж, 1851.

3. The popular Tribune, published weekly by the Icarian

Community. 15 янв. 1851.

4. The Nauvoo Tribune. 10 янв. 1852.

5. Der Communist. Organ der ikarishen Gtitergemeinschaft,

redigirt unter Leftung ihres Praesidenten E. Cabet. 1852— 1856.

6. Colonie Icarienne, journal d’organisation sociale, 1854.

7. Revue Icarienne, organe de la Communautd dtablie a

Nauvoo. 1855; 1856, то же в Corning (Iowa) 1878.

8. Nouvelle Revue Icarienne. Nauvoo, 1856, то же

в Saint-Louis. 1857.

9. La Jeune Icarie. Corning (Iowa), 1879, продолжением

было „Le Communiste libertaire". Corning, 1881.

10. L’Rtoile du Kansas et de l’lowa, organe de la Rd-

publique franpaise„et universelle, ред. Jules Leroux. Corning, 1877.

11. L’6toile des Pauvres et des Souffrants, organe du

Communisme libdrateur des Peuples et de l’lndividu. St. Helena

(California), 1881.

12. L’Observateur, feuille communiste non sdparatiste. Corninq

1880.
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ЧАСТЬ VII. УТОПИЗМ XIX СТОЛЕТИЯ.

( продолжение )

I.

Революционный утопизм XIX в. Бабувизм и Бланкизм.

Революционный социализм ведет свое начало от Жана Me лье

<см. стр. 55) и Гракха Бабёфа, (см. стр. 65), положившего начало

бабувизму.

Идеи бабувизма через Буонаротти (см. стр. 67) передаются

тайному „Обществу времен года", во главе которого стояли

Бланки и Барбес.

112. Луи Огюст Бланки (1805 — 1881).

Значительная часть сочинений этого удивительнейшего из ре-

волюционеров и социалистов погибла в рукописи.

Утопий в строгом смысле этого слова Бланки, кроме одной

астрономической („Вечность в мировом пространстве , (Париж,

1872), не писал.

Сочинения Огюста Бланки.

1. „Отечество в опасности", сборник статей Бланки из

газеты того же наименования. Париж, изд. Шевалье, XXI + 359 стр.

1871.
2. „Вечность в мировом пространстве, — астрономи-

ческая гипотеза". „L’Eternitd dans les astres . Париж, изд.

Жерме Байера, 77 стр. 1872.
3. „Армия рабов и угнетенных", Париж, 35 стр. 1880.
4. „Социальная критика", 2 т. Париж (Алькан), 1885 г.

О Бланки написано очень мало. По-русски можно прочесть.

1. Мирский, А.: Вечный инсургент, О. Бланки и револю-

ционная Франция. М. („Молодая Россия"), 1906.
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2. Жеффруа: „Заключенный" (Жизнь и деятельность.

О. Бланки), русск. пер. 1907.

3. Вера Бонч-Бруевич (В. М. Величкина): Жизнь и дея-

тельность Луи Огюста Бланки, с портретом его. Предисловие

В. Д. Бонч-Бруевича. М. 1920.

4. Святловский, В. В.: Святой революции (О. Бланки).

В журн. „Красный Балтиец" за 1921 г., № 4, стр. 51 и след.

5. Горев, Б. И.: О. Бланки, его жизнь, революционная деятель-

ность и роль в истории социализма. М., Госизд. 1921., 2 изд. 1922.,

6. Александр Зеваэс: Огюст Бланки, пер. с франц. Гор-

лина. Спб., Госизд., 213 стр. 1922.

И.

113. Вильгельм Вейтлинг (1808 — 1871).

Немецкий рабочий, утопист, член „Союза Справедливых", родо-

начальник особого „ вейтлинговского “ или пролетарского социализма.

I. Сочинения В. Вейтлинга.

1. Die Menschheit, wie sie ist und sein sollte. 1-ое изд.

12 анонимное вышло в 1838 году; 2-ое изд., 8°, Берн (Jenni Sohn)„

1845; 3-е изд. (современное), Мюнхен, 1895 г.; русск. пер. Черняв-

ского („Человечество, каково оно есть и каким оно должно быть"),,

изд. „Просвещения", 1-е изд. Спб., 1906 г.; 2-е (без предисловия)..

