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A .  A .  £ а д ц и ? ъ .

]$ньтяя торговля р о с с і и  въ первые 
8 мѣсяцевъ 19D3 года.

Р азм ѣ ры  внѣш ней  торговли Россіи  вполнѣ  зави сятъ  отъ 
наш его урожая хлѣбовъ; ч ѣ м ъ  выш е сборы хлѣбовъ, тѣм ъ  зна
чительн ее вывозы, а вм ѣстѣ  еъ  тѣ м ъ  и  иривозы  всевозмож - 
пыхъ товаровъ, потребляемы хъ сельским ъ насел еніемъ. В ъ зем- 
лед ѣ л ьч еско м ъ  государствѣ , какъ  Россія, города ж и вутъ  за 
<четъ деревни, благополучевіе которой тотчасъ и отзывается 
на улучш ен іи  городской торговли. 1902 г. былъ крайне урож ай- 
нымъ годомъ, почему можно было впередъ  предугадать, что наш а 
торговля въ  1903 г, будетъ зв ач и т е л ів о  превы ш ать торговлю 
преды душ ухъ лѣ тъ ; дѣйствптельво , ниж еслѣдую щ ія цифры 
вполнѣ подтверж даю тъ ожидані^.

Общіе обороты внѣш ней  торговли по Европейской и  Кав*-
казско-Черноморской і'ранпцам ъ въ 1 9 0 3  Г ., ПО сравненію с

двум я предыдущ ими годами, были слѣдую щ іе:
1903 г. 1902 г. 1901 г. *)
Т ы с я ч и р у б л е й.

В ы в о з ъ ........................ . . . 5 9 7 .5 0 9 4 9 2 .2 3 9 4 5 3 .5 7 0

І І р и в о з ъ ........................ 3 4 1 .1 1 2 3 5 5 .7 5 1

Общій оборотъ . . . . . . 9 8 1 .1 0 5 8 3 3 .3 5 1 8 0 9 .3 2 1

Б а л а н с ъ ........................ . . . + 2 1 3 .9 1 3 + 1 5 1 .1 2 7 +  9 7 .8 1 9

Н аш и вывозы въ  первые 8 м ѣ сяц евъ  1903 г. увеличились

*) Виѣшняя торговля ио Е вропейской границѣ. Августъ. В ы пускъ221. C .-De- 
тербург-ь, 1903 г.



1903 г. 1902 г. 1901 г.
Т ы с я ч и р у б л е й .

1 576 345 59 .813
27.637 12.723 13.241

— 46.572
26 .061 12 .378 —

сравнительно съ  1901 г. на 31,?0 „ , прнвозы  возрасли  на 7 °(0 , а 
возрастание общей торговли составило 21,а °;0 .

П ривози  и вывозы золота и серебра въ  монетахъ и слп ткахъ  
за  первые 8 м ѣ сяц евъ , послѣдпихъ трехъ лѣ тъ , представляю тся 
въ  слѣдѵю іцемъ впдѣ:

В ы в о з ъ ............................................  1.576
П р и в о з ъ ........................... •. . . . 27.637
И злиш ки в ы в о з а ...................

» привоза...........................  26.061

И зъ этихъ данны хъ видно, что въ 1901 г. наш и вывозы то- 
варовъ были недостаточны д ля  покрытія наш ихъ внѣ ш н ихъ  обя
зат е л ь с т в у  почему приш лось і ш в о з іі т ь  драгоцѣнны е металлы, 
н о  за  нослѣдніе 2  года и з л и ш к и  вы возовъ надъ  привозамн были 
такъ  велики, что, наоборотъ, н аш и прнвозы  золота и серебра п ре
выш али наш и вывозы.

К акъ задолж еппая страна, Россія долж на вы возить больш е 
товаровъ, чтобы излиш кам и вы возовъ погаш ать наш и загр ан и ч 
ный обязательства, но въ  то ж е время мы добы ваемъ болы пія 
количества золота, которое не всегда находить у н асъ  помѣіце- 
ніе, а потому и вывозится. В идѣть что-нибудь угрож аю щ ее во 
времепныхъ вы возахъ драгоц ѣ нн ы хъ  м еталловъ и зъ  Россіи не 
представляетъ оспованій; наш е денежное обраіценіе н а  душ у н ич
тожно, потому что населеніе бѣдно, и тепереш ніе запасы  золота 
Г’оссіи соверш енно достаточны д ля  наш ихъ н езиачительпы хъ 
торговыхъ оборотовъ, какъ  внѣ ш н ихъ , такъ  и внутреннихъ.

Наш а общ ая торговля очень мала, вслѣдствіе низкой про
изводительности населенія. Малы и вывозы и иривозы, причем ъ 
послѣдніе торм азятся чрезвы чайно высокими пош линами.

З а  послѣдніе 3 года (съ 1 ян варя  по 31 августа) пош линъ 
по Европейской гран и цѣ  было получено: 143 мнлл. руб. въ 1903 г., 
137 милл. руб. въ  1902 Г. И 133 милл. руб. ВЪ 1901 г., что со
ставляло 37.1 °!0 СО СТОИМОСТИ товаровъ ВЪ 1903 г., 40 ,1 °{о въ  
1902 Г. И 37,, °|0 ВЪ 1901 г.

По отдѣлам ъ вывозы товаровъ отъ насъ распредѣ лялись  
слѣдую щ имъ образомъ. Съ 1 ян варя  по 31-ое августа было вы 
везено:

1903 г. 1902 г. 1901 г.
Т ы с я ч и  р у б л е й .  

Ж изненны хъ припасовъ . . 374.255 300.540 260.756
Оырыхъ и полуобработан-

пыхъ матеріаловъ . . . 196.879 164.919 166.991
Ж и в о т н ы х ъ ................................  12.303 14.306 11.472



Издѣлій. .  .............................. 14.072 12.474 14.351

Т О Р Г О В Л Я  РОССИИ В Ъ  П Е Р В Ы Е  8 мѣс. 19 0 3  г. 5

В о о б щ е .  . 5 9 7 .5 0 9  4 9 2 .2 3 9  4 5 3 .5 7 0

И зъ эти хъ  ц иф ръ  видно, что въ  1903 г. вывозы ж изнен- 
ны хъ п р и п асо въ  (главн ы м ъ образомъ, хлѣба) составляли 62,» °j0 
общ ихъ вы возовъ, на долю сырыхъ и полуобработанпыхъ мате- 
ріаловъ (преимущ ественно л ѣ съ , сѣм я льняное, ленъ, пенька, 
шкуры, кож п и т. д.) приходилось 33 ° |о , ж ивотны хъ было выве
зено 2.1 °|0 общ ихъ вывозовъ, а и здѣ лій  2,3 ° 0 -

Н аш и главны е вывозы состоять и зъ  ж изненны хъ припасовъ 
и сырыхъ и полуобработанпыхъ матеріаловъ; вывозы издѣ лій  ми
зерны , д а  и тѣ  производятся по ц ѣ н ам ъ  болѣе низким ъ, нежели 
•гѣ, по каким ъ эти и здѣ л ія  продаются внутри страны.

Выш еприведенны я цифры вполнѣ  объясняю тъ вл іяніе уро
ж ая на вывозы. Сравнительно плохой урож ай  1 9 0 1  г. повліялъ 
на вы возы  1 9 0 2  г., наоборотъ, хорош ій урож ай 1 9 0 2  г. тотчасъ 
ж е вы звал ъ  усиленный вы возъ яш зненны хъ припасовъ.

В ъ ч и слѣ  сыры хъ и иолуобработанныхъ м атеріаловъ очень 
зн ачительн ое мѣсто занпмаю тъ л ѣ съ  и ленъ. Вывозы л ѣ са  въ 
1 9 0 3  г. составили 4 1 ,о милл. руб., сравнительно съ  3 9 ,7 милл. 
руб. въ  1 9 0 1  г., льна было вы везено въ  1 9 0 3  г. на 5 1 .9 милл. руб., 
въ  1 9 0 1  г. ли ш ь на 33,7 милл. руб. М ягкой рухляди  и к о я і ъ  было 
вы везено в ъ  1 9 0 3  г. на 1 3 ,з  милл. руб., въ  19 0 1  г. лиш ь на 
9 ,і милл. руб. Вывозы сѣ м ян ъ , составлявш іе въ  1 9 0 3  г. 9,2 милл. 
руб., въ  1 9 0 1  г. доходили лиш ь до 6,;, милл. рубл. Вывозы ш ер
сти т а і т е  нѣсколько увеличились.

Въ противополож ность наш ей вывозной торговлѣ , наши 
иривозы  состояли въ  больш ей степени и зъ  сырыхъ и полуобра
ботанпыхъ матеріаловъ и издѣ лій , какъ  видно и зъ  слѣдую щ ихъ 
цифръ. И ривозы  съ 1 ян варя по 31 августа составляли;

1903 г. 1902 г. J901 г.
Т  ы с я ч и р у б л е й .

Ж и зн ен н ы хъ  припасовъ. . . 5 2 .8 9 3 4 8 .9 6 6 5 3 .7 7 5

Сырыхъ и полуобработанпыхъ
м атер іал о в ъ ........................ 2 1 2 .7 9 8 1 9 1 .9 3 4 1 9 0 .2 6 3

Ж и в о т н ы х ъ ................................... 8 2 9 7 1 0 8 6 0

И з д ѣ л і й ....................................... 1 1 7 .0 7 6 9 9 .5 0 2 1 1 0 .8 5 3

В с е г о .  . . 3 8 3 .5 9 6 3 4 1 .1 1 2 3 5 5 .7 5 1

Въ процентномъ отнош еніи к ъ  общ имъ привозамъ, привозы 
въ  1 9 0 3  г. ж изненны хъ припасовъ составляли: 1 3 , 8 % ,  сырые 
и полуобработанные матеріалы: 55.о °/0 , издѣ лія: 3 0 ,ь % , а живог- 
НЫЯ Л И Ш Ь 0,3 °/„ .



6 „ в -ѣ с т н и к ъ  З Н А Н 1 Я “ .

Въ числѣ  ж нзнеппы хъ припасовъ главное мѣсто зан и м алъ  
чай , затѣ м ъ  кофе, какао, табакъ, вино, фрукты и т. д. Д л я  ш и- 
рокаго народпаго потребления главное зпачен іе н м ѣ л ъ  чай , обло
женный почти запретительной пош линой въ  31 р. 50 к. съ  пуда. 
Табакъ, вино, кофе, фрукты  составляю тъ потребленіе городовъ.

М ежду сырыми и полуобработанными матеріалами, главное 
мѣсто, заним алъ  хлопокъ, котораго въ  8  мѣс. 1 9 0 3  г. было при
везено ч ер езъ  европейскую  гран и цу  на 5 3 .9 милл. рублей и сверхъ  
того на 7.3 милл. руб. ч р езъ  азіатсісую. П ош лина н а  хлопокъ (пред- 
метъ первой необходимости, какъ  сырой матеріалъ д ля  хлопчатобу- 
мажныхъ издѣлій) составляла 3 2 ,5 милл. рубл. или 6 0  %  стоимо
сти. Д ж ута было привезено всего 1 .2 4 6  т. пуд. на 2 .6 7 8  т. рубл., 
пош лина-ж е составляла 1 .3 4 6  т. рубл. или свыш е' 5 0  %  стоимо
сти. Т ак ія громадпы я пош лины н и ч ѣ м ъ  не оправды ваю тся и со
ставляю тъ страш ное бремя д ля  сельскаго населепія, о чем ъ мы 
уж е неоднократно писали  и считаем ъ необходимымъ повторить 
вновь. П ош лина па дж утъ  удовлетворяеть производству м ѣ ш ко в ъ , 
потребныхъ д л я  хлѣбной торговли и ухудш аетъ  полож епіе земле- 
д ѣ льц евъ , продаю щ пхъ и злиш ки  своего урож ая. В ъ ч и сл ѣ  сы ры хъ 
матеріаловъ зн ачился  и каменный уголь, коксъ и торф ъ, всего 
этихъ  м атеріаловъ за  8  мѣс. было привезено на 1 3 ,6 милл. рубл., 
пош лина ж е составила 2 ,2 милл. руб., и ли  16  %  стоимости.

Въ числѣ издѣлій значились маш ины  и аппараты  (на 
43.5 милл. руб.), физическіе приборы, часы, велосипеды и т. д.. 
а такж е ш ерстяны я и шелковЕія издѣлія и т. д.

ІІривозы  къ  намъ вообще очень ничтожны, почему требова- 
нія на товары  и отъ н асъ  очень ограничены . Мы ж елаем ъ  вообщ е 
вести одностороннюю торговлю, т. е. вывозить, не ввозя ничего, 
а это невозможно.

И зъ всего вы ш есказапнаго можно было видѣть, что наш а 
внѣ ш няя торговля в ъ  1903 г., по крайней м ѣ р ѣ  за  первые 8 м ѣ- 
сяцевъ , идегъ  довольно успѣш но. Что касается до слѣдую іцихъ 
м ѣ сяц евъ  до конца года, то мы сом нѣваем ся въ  томъ, чтобы 
наш и вывозы могли продолж аться въ  тепереш нихъ р азм ѣ р ах ъ , 
такъ  какъ  урож ай  1903 г., иовидимому, ниж е прош логодняго.

Мы не мож емъ не упомянуть зд ѣ сь  о вы возахъ  отъ н асъ  
яи ц ъ  и масла. З а  8 мѣс. 1 9 0 3  г. вывозы масла достигли  гром ад
ной цифры  2 2  милл. р у б . ,  в ы в о з ы  яи ц ъ  составили  3 4  милл. 
рублей.

Сильное увеличеніе вы возовъ масла за послѣдніе года про
изош ло благодаря вновь возникш ему экспорту масла изъ  С и
бири. В доль линіи  Западно-С ибирской ж елѣ зн . дороги нмѣю тся 
прекрасный пастбищ а для скота, и, съ  открытіемъ движ епія  по 
этой дорогѣ, приблизительно съ  1897 г. вывозы сливочнаго масли
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отъ нуля, вдругъ , возрасли до н евероятн ой  степени. Отсутствие 
пути заставляло сибиряковъ отправлять соленое, русское топле
ное масло, но какъ только яви л ась  возможность быстро перево
зить сливочное масло, такъ  тотчасъ лее безъ всякаго покровительства, 
какъ по волш ебству, яви лись сотни м асляны хъ заводовъ съ  се
параторами и маслобойками, и вывозы за  годъ превы сятъ 30 милл. 
рублей. Быстрое развитіе сибирскаго маслодѣлія лучш е всего до- 
казываетъ, что промыш ленность не нуж дается въ  покровитель- 
ствѣ. Любая отрасль промыш ленности всегда разовьется, если 
д ля  ея развитія имѣю тся всѣ  данпыя. Мы употребляемъ всяк ія  
усил ія  д ля  подпятія вывозовъ издѣ лій  отъ насъ, тѣм ъ не менѣе, 
они остаются слабыми, дляу вел и ч ен ія  же маслянаго экспорта у насъ 
почти ничего не было сдѣлано; а между тѣм ъ, вывозы стали у ве
ли ч и ваться  самостоятельно, безъ всякихъ  ж ертв ь со стороны го
сударства.

Н аш а вн ѣ ш н яя  торговля, при тепереш нихъ пош линахъ, 
остается слаба, поэтому пошлины создаю тъ дороговизну внутри 
государства, а дорогой товаръ у насъ никто не купить. Съ дру
гой стороны, разъ  стѣснены прнвозы товаровъ, н ельзя разе читы
вать и на увеличен іе вы возовъ.

В ъ заклю ченіе позволю себѣ сказать нисколько словъ объ 
издапіяхъ Д епартамента Т ам ож енны хъ Сборовь.

Не подлеж итъ сомнѣнію, что Обзоры В нѣш ней Торговли, 
какъ годовые, так ь  и еж зм ѣсячны е, за  послЬ дзіе 10 л ѣ т ь  зн а
чительно улучш али сь, причемъ еж ем ѣсячны е обзоры появляю тся 
довольно своевременно.

Но, соверш еннаго на свѣ тѣ  ничего нѣть , и въ  годовыхъ 
изданіяхъ, но моему мнѣнію. и сей часъ  есть сущ ественны е недо
статки. Такъ, данны я въ  Обзорахъ Внѣш ней Торговли Россіи 
показываю тся лиш ь за  одинъ годъ, тогда какъ  въ  англійскихъ 
и иѣм ецкихъ отчетахъ приводятся цифры за  пять л ѣ ть , чтб 
значительно облегчаетъ зад ач у  пользую щ ихся Обзорами. Съ д р у 
гой стороны, въ таблицахъ о иривозахъ товаровъ таковы е не 
распредѣлены  по отдѣламъ, чго такж е затрудн яеть  пользованіе 
ими. Затѣ м ъ  годовые отчеты появляю тся слиш ком ъ поздно. Наир., 
за 1901 г. Обзоръ Внѣш ней Торговли вы ш елъ и зь  печати лиш ь 
во второй половинѣ 1903 года. З а  1902 г. отчеть можно ож идать 
л иш ь въ 1904 году. Н ельзя не упомянуть еще, чго оцѣнка то
варовъ не всегда соотвѣтствуетъ ихъ действительной  стоимости, 
и  что было бы ж елательно, чтобы ц іш ы  вывозныхъ и привозаы хъ 
товаровъ п овѣрялись бы бирж евыми комитетами, всегда имѣю- 
щ ими возможность знать точное положеніе то в ар н и гь  рынковъ. 
П редставляется чрезвычайно ж елательны мъ. чтобы ц ѣ іш  вы воз
ныхъ и цривозны хъ товаровъ записы вались какъ можно точнѣй,
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потому что по суммамъ иривозовъ и вывозовъ судятъ  о наш ем ъ 
торговом ъ балансѣ и судятъ  часто соверш енно неправильно.

