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Весной 1888 г. Вл. Соловьев прибыл в Париж для издания своего трактата «La Russie et

l’Eglise universelle» («Россия и Вселенская церковь»). Предварительно основные идеи этого
сочинения были представлены на суд французской публике в виде доклада, прочитанно-
го Соловьевым 25 мая в салоне княгини Леониллы Ивановны Сайн-Витгенштейн (урожд.
Барятинской) и впоследствии опубликованного отдельной брошюрой («L’idee russe». Paris:
Perrin, 1888. 46 p.).

По воспоминаниям княгини в ее гостиной собрались «избранные из предместья С.
Жермен, некоторые члены Академии, несколько духовных и журналисты» [Витгеншейн,
1908, с. 400]. Со вступительным словом выступил русский иезуит, доктор богословия, ди-
ректор Славянской Библиотеки в Париже о. Павел Осипович Пирлинг. Соловьев говорил
на чистом французском языке, и «слушатели находились под очарованием его слов» [Там
же]. Через несколько дней выступление Соловьева на ту же тему в салоне княгини повто-
рилось. «Успех был полный» [Там же], - пишет она. На докладе присутствовало около 12
человек, среди которых священник Св. Магдалины Ле-Ребур, обратившийся к Соловьеву
со словами: «"Да будет у вас побольше паствы!" - "Дайте нам таких священников, как
вы", отвечал Соловьев» [Там же, с. 401].

После выступления во французских и бельгийских журналах появилось множество
хвалебных отзывов. Евгений Таверньев католической газете «L’Univers» от 2 июня напи-
сал восторженный отклик.

Летом в этом же католическом издании (от 4,11 и 19 августа) выходит статья Соловьева
«Saint Vladimir et l’Etat chretien» («Владимир Святой и христианское государство»), ко-
торая представляет собой изложение лекций на тему «Славянофильство и русская идея»
о соединении церквей, прочитанных Соловьевым 23 и 26 марта по ст. стилю 1887 г. в Исто-
рическом музее в пользу бедного студенчества и вызвавшие «бессильный гнев московской
публики» (П., I, 177).

Позднее «L‘Idee russe» была передана епископом Боснии и Сирмия Й.Ю. Штроссмайе-
ром папе Льву XIII, мечтавшему об объединении христианских церквей под властью Рима,
и, прежде всего, о воссоединении с христианами восточного обряда. «Прекрасная идея, -
сказал папа, - но похожа на чудо и является невозможной» [Цит. по: Соловьев, 1997, с. 258].
В апреле 1888 г. была запланирована несостоявшаяся аудиенция Соловьева у папы, орга-
низованная епископом. Епископ Штроссмайер как лидер Национал-либеральной партии,
видевшей свою цель в объединении южных славян в рамках Автро-Венгрии, стремился
установить контакты с правительствами других славянских народов. Так, с официальной
Россией Штроссмайер пытался сделать это трижды в 1860-1870 гг. В 1876 г. он составил
«Меморандум», адресованный русскому правительству, согласно которому Россия может
решить свои проблемы во внутренней (польский вопрос) и внешней политике (страх в
Европе перед Россией, господство османов на Балканах) унией с Ватиканом. Попытки
епископа не увенчались успехом, поскольку в России в нем видели австрийского агента.

Штроссмайер обратил внимание на Соловьева после выхода прокатолической работы
русского философа «Великий спор и христианская политика» в 1883 г. Конечно, пози-
ция, изложенная Соловьевым, не могла быть принята католиками, но они оценили то,
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что он заговорил о соединении с Римом. В 1885 г. между Штроссмайером и Соловьевым
начинается переписка. Через епископа иезуит о. Пирлинг сообщил Соловьеву о желании
французского писателя, историка и публициста А. Леруа-Болье написать о религиозной
системе Соловьева в третьем томе своего труда «L‘Empire des Tzars et les Russes» («Им-
перия царей и русские»). Летом 1887 г. Соловьев начал писать статью, стараясь наиболее
полно и в то же время кратко изложить свои представления о соединении церквей, вскоре
разросшуюся в трактат «La Russie et l’Eglise universelle» и заменившую собой последу-
ющие тома сочинения «Истории и будущности теократии», публикация которого была
невозможна в России.

Соловьев обращается к католичеству и задумывается об антикатолических настроени-
ях, существующих в русском обществе, после прочтения «Писем к иезуиту Мартынову»
Ю.Ф. Самарина, впервые опубликованных в 1865 г. Во время написания «La Russie» Со-
ловьев задумывает несколько статей под общим названием «Русская полемика против
католичества в XIX веке»: «Славянофилы и иезуиты», «Митрополит Филарет и Вселен-
ская Церковь», «Арихиепископ Никанор и папское главенство», «Архиепископ Анатолий
(Авдий Востоков) и А. Муравьев о православии и католичестве» (П., III, 113). Вторая из
них вошла в «La Russie», остальные так и не были написаны.

О ходе работы над трактатом Соловьев подробно сообщает отцам-иезуитам, в част-
ности, о. Пирлингу, поскольку считает, что «было бы совершенно нелепо печатать о со-
единении церквей что-нибудь такое, что не одобрялось бы представителями католической
церкви» (П., II, с. 151). О. Пирлинг дает рекомендации относительно названия и содержа-
ния сочинения, советует убрать теософические и метафизические рассуждения. Однако
Соловьев все же не смог отказаться от них, из-за чего сочинение Соловьева становится
неприемлемым для многих католиков, а в глазах иезуитов он предстает еретиком, мечта-
телем и мистиком. О. Пирлинг заявил Соловьеву «усно и письменно, что никакого участия
в издании. . . книги принимать не может вследствие различия. . . взглядов» (П., IV, 38). В
целом для католиков идеи Соловьева оказываются слишком опасными и свободомысля-
щими, либо, напротив, нерешительными, нетвердыми, уклончивыми. Трактат Соловьева
«La Russie» вызывал раздражение равно и у либералов, и у клерикалов (либералы были
недовольны соловьевским клерикализмом, клерикалы - либерализмом), у католиков и у
православных (и те, и другие видели в нем представителя противоположного лагеря); ра-
нее дружественные иезуиты старательно его замалчивали.
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