Госиздат. Петроград, 1918.

2. „Der Hilferuf der deutschen Jugend", ежемесячный жур-

нал, издавался в Женеве, № 1 вышел 1 сент. 1841 г. и на № 4 прекра-

тился. Затем выходил под названием; „Die junge Generation, Monats-

schrift", выходил в 1842 — 43 г. в Берне, Веве, Лангентале и Цюрихе..

3. Garantien der Harmonie und Freiheit. Швейцария.

Vevey (Selbstverlag), 8°, декабря 1842 года; 2-е изд. —там же

в 1845 г.; 3-е изд. Гамбург, 1849.

4. Kerkerpoesien, 8°, стихи, Гамбург (Hoffman und Campe)..

1844.

5. Das Evangeliu m eines armen Sunders, 8°, Берн (Jenni)„

1845. 2-е дополн. изд. 8°, Барефельд. 1846, 3-е изд. New-York, 1847;

французский- пер. -Critique religieuse du communisme. Vevey, 1846,

4-е изд. (1-е современное), Munchen (Ernst), 1894. 5-е (2-е созремен.)
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там же с предисловием Eduard Fuchs, 1896 г. Русский перевод

с биографиею Вейтлинга. Спб. 1906.
6. Briefe an die Landsleute. 1847.
7. Ein Nothruf an die Manner der Arbeit und Sorge, New-

York 1847; 2-е изд. 1848.
8. „Der Urwahler". Wochenblatt, журнал, Берлин, 1848, после

8 Ms превратился в „Urwahler-Zeitung", Organ fur Jedermann aus

dem Volke. Berlin (Rud. Liebmann), № 1 — 29 марта, 1849, № 226 —

30 дек. 1845 г., затем превратился в „Berliner Volkszeitung".
Предполагается, —как объявлено в предисловии Э. Фукса ко 2-му

современному изданию „Евангелие бедного грешника", — издать

полное собрание его сочинений с историко- биографическим введе-

нием Гуго. Кажется, оно так до сих пор не и появилось.

9. „Republik der Arbeiter", herausg. von W. Weifling, журнал,

Нью-Йорк, 1851 — 1854.

II. Литература и источники сведений о Вейтлинге.

1. Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weit-
ling vorgefundenen Papieren. Kommissionalbericht an die Regierung
aes Staates Zurich (von Bluntschli). Цюрих, 1843 (имеется во

франц. переводе).
2. Generalbericht an den Staatsrath von Neuschatel iiber

die geheime deutsche Propaganda, 1846.
3. Ruckerinnerung in den in Zurich entdeckten Schweizer

Communismus. Анонимно. 1843.
4. Der Communismus in seiner praktischen Anwendung auf

das sociale Leben, 1843.
5. Ueber den Communismus in der Schweiz, 1843.
6. Seiler, Sebastian: Der Schriftsteller Wilhelm Weitling

und der Kommunistenlarm in Zurich. Eine Verteidigungsschrift, 8°
(Берн) (Jenni Sohn), 1843.

7. Lorenz v. Stein: Der Socialismus und Communismus
des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. 2-ое изд.

Лейпциг (Wigand), 1848, стр. 586 — бвТ
8. Weitling, W. und sein System в журн. „Die Zukunft".

Берлин, 1877 — 1878.
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9. Kaler: Wilhelm Weitling, seine Agitation und Lehre.

Ziirich, 1887, 2 изд. „Vorwarts", Берлин, русск. пер. см. ниже.

10. Der Communismus und die liberalen Bestrebungen unserer

Zeit, в журн. „Das Vaterland", 234, 235. Дармштадт, 1843.

11. Clark, F. C. : A neglected socialist, — в Анналах Америк.

Академии полит, и соц. знаний за 1895 г.

12. Hildebrand: Nationalbkonomie der Gegenwart und Zu-

kunft. Т. I. Франкфурт на Майне, 1848. Есть русск. пер.

13. Wermuth und Stieber: Die kommunistischen Verschwo-

rungen des 19 Jahrhunderts. II часть, Берлин, 1853.