Возвыш еніе наш ихъ торговы хъ оборотовъ будетъ лиш ь 
тогда имѣть мѣсто, когда Россія, наконецъ, откаж ется отъ чреэ- 
мѣрнаго протекціоннзма и вступитъ на правильны й путь посте- 
пеннаго иониженія тепереш нихъ пош линъ. Тогда поднимутся 
и наши торговые обороты.

Антонъ Радцигъ.

I



C . I I . А л и с о в ъ .

а й  б у д у щ а г о .
И з ъ  в п е ч а т л ѣ н і й  п о ѣ з д к и  в ъ  С и б и р ь .

I.

©тъ П ет ербурга до ^Челябинска.

И аровозъ  Н иколаевской дороги  далъ  св и сток ъ , и мы дв и н ул и сь . По
за д и — чувство сы утнаго со ж а л ѣ н ія  къ покидаем ом у ш ум ном у лю дном у городу, 
гдѣ остав л ен о  столько д о р о ги х ъ  л ю дей , д о р о гн х ъ  мы слей, поры вовъ и 
н ад еж д ъ ; в п ер ед и — ж гу ч ее  ощ ѵ щ ен іе  лю бопы тства къ н еи зв ѣ д ан н ой , чуж ой  
и н тер есн ой  стр а н ѣ , ч уж и м ъ  лю дям ъ , чуж ой  ж и зн и , прпродѣ ,— къ дл и нн ом у, 
к аж ется , (іезк он еч н о  дл и нн ом у путеіі еств ію  въ  вагонѣ— больш е 3 -х ъ  педѣль.

Первый ден ь  п р о хо ди тъ  ск уч н о , о д н оо бр азн о , ч ув ств уеш ь нелов
кость новизны  п ол ож ен ін , п ро бу еш ь  ч итать и б ези р и ч п н н о  раздраж аеш ься ; 
р азд р аж аеш ь ся  откры ты м ъ окн ом ъ , говором ъ сосѣ дей , си д я щ ей  напротивъ  
ста р уш к о й , м ел анхол ично у ст а в и в ш ей ся  н а  мою п у г о в и ц у , точ но  ее п ора- 
зи л ъ  сто л бп л к ъ , или въ блескѣ пуговицы  о н а  вдругъ  увидал а разгадку  
св оего  сущ ест в ов ан ія . П оѣ здъ  п ро бѣ га етъ  мимо давно зн ак ом ы х ъ  мѣстъ. 
М елькаю тъ красивы е си луэты  елей  и со сен ъ , тел еграф н ы е столбы , будк а  
съ  бер ем ен н ой  ст о р о ж и х о й , о стр оум н о  укрѣпивш ей н а  св оем ъ  ж и в отѣ  з е 
лены й ф лагъ , м уж и к ъ , ѣ д уш ій  по дорогѣ  въ телѣгѣ; л ош адь, б удто  изъ  
п рил ичія , н аст о р а ж п в а ет ъ  у ш и  и н ар ов н тъ  п он ести , но и оѣ зд ъ  п рон оси тся, 
и о н а , вѣ роятио , у сп гк аи в а ется  съ  чувством ъ и с п о л н е н н а я  долга. Іір оѣ з- 
ж аем ъ  М оскву съ  таю щ п м ъ  ж елты м ъ  сиГ.гомъ на у л и ц а х ъ , съ  веселы м ь  
ш ум ны м ъ д в и ж ен іем ъ , радуш ны м и лю дьми и радуиіны м ъ м ягкимъ солнцем ъ , 
съ  кривыми у зен ьк и м и  переул кам и, съ  безч исл ен н ы м ъ  м нож еством ъ  церквей  
са м ы хъ  р а зи о о б р а зн ы х ъ  ф орм ъ и цвѣтовъ , съ  кам енной гром адой К ремля, •  
обр азѵ ю щ аго  лѣсъ кол ок ол ен ъ . съ  кричащ им и, хлопотливы м и галками на
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крестахъ въ такомъ мпожествѣ, точио опѣ собрались сюда - /о  общепри- 
пятому обычаю на съѣздъ со всѣхъ концовъ Россіи

Дальше Туда; чорпыя, сырыя поля, съ кое-гдѣ лежаіцимъ снѣгомъ, 
красновато-коричневые перелѣскп; то же теплое весеннее солнце, тѣ же бабы 
и мужички, съ удпвленіемъ любопытства провожаюіціе иоѣздъ. Въ Ыосквѣ 
пересаживаемся въ вагонъ прямого сообщенія— «Москва— Челябинскъ».ІІро- 
водникъ-татарипъ, необыкповешю любезиый— съ интересомъ спраіппва- 
етъ па каждой станціи:— «чаю не хочешь-»?— прп чемъ широкоскулая фпзіо- 
номія его расплывается въ блаженной улыбкѣ, бѣлые зубы сверкаютъ, такъ 
что изъ одного желаиія доставить ему удовольствіе,достаешь чайнпкъ и со
глашаешься пить этотъ безконечпый чай; а чай пыотъ всѣ въ B arouf ,ибо всѣмъ 
предстоитъ еще длинное путешествіе, и надо чѣмъ-ішбудь заполнить время. 
Нротивъ меня сидптъ инженеръ-технологъ съ Путиловскаго завода, ѣдѵшій 
въ Томскъ, какъ онъ выражается, оказать иротекцііо Иутпловскимъ паро- 
возамь. Онъ старается показать, что очень запитересованъ какой-то нѣ- 
мецкой книгой, но глаза его сами собой отрываются отъ страиицъ 
и разсѣяпо блѵждаютъ но сторонамъ. Наконецъ, вѣроятпо убѣдившпсь въ 
безиолезиости своихъ попытокъ, онъ брогаеть книгу и апатично смотритъ 
въ окпо.

—  Скучно,— говоритъ оп ъ ,— соснуть что ли!— Пульмановскій вагонъ 
покойно покачивается, мягвія пружины соблазнительно гнутся прп каж- 
домъ движеніп; въ купэ немного жарко, глаза невольно слипаются, въ 
тѣлѣ пріятная истома— хочется спать. Третій спутпикъ по купэ докторъ, 
ѣдущій въ ІІортъ-Артуръ, давно уже забрался на полку и легкпмъ свистомъ 
даетъ знать, что пе гигіенично противиться велѣніямъ организма. Желая 
разогнать сонъ, смотришь въ окно; проѣзжаемъ по южной части Пензен
ской губерніи. Безконечныя черныя равнины съ небольяпми перелѣсками; 
па поляхъ нашутъ, сѣютъ, дѣловито-важиой поступыо расхаживаютъ грачи. 
На стаиціяхъ встрѣчаются бабы въ оригииальныхъ древне-русскихъ ко- 
стюмахъ и мужики въ синихъ портахъ п рѵбахахъ, точно выхваченные 
изъ «Ж пзіш  за царя» или изъ балета «Иванушка дурачекъ». Публика 
съ любопытствомъ разематриваетъ ихъ, слышатся замѣчанія удивлепія и пр. 
Ѣдемъ дальше,— по сторонамъ тянется однообразная егепь, стаповится 
ирямо жарко; деревья начинаютъ зеленѣть, на станціяхъ продаютъ цвѣты. 
Па поляхъ работающихъ все больше и больше. Наконецъ, Сызрань, Батраки, 
и Волга. Волга необычайно широка, благодаря разливу. Пассажиры бѣгутъ 
къ окпамъ— Волга!, Волга! какая широкая! смотрите, еле впденъ протнво- 
положый берегъ! какъ красиво!— Красиво въ самомъ дѣлѣ! Огромное про
странство воды бурлитъ и пѣиигся; ка горпзонтѣ гора, подернутая фіо- 
летовой дымкой, точно вуалью; изъ воды торчать затопленныя деревья, 
острова, покрытые красивыми кустами, а тамъ, далеко, синяя даль, синяя 
полоса лѣса, бѣлая церковь, и все это пграетъ и искрится въ теплыхъ 
лучахъ весенняго солнца. Кое-гдѣ бѣгѵтъ хлопотливые пароходы, медлешю. 
словно черепахи, тянутся громоздкія барки вслѣдъ за маленькими гордо 
поднявшими носъ букеврками; всюду шѵмъ, движеніе и радость пробуж
дающейся жизни. Проѣзжаемъ Сызранскій мостъ, бѣлые переплеты кого- 
раго тянутся, кажется, въ безкопечную даль. Въ вагонѣ опять удивленіѳ, 
восклицаиія. Докторъ проснулся и смотритъ по часамъ, сколько времени 
будемъ ѣхать черезъ мостъ. Ііоѣздъ идетъ страшно медленно, весь содра- 
гаясь, словно оиъ, боясь этой массы воды и не довѣряя крѣпости моста, 
ощупываетъ каждый шагъ. На срединѣ моста между пассажирами замѣ- 
чается волнѳніе, многіе отходятъ отъ оконъ: мы съ докторомъ стоиыъ
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на площ адкѣ; по врем енам ъ за к р а ды в а ется  въ  д у ш у  что-то  вродѣ сом пѣиія , 
и тогда  всего о хв а ты в а етъ  в д р угъ  к ак ое-то  ж утк оо  чувство. Н ак он ец ъ , 
п ар ов озъ  вы ѣ зж аетъ  и зъ -п о д ъ  навѣса моста, за  ним ъ о д и н ъ  в а гон ъ , др у го й , 
тр етій , н ак он ец ъ , н аш ъ . В сѣ хъ  н а съ  ср азу  о хв а ты в а етъ  чувство обл егч ен ія , 
док тор ъ  съ  торж еством ъ  см отритъ  н а  м еня и в л ад еть  часы въ к ар м а и ъ —  
ѣ х ал н  ровно сем ь м пнутъ! М остъ далеко о стается  сза ди , а  мы все ещ е  
п родолж асм ъ см отрѣгь н а  В олгу. В отъ  м а л о -п о -м ал у  скры ваю тся детали  
ч удной  картины : при поворотѣ  и сч еза етъ  остр ов ъ , п ароходы  к аж утся  во
дяны м и паучкам и, гора нодер ги вается  сш іев ат ы м ъ  ту м ан о м ъ , н ак он ец ъ , 
о гром ное море воды сл ив ается  м ало-по-м ал у въ  о дн у  б л ест ящ у ю  п ол осу , 
п олоса все у ж е и уже и долго  не и сч еза ет ъ  па гор и зон тѣ ; я  стою  на 
площ адкѣ и д о л го , до боли  въ  г л а за х ъ , см отрю  н а  э т у  у х о д я щ у ю  полосу

Уралъ.

и н а  ду ш ѣ  такое ч ув ств о, точно п ок и даеш ь  ч то-то  родное; стан ов и тся  н е
много гр устн о . Д альш е ѣ дем ъ  степью  до сам ой Уфы . Степь уны ло о д н о 
о б р а зн а я , к ак ого-то  б ур аго  цвѣта, б езъ  ж и зн и , б е зъ  дв и ж ен ія ; к ое-гдѣ  
лиш ь п ром ел ы ш етъ  ста тн ая  ф и гу р а  к он н аго  калмы ка, и о п я ть  п у ст ы н н а я , 
необозрим ая гладь, бурая  зем ля и ен п ее н ебо , и  та к ъ  б езъ  конца.

11а др угой  д ен ь  мы въ  У ф ѣ. Н ам ъ ви дн а о бр ы в и стая  гор а , на ко
т орой , сл овно н еп р и ст уп н а я  крѣ пость, бѣ .іѣ ю тъ  гор одск ія  построй ки  и 
вы сятся въ  в о зд у хѣ  стр ойн ы я  к ол ок ол ы ш . Въ Уфѣ то ж е море воды . Бѣлая  
разлилась, за т о п и в ъ  подгородню ю  д ер ев уш к у . ІІзъ  воды  ж и в о п и сн о  т о р 
ч ат ь  доревяпны я кры ш и х и б а р о к ъ , вѣтви дерев ьев ъ ; н а  островѣ  вы сятся  
сѣры е к ероси н ов ы е баки  бр. Н обель; по зер к ал ьн о й  п ов ер хн ости  воды  
плы ветъ дв ер ь, колесо телѣгп; на в е р х у ш к а х ъ  вербъ  ш ум п о д еба т и р у ю гъ  
видим о, к ак ой -то  ж гу ч ій  в о п р о съ  грачи. О тъ Уфы ѣ дем ъ  по обры вистом у  
б ер егу  Бѣлоіі. І іо ѣ здъ  съ  бы страго  х о д а  сразу  п ер ех о д и т ь  н а  н и ж н ій , ед в а  
зам ѣтиы й. П ассаж иры  во л н у ю тся ; бол ѣ е хр а бр ы е п од хо ди ть  къ  окн ам ъ. 
Ж у тк о. В н и зу , глубоко н од ъ  обры вом ъ, т и х о  плещ ется  вода; н а в ер х у  
ск ал и стая  гора; мы ѣдем ъ  какъ  р азъ  нодъ  н ею , ед в а  не касаясь  стѣ нам и  
ва гон ов ъ  к ам ен и сты х ъ  вы ступ ов ъ  и н а  столько бли зко  о т ъ  края обры ва, 
что и зъ -п о д ъ  к ол есъ  сы плю тся мелкіе кам ни и и есо к ъ . В др у гъ , на поворотѣ
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вагонъ вздрагпваетъ, и почти изъподъ самой шпалы срывается огромный 
камень: прыгая, перескакивая черезъ кусты и ломая все на пути, онъ 
съ шумомъ лѳтитъ въ пропасть; кто-то въ ужасѣ вскрпкиваетъ,— тысячи 
брызгъ цѣлымъ снопомъ взлетаютъ вверхъ, и звонкое эхо тысячу разъ 
повторяетъ отзвѵкъ. Наконецъ, поѣздъ прибавляетъ ходу: опасное мѣсто 
миновали; слышатся облегченныя восклицанія; купецъ изъ Самары, ѣду- 
щій въ сосѣднемъ купэ, иачипаетъ креститься.

ІІодъ вечеръ подъѣзжаемъ къ Уралу. На горизонтѣ ро.ювато-фіоле- 
товой волнистой полосой вырисовывается горный хребетъ. Ret, жалѣюгь, 
что не придется увидѣть Урала за темнотой. Купецъ, уже нѣско.іы;о разъ 
ѣздившіА въ Челяиипскъ, успокаиваетъ.— Ежели рано встать, такъ маюсть  
захватить еще можно будетъ. Въ Златоустѣ будемъ часа въ четыре. Тамъ 
оченно красивы эти самыя горы,— рѣчка тамъ тоже течетъ, „Ай" прозы
вается, быстрая такая, сказываютъ „холодная“.

Мы съ докторомъ рѣшаемъ встать пораньше, часа въ три. Инженеръ 
къ красотамъ природы равнодушенъ и предпочитаетъ блага болѣе сущ е
ственный, какъ чай, сонъ и т. д. Въѣзжаемъ въ горы. Горы, сперва не 
высокія, постепенно становятся все выше и выше; въ вечернихъ сумер- 
кахъ кажется, будто онѣ сбѣгаются со всѣхъ сторонъ на дерзкій поѣздъ, 
желая раздавить его, по озадаченный его быстротой и его презрптель- 
нымъ равнодушіемъ, какъ бы не рѣшаясь напасть на него, молча бѣгутъ 
по сторонамъ. Вотъ, изъ горныхъ массъ откуда-то вынырнула свѣтлойзмѣй- 
кой горная рѣченка, скорѣе ручей и, бурливо шумя, извиваясь и блистая 
при свѣтѣ вечерней зари раскаленнымь золотомъ. бѣжитъ за поѣздомъ. 
Сумерки сгущаются. Заря тухнетъ. Тѣни спутываются, деревья и горы 
принимаютъ фаптастическіе размѣры и очертанія. Публика мало-по-малу 
отходить отъ окопъ къ обычному чаепптію.

—  Посмотрите, какъ красиво!— крнчитъ кто-то; бросаемъ чай и 
устремляемся къ окнамъ. Картина, дѣйствительно. поразительная. Молодая 
луна всходитъ изъ за-иричудлпвой горы съ красивымъ рисуикомъ остро- 
конечеыхъ скалъ, похожимъ на средневѣковыя башни и замки. Лупа спо
койно освѣщаетъ мягкимъ серебристымъ свѣтомъ убѣгаюіція въ безкопечнѵю  
даль вершины горъ и разсыпается мпріадами блестокъ и искръ въ рѣкѣ. 
Нашъ поѣ.чдъ вскарабкался на порядочную-таки высоту,— становится хо
лодно. Долго крутимся мы около одпой п той же вершины; паровозы пых- 
тятъ, свистятъ,— кажется, чувствуешь, какъ имъ тяжело.

Утромъ меня разбудилъ проводникъ —  „Варинъ, вставай, солнце 
всходило, Златоустъ скоро“ . Я встаю н бужѵ доктора, тотъ просыпается, 
свирѣпо пучитъ на меня глаза и сперва иичего не ионпмаетъ; догадав
шись, въ чемъ дѣло, онъ быстро вскакиваетъ и одѣвается. Спѣшимъ на 
площадку. Свѣжо; но сторонамъ на травѣ и на хвоѣ бѣлѣетъ морозный 
иней. Ііоѣздъ буквально иолзетъ но горѣ. Направо, налѣво горы и горы, 
лѣсистые бока, остроконечныя и иологія вершины,— одни еще подъ снѣ- 
гомъ, другія обтаяли и покрыты жидкими елками и березками; глубоко 
внизу долина, полотно дороги, стапиія. красный силуэтъ водокачки.

—  Это мы только что тамъ ѣхали,— объясняетъ какой-то незнакомый 
господинъ въ оленьей шапкѣ:— а сейчасъ будемъ спускаться, потомъ 
опять поднимемся, вотъ видите ту гору, вонъ, что съ просѣкой, еще 
спѣгъ наверху, такъ т у д а — А вы здѣшній?— спрашиваю я .— „Да, изъ 
Златоуста— мастеръ съ завода“ .— Вы здѣсь и родились?— „Да, и я родился, 
и отецъ, и дѣдъ, все поколѣпіе; мы были раньше къ заводу приписаны 
еще до 61 года, ну, а потомъ и остались: дѣло знакомое.
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Мы сп усти л и сь  и ѣдем ъ по б ер егу  бы строй у зен ьк ой  рѣчки, б ѣ ш ен н о  
п ереп ры ги ваю щ ей  ч ер езъ  камни и стволы  у п а в ш и х ъ  дер ев ь ев ъ .

Эта рѣчка « А й » ,— улы баясь  го в о р и т ь  н аш ъ  сп у т н и к ъ .
—  Что за  стр а н н ое н азв ан іе?
—  Татары  та к ъ  окрестил и , п ото м у -к ак ъ  о н а  бы страя д а  х ол о д н а я .

— А звѣрь у в а съ  т у т ъ  водится?— и н т ер есу ется  кто-то  и зъ  п а сс а ж и -
ровъ, видимо яры іі о хоти и к ъ .

Звѣря здѣ сь  н ѣ тъ , оп ъ  ж и в етъ  п одал ьш е, т у д а  къ ю г у ,— там ъ и 
л ѣ съ  г у щ е , и горы вы ш е.

—  Л т у т ъ  т а к ъ -т а к и  ничего и нѣтъ?— съ ого р ч еп іем ъ , чуть не со 
скорбью  сп р ащ п в а етъ  т о т ъ  ж е п а сс а ж и р ъ .

—  Н ѣтъ, козы  ест ь , к абаны , волки.
Мы н едоум ѣ ваем ъ . С путникъ  сы ѣется и объ я сн я етъ :
—  З вѣ рем ъ  зо в у т ъ  у насъ  м едвѣ дя, вотъ  о п ъ -т о  ту тъ  и не держ ится: 

ж и ть  ем у  негдѣ , а ж и в ет ъ  там ъ , гдѣ лѣ съ  п о гущ е, з а х о д и т ь  подчасъ  и 
сю да, д а  рѣдко.

„ О хо ти и к ъ “ , видим о, о ж и в л я ет ся , п роти ск ивается  къ зл ато уст ов ц у  
п обл и ж е и п р о и зв оди ть  ем у ф орм альное и нтервью  по части здѣ ш пей  о х о т ы , 
м ѣ стпы хъ  о х о ги и к о в ъ , н ад л еж ащ а го  вр ем еаи , сп осои ов ъ  облавы  и т. д. 
Э тотъ  съ  св оей  стороны  р адостно  ему отвѣ чаетъ: очеви дн о, о д и и ъ  н о -  
ч уя .іъ  въ  др угом ъ  родную  д у ш у , и теп ер ь  н х ъ  не разол ьеш ь водой.

Мы сн ач ал а  р ав н оду ш н о  п ри сл уш и в аем ся  къ сп ортсм ен ам ъ , п отом ъ  
э т а  к ан и тел ь  нам ъ  н ад оѣ д аетъ , и мы н ач и наем ъ  л ю бов аться  чудной  
к ар ти н ой , разв ер ты ваю щ ей ся  п ер едъ  наш им и взорам и.

П аровозы  н ы х тя тъ , поѣ здъ  п ол зетъ  на гору. А вон ъ  и З л а т о у ст ъ !—  
М ежъ д в у х ъ  гор ъ  ви дн ѣ ется  что-то вродѣ о зер а  и к ругом ъ  н его  красиво  
раски н ул ся  бѣлы й городокъ.

П аровозы  да ю тъ  свистки; мы п од ъ ѣ зж а ем ъ  къ ст а н ц іи . Б л агодаря  ли 
раннем у п р о б у ж д еп ію  и свѣж ем у, холодном у в о з д у х у , или р а зп о о б р а зію  
в а р т п н ъ  и больш ой  м ассѣ совер ш ен н о  н ов ы х ъ  ви еч а тл ѣ н ій , н а ст р о ен іе  
п р и п од н я тое, х оч ется  нѣть. пры гать и т. д. Мы весело соск ак и ваем ъ  съ  
площ адки вагон а  и вприпры ж ку, х о х о ч а , словно дѣ ти , бѣ ж и м ъ  къ вок зал у. 
Около вокзала лавочка съ  чучелами звѣ рей  и издѣліям и и зъ  у р а іь с к и х ъ  
к ам н ей . Мы подбѣ гаем ъ  и п ок уп аем ъ  себѣ  по брелоку -  к в и ж еч кѣ  и зъ  
м а л а хи та .

—  Сколько ст о и т ь ? — сп р аш и в аетъ  док тор ъ , у к а зы в ая  п ерстом ъ на  
чучело ры си.

2 8  р у б .— сл ы ш ится  отвѣ тъ . Мы см огри м ъ  д р у гъ  н а  д р у га  и х о -  
х оч ем ъ . И родавецъ  съ  уди в л ен іем ъ  см отритъ  на и асъ  н т о ж е  у л ы ба ется , 
а со с іѣ н ы  за дум ч и в о — гр устн о  см отритъ  голова гор н аго  к озл а , точно с о 
би р ая сь  п ож ал оваться  на т о , что ее , гордую , голову отрѣ зали  и повѣсили  
въ такое н еп од х о д я щ ее мѣсто.

Н ап ив ш ись  коф е, в ы ходим ъ  н а  платф орм у. К расивы я си н ія  горы , 
г о л у б о е  б езоб л ач н ое н ебо , свѣ ж ій  ду ш и сты й  в есен н ій  в о зд у х ъ , весь  э т о т ъ  
аккордъ  д у ш ев н ы х ъ  о щ ущ ен ій  п р о и зв оди ть  о п ь я н я ю щ ее дѣ й ст в іе , мысли  
о тсу т ст в ую т ъ . ощ ути тел ьны  только лиш ь ч ув ств а  полноты  и в о сх и іц ен ія .

С путники въ вагонѣ  м ало-по-м ал у п ро бу ж даю тся . К у п ец ъ  ст о и т ь  у
ок н а.

-  В о н ъ -и н ъ  б л аго да ть -т о  к ак ая !— съ  в осх и щ ен іем ъ  гов ор и ть  о н ъ .—  
Д ѣ су  этого  сам аго сколько зря н роп адаетъ : къ н ам ъ бы , въ  сам арскую  г у -  
б ер н ію  бы его. И б огатств а  ж е т у т ъ , пом нраті. не н адо , а  вотъ , поди ты , 
никто, окром я к осо гл а зы хъ , п оч и та й , и не ж и в е т ъ ... А вотъ  т у т ъ  вотъ
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н а п р а в о , б а р п п ъ , б у д е т ъ  гр а н и ц а , гляди не п розѣ в ай , ст о л б ъ  э т ак о й  к а-  
м ен н и ы й , н а  одн ой  э т о  сторон ѣ  б у д е т ъ  Е в р о п а , а  н а  другой  А з ія ... з а 
н ятн о .

Но ст ор он ам ъ  бѣ гѵ т ъ  тѣ  ж е гор ы , вбли зи  п о р о сш ія  х в ой н ы м ъ  л ѣ -
со м ъ , да л ьш е с и н ія  и , 
н а к о н ец ъ , л егк и м ъ  ед в а  
зам ѣ тн ы м ъ  то и ом ъ  д а 
л еко, далеко сл ив аю тся  
съ  гор и зон то м ъ .

ІІр о ѣ ха л и  зн а м е 
н и т ы й  ст ол б ъ  съ  н а д 
писью : „ Е в р о п а -А з ія * .  
Горы зам ѣ тн о  п о н и ж а 
ю т ся , о т с т у п а ю т ъ  п а  
з а д н ій  п л а н ъ , п о д р о б 
н ост и  п х ъ  к о н т у р о в ъ  
п о ст еп ен н о  и сч еза ю тъ , 
н а к о н е ц ъ , онѣ  с т а н о 
в я т ся  ли ш ь ч у т ь -ч у т ь  
зам ѣтны  н а  гори зон тѣ  
ф іол етов ой  зу б ч а т о й  п о 
л осой . П оявляю тся  б о -  
лѣе или м енѣе ш п р ок ія  
дол и н ы . М ы  ѣ д е ы ъ  

Пограничный столбъ. ст еп ь ю . С тепь ров ная
съ  рѣ дк и м и  хол м ам и ,

о ч сп ь  п о х о ж а я  н а  сам арск ую , но въ  р асти тел ьн ости  за м ѣ ч а стся  н ерем ѣ н а. 
П оявляю тся во м н ож еств!.: ж ел ты й  си б и р ск ій  п о д сп ѣ ж н и к ъ , чрезвы чайно  
краси вы й , съ  п уш и сты м ъ  сер еб р и ст а го  отли ва  ж ел т о-ц в ѣ тн и к ом ъ .

П у бл и к а  и а  к аж дой  ст а н ц іи  б р о са ется  со би р ать  и х ъ  и скоро почти  
у к а ж д а го  въ  р у к а х ъ  к р а су ет ся  огром ны й ж елты й  б у к ет ъ .

Н а  г о р и з о іп ѣ  п ок азы в аю тся  к а к ія -т о  постройки: ста н ц іо п н о ѳ  зд а н іе  
и вок ругъ  н его  ш и рок о р а с к н н у в ш ій ся  гор одок ъ — э т о  Ч ел я би н ск ъ

П.

Q и & и р  ь.
К о г д а -т о  Ч ел я б и н ск ъ  бы л ъ  м ал ен ькой  н езн ач и тел ьн о й  д е р ев у ш к о й -  

ста н п ц ей  О р ен бур гск о й  о бл асти  и н о си л ъ  имя „ Ч е л я б а “ , а теп ер ь  съ  п р о -  
« ед ен іем ъ  С и би рск ой  ж ел ѣ зной  дор оги  —  эго  бы стро  р а ст уш ій  городъ . Т е
перь въ  н ем ъ н асч и ты в а ется  около 2 0 ,0 0 0  ж и тел ей , м н ого  к он то р ъ , отдѣ -  
л ен ій  и м а га зп н о в ъ  и зв ѣ с т н ы х ъ  ф ирм ъ , м еж ду  прочи м ъ, о с о б ен н о  р ас-  
п р о ст р а н е н н ы х ъ  но всей  С и би ри , ам ер и к ан ск ой  „ К у н с т ъ  и А л ь б ер т съ “ и 
си би р ск ой  „ Щ ел к у н ов ъ  и М етел св ъ" .

Ж д ат ь  нам ъ  здѣ сь  около 3 - х ъ  ч асов ъ , а п отом у  мы, н аск о р о  п о -  
о б ѣ д а в ъ , б ѣ ж и м ъ  о см атри в а ть  гор одъ . У  вок зал а  ст о я т ъ  и зв о зч и к и  въ  
т а к и х ъ  о р и ги н а л ы іы х ъ  э к и п а ж а х ъ , к а к и х ъ  мнѣ н и гд ѣ , кромѣ Ч ел яб и н ск а, 
видѣ ть н е п р и х о д и л о сь . Э к и п аж ъ  п р е д ст а в л я е іъ  со бо й  кры тую  л и н ей к у , 
съ  си дѣ н ьем ъ , и ду щ и м ъ  вдоль, к ры ш а ук р ѣ п л ен а  на ч еты р ех ъ  ст о й -  
к а х ъ , п ром еж утк и  м ож ду ним и за т я н у т ы  к ож ей , так ъ  что съ  ви ду  
все со о р у ж ен іе  п о х о ж е  сразу  и на д р ев н ер у сск у ю  к ол ы м агу, и н а  е в р е й .
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ск ую  б ал а гу л у , как ія  п оп ад аю тся  въ  ю го -за п а д н ы х ъ  го р о д к а х ъ  и м ѣстеч- 
к ах ъ ; за п р я га ю тся  э т и  колымаги парой  пли трой к ой  въ  ды ш ло. Н а у д * -  
ц а х ъ  гр я зь  чисто  си би р ск ая , перей ти  съ  одн ой  стороны  на д р у гу ю , не 
п ер еп ач к ав ш и сь, н ѣ тъ  н ик акой  в о зм ож н ости .

П рямо при въѣздѣ  въ городъ  и д у т ъ  л авки , б а за р ъ , м агази пы , р о з-  
ны я м астер ск ія , конторы  то р гов ы хъ  ф ирм ъ и пр.; очеви дн о, это  коммер
ческая  ч асть , за ст р о ен н а я  н а  ск ор ую  р у к у  около вок зал а съ  п роведен іем ъ  
ж ел ѣ зн о й  до р оги . Д альш е и дет ъ  нѣчто вродѣ ц ентра; зам ѣтпы  слѣды до с-  
ч а т ы х ъ  т р о т у а р о в ъ , не видно т о р го в ы хъ  л а р ей — эт о  ж ил ая  часть; по сто
рон ам ъ  т я н у т ся  б езк о н еч п ы е сѣрые за бо р ы , та к іе  ж е  сѣры е деревя н п ы е  
дом а съ  н оч ер н ѣ вш им и  о т ъ  врем ени  тесовы м и кры ш ам и, довольно ти п и ч 
ные в о общ е для в сѣ хъ  си б и р ск и х ъ  сел ъ  и говодовъ : ви дн а бѣлая кам ен

н ая  церковь, ещ е дальш е др у га я ; н а к о н ец ъ , дом а все х у ж е  и х у ж е , гр я зи  
бол ьш е, п оп ад аю тся  разл ом анны е за бо р ы — эт о  копецъ  города. Мы воз
вращ аем ся. Г ор одъ , вѣ роятио , довольн о ск уч н ы й , х о т я  н а  за б о р а х ъ  коѳ-гдѣ  
мы впдѣли р аскл енны я а ф и ш и , гл а ся щ ія , что въ городѣ н ах од и тся  
„ Н а н о п т и к у м ъ -м у зей " , п что сего дн я  м алороссійской  тр уп п ой , п од ъ  у пр а- 
вл ен іем ъ  К овал енк о , б у д е т ъ  и сп о л н ен а  „Н аталка П олтавка“ . Вся ж и зн ь  
города, пов нднм ом у, со ср ед о то ч и в ает ся  въ  торговлѣ и п оддер ж ив ается  ж е -  
лѣ зной  дор огой . Ч ел яби п ск ъ  сл уж п тъ  отправны м ъ п ун к том ъ  Сибирской  
ж ел ѣ зной  дороги  и узл овой  ста н ц іо й  для то в а р о в ъ . н ап рав ляем ы хъ  изъ  
С ибири въ  Р оссію  и и зъ  Р о с с іи  въ Сибирь.

Б л агодаря  ж елѣ зной  дорогѣ . вы возъ  х л ѣ б а  и зъ  азіатск ой  части  Орен
б ур гск ой  г у б ер н іи  и со сѣ д и и х ъ  съ  н ею  гу б ер н ій  сосредоточи л ся  в ъ  Ч еля
бинск!;, ч то , к он еч н о , подняло его  эконом и ч еск ое б л а г о с о с ю я н іе :  м ало-по
м алу, и зъ  д ер ев уш к и  о н ъ  вы росъ  н а  степ ен ь  города.