14. Marx, С.: Herr Vogt. Париж, 1860.

15. Adler, G. : Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiter-

bewegung in Deutschland. Бреславль, 1885.

16. Scliluter, H.: Die Anfange der deutschen Arbeiterbewe-

gung in Amerika. Штуттгарт (Dietz), 1907.

По-русски о Вейтлинге можно прочесть:

1. Меринг, Ф.: Вильгельм Вейтлинг (биографический очерк),

пер. с нем. Мандельштама, Спб. 1906, изд. „Молот".

2. Величкина, В.: Вильгельм Вейтлинг, Спб. 1906, изд.

„Вперед".

3. Калер, Э.: Вильгельм Вейтлинг, его жизнь и учение,

перев. с нем. Дюбуа и Лурье. Спб., изд. „Просвещение", 1906.

4. Хилкуит: Социализм в Соединенных Штатах. Русск. пер.

1907 и 1920 г. г.

5. Берлин, П.: Германия накануне революции 1848.

6. Святловский, В. В.: Вожди пролетарского движения.

Вып. I. Вильгельм Вейтлинг (1808 — 1871). Петроград, 1918. 2 изд.

Петроград („Начатки знания"), 1923.

7. Франц Меринг: Карл Маркс, история его жизни. 1920.

(Маркс и Вейтлинг.)

+ III.

Русские утопические романы.

См. о них Святловский, В. В. : Русский утопический роман.

Госизд., 1922 г. Здесь разобраны:

114. Щербатов, М., кн. (1733 — 1790): Путешествие в землю

Офирскую. 1784.
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115. Херасков, М. М. (1733- — 1807): Нума или процветающий

Рим. М. 1768.

Его же: Кадм и Гармония. М. 1786.

Его же: Полидор. 1794.

116. Левшин, В. Д.: Новейшее путешествие, сочиненное в городе

Белеве. М. 1784.

117. Львов, П. Ю. (1770 — 1825): Российская Памела.

118. Ѳедор Эмин (1735 — 1770): 1. Непостоянная фортуна; 2. При-

ключения Фемистокла. 1763.

119. Чулков, М. Д. (1740 — 1793): Пересмешник. М. 1789.

120. Дмитриев -Мамонов, Ѳ. И. (1728—1700): Дворянин -фило-

соф. 1769.

121. Булгарин, Ѳ. В. (1789 — 1859): Правдоподобные небылицы.

1824. .

122. Вельтман, А. Ф. (1800 — 1870): „3448 год.“, рукопись Мартына

Задеки. 1833.

123. Одоевский, Влад. Фед., кн.: „4338 год.“ М. 1846.

124. Чернышевский, Н. Г.: Что делать? (Сны Веры Павловны).

Спб., 1863.

125. Богданов, Д. Д.: „Красная звезда“. 1 изд. 1908, 2 изд. 1919;

„Инженер Менни“. 1919.

Каталог утопий. 7
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ЧАСТЬ VIII. РАЗЛИЧНЫЕ УТОПИИ, ПОЯВИВШИЕСЯ

ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИДЕЙ НАУЧНОГО

■СОЦИАЛИЗМА.

126. Жан Грав: La socidtd future. 8 изд. Париж, 1903. Анархи-

ческая утопия.

127. Герцка (Hertz ka, Theodor). Утопия: Freiland. 1890, раньше

Герцка написал „Die Gesetze der socialen Entwickelung". 1886.

Утопия „Фрейланд" — индивидуалистическая. Против воз-

зрений Герцки в свое время появилась целая литература — Tam-

bour: Reise nach Ostafricanaan, 1891 и др.

128. Тирион. — Thirion: Les aventures de Ludovic Bonenfant en

pays collectiviste. Senlis, 1902. Его же „Neustria", utopie

individualiste. Париж, 1902.

129. Курд Лассвиц. Lasswitz, Kurd (Картины будущего): Bilder

aus der Zukunft. Zwei Erzahlungen aus dem 24 und 39

Jahrhundert. 2 т. 2 изд. Лейпциг и Берлин, 1879.

О нем — Seifenblas.en: Moderne Marchen. Гамбург, 1890.