Въ Ч елябинск!; н адо  п ер еса ж и в а ть ся  въ поѣздъ  С ибирской ж елѣ зной  
дороги . Послѣ обы чной  су еты , бѣ готн и  и б езп ок ой ств а  о в ещ ах ъ  и б а га ж ѣ , 
мы, н ак он ец ъ , б л агопол уч но  разм ѣ щ аем ся  въ  вагонѣ , п ри д ер ж и ваясь  уж е  
своей  ком паніи . До о т х о д а  н оѣ зд а  о стается  ровно часъ; дѣлать н еч его , чай  
вы п и тъ , а  потом у мы безц ѣ л ы ю  б л уж да ем ъ  по платф орм ѣ, глазѣ ем ъ  на  
п у б л и к у , зд а и іе  вокзала и т. д. В ъ  сам ом ъ концѣ  платформы  ш ум ъ и уси 
л ен н о е дв м ж еп іе— э т о  прибы л ъ  и зъ  Р оссіи  поѣ здъ  съ  пересел ен ц ам и . Вабы  
и м уж и к и  съ  н еобы к н ов ен н ой  п осп ѣ ш н о сты о  т а ск аю т ъ  и зъ  в а гон ов ъ  мѣш ки, 
к адуш к и , су н д у к и , пл ач утъ  м ал ен ьк ія  дѣ ти , р астер ян н о  м ечутся  взрослы е. 
Судя по я зы к у , это  хох л ы  и зъ  К іевск ой  или П олтавской губ ер н іи . Ч еля- 
б и п ск ъ  и для п ер есен ц ев ъ  у зл овая  ста н ц ія . Здѣ сь  он и . обы кн овен н о, ре
ги стр и р у ю тся  для п ер есел ен ч еск ой  стати сти к и . И ногда, таки м ъ  о бразом ъ , 
и х ъ  скопл яется  ты ся ч ъ  до 2— 3 -х ъ . Для разм ѣ щ енія  и х ъ  около стан и іи
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построенъ такъ называемый переселенческій пунктъ, гдѣ они живутъ въ 
баракахъ, получаютъ горячую пищу и, въ случаѣ нужды, медицинскую 
помощь. Такіе пункты устроены на многнхъ болыпихъ станціяхъ Сибир
ской желѣзной дороги, на всемъ ея прогяженіи отъ Челябинска до Хаба
ровска и Владивостока. Ждать въ Челябинскѣ имъ приходится отъ двухъ  
дней до недѣли и больше.

—  Откуда, дядя?— спрашиваю усатаго хохла, угрюмо сосущаго 
„люльку“.

—  Кіевской губерніи,— хмуро отвѣчаетъ „дядя“ , очевидно уже тысячу 
разъ слышавшій тотъ же вопросъ.

—  А куда переселяетесь?
—  Въ Ю жно-Уссурійскій край,— нехотя отвѣчаетъ переселенецъ и,

очевидно, не желая продолжать разговоръ, поворачивается къ намъ спиной.
Намъ второй зво- 

нокъ; мы бѣжнмъ къ 
своему вагону. Іретій  
звонокъ. Залился тре- 
лыо оберъ. Проходятъ 
двѣ минуты, три, четы
ре, пять. Мы удивлено 
смотримъ другъ па дру
га; наконецъ, раздается 
могучій ревъ паровоза: 
вагонъ скрипитъ, вздра- 
гиваетъ; вдругъ страш
ный толчекъ; мы сту
каемся лбами; сверху
летптъ корзина. Зна-
читъ, поѣздъ тронулся.

—  Сибпрь, Азія 
проклятая, —  говорить 
инженеръ,потирая лобъ

Поѣздъ мчится по ровнымъ полямъ, на которыхъ работаюгь казаки 
въ фуражкахъ съ синими околышами и кокардой.

Это Барабинская степь. Когда мнѣ сказали, что это Барабинская 
степь или, какъ ее здѣсь называютъ „Бараба", я но повѣрилъ, до топ» 
картина, которая виднѣлась по сторонамъ, не вязалась съ нашимъ нри- 
вычнымъ представленіемъ о „степи“. Мнѣ приходилось видѣть южныя ук- 
раинскія и чернонорскія степи: недавно мы проѣзжали степи оренбургскія 
— все это были ровныя, безлѣсныя поля, пустынныя, съ необычайно
широкимъ горизонтомъ; изрѣдка попадается кустарникъ и больше ника
кой растительности, кромѣ безконечнаго моря травы. Барабинская степь 
совершенно не походить ма только-что названный. Это равнина, довольно 
густо поросшая отдельными группами березняка, съ виду она довольно 
оригинальна и даже, пожалуй, своеобразно красива: нѣтъ той пустоты и 
одиночества, какое испытываешь въ россійскихъ стеняхъ. Бараба далеко 
не безводна; хотя рѣчное водоснабжение ея и ограничивается лишь си
стемой Оби, зато по всей степи разсѣянно множество озеръ, частью прѣ- 
сныхъ, частью соленыхъ (послѣднія размѣіцены южиѣе, ближе къ Алтаю). 
Отъ Петропавловска до Омска озера часто встрѣчаются у полотна желѣз-
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ной дор оги . Б ер ега  о д н и х ъ  сов ер ш ен н о  п усты н н ы , д р у г ія  ж е  ж и в оп и сн о  
о к р уж ен ы  б ер езк ам и  и нан ом ин аю тъ  собою  оази сы  среди  п усты н и .

В ъ  степ и  п оп адаю тся  изрѣ дка конны я ф игуры  к и р ги зов ъ , на с т а н ц ія х ъ  
они  со ста в л я ю т ъ  бол ьш и н ств о  ста н ц іо н п ой  п убли к и . Въ св о и х ъ  о р и ги -  
н ал ьн ы хъ  х а л а т а х ъ  и огром ны хъ л и сь и хъ  или волч ьи хъ  ш а п к а х ъ — м ала- 
х а я х ъ , они  н ан ом и н аю тъ  о том ъ , что н а х о д и ш ь ся  въ А зіи .

А зія  и , въ  о со б ен н о ст и , С ибирь и си би р ск іе  порядки  ск азы в аю тся , 
м еж ду прочим ъ, и ещ е во м н огом ъ. Съ сам аго начала п ути  н аш ъ  поѣ здъ . 
и м енуем ы й почтовы м ъ, или о ф ф н ц іа л ьн о, „№  4 “ , н а ч и н а е т е  опазды вать , 
такъ  что за  первы я сутк и  мы опазды ваем ъ  у ж е на I ч. 1 5  мин.

—  А та к ъ  какъ  до И ркутска ѣзды  7 сѵ т о к ъ ,— вы числяетъ  док тор ъ , 
то  мы обязан ы  о п о зда ть  часов ъ  н а  8 .

—  И ли, в ы р аж а я сь  я зы к ом ъ  
м атем ати ч еск нм ъ, о н о зд а н іе  р ав
н я ет ся  суммѣ ари ѳм ети ч еск ой  п р о 
г р е с т и , у которой  первы й ч л енъ  
р ав ен ъ  0 , разн ость  1 ч. 1 5  м и н ., 
и число ч л еповъ  7 , слѣдовательно,. 
п од ста в и в ъ  въ ф орм улу числовы я  
в ел и ч и н ы , п ол уч п м ъ ... ровно 8 ч а 
со в ъ  1 5  м и н у г ъ ,— п ы тается  со 
стр и ть  н н ж еи ер ъ .

В ооб щ е, мы ѣ дем ъ  не спѣш а: 
на с т а н ія х ъ  стоим ъ м ного до л ьш е  
п о л ож ен н а го  врем ени , то  ж дем ъ  
встрѣ чнаго  п оѣ зд а , то просто по н е -  
изв ѣ стн ой  нричинѣ ; отправл яем ся  
какъ  бы н ех о т я , то ч н о  м аш ин и сту  
ж ал ь  р азстать ся  съ  каж дой  сх а н -  
ціей; въ п ути  дѣ лаем ъ не больш е  
ВО в ерстъ  въ  часъ.

Но къ дорогѣ  всѣ у ж е привы кли, врем ени  о стается  впереди  ещ е  
м н ого, и ни о п о зд а н іе , ни м едл ен н ость  ѣзды н ик ого  у ж е  не огорчаетъ . К ъ  
п ол ож ен ію  въ  в а гов ѣ  мы тож е у ж е  привы кли и у стр ои л и сь  въ  пем ъ, какъ  
дом а, д а ж е того , что п оѣ здъ  д в и га ется , а не с т о и т ь  на мѣстѣ, к а ж ется , 
у ж е никто не за м ѣ ч аетъ . Въ н аш ем ъ  кѵпэ п убл и к а  с ер ь езн а я , а  потом у  
мы .или и ьем ъ  б езк он еч н ы й  чай и ведем ъ  споры  по поводу в а ж н ы х ъ  и н е- 
в а ж п ы хъ  в о п росовъ  или си ди м ъ  молча, утк н у в ш и сь  въ  к н и гу; к ур и ть  въ  
п аш ем ъ  к у п э  общ и м ъ  п остан ов л ен іем ъ , но и н и ц іати в ѣ  и н ж ен ер а , в о сп р е
щ ен о , а  п отом у  в о зд у х ъ  у н асъ  ср ав н и тел ьн о  чисты й, и мы ж и в ем ъ  д а ж е  
съ  ком ф ортом ъ. З а т о  въ сосѣ днем ъ  к уп э  гвалтъ н евообр ази м ы й; там ъ  
собр ал ась  ком п анія  ком .м и-вояж еровъ, и они отч ая н н о  р ѣ ж утся  въ  с т у 
колку. В ъ другом ъ сосѣ днем ъ  к у н э  н ап р ав л ен іе ром аническое —  там ъ  
ѣ д етъ  до И рк утска  к а к ая -то  дама съ  дѣ ви цей , вѣ роятно, п л ем ян н и ц ей , з а  
к оторой  уси л ен н о  у ви ваотся  хл ы щ ев ата го  вида м еж евой ч и новн и къ . При 
о ст а н о в к а х ъ  въ вагон ѣ  п одни м ается  б ѣ готн я; бѣ гѵ тъ , кто за  ч аем ъ , кто 
па б а за р ъ . К стати  ск азать , п у теш еств іе  по С ибирской ж елѣ зной  до р огѣ , 
несм отря на нѣкоторы я невзгоды , со п р я ж ен о  съ  больш им и удобств ам и , и 
п р о п и т а н іе , н а и р ., ст о и т ь  гор а здо  деш ев л е, чѣмъ въ Р оссіи : н а  каж дой  
ст а н ц іи  ли бо ст о и т ь  огром ны й сам ов аръ  с ъ  безп л агн ы м ъ  к ин я тк ом ъ , либо  
им ѣется  о со б о е  зд а н іе  водогрѣ й к и , на каж дой ж е  почти  ста п ц іи  им ѣется  
б а за р ъ , гдѣ си бп р ск іе  к рестьянки  продаю тъ  молоко, варсны я я йц а, ж а р е-
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н ы х ъ  к у р ъ , гу с е й , рябчиковъ , к ур оп а ток ъ , п ор ося тъ  и пр.. и н о гда  м ож но  
к уп и ть  гор я ч у ю  к отл ету , п равда, довольн о п од озр и тел ьн ую ; всѣ продукты  
очень деш евы , такъ  что сп ер в он ач ал у  мы только уди вл я л и сь  д еш ев и зн ѣ  
и о бъ ѣ дал и сь  во всю .

—  Г осп ода!— в бѣ гаетъ  въ к уп э  док тор ъ , н еся  въ б ум агѣ  к ак ую -то  
сн ѣ д ь ,— эт о  прямо поразительн о! —  п ол ов и н а  п ор осен к а— 2 0  копѣепъ! ж а 
р ен ая  у т к а — 15  коп ! У ди ви тел ьно! П ирѵем ъ по сем у сл уч аю !.. А вы что 
пріобрѣли?

У и н ж ен ер а  за м еч а ю т ся  в егет а р іа н ск ія  н ак л о н н ости , поэтом у о н ъ  
всегда  п о к у п а ет ъ  м олоко или я йц а; н а  э т о т ъ  р азъ  у  него оказы ваю тся  
двѣ б уты л к и  молока.

—  И в сего  по 5  к оп ѣ ек ъ !— во сто р ж ен н о  в о ск л и ц ает ъ  онъ .
Я  иду  за  к и н я гк ом ъ , и мы н ач и н аем ъ  „ п и р о в а т ь “ , что п ов тор я ется  

каж ды й д ен ь  съ  т ѣ х ъ  поръ , какъ  мы о т ъ ѣ х а .іи  отъ  Ч ел я би н ск а.
В ъ Омскѣ мы ночью . На др у го й  д ен ь  опя ть  б езк о н еч н а я  „ Б а р а б а “ , 

и лиш ь подъ вечеръ  мы п од ъ ѣ зж аем ъ  къ Оби. Ч ерезъ  Обь дов о л ь н о  
больш ой м остъ  такого  ж е  ти п а , к ак ъ  и на Волгѣ, но зн ач и тел ь н о  короче.

На н ро ти в у п о л о ж н о м ъ  б ер егу  ш ирокой полосой р аск и н ул ся  п осел окъ  
Н о в о-Н и к о л а ев ск ій . Но своей  в ел и ч ин ѣ — э т о  гор одъ . такъ  ж е , к ак ъ  и Ч е-  
л я б и н ск ъ , бы стро р азр осш ій ся . бл агодаря  ж ел ѣ зной  дорогѣ . В ъ н аст оя щ ее  
врем я эт о  б ол ьш о е торго в о е сел о  съ  н асел ен іем ъ  въ  нѣсколько ты сячъ; 
здѣ сь , кромѣ ж ел ѣ знодорож н ой  ста н ц іи  „О бь“ , съ  паровозны м ъ  деп о  и  м а
стерски м и , н а х о д и т с я  е щ е  и судо в ая  п ри ст ан ь .

О бь— су д о х о д н а я  рѣка, ш и р ин ой  мало у сту п а ю щ а я  В олгѣ, но гор аздо  
гл у бж е ея  и с л у ж и т е  водн ы м ъ  п утем ъ  со о б щ ен ія  для Т ю м ени , ч ер езъ  Нр- 
т ы ш ъ , и С ем ип ал атин ск а. Н ово-ІІи ко .іаев ск ій  п оселокъ — точ ка  п ер есѣ ч ен ія  
м еж ду двум я великим и торговы м и путям и: водны м ъ и ж ел ѣ знодорож н ы м ъ , 
почем у о н ъ  съ  каж ды м ъ годом ъ зам ѣ тн о  у вел ич и вается  и  скоро, вѣ роятно , 
п ревр атится  въ торговы й городъ .

ІІоѣздъ  ст о и т ь  здѣ сь  2  часа, а  потому мы съ  док тором ъ  соби р аем ся  
посм отрѣть п оселокъ . К ромѣ п р и ст ан и , о ж и в л ен н о -ш ум н о й  и х л оп о тл и в о й , 
п осел ок ъ  на взглядъ  не п р едст ав л я ете ничего и н т ер еси а го — это ти п и ч н ое  
си б и р ск ое село съ  сѣры ми деревя нн ы м и  дом и кам и , кры ш ам и и заборам и ; 
впрочем ъ. и н о гда  рядом ъ съ  р азв ал ив ш и м ися  х и б ар к ам и  поп адаю тся  д в у х ъ -  
э т а ж н ы е , пестро р азр и со в ан н ы е дома, довольно неск ладн ой  а рх и тек тур ы , 
чѣмъ поселокъ  н а п о м и н а е т е  в н езап н о  р азб ога тѣ в ш аго  кул ака, у котораго  
и зъ  п одъ -а н гл ій ск а го  см ок ин га вы гл я ды в а ете си тц евая  р убаш к а.

Грязь, к он еч н о, н евы л азн ая . К ое-гдѣ  н а  у л и ц а х ъ , несм отря на ко- 
н ец ъ  анрѣ л я, ещ е л е ж и т е  сн ѣ гъ .

У вок зал а и по ул и цам ъ , к от о р ы х ъ , к аж ет ся , здѣ сь  в сего  двѣ, ст о и т е  
извозчик и  въ  с и б и р с к и х ъ  к ош ев к ах ъ . Но ул и цам ъ , по сл уч аю  п раздн и ка , 
с и д и т е  и р а зг у л и в а ет е  п уб л и к а , пощ елкивая кедровы е орѣ хн , которы е  
здѣ сь  въ  гораздо  болы н ем ъ  у и о тр еб л еп іи , чѣмъ въ Р осс іи  п одсол нухи . Эти  
орѣш ки н о с я т е  здѣ сь о ри ги н а л ь н ое н азв ап іе  „ си б и р ск іе  р азго в ор ы “ и , 
к аж ется , и ногда , дѣ й ств и тел ьо , съ  б ол ьш и м ъ  у сп ѣ хо м ъ  зам ѣ н яю тъ  р ос-  
с ій ск іе  пересуды  и „п ер ем ы в ан іе  к о ст о ч ек ъ “ .

У довл етворив ъ  н аш у л ю бо зн ател ь н о сть , мы в о зр ащ а ем ся  въ вагонъ  
И н ж ен ер ъ  съ  п ы хтѣ н ьсм ъ  и проклятіям и у к л а д ы в а ет е  свои веіци: ч ерезъ  
нѣсколько п ер его н о в ъ  ему пер есадк а  н а  Т ю м ень, до к отораго  отъ  главнаго  
пути и д е т е  вѣтвь. Н а "станціи „ Т ай га“ мы съ  н им ъ  тр огател ьн о  п ро
щ аем ся  и ѣ дем ъ  дал ьш е только вдвоемъ. З ак л ю чается  м олчаливое согла- 
ш ен іе  дав ать  отнор ъ  повы м ъ п ассаж и р а м ъ , для чего всѣ четы ре койки
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б а р р и к а д и р у ю т с я  ч е м о д а н а м и ,  к о р з и н а м и ,  п о д у ш к а м и  и  п р .  Н о ,  н е с м о т р я  
н а  н а ш е  е д и н о д у ш н о е  с о п р о т и в л е н і е ,  к ъ  н а м ъ  т а к и  с а ж а ю т ъ  к а к о г о - т о  

г о с п о д и н а  в ъ  с ѣ р о й  ш л я п ѣ  с ъ  у м н ы м ъ  и н т е л л и г е н т н ы м ъ  л и ц о м ъ  в ъ  о ч к а х ъ .  
О н ъ  д е л и к а т н о  о т о д в и г а е т ъ  н а ш и  в е щ и ,  о ч и щ а я  м ѣ с т о ;  м ы  м о м е н т а л ь н о  

с м ѣ н я е м ъ  п р е ж н ю ю  с у р о в о с т ь  и  н е п р и с т у п н о с т ь  н а  с а м у ю  у т о н ч е н н у ю  
л ю б е з н о с т ь  и  с ъ  н ѣ с к о л ь к о  с к о н ф у ж е н н ы м ъ  в и д о м ъ  б р о с а е м с я  у б и р а т ь  
с в о е  и м у щ е с т в о .