130. Вильям Делиль Гейя: Three hundred years hence, or voice

from Posterity. 1881.

131. Эдуард Беллами. Bellamy, Ed. (Род. 1850). Его утопия:

„Looking backward, 2000 — 1887“ (Обозрение 1887 — 2000) —

много раз переводилась и переделывалась. Нем. пер. „Riick-

blick aus dem Jahre 2000“ 1890 г., есть русск. пер. „Через

сто лет“.

О Беллами см. Hob son, J.: Edward Bellamy and the

utopian romance, в журн. „The Humanitarian", т. 18, 1898.

По образцу утопии Беллами была основана в Калифор-

нии колония „Kaveah".
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132. Уильям Моррис, William Morris (1834 — 1906), основатель

социалистической лиги. Его утопия: News from Nowhere, or

an epoch of rest. 1890, Бостон. Лондон, изд. 1891, 1892;

по-русски „Вести ниоткуда/*, первоначально в „Русском Богат-

стве*, 1906 г. 2 изд. Петр., 1918; по-немецки в „Neue Zeit“,

1890.

О Виллиаме Моррисе писали:

1. Н. Buxton Forman: The books of William Morris. Лондон,

1898.

2. J. W. Mackail: The life of W. Morris. Лондон, 1901.

3. H. Waentig: W. Morris. Статья в VI т. Handworterbuch

der Staatswissenschaften. 3-ье изд. 1910.

4. Русанов, H. : Социалисты Запада и России. СПБ. 1908.

Об этой и других современных утопиях говорят:

1. Amersin: Das Land der Freiheit in schlichten Erzahlungs-

form. Грац, 1874.

2. Trith, H.: Am Ende des Jahrhunderts. Базель, 1891.

3. Jem and: Maschinen-Zeitalter. Цюрих, 1889.

4. Maurice Block: Une.grfeve et ses suites, 1890, нем. пер. 1891.

5. Justinus: In der Zehnmillionenstadt. Дрезден, 1890.

6. Osw. Kohler: Der socialdemocratische Staat, Нюрнберг.

7. Jardou: Die Frau in Bebels Utopien. Минден, 1892.

133. Henry Ign. Donelly: Caesar’s column, sensational story on the

20-th century. Лондон, 1892.

134. Мантегацца, Паоло. Утопия „Anno 3000*. 1897.

135. Ричардсон, Джон. Утопия: „Как это можно сделать? или

созидательный социализм “ . How it can be done, or Constructive

Socialism. 1894. 3-е изд. 1905.

136. Франс, Анатоль: На белом камне. Sur la pierre blanche, есть

русск. пер. 1907.

137. Уэллс, Г.: Когда спящий проснется. When the sleeper awakes,

имеется несколько русск. пер. „Сон и пробуждение м-ра

Грехема*.

Его же: Освобожденный мир. The World set free. 1914.
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Предисловие. . .

Часть I. Литература об утопиях нг^ЩЙЁ^рдыке (оригиналы

ная и переводная). £•.•.•
п Общие иностранные сочкне^ЯИ^йд^т^рий '.утопизм:

III. Утопии античного мира т ' " - ;

I. Платон Г'1'І' Л . : . .

II. Остальные греческие утопии ........ .. . .' , Л

IV. Утопии в средние века ' .)
I. Общие сочинения .'с..

II. Социально -религиозные движения XI —XIII в.в. . . .

III. Утопизм в XIV и XV в.в

IV. Религиозно -коммунистическое движение в XVI в

V. Утопизм XII—XV в.в

„ V. Утопии нового времени

I. Утопии XVI в. (Мор) . ■

II. УтопииХѴІІ и XVIII в і

III. Английский аграрный утопизм XVIII века

IV. Руссо и руссоисты

VI. Утопизм в XIX в. „Великие утописты"

I. Анри де- Сен -Симон . . . . .

II. Шарль Фурье

III. Роберт Оуэн .

VII. Утопизм в XIX в. (продолжение)

I. Революционный утопизм XIX в. (бабувизм и бланкизм).’

II. Вейтлинг

III. Русские утопии

„ VIII. Различные утопии, появившиеся после научного

социализма . .
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