У б р а в ш и  б а р р и к а д ы ,  м ы  п р е д л а г а е м ъ  н о в о м у  с п у т н и к у  ч а ю .  З а в я 
з ы в а е т с я  о б ы к н о в е н н ы й  в ъ  э т и х ъ  с л у ч а я х ъ  р а з г о в о р ъ :  о н ъ  у з н а е т ъ ,  к т о  
м ы ,  о т к у д а  и  к у д а  ѣ д е м ъ ,  м ы  у з п а е м ъ ,  к т о  о н ъ .  Н о в ы й  з н а к о м ы й  о к а з ы 
в а е т с я  ж е д ѣ з н о д о р о ж н ы м ъ  с л у ж а щ и м ъ ,  ѣ д у і ц п м ъ  п о  с л у ж б ѣ  в ъ  К р а с н о я р с к а

У т р о м ъ  м е н я  р а з б у д и л ъ  д о к т о р ъ .
—  Э й ,  в ы ,  х у д о ж н и к ъ ,  в с т а в а й т е ,  т а й г о й  ѣ д е м ъ ,  с м о т р и т е  с к о р ѣ е !

В с к а к и в а ю  и  с м о т р ю  в ъ  о к н о .  Д о р о г а  и д е т ъ  т а й г о й ,  п о  с т о р о н а м ъ

т я н е т с я  л ѣ с н а я  ч а щ а ,  в н и з у  г у с т о  з а р о с ш а я ,  с ъ  д л и н н ы м и  т о щ и м и  с т в о 
л а м и  е л е й ,  п о ч т и  л и ш е н н ы м и  в ѣ т в е й  и  х в о и  и  п о х о ж и м и  н а  и с п о л и н -  
с к і й  б у р ь я н ъ .  К о с - г д ѣ  о д и н о к о  в ы с я т с я  с т р о й н ы я  с о с н ы  с ъ  ш а п к о й  х в о и  

п а  м а к у ш к ѣ  и  с ъ  о б л о м а н н ы м и  у р о д л и в о ,  т о ч н о  и с в а л ѣ ч е н н ы я  р у к и ,  т о р 
ч а щ и м и  в ѣ т в я м и .  Л ѣ с ъ  х в о й н ы й  д о в о л ь н о  н и з к і й ,  к о е - г д ѣ  п о п а д а ю т с я  п о л я 

н ы ,  п р о н о с я т с я  . м и м о  д л и н н ы я  т о щ і я  б е р е з к и ,  т о р ч а т ъ  о б г о р ѣ л ы е  п н и ,  л е -  
ж а т ъ .  с л о в н о  т р у п ы ,  о г р о м н ы е  л ѣ с н ы е  в е л и к а н ы ,  и з р ѣ д к а  в с т р ѣ ч а е т с я  б о 

л о т ц е ;  р а с т и т е л ь н о с т ь  в о к р у г ъ  н е г о  е щ е  у н ы л ѣ е  и  ч а х л ѣ е  и  у ж е  п о л о 
ж и т е л ь н о  н а п о м и н а е т ъ  н а ш ъ  о с е н н і й  б у р ь я н ъ  г д ѣ - н и б у д ь  н а  з а д в о р к а х ъ  

у ѣ з д н а г о  г о р о д и ш к а ,  т о л ь к о  в с е  э т о  у в е л и ч е н о ,  т о ч н о  с м о т р и ш ь  ч е р е з ъ  
т е л е с к о п ъ

Э т а  к а р т и н а  д о  т а к о й  с т е п е н и  н е  о т в ѣ ч а л а  м о и м ъ  п р е д с т а в л е н і я м ъ  
о  т а й г ѣ ,  с л о ж и в ш и м с я  д о  п о ѣ з д к и  в ъ  С и б и р ь ,  ч т о  я  н е в о л ь н о  в о с к л и к н у л ъ :

—  Д а  э т о  н о  т а й г а .
•  Н ѣ т ъ ,  э т о  т а й г а , —  у л ы б а е т с я  н о в ы й  п а с с а ж п р ъ ,  —  и  п р и т о м ъ  

с а м а я  н а с т о я щ а я .
—  Я  п р е д с т а в л я л ъ  е е  с е б ѣ  с о в е р ш е н н о  и н о й .  Т а й г а  м н ѣ  к а з а л а с ь  

г у с т ы м ъ  г р о м а д н ы м ъ ,  п о ч т и  н е п р о х о д и м ы м ъ  х в о й н ы м ъ  л ѣ с о м ъ ,  с о с т о я і ц и м ъ  
и з ъ  о г р о м н ы х ъ  с т р о й н ы х ъ  с о с е н ъ  и  г и г а н т с к и х ъ  е л е й ,  л ѣ с о м ъ  с ы р ы м ъ  и  

т е м н ы м ъ  б е з ъ  п о л я н ъ  и  п р о с в ѣ т о в ъ  в н и з у ,  д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  с т о я щ и м ъ  
с т ѣ н о й ,  н а с е л е н н ы м ъ  м н о ж ѳ с т в о м ъ  з в ѣ р е й  и  п т и ц ъ  и  т .  д .  В о т ъ  к а к о й  

п р е д с т а в л я л а с ь  м п ѣ  т а й г а !  А  э т о  н о  т о ,  э г о ,  е с л и  х о т и т е ,  в с т у п л е н і е  в ъ  
т а й г у ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  у в е р т ю р а .

Д а  е с т ь  и  т а к о й  л ѣ с ъ ,  т о л ь к о  н е  в е з д ѣ ,  х о т я  в а ш е  в о о б р а ж е н і е  
в с е - т а к и  д о в о л ь н о - т а к и  с г у с т и л о  к р а с к и .  Н е п р о х о д и м а  н  э т а  т а й г а , — п о -



2 0 . .вѣстникъ 3НАНIя “

к р а й н е й  м ѣ р ѣ ,  п р о ѣ х а т ь  п о  н е й  т р у д н о  и ,  к р о м ѣ  м о с к о в с к а г о  т р а к т а ,  
и д у щ а г о  ч е р е з ъ  в с ю  С и б и р ь ,  д р у г и х ъ  д о р о г ъ ,  и с к л ю ч а я  в е р х о в ы х ъ  т р о п ъ ,  

з д ѣ с ь  н ѣ т ъ .  Б л а г о д а р я  н е п р о х о д и м ы м ъ  д е б р я м ъ ,  з д ѣ с ь  п о с т о я н н а я  с ы р о с т ь ,  
в с л ѣ д с т в і е  ч е г о  п о ч в а  б о л о т и с т а я ,  а  н а  т а к о й  п о ч в ѣ ,  к р о м ѣ  ч а х л о й  р а с т и 

т е л ь н о с т и ,  н и ч е г о  и  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  о т ъ  г у с т о т ы  ж е  в ы т я н у л и с ь  д о  т а 
к о й  к о л о с с а л ь н о й  в ы ш и н ы  в о н ъ  и  э т и  е л и ;  к р о м ѣ  т о г о ,  з д ѣ с ь  б ы в а ю т ъ  
к а ж д ы й  г о д ъ  п о  н ѣ с к о л ь к у  р а з ъ  л ѣ с н ы е  п о ж а р ы :  в о т ъ  д а л ь ш е ,  м о ж е т ъ  

б ы т ь ,  с а м и  у в и д и т е :  о н и  у ж е  т е п е р ь  н а ч и н а ю т с я ,  о т ъ  н и х ъ  в ы г о р а е т ъ  
м а с с а  л ѣ с а ,  а  п о т о м у  о с о б е н н о й  г у с т о т ы  т а й г и  и  ж д а т ь  н е л ь з я .  Д а  и  н е  

к у л ь т и в и р у е т с я  о н а — э т о  т о ж е  в а ж н о .
—  Н о ,  к а к ъ  ж е ,  в ѣ д ь  к о м у - н и б у д ь  п р и н а д л е ж и т е  ж е  э т о т ъ  л ѣ с ъ ,  

к а к ъ  ж е  м о ж н о  д о п у с т и т ь ,  ч т о б ъ  ц ѣ ш ю с т ь  п р о п а д а л а ,  х о т я  б ы ,  н а п р и -  
м ѣ р ъ ,  о т ъ  п о ж а р о в ъ ?

—  Д а ,  в о т ъ  в ъ  э т и х ъ  м ѣ с т а х ъ  т а й г а  п р и н а д л е ж и т е  ч а с т ь ю  к а з н ѣ .  
ч а с т ь ю  к р е с т ь я н а м ъ .  Н у ,  к а з н ѣ  э т о т ъ  л ѣ с ъ ,  п о к а  ч т о ,  б е з ы н т е р е с е н ъ :  у  

к а з н ы  и м ѣ ю т с я  е щ е  с о с н о в ы е  б о р ы  с ъ  м а ч т о в ы м ъ  л ѣ с о м ъ ,  к о т о р ы й  о н а ,  
д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  б е р е ж е т е ,  а  э т о г о  о н а  и  б е р е ч ь  д а ж е  н е  м о ж е т ъ ;  л ѣ с в ы е  
у ч а с т к и  о г р о м н ы е ,  л ю д е й  м а л о ,  в н о р у  у с л ѣ д и т ь  т о л ь к о  з а  б о р а м и ,  к о т о р ы е  

д а ю т ъ  д о х о д ъ ,  а  э т о  п о к а  м е р т в ы й  к а н и т а л ъ .
—  А  к р е с т ь я н е ' ?

К р е с т ь я н е ?  д а  и м ъ - т о  ч т о  з а  п е ч а л ь ?  н а  с в о й  о б и х о д ъ  и м ъ  п о -  
в ѣ к ъ  х в а т и т ъ ,  а  д л я  п р о м ы с л а  з д ѣ с ь  н ѣ т ъ  п у т е й  с о о б щ е н і я ;  в о т ъ  о к о л о  
ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  б о л ы п н х ъ  р ѣ к ъ ,  н у  т а м ъ  е щ е  к а к ъ - н и б у д ь  с п л а в л я ю т ъ ,  

а  з д ѣ с ь  в ѣ д ь  е г о  и  в е з т и  н е  н а  ч е м ъ .  Д а ,  п о т о м ъ ,  ч т о  м о г у т ъ  к р е с т ь я н е  
п о д ѣ л а т ь  с ъ  п о ж а р а м и ?  Д а  и  з а ч ѣ м ъ  э т о  и м ъ ,  к о г д а  о н и  ж е  с а м и  н а р о ч н о  

п о ж а р ы - т о  у с т р а и в а ю т ъ .
—  T o - е с т ь ,  к а к ъ  н а р о ч н о ?
—  Д а  т а к ъ .  Е с т ь ,  д о п у с т и м ъ ,  у  П е т р о в а  и л и  С и д о р о в а  с ѣ н о к о с ъ  в ъ  

т а й г ѣ ;  ч т о б ъ  л у ч ш е  р о с л а  т р а в а ,  н а д о  с т а р у ю  в ы ж е ч ь ,  н у .  в о т ъ  о н ъ  и  з а 
п а л и в а е т е ;  в ы г о р а е т е  т р а в а ,  в ы г о р а е т ъ  и  л ѣ с ъ ,  а  и н о г д а  в ы г о р а ю т ъ  и  

д е р е в н и . . .  в о т ъ  в а м ъ  и  с о о б р а з и т е л ь н о с т ь .  П р а в д а ,  и н о й  р а з ъ  в и н о в а т ы  
в ъ  п о ж а р ѣ  п а р о в о з ы ,  о х о т н и к и ,  б р о д я г и ;  б р о с я т ъ  к о с т е р ъ  н е  п о т у ш и в ш и ,  
н у  и  г о т о в о ,  з д ѣ с ь  э т а  м у з ы к а  о ч е н ь  л е г к о  д ѣ л а е т с я .  Н о ,  в о о б щ е  г о в о р я ,  э т и  
ч е л д о н ы  д о с т а т о ч н о - т а к и  б е з х о з я й с т в е н н ы ,  л ѣ н и в ы ,  р у т и н н ы ;  п о с е л е н ц ы , —  

в о т ъ  т ѣ  к у д а  р а с т о р о п н ѣ й — э т о  в ѣ д ь  н а ш и  к у л ь т у р т р е г е р ы  С и б и р и .
—  К т о  т а к і е  э т и  „ ч е л д о н ы “ ?  э т о  и н о р о д ц ы ,  ч т о  л и ?

—  О  н ѣ т ъ ,  э т о  к о р е н н ы е  с и б и р я к и ;  и х ъ  о к р е с т и л и  т а к и м ъ  и м е н е м ъ  
п о с е л е н ц ы .  В ъ  С и б и р и  с у щ е с т в у е т е  т р и  г л а в н ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  т и п а :  ч е л -  

д о н ъ — к о р е н н о й  с и б и р я к ъ ,  п о с е л е н е ц ъ — у г о л о в н о - с с ы л ь н ы й ,  и  с а м о х о д ъ —  
т а к ъ  з о в у т ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  д о б р о в о л ь н ы х ъ  п е р е с е л е н ц е в ъ  и з ъ  Р о с с і и .  
Ч е л д о н ы - - э т о  о ч е н ь  л ю б о п ы т н ы й  н а р о д ъ .  К о г д а  я  п о п а л ъ  в ъ  С и б и р ь  л ѣ т ъ  

ш е с т ь  т о м у  н а з а д ъ ,  м н ѣ  п р и ш л о с ь  д о л г о  п р о ж и т ь  в ъ  Е н и с е й с к о й  г у б е р н і и ;  
т о г д а  я ,  с о б с т в е н н о ,  и  п о з н а к о м и л с я  с ъ  н а с е л е н і е м ъ .  Т о г д а  я  и  у з н а л ъ ,  
к а к і е  х о з я е в а  э т и  с а м ы е  ч е л д о н ы ,  и  ч т о  о н и  д л я  з е м л е д ѣ л ь ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  
е с л и  т а к о в а я  в о з м о ж н а  в ъ  т а е ж н о й  м ѣ с т н о с т и ,  с о в е р ш е н н о  н е  г о д я т с я .
] з я т ь ,  к ъ  п р и м ѣ р у ,  к а к ъ  о н и  о б р а б а т ы в а е т ,  з е м л ю ;  в и д и т е  в ы ,  в о н ъ  к а к ъ  

р а з ъ  н а  п о л я н ѣ  у ч а с т о к ъ  п а ш н и ? — О ч е н ь  ж а л ь ,  ч т о  т е п е р ь  в е с н а  и  н а  
н е м ъ  н и ч е г о  н е  р а с т е т ъ ,  д а  е щ е  п о ѣ з д ъ  и д е т ъ  т а к ъ  б ы с т р о ,  ч т о  о ч е н ь  

т р у д н о  р а з с м о т р ѣ т ь  к а ч е с т в о  о б р а б о т к и ,  а  т о  б ы  в ы  в и д ѣ л и ,  ч т о  з е м л я  е л е -  
е л е  в с к о в ы р я н а .  Д а  и  к а к а я  э т о  р а б о т а ,  е с л и  в ы ѣ д е т ъ  ч е л д о н ъ - п а х а р ь ,  п р о й 

д е т е  п я т ь - ш е с т ь  б о р о з д ъ ,  и  о т д ы х а т ь ;  п ь е т е  ч а й  ч а с а  д в а ,  п о т о м ъ  о п я т ь  
н ѣ с к о л ь к о  б о р о з д ъ ,  о п я т ь  о т д ы х ъ  и  ч а й ,  и  т а к ъ  б е з ъ  к о н ц а :  н у ,  к о н е ч н о ,
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р а б о т а ,  сам и  м о ж е т е  с у д и т ь ,  к а к а я . . .  В о о б щ е ,  ч а й  і іы о тъ  о н и ,  м о ж н о  с к а 
з а т ь ,  п р и  к а ж д о м ъ  у д о б н о м ъ  с л у ч а ѣ .  З и м о й  о н и  т о л ь к о  и  д ѣ л а ю т ъ ,  ч т о  

с ъ  н е б о л ь ш и м и  п е р е р ы в а м и  п ы о т ъ  ч а й ,  д а  п ы о т ъ - т о  к а к ъ  о р и г и н а л ь н о :  
ч а й  к и р п и ч н ы й ,  г а д о с т ь  п о р я д о ч н а я  с а м ъ  п о  с е б ѣ ,  а  о н и  н ь ю т ъ  е г о  е щ е .  

к о н е ч н о ,  б е з ъ  с а х а р у ,  н о  з а т о ,  с ъ  л у к о м ь ,  с о л ь ю ,  х л ѣ б о м ь  и  т .  д .
—  Н у ,  н е  в с ѣ ,  в ѣ р о я т н о ,  т а к ъ  п р о в о д я т ъ  з и м у ,  в ѣ д ь  п р и х о д и л о с ь  

ч и т а т ь ,  ч т о  з и м о й  с и б и р я к и  з а н и м а ю т с я  р у б к о й  л ѣ с а  и  з а г о т о в л я ю т ь  
м а т е р і а л ъ  н а  в е с н у  д л я  с п л а в а  н л о т о в ъ . . .

—  Н у ,  э т о  т о л ь к о  т а м ъ ,  г д ѣ  е с т ь  к а з е н н ы е  л ѣ с а ,  у д о б н ы е  д л я  
с п л а в а  р ѣ к и ,  в о о б щ е ,  г д ѣ  л ѣ с ъ  п р е д с т а в л я в г ъ  н ѣ к о т о р у ю  ц ѣ н н э с г ь ,  а  з д ѣ с ь ,  

п р е ж д е ,  к т о  ж и л ъ  б л и з к о  о г ъ  т р а к т а ,  з а н и м а л и с ь  и з в о з о а ь ,  в о з и л и  н а с -  
с а ж и р о в ъ  и  п о ч т у ,  а  с ъ  п р о в е д е н і е м ъ  ж е л з ѣ н о й  д о р о г и  э т о т ъ  п р о м ы с е л ъ  
с а м ъ  с о б о й  и с ч е з ъ ,  и  и м ъ  б о л ь ш е  н и ч е г о  н е  о с т а е т с я ,  к а к ъ  л е ж а т ь  д а  

п и т ь  ч а й ;  к о е - к т о ,  п р а в д а ,  з а н и м а е т с я  о х о т о й ,  п у ш н ы м ъ  п р о м ы с л о м ъ ,  д л я  
ч е г о  и н о г д а  у х о д я г ъ  и  у ѣ з ж а ю т ъ  о ч е н ь  д а л е к о ,  в е р с г ъ  з а  3 0 0 — 4 0 0 ,  и  
н а  ю г ъ ,  к ъ  М и н у с и н с к у ,  и  н а  с ѣ в е р ъ ,  б ь ю г ъ  б ѣ л о к ъ ,  л и с и ц ъ ,  г о р н о с т а е а ъ ,  
м е д в ѣ д е й ;  о с е н ь ю  о х о т я т с я  н а  к о з ь  и  о л е н е й ,  х о т я  п о с л ѣ д н і е  в с т р ѣ ч а ю т с я  

т о л ь к о  б л и ж е  к ъ  И р к у т с к у ,  и  ю ж н ѣ е  Д а  и  э т о т ъ  п р о м ы с е л ъ ,  п е р е ш е д ш і й  
к ъ  с о в р е м е н н о м у  п о к о л ѣ н і ю  п о  н а с л ѣ д с т в у  о т ъ  о б и т а т е л е й  г л у х о й  т а й г и  

г д ѣ  н и  з е м . т е д ѣ . і і е  н и л ѣ с н а я  т о р г о в л я  н е  м о г л и  б ы т ь  п р и б ы л ь н ы м и ,  з д е с ь  
м а л о  к ѣ м ъ  п р и м е н я е т с я .

—  А  н а с к о л ь к о  в ъ  э т и х ъ  м ѣ с т а х ъ  п р и б ы л ь н о  п о л е в о е  х о з я й с т в о ?
—  К а к ъ  в а м ъ  с к а з а т ь ?  Я  с а м ъ  о д н о  в р е м я  п р о б о в а л ъ  з а н и м а т ь с я  

и м ъ ,  н о  с л а в а  Б о г у  в о  в р е м я  б р о с и л ъ .
—  А  ч т о ?
—  Д а  т о ,  ч г о  д ѣ л о  э т о  з д ѣ с ь  т р е б у е г ъ  м н о г о  т р у д а ,  б о л ы н п х ъ  

з н а н і й  и  д е н е г ъ .  В е с т и  х о з я й с т в о  т а к п м ъ  о б р а з о . м ъ ,  к а к ъ  в е д е т с я  о н о  
к р е с т ь я н а м и ,  м о ж н о  т о л ь к о  п р и  н а л и ч н о с т и  б е з н л а т н о й  р а б о ч е й  с и л ы ,  а  

п р и  н а е м н о й  о б р а б о т к ѣ  о в ч и н к а  в ы д е л к и  н е  с т о и т ь :  р а б о ч і я  р у к и  д о 
р о г и ,  д а  и  н е  в с е г д а  и х ъ  м о ж н о  д о с т а т ь ,  т а к ъ  к а к ъ  н а н и м а ю т с я  п о ч т и  

и с к л ю ч и т е л ь н о  п о с е л е н ц ы  и л и  в с я іс ій  б е з д о м н ы й  б р о д я ч і й  л к ц ъ ,  а ,  с т а л о -  
б ы т ь ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  н а н я т ь  р а б о т н и ц а ,  н а д о  ж д а т ь  с л у ч а я .  В п р о ч е м ъ ,  

в ъ  б о л ы н и х ъ  с е л а х ъ  э т о  т е п е р ь  у п р о с т и л о с ь ,  и  п р е д л о ж е н і е  и н о г д а  д а ж е  
п р е в ы ш а е т ъ  с п р о с ъ ,  а  в ъ  г л у х о й  т а й г ѣ  в с е  и д е т ъ  п о - п р е ж н е м у :  в о л н а  
п р и ш л ы х ъ  л ю д е й  т у д а  е щ е  н е  д о х л ы н у л а .  З а т ѣ м ъ  б о л ь ш о е  п р е п я т с т в і о  

д л я  з е м л е д ѣ л і я  и р е д о с т а в л я е т ъ  е щ е  и  к л и м а т ъ .
—  Л ѣ т о з д ѣ с ь ,  х о т я  и  ж а р к о е — ж а р а  д о х о д и т ь  и н о г д а  д о  3 5 s ,  а  и н о г д а  

и  4 0 ° — н о  о т н о с и т е л ь н о  к о р о т к о е ,  а  г л а в н о е ,  с т р а ш н о  к а п р и з н о е .  З е м л я  
о б н а ж е н а  о т ъ  с н ѣ г а  с ъ  к о н ц а  а п р ѣ л я  п о  к і н е ц ъ  с е н т я б р я ,  з н а ч и т ъ ,  п я т ь  

м ѣ с я ц е в ъ — в р е м я  д о с т а т о ч н о е ;  н о  и н о г д а  в ъ  п о л ѣ ,  к о г д а  х л ѣ б ъ  т о л ь к о  ч т о  
н а л и в а е т с я ,  в ы п а д а ю т ь  м о р о з ы ,  и ,  к о н е ч н о ,  в е с ь  у р о ж а й  п р о н а д а е т ъ ,  ч т о ,  

м е ж д у  п р о ч и м ъ .  и  с л у ч и л о с ь  в ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у ,  к о г д а  х л ѣ б ъ  в ы м е р з ъ  н а  
к о р н ю . . .  В с е  э т о  о т р а ж а е т с я ,  к о н е ч н о ,  н а  б л а г о с о с т о я н і и  н а с е л е н і я ,  а ,  

г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  о г ъ  э т о г о  с т р а д а ю т ъ  н о в о с е л ы - п е р е с е л е н ц ы ,  е щ е  н е  
о с ѣ в ш і е ,  к а к ъ  с л ѣ д у е т ъ ,  и  н е  п р и с п о с о б и в ш и е с я  к ъ  м ѣ с т н ы м ъ  у с л о в і я м ъ .  

О с о б е н н о  п л о х о  п р и х о д и т с я  х о х л а м ъ ,  з а  т о  о н и  у ж е  п р о н ю х а л и  э т у  и с т о р і ю ,  
и т е п е р ь  с ю д а  п о ч т и  н е  п е р е с е л я ю т с я .  К ъ  н а м ъ  и д ѵ т ъ  б ѣ л о р у с с ы — м о г и -  

л е в с к і е ,  с м о л е н с к і е ,  и з ь  в е л и к о р у с с к и х ъ  г у б е р н і й ,  н о  п е р е с е л я ю т с я  в о о б щ е  
н е  м н о г о ,  т а к ъ  ч т о  Е н и с е й с к а я  и  И р к у т с к а я  г у б е р н і и  д о  с и х ъ  п о р ъ ,  к а 

ж е т с я ,  с л у ж а т ъ  м е с т о м ъ  с с ы л к и ,  к а к ъ  и  Я к у т с к а я  о б л а с г ь .
—  С т р а н н о ,  д о  с н х ъ  п о р ъ  д е р ж и т с я  у  н а с ъ  в ъ  Р о с с і н  у к о р е н и в ш е е с я  

м н ѣ н і е ,  ч т о  С и б и р ь  э т о  з о л о т о е  д н о ,  в ъ  о с о б е н н о с т и ,  с ъ  п р о в е д ѳ н і е м ъ  д о 



2 2 „ в - ь с т н и к ъ  з н а н і я " .

р о г и ;  п о  в а ш и м ъ  с л о в а м ъ  э т о г о  н е  в и д н о .  Г д ѣ  ж е  э т и  б о г а ч и - з а и м о ч н и к и ,  
ж и в у щ і е  ч у т ь  н е  п о м ѣ і ц п к а м и ,  г д ѣ  п р і и с к и ,  н а  к о т о р ы х ъ  д е н ь г и  к о л о с с а л ь н о  
д е ш е в ы ?  Е с т ь  в ѣ д ь  и  д о  с и х ъ  п о р ъ  э т о ?

—  Д а ,  е с т ь ,  и  м н ѣ н і е  о  з о л о т о м ъ  д н ѣ ,  п о ж а л у й ,  в ѣ р и о ,  н о  в с е  э т о  в ъ  
б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  о т д а л е н н о м ъ  б у д ѵ щ е м ъ  Д о р о г а ,  п р а в д а ,  п р и н е с л а  о г р о м н у ю  
п о л ь з у  С и б и р и ,  н о  п о к а  т о л ь к о  у з к о й  п о л о с ѣ  е я ,  в е р с т ъ  н а  1 0 0 ,  н у .  с а м о е  

б о л ь ш е е  д в ѣ с т и  в ъ  о б ѣ  с т о р о н ы  о т ъ  л и н і и .  Б л а г о д а р я  ж е д ѣ з н о й  д о р о г ѣ ,  
з д ѣ с ь ,  к а к ъ  в ы  з н а е т е ,  р а з в и л а с ь  с о в е р ш е н н о  н о в а я  х о з я й с т в е н н а я  о т р а с л ь —  

м о л о ч н о е  х о з я й с т в о ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  м а с л о д ѣ л і е ,  п о  э т о  т о л ь к о  в ъ  
м ѣ с т н о с т и ,  п р и л е г а ю щ е й  к ъ  п у т и ,  а  д а л ь ш е ,  с а м и  п о с у д и т е ,  к а к о й  р а с ч е т ъ  

п р о и з в о д и т ь  м а с л о ,  к о г д а  д о с т а в л я т ь  е г о  д о  ж е л ѣ з н о д о р о ж н о й  с т а н ц і и  
м о ж н о  т о л ь к о  ч е р е з ъ  д в о ѳ - т р о е  с у т о к ъ ,  д а  е щ е  и н о г д а  в ы о ч н ы м ъ  п у т е м ъ ? —  

Т о ч н о  т а к ж е  и  п р і и с к и .  В ъ  р а й о п ѣ  п р і и с к о в ъ ,  п о л о ж п м ъ ,  в ъ  М а р і и п с к о м ъ  
о к р у г ѣ ,  к о н е ч н о ,  ж и в е т с я  о т н о с и т е л ь н о  н е д у р н о ,  е щ е  и  д о  с и х ъ  п о р ъ  
о т т у д а  у х о д я т ъ  и н о г д а  с ъ  о ч е н ь  б о л ь ш и м и  д е н ь г а м и ,  ж и з н ь  т а м ъ ,  е с л и  х о 

т и т е — р а з л и в а н н о е  м о р е ,  д е н ь г и  ш в ы р я ю т с я  з р я ,  н о  к а к а я  к р а ю - т о  о т ъ  э т о г о  
п о л ь з а ?  в ѣ д ь ,  к р о м ѣ  з о л о т о п р о м ы і ц л е н н и к о в ъ  и  л и ц ъ ,  п р и ч а с т н ы х ъ  к ъ  

п р і и с к а м ъ ,  н и к т о  н и ч е г о  н е  п о л у ч а е т е ;  п р а в д а ,  о к р е с т н о е  н а с е л е н і е  п о р я 
д о ч н о  з а р а б а т ы в а е т е  т о р г о в л е й ,  н о  о н о  ж е  и  т е р п и т е  о т ъ  п р і и с к о в ъ :  н и г д ѣ  

н е  с л у ч а ю т с я  т а к ъ  ч а с т о  к р а ж и  и  у б і й с т в а ,  к а к ъ  н а  н р і и с к а х ъ ,  х о т я ,  
о п я т ь - т а к и  н а д о  с к а з а т ь ,  э т и  о н е р а п і и  в о о б щ е  н е  в ъ  д и к о в и н у  и  д л я  

о с т а л ь н о й  С и б и р и .  Т ѣ х ъ  б о г а ч е й - з а и м о ч н и к о в ъ ,  о  к о т о р ы х ъ  в ы  г о в о р и л и ,  
и  о  к о т о р ы х ъ  п и с а л ъ ,  п о л о ж и м ъ ,  К о р о л е н к о ,  т е п е р ь  о с т а л о с ь  о ч е н ь  м а л о .  
Б о л ь ш и н с т в о  в ѣ д ь  и з ъ  н и х ъ  ж и л о  н а  т р а к т у ,  и  б о г а т ѣ л о  р а з н ы м и  т е м н ы м и  
с п о с о б а м и ,  о т ъ  с о д е р ж а н і я  п о с т о я л ы х ъ  д в о р о в ъ  и  п о ч т о в ы х ъ  л о ш а д е й ,  д о  
к р а ж ъ  и  г р а б е ж е й  в к л ю ч и т е л ь н о ;  н ѣ к о т о р ы е  e u r e  и  т е п е р ь  п р о ж и в а ю т ъ  

н а г р а б л е н н ы й  д е н ь г и .  С ъ  у н и ч т о ж е н і е м ъ  м о с к о в с к а г о  т р а к т а  с а м о  с о б о й  
в ы ш л о ,  т а к ъ  ч т о  и  и м ъ  п р и ш л о с ь  с н и м а т ь с я  с ъ  н а с и ж с н н ы х ъ  г н ѣ з д ъ .  О д н и  
п р и с т р о и л и с ь  н а  ж е л ѣ з н о й  д о р о г ѣ ,  з а н я л и с ь  т о р г о в л е й  н а  с т а н ц і я х ъ  и  в ъ  

г о р о д а х ъ ,  н е  п р е к р а щ а я  и  т е м н ы х ъ  о п е р а ц і й ;  д р у г і е  п е р е б р а л и с ь  н а  б о 
к о в ы е  т р а к т ы ,  и л и  з а  Б а й к а л ъ ,  г д ѣ  п р о м ы ш л я ю т ъ  т ѣ м ъ  ж е ,  и  т о л ь к о  т ѣ ,  
у  к о т о р ы х ъ  б ы л и  д е н ь г и ,  о с т а л и с ь  н а  м ѣ с т ѣ  н  з а н и м а ю т с я  з е м л е д ѣ л і е м ъ ,  
с к о т о в о д с т в о м ъ ,  в е д у т ъ  т о р г о в л ю  м а с л о м ъ  и  м а л о - п о - м а л у  п р е в ы ш а ю т с я  

в ъ  к а п и т а л и с т о в ъ . . .  О д н а к о ,  г о с п о д а ,  я  н а д о ѣ л ъ  в а м ъ ,  д о л ж н о  б ы т ь  п о р я 
д о ч н о  с в о е й  б о л т о в н е й ;  в п р о ч е м ъ ,  с к о р о  К р а с н о я р с к у  т а м ъ  я  с л ѣ з а к ь

—  Н ѣ т ъ ,  ч т о  в ы ,  п о ж а л у й с т а ;  м ы  с ъ  б о л ь ш и м ъ  л ю б о и ы т с т в о м ъ  с л у -  
ш а е м ъ  в а с ъ :  в с е ,  в ѣ д ь ,  э т о  д л я  н а с ъ  с о в е р ш е н н о  н о в о ,  а  п о т о м у ,  к о н е ч н о ,  

ч р е з в ы ч а й н о  и н т е р е с н о .
—  Д а ,  в с ѣ  э т и  в о п р о с ы  о ч е н ь  и н т е р е с н ы  и  д л я  н а с ъ .  С и б и р ь — м о 

л о д а я  с т р а н а ,  и  д л я  е я  р а з в и т і я  о н и  и м ѣ ю т ъ  н е  м а л о в а ж н о е  з н а ч е н і е .  
Х о т я  т а к ъ  г о в о р и т ь ,  к о н е ч н о ,  н е л ь з я ;  С и б и р ь  —  э т о  с л и ш к о м ъ  о б ш и р н о е  
п о н я т і е ,  а  в с ѣ  э т м  в о п р о с ы  к а с а ю т с я  л и ш ь  о п р е д ѣ л е н н ы х ъ  у г о л к о в ъ  е я .  
К у л ь т у р н о е  р а з в и т і е  С и б и р и  о ч е н ь  с в о е о б р а з н о ,  и  и м е н н о  т ѣ м ъ ,  ч т о  к у л ь 

т у р а  п о ч т и  н е  к а с а е т с я  в с е й  с т р а н ы — т а к ъ  в е л и к а  е я  п л о щ а д ь — а  к а ж д ы й  
г о р о д ъ ,  к а ж д ы й  у г о . ю к ъ  р а з н п в а е т с я  с а м о с т о я т е л ь н о ,  а а ж е  б о л ь ш е , — к у л ь 

т у р а  к а с а е т с я  т о л ь к о  н а и б о л ѣ е  н а с е л е н н ы х ъ  м ѣ с т ъ  е я — г о р о д о в ъ .
—  В ы  и з ъ  К р а с н о я р с к а ?
—  І і ѣ т ъ ,  и з ъ  Т о м с к а ,  н о  х о р о н ю  з н а ю  и  К р а с н о я р с к у  т а к ъ  к а к ъ  

ж и л ъ  т а м ъ  т р и  г о д а .
—  С к а ж и т е ,  ч т о  з а  г о р о д а  Т о м с к ъ  и  К р а с н о я р с к ъ ?

—  Д о в о л ь н о  н е я с н ы й  в о п р о с у  ч т о  э т о  з а  г о р о д а ?  Т о м с к ъ ,  н а п р и м ѣ р у  
г о р о д ъ  м а л о  ч ѣ м ъ  о т л и ч а ю щ і й с я  о т ъ  р о с с і й с к и х ъ  г о р о д о в ъ .  В о о б щ е  я  зж-
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м ѣ т и л ъ ,  ч т о  п у б л и к а ,  п р и б ы в а ю щ а я  с ю д а  и з ъ  Р о с с і и ,  в с е г д а  у д и в л я е т с я ,  
ч т о  с и б и р е к і е  г о р о д а  о ч е н ь  п о х о ж и  н а  р о с с і й с к і е .  О д н а ж д ы ,  к о г д а  я  к о м у - т о  
и з ъ  т а к и х ъ  г о с п о д ь  с к а з а л ъ ,  ч т о  в ъ  К р а с н о я р с к ѣ  и м ѣ е т с я  т е л е ф о н ъ ,  о н ъ  
с ъ  в е л и ч а й ш и м ъ  и з ѵ м ч е н і е м ъ  п е р е с п р о с и л ъ :  « т е л е ф о н ъ ?  д а  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь ! »  

д о  т о г о  э т о  п о к а з а л о с ь  е м у  п о р а з и т е л ь н ы м ъ ,  ч т *  в ъ  к а к о м ъ - т о  К р а с н о я р с к ѣ ,  
л е ж а щ е м ъ  ч у т ь  л и  н е  т а м ъ ,  к у д а  д а ж е  и  з н а м е н и т ы й  М а к а р ъ  н е  р ѣ і п а е т с я  

г о н я т ь  т е л я т ъ ,  и м ѣ е т с я  в д р у г ъ  „ т е л е ф о н ъ “ ,  о  ч е м ъ  м н о г и м ъ  р о с с і й с к н м ъ  г о -  
р о д к а м ъ  п р и х о д и т с я  е ш е  л и ш ь  м е ч т а т ь .  Н о  т и п у ,  п р а в д а ,  с и б и р с к і е  г о р о д а  

о т л и ч а ю т с я  о т ъ  р о с с і й с к и х ъ :  д е р е в я н н ы е  н е к р а ш е н н ы е  д о м а ,  д е р е в я н н ы я  
к р ы ш и ,  д о с ч а т ы я  т р о т у а р ы ,  в с е  э т о  в ъ  Р о с с і и  б о л ь ш а я  р ѣ д к о с т ь ,  н о  и  в ъ  

с и б и р с к и х ъ  г о р о д а х ъ  о н и  в с т р ѣ ч а ю т с я  т е п е р ь  у ж е  т о л ь к о  н а  о к р а п н а х ъ ,  
в ъ  ц е н т р ѣ  ж е  п о ч т и  в с е г д а  п р е о б л а д а ю т ъ  п о с т р о й к и  о б щ е г о р о д с к о г о  т и п а .  

З а т о  о б ы в а т е л и  н а ш и х ъ  г о р о д о в ъ  к у д а  и н т е л л н г е н т н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  р о с с і й -  
с к и х ъ ;  э т о  и  я  з а м ѣ т и л ъ ,  к о г д а  т о л ь к о  ч т о  и р і ѣ х а л ъ  с ю д а ,  д а  и  о т ъ  м и о -  
г и х ъ  п р и х о д и л о с ь  с л ы ш а т ь  т о  ж е  с а м о е .  П р о и з о ш л о  э т о ,  в ѣ р о я т н о ,  о т 
т о г о ,  ч т о  Р о с с і я ,  п о  с т р а н н о м у  н е д о р а з у м ѣ н і ю ,  в ы с ы л а л а  в ъ  С и б и р ь  л у ч ш і й  
э л е м е н т ъ  в ъ  с м ы с л ѣ  к у л ь т у р н о с т и .  І І о л и т и ч е с к і е  с с ы л ь н ы е ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  
о ч е н ь  м н о г о  с д ѣ л а л и  и  т е п е р ь  д ѣ л а ю т ъ  д л я  р а з в и т і я  к у л ь т у р н о с т и  в ъ  С и 
б и р и .  Д а  и н а ч е  и  б ы т ь  н е  м о ж е т ъ :  ч е л о в ѣ к ъ ,  в ы х в а ч е н н ы й  с р а з у  и з ъ  к у л ь -  

т у р н а г о  о б щ е с т в а  и  п р и т о м ъ  п о ч т и  в с е г д а  и з ъ  н а и б о л ѣ е  л у ч ш е й  е г о  ч а с т и  
и  п е р е с а ж е н н ы й  н а  н о в о е  м ѣ с т о ,  д а ж е  с о в е р ш е н н о  д и к о е ,  е с л и  н е  п о г и -  

б а е т ъ ,  т о  п е р е н о с и т ь  с ъ  с о б о й  с ю д а  с в о и  к у л ь т у р н ы е  и н т е р е с ы ,  п р и в ы ч к и ,  
ч т о ,  к о н е ч н о ,  м а л о - и о - м а л ѵ  п е р е н и м а е т с я  о к р у ж а ю щ и м и .  А  т а к ъ  к а к ъ  п е 

р е с а д к и  т а к о г о  р о д а  с о в е р ш а л и с ь  и  с о в е р ш а ю т с я  д о в о л ь н о  ч а с т о  и  п р и т о м ъ  
п о ч т и  в с е г д а  в ъ  и з р я д н о м ъ  к о л п ч е с т в ѣ ,  т о  я с н о ,  ч т о  в о з м о ж н о с т ь  р а з в и т і я  
у  с и б и р я к о в ъ  б ы л а  г о р а з д о  б о л ь ш а я ,  ч ѣ м ъ  у  р о с с і й с к о й  п у б л и к и .  Д а л ь ш е  
в ы  с а м и  в ъ  э т о м ъ  у б ѣ д и т е с ь  и  в с т р ѣ т и т е ,  п а п р и м ѣ р ъ ,  м е ж д у  ф е л ь д ш е р а м и ,  
м а ш и н и с т а м и ,  к о н т о р щ и к а м и  в п о л н ѣ  и н т е л л и г е н т н ы х ъ  л ю д е й ,  т о г д а  к а к ъ  
в ъ  Р о с с і и  п о д о б н ы й  г о с п о д и н ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  р а р и -  

т е т ъ ,  о  к о т о р о м ъ  м о ж н о  п и с а т ь  в ъ  г а з е т а х ъ .  Т е п е р ь  о г р о м н о е  б о л ь ш и н с т в о  
с и б и р с к о й  м о л о д е ж и  ѣ д е т ъ  п о л у ч а т ь  в ы с ш е е  о б р а з о в а н і е  н е  т о л ь к о  в ъ  
Т о м с к ъ ,  І І е т е р б у р г ъ  и  М о с к в у ,  н о  в ъ  Б е р л и н ъ ,  М ю н х е н ъ ,  П а р и ж ъ ,  Н І в е й -  
ц а р і ю  и  т .  д . ,  и  с о в р е м е н е м ъ  С и б и р ь  б у д е т ъ  и м ѣ т ь  с в о и х ъ  в р а ч е й , ,  и н ж е -  

н е р о в ь ,  ю р и с т о в ъ ,  а  в ъ  р а з в и т і и  о п е р е д и т ь  Р о с с і ю  н а  м н о г о  л ѣ т ъ .
—  Н у ,  п о л о ж и м ъ !

—  В о т ъ  в а м ь  и  п о л о ж и м ъ .  А  ч т о ,  г о с п о д а ,  к а к ъ  в ы  о т н о с и т е л ь н о  
о б ѣ д а ? — в д р у г ъ  п е р е б и л ъ  с а м ъ  с е б я  н а ш ъ  с о б е с ѣ д н и к ъ .

—  Ч т о - ж ъ ,  и д е м т е .
В ъ  К р а с н о я р с к ! ,  п о п а д а е м ъ  в е ч е р о м ъ .  в ъ  с у м е р к а х ъ  н а  г о р и з о н т ѣ  

р и с у ю т с я  г о р ы ,  с т а л ь н а я  п о л о с а  Е н и с е я ,  о г о н ь к и ,  н е я с н ы е  с и л у э т ы  
п о с т р о е к ъ ;  в о к р у г ъ  в о к з а л а  м я г к о  с в ѣ т я т ъ  б о л ь ш і е  э л е к т р и ч е с к і е  ш а р ы .  

Н а  в о к з а л ѣ  д в и ж е н і е ,  ш у м ъ ,  о ж и в л е н і е .
—  М ы  о с т а н а в л и в а е м с я  и  р а з г л я д ы в а е м ъ  т о л п у .

О б ы в а т е л ь - т о  с о в с ѣ м ъ ,  к а к ъ  у  н а с ъ ,  в о т ъ  ш т у к а - т о ,  Г о с п о д и  т ы  
Б о ж е ! — в о с х и щ а е т с я  д о к т о р ъ ,  з а к у р и в а я

—  Т о л ь к о  э т о т ъ  п р о с н у л с я .  Н а ш ъ  т о т ъ ,  с л о в н о  р ы б а  в ъ  к а д ѵ ш к ѣ ,  
а  э т о т ъ  в и ш ь - т ы  т а к ъ  и  б у р л и т ь .  В о т ъ - т е  и  А з і я !  Ч у д е с а ,  б р а т ц ы !

—  Н у ,  в ы ,  п о л а г а ю ,  с л ы ш а л и ,  и в т е л л и г е н т ъ - т о  и о в ѣ с т в о в а л ъ ,  в ѣ д ь ,  п о 
ж а л у й ,  п р а в д а .

—  П о ч е м у  н е п р а в д а , — в о н ъ  п о с м о т р и т е  т и п ъ ,  т о т ъ  в ъ  п е н с н э ,  н у ,  
п р я м о  п и с а т е л ь ,  р а д и к а л ъ  и л и  ч т о - н и б у д ь  в ъ  э т о м ъ  р о д ѣ .  Г о в о р и т ь  э г а к ъ ,  

д о л ж н о  б ы т ь ,  м о л о д ы м ъ  б а р и т о н ч и к о м ъ ,  г о р я ч о ,  у б ѣ ж д е н н о ,  а  в о н ъ  с м о 
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т р и т е ,  с м о т р и т е ,  и н т е л л и г е н т к а  с т р и ж е н н а я ,  а х ъ ,  т ы , -  Г о с п о д и !  Д о л ж н о ,  
к у р с и с т к а  в ы с л а н н а я .  Н у ,  е й - Б о г у ,  е с л и  б ы  н е  в о н ъ  э т а  а з і а т с к а я  м о р д а  

в ъ  м а л а х а ѣ ,  н и  з а  ч т о  н е  п о в ѣ р и л ъ  б ы ,  ч т о  э т о  К р а с н о я р с к ъ  и  С и б и р ь .
У ѣ з ж а е м ъ  н з ъ  К р а с н о я р с к а  н о ч ь ю ,  т а к ъ  ч т о ,  к р о м ѣ  о г о н ь к о в ъ  и  е щ е  

с в ѣ т л ѣ ю щ е й  п о л о с ы  Е н и с е я ,  н и ч е г о  н е  в и д н о .  Н а  о б р а т н о м ъ  п у т и  в ъ  
Р о с с і ю  м н ѣ  п р и ш л о с ь  о с т а н о в и т ь с я  в ъ  К р а с н о я р с к ѣ  н а  н ѣ с к о л ь к о  д н е й ,  и  

т о г д а  я  о с м о т р ѣ л ъ  е г о  п о д р о б н о .  Э т о  о ч е н ь  к р а с и в ы й  и  п о  в н ѣ ш н е . с т и  и  
п о  м ѣ с т о п о л о ж е н і ю  г о р о д ъ ,  ч е м у  о ч е н ь  с п о е о б с т в у ю т ъ  д о в о л ь н о  в ы с о к і е  
о т р о г и  С а я и с к и х ъ  г о р ъ  и  Е н и с е й .  Е с л и  с м о т р ѣ т ь  н а  К р а с н о я р с к ъ  и з д а л и  

с ъ  г о р ъ ,  о н ъ  н а п о м и н а е г ъ  с о б о й ,  ч т о - т о  в р о д ѣ  к р ы м с к и х ъ  и л и  к а в к а з -  
с к и х ъ  г о р о д о в ъ .  О к р е с т н о с т и  К р а с н о я р с к а ,  к р о м ѣ  х у д о ж е с т в е н н о й  к р а с о т ы ,  

п о л н ы  в с я к и х ъ  ф о к у с о в ъ  п р и р о д ы ;  и м и  о с о б е н н о  и з о б и л у е т ъ  п р и т о к ъ  Е н и 
с е я ,  Ы а н а .  В ъ  6  в е р с т а х ъ  о т ъ  К р а 

с н о я р с к а  н а х о д я т с я  з н а м е н и т ы е  п о 
ч т и  н а  в с ю  С и б и р ь  т а к ъ  н а з ы в а 
е м а я  « с т о л б ы » .  Э т о  о г р о м н ы я  с к а л ы ,  

д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  т о р ч а щ і я  т р е м я  в ы 
с о к и м и  к у п о л о о б р а з н ы м и  с т о л б а м и .  

О д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  п о х о ж ъ  н а  т а к ъ  
н а з ы в .  « ч о р т о в ъ  п а л е ц ъ » ,  к а к і е  

о б р а з у ю т с я  в ъ  п е с к ѣ  о т ъ  у д а р а  
м о л н і и ,  т о л ь к о  у в е л и ч е н н ы й  в о  
м н о г о  м и л л і о н о в ъ  р а з ъ .  В с ѣ  о н и  с ъ  

б о л ы н и м ъ  в к у с о м ъ ,  т о ч н о  к а к и м ъ -  
н и б у д ь  х у д о ж н и к о м ъ - г и г а н т о м ъ  р а 

з у к р а ш е н ы  т а м ъ  и  с я м ъ  р а з б р о с а н 
н ы м и  б е р е з к а м и ,  с о с н а м и  и  е л я м и .  
« С т о л б ы »  и з л ю б л е н н о е  м ѣ с т о  п р о -  

г ѵ л о к ъ  к р а с н о я р с к и х ъ  о б ы в а т е л е й  
и ,  б л а г о д а р я  э т о м у ,  и м ѣ ю т ъ  у ж е  
« к у л ь т у р н ы й »  в и д ъ ;  т е п е р ь  т а м ъ  
п о с т р о е н ы  ш а л а ш и к и ,  к а м н и  и с 

п е щ р е н ы  в с е в о з м о ж н ы м и  н а д п и 
с я м и ,  и н и ц і а л а м и  и  п р . ,  в с е  э т о ,  
к о н е ч н о ,  и о р т и т ъ  п р и р о д н у ю  х у д о 

ж е с т в е н н о с т ь .
П н т е л л е г е н т н ы й  п а с с а ж и р ъ  в ъ  К р а с н о я р с к ѣ  с л ѣ з ъ .  М ы  с ъ  д о к т о р о м ъ  

о с т а е м с я  в ъ  к у п э в д в о е м ъ ,  и  н а  э т о т ъ  р а з ъ  н а с ъ  у ж ъ  н е  т р е в о ж и т ъ  б о л ѣ е  
н и к т о .  Н а  с л ѣ д у ю щ і й  д е н ь  о п я т ь  б е з к о н е ч н о - о д н о о б р а з н а я  т а й г а .  К о е - г д ѣ  
п о п а д а ю т с я  у ж е  н е б о л ы п і я  г о р ы — о т р о г и  С а я н о в ъ .  П о  д о р о г ѣ  о б г о н я е м ъ  

п е р е с е л е н ч е с к і й  п о ѣ з д ъ .  К р а с н ы е  т о в а р н ы е  в а г о н ы  п е р е п о л н е н ы  л ю д ь м и .  
Н з ъ  о т в о р е н н ы х ъ  д в е р е й  в а г о н о в ъ  в и д н о  м н о ж е с т в о  г о л о в ъ ,  с ъ  л ю б о п ы т -  

с т в о м ъ  п р о в о ж а ю щ и х ъ  п а с с а ж и р с к і й  п о ѣ з д ъ .  м о л о д а я  б а б а  с ъ  з а м ѣ ч а т е л ь н о  
с и м п а т и ч н ы м ъ  л и ц о м ъ  г р у с т н о  с м о т р и т ъ  н а  п р о б ѣ г а ю щ і й  п о ѣ з д ъ ,  м е л ь к а е т ъ  

х о р о ш е н ь к а я  ф і з і о н о м і я  д ѣ в о ч к и  с ъ  б о л ь ш и м и  к а р и м и  г л а з а м и ,  д а л ь ш е  
б о р о д а т ы й  м у ж и к ъ  р а в н о д у ш н о  с м о т р и т ъ  в ъ  о д н у  т о ч к у :  о ч е в и д н о ,  д о л г а я  

д о р о г а  и  у т о м л е н і е  о т б и л и  у  н е г о  в с я к і й  н н т е р е с ъ  к ъ  о к р у ж а ю щ е м у  м і р у .  
З а  к р а с п ы м и - п е р е с е л е н ч е с к и м и  —  б о л ь ш о й  с ѣ р ы й  в а г о н ъ  с ъ  н а д п и с ь ю  

« с а н и т а р н ы й - ,  и з ъ  о к н а  у с т а л ы м и  г о л у б ы м и  г л а з а м и  р а з г л я д ы в а е т ъ  п у б 
л и к у  к у д л а т ы й  с т у д е н т ъ - м е д и к ъ ,  с о п р о в о ж д а ю щ і й  п о ѣ з д ъ .  Т и н и ч н ы я  л и ц а  

п е р е с е л е н ц е в ъ ,  т и п и ч н ы е  к о с т ю м ы  и  г о в о р ъ  п р о и з в о д я т ъ  т а к о е  в п е ч а т л ѣ н і е ,  
б у д т о  п о л у ч и л ъ  в ѣ с т о ч к ѵ  с ъ  р о д и н ы ;  н е в о л ь н о  п е р е н о с и ш ь с я  т у д а ,  д а л е к о
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д о м о й ,  г д ѣ ,  к а к ъ  к а ж е т с я ,  и н а ч е  с в ѣ т и г ь  с о л н ц е ,  г д ѣ  т е п е р ь  в с е  ц в ѣ т е т ъ  и  
з е л е я ѣ е т ъ ,  г д ѣ  э т и  л ю д и  к а ж у т с я  н е  ж а н р о в о й  к а р т и н к о й ,  в ы х в а ч е н н о й  
и з ъ  п р е к р а с н а г о  д а л е к а ,  о т ъ  в и н ш е в ы х ъ  с а д о в ъ  и  с т р о й н ы х ъ  т о п о л е й ,  а  
н а с т о л ь к о  г а р м о п и р у ю т ъ  с ъ  п р и р о д о й ,  ч т о  с т у ш е в ы в а ю т с я  и  н е  о б р а і ц а ю т ъ  

н а  с е б я  в а ш е г о  в н и м а н і я .
С о о б щ а ю  с в о и  в п е ч а т л ѣ н і я  

д о к т о р у .
—  Э х ъ  в ы  « х у д о ж н и к ъ » ,  в с е  

б ы  в а м ъ  ж а н р ъ  д а  п е й з а ж ъ ,  в ы  
б ы  в о т ъ  л у ч ш е  п о д у м а л и ,  к а к о й  
г о л о д ъ  и  к а к а я  н у ж д а  з а с т а в и л а  
э т о т ъ  ж а н р ъ  п о к и н у т ь  с в о й  и е й -  

з а ж ъ  п  п у с т и т ь с я  б р о д я ж и т ь  к ъ  
« ч е р т я м ъ  н а  к у л и ч к и » !  Т .  е . ,  б у д ь  

я  н а  и х ъ  м ѣ с т ѣ ,  н у ,  н и  з а  к а к і я  
к о в р и ж к и  н е  с о г л а с и л с я  б ы  о т п р а 
в и т ь с я  в ъ  т а к у ю  ч о р г о в у  д а л ь .  А  
в ѣ д ь  ѣ д у т ъ ,  ч о р т ъ  и х ъ  п о д е р и ,  и ,  

ч т о  х у ж е  в с е г о ,  ѣ д у г ь — н а - а в о с ь ,  
х о р о ш о  е щ е  и  с а м и  н е  з н а я - к у д а  
з а т а ш и т ъ  и х ъ  с у д ь б а ,  ѣ д у т ъ  д л я  
т о г о ,  ч т о б ы  ч е р е з ъ  г о д ъ  в е р н у т ь с я  
н а  р о д и н у ,  « г л а д н у ,  б о с у  и  н е п р и 
к р ы т ) - » .

Л  с к о н ф у ж е н н о  м о л ч а л ъ .
М ы  п р и л и п л и  к ъ  о к н у .
Н а  г о р и з о н т ѣ  л и л о в а я  п о л о с а  

л ѣ с а  м а л о - п о  м а л у  з а в о л а к и в а л а с ь  
с н н е в а т ы м ъ  т у м а н о м ъ ;  к о е - г д ѣ  б ѣ л ѣ л и  г ѵ е т ы я  о б л а к а  д ы м а — э т о  б ы л о ,  к а к ъ  

о к а з а л о с ь ,  н а ч и н а л о  т а е ж н а г о  п о ж а р а .  К ъ  в е ч е р }  в ъ  в о з д у х ѣ  н а ч а л о  с и л ь н о  
п а х н у т ь  г а р ь ю ;  н е б о  п р и н я л о  ж е л т ы й  о т т ѣ н о к ъ ,  к р а с н о е  с о л н ц е  н и з к о  о с т а 
н о в и л о с ь  н а д ъ  л ѣ с о м ъ ,  д ы м ъ  с г у щ а л с я  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е — м ы  в ъ ѣ з ж а л и  

в ъ  о б л а с т ь  п о ж а р а .  Н о ч ь ю  з а  Н и ж н е - У д и н с к о м ъ  п о ж а р ъ  п р н н я л ъ  ф а н т а с т и -  
ч е с к і й  в и д ь ;  о н ъ  н е  н о х о д и л ъ  н а  о б ы к н о в е н н ы й  п о ж а р ъ ;  н и г д ѣ  н е  б ы л о  

в и д н о  н и  б о л ь ш о г о  з а р е в а ,  н и  с и л ь н а г о  о г н я :  в с і ѣ д с т в і е  с ы р о с т и  т а й г а  « т л ѣ л а » ,  
о г о н ь  п е р е с к а к п в а л ъ  п о  с у х и м ъ  в ѣ т к а м ъ  и  с т е б л я м ъ  п р о ш л о г о д н е й  т р а в ы  

и  б у р ь я н а  и  т о л ь к о  в ъ  н а и б о л ѣ е  с у х н х ъ  м ѣ с т а х ъ ,  - и з о б и л у ю щ и х ъ  в а л е ж -  
н и к о м ъ ,  р а з г о р а л с я  в ъ  б о л ь ш о е ,  я р к о е  п л а м я .  Э т и  о д и п о к і е  о г о н ь к и  в ъ  

т е м н о т ѣ  н о ч и  п р е д с т а в л я л и  у д и в и т е л ь н о  к р а с и в о е  з р ѣ л и щ е ;  к а з а л о с ь ,  ч т о  
м ы  в ъ ѣ х а л и  в ъ  о г р о м н ы й  г о р о д ъ ,  ч т о  п о  г о р а м ъ  р а з б р о с а н о  б е з ч и с л е н н о е  
к о л и ч е с т в о  д о м о в ъ ;  и н о г д а  о г о н ь к и  в ы с т р а и в а л и с ь  в ъ  о д н у  п р я м у ю  л и н і ю  
и  т о г д а  п о х о ж и  б ы л и  н а  л и н і ю  с т о р о ж е в ы х ъ  к о с т р о в ъ  к а к о г о - н и б у д ь  
н е с м ѣ т н а г о  п о л ч и щ а ,  р а с п о л о ж и в ш а г о с я  н а  н о ч л е г ъ  п о  о к р е с т п ы м ъ  г о р а м ъ  
и  д о л п н а м ъ .  Д а л ь ш е  п о  п у т и  о г о н ь  п о с т е п е н о  п р и б л и ж а е т с я  к ъ  л и н і н  

ж е л ѣ з н о й  д о р о г и :  в ъ  о к н ѣ  в а г о н а  м е л ь к а е т ъ  г о р я щ і й  п е н ь ,  у м о л я ю щ е  
п р о т я н у в ш і й  к о р я в ы я  р у к и ,  в о н ъ ,  к а к ъ  с в ѣ ч а ,  э ф ф е к т н ы м ъ ,  п р я м ы м ъ  
п л а м е н е м ъ  г о р н т ъ  к о л о с с а л ь н а я  с о с н а :  п о ж а р ъ  у с и л и в а е т с я  в с е  б о л ь ш е ,  

ч е р н ы е  с и л у э т ы  о б г о р ѣ л ы х ъ  д е р е в ь е в ъ  р ѣ з к о  в ы р и е о в ы в а ю т с я  н а  о г н е н -  
н о м ъ  ф о н ѣ ,  д ы м ъ  п р о н и к а е т ъ  в ъ  в а г о н ъ ,  ѣ с т ъ  г л а з а ,  і ц е к о ч е т ъ  в ъ  н о с у .  
І І а р о в о з ъ  д а е т ъ  д л и н н ы й  п р о т я ж н ы й  с в и с т о к ъ ,  з в о н к о е ,  г о р н о е  э х о  ш а л о в 

л и в о  н о д х в а т ы в а е т ъ  о т з в у к ъ  и  н а  т ы с я ч у  л а д о в ъ  д о л г о  п е р е к а т ы в а е т ъ  е г о  п о  
д о л и н а м ъ .  В д р у г ъ  д в а  к о р о т к и х ъ  т р е в о ж н ы х ъ  с в и с т к а ,  с и л ь н ы й  т о л ч е к ъ , —
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п а с с а ж и р ы  н а д а ю т ъ  д р у г ъ  н а  д р у г а ,  п о ѣ з д ъ ,  п р о й д я  с а ж е н е й  п я т ь ,  в и з ж а  
и  с к р и п я  т о р м а з а м и ,  о с т а н а в л и в а е т с я .  Ч е р е з ъ  в а г о н ъ  п о с п ѣ ш н о  п р о б ѣ г а е т ъ  
р а с т е р я н н а я  ф и г у р а  к о н д у к т о р а .

—  Ч т о  с л у ч и л о с ь 7  Ч т о  т а к о е ? — с л ы ш а т с я  т р е в о ж н ы е  в о п р о с ы ,  ф и 
г у р а  м о л ч а  п р о б и р а е т с я  і ѵ ь  д в е р я м ъ ,  н е  у д о с т о и в ъ  в о п р о ш а ю і ц и х ъ  н и  
о д н и м ъ  с л о в о м ъ . . .  В ъ  в а г о н ѣ  т р е в о ж н о е  н е д о у м ѣ н і е .

К р у ш е п і е ? !  Т а к ъ  о т ч е г о  ж е  м ы  н е  л е т и м ъ  в ъ  п р о п а с т ь ,  о т ч е г о  н е  
с л ы ш н о  т р е с к а ,  с т о н о в ъ ,  к р и к а ? . .  Д ѣ л о ,  н а к о н е ц ъ ,  р а з ъ я с н я е т с я  п р о с т о .  
М ы  с т о и м ъ  у  с т а н ц і и  Х ѵ д о - Е л а н с к о й ,  н а  к о т о р о й  о т ъ  л ѣ с н о г о  п о ж а р а  з а -  
г о р ѣ л и с ь  д р о в а ,  з а г о т о в л е н н ы е  в ъ  о г р о м н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ .  П у б л и к а  в ы с ы -  
п а е т ъ  и з ъ  в а г о в ъ  л ю б о в а т ь с я  к а р т и н о й .  Н а п р а в о  о г р о м н о е  п л а м я ,  с в и р ѣ п о  
с в и с т я щ е е  и  б у ш у ю щ е е — м о р е  о г н я ;  с и л у э т ы  у ж е  о б г о р ѣ л ы х ъ  д е р е в ь е в ъ ;  
в о н ъ  л ѣ с н о й  в е л и к а н ъ  с т о и т ъ  в е с ь  о х в а ч е н н ы й  п л а м е н е м ъ  и ,  н е  в ы д е р -  
ж а в ъ  н а п о р а ,  п о д к о ш е н н ы й  у  к о р н я ,  с о  с т о н о м ъ  и  с т р а ш н ы м ъ  ш у м о м ъ  

р у ш и т с я  н а з е м ь ,  с н о п ы  и с к р ъ  п  г о р я щ и х ъ  ш а п о к ъ  в з д ы м а ю т с я  к в е р х у .  
Н а л ѣ в о  э ф ф е к т н о  в ы р и с о в ы в а ю т с я  н а  т е м н о м ъ  ф о н ѣ  л ѣ с а  и  н е б о ,  я р к о  

о с в ѣ щ е н н ы я  с т а н ц і о н н ы я  п о с т р о й к и ;  в о з я т с я  б ѣ г а ю т ъ  и  к р и ч а т ъ  л ю д и :  
з д а н і е  с т а н ц і н  п о л и в а ю т ъ  в о д о й .  П л а м я  т а к ъ  в е л и к о  и  с и л ь н о ,  ч т о ,  н е 

с м о т р я  н а  п о ч т и т е л ь н о е  р а з с т о я н і е ,  с т о я т ь  н а  п л о і ц а д к ѣ  с т а н о в и т с я  г о р я ч о .
—  Г о с п о д а ,  п о ж а л у й т е  в ъ  в а г о н ы ! — р а з д а е т с я  к р и к ъ  к о н д у к т о р а —  

с е й ч а с ъ  ѣ д е м ъ .
П р о т я ж н ы й  б а с о в ы й  с в и с т о к ъ  п а р о в о з а ,  и  м ы  т р о г а е м с я .  П о с т е п е н н о  

у с к о р я я  х о д ъ ,  п о ѣ з д ъ  с ъ  б ы с т р о т о й  м о л н і и  п р о н о с и т с я  м и м о  п о ж а р а  и ,  
н е с м о т р я  н а  э т о ,  в ъ  н а ш е м ъ  в а г о н ѣ  в с е - т а к и  л о п а ю т с я  д в а  с т е к л а .  П о 

ж а р ъ  с к р ы в а е т с я  з а  д е р е в ь я м и ,  в и д н о  т о л ь к о  о г р о м н о е  з а р е в о ;  г у с т о й  
ш п р о к і й  с т о л б ъ  я р к о  о с в ѣ щ е н н а г о  д ы м а  м е д л е н н о  п о д н и м а е т с я  к ъ  н е б у  

и  п о х о ж і й  н а  ф а н т а с т и ч е с к о е  о г н е н н о е  ч у д о в и щ е  м е д л е н н о ,  к а к ъ  б ы  н е 
х о т я ,  р а с п л ы в а е т с я  н а д ъ  т а й г о й .  Д ѣ с н о й  п о ж а р ъ  п р о д о л ж а е т с я .  С м о т р ѣ т ь  
с т а н о в и т с я  у ж е  с к у ч н о .  И д у  в ъ  к у п э ,  а  в ъ  г л а з а х ъ  в с е  е щ е  с т о я т ь  с л у 
ч а й н ы е  о б р а з ы  и  с и л у э т ы  п о ж а р и щ а ,  т о  о р и г и н а л ь н о й  с к а з о ч н о й  ф о р м ы ,  
о б г о р ѣ л ы й  п е н ь ,  т о  т е м н ы й  и з я щ н ы й  с и л ѵ э т ъ  с о с н ы ,  т о  г о р я щ і й ,  п а -  
д а ю щ і й  в е л и к а н ъ .

Н а  д р у г о й  д е н ь  м ы  р а з с т а е м с я  с ъ  д о к т о р о м ъ :  я  п о  д ѣ л у  д о л ж е н ъ  
б ы л ъ  о с т а н о в и т ь с я  н а  н ѣ с к о л ь к о  д н е й  н а  с т .  Т у л у н ъ .

Т у л у н ъ ,  б о л ь ш о е  т о р г о в о е  с е л о ,  н а х о д и т с я  в ъ  2 - х ъ  в е р с т а х ъ  о т ъ  
с т .  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и .  Н а з в а н і е  Т у л у н ъ  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  б у р я т с к а г о  с л о в а  

„ т у л у н ъ “ — м ѣ ш о к ъ ,  к о т е л ъ .  С е л о  п о л у ч и л о  э т о  и м я ,  в ѣ р о я т н о ,  б л а г о д а р я  
с в о е м у  м ѣ с т о п о л о ж е н і ю .  Р а с п о л о ж е н о  о н о  в ъ  к о т л о в и н ѣ  м е ж д у  т р е м я  х о л 
м а м и  н а  р ѣ к ѣ  „ Т у л у н ч и к ѣ “ ,  п р и т о к ѣ  р ѣ к и  „ Г и “ ,  т е к у щ е й  в ъ  ж и в о п и с -  
н ы х ь  г о р н ы х ъ  б е р е г а х ъ .  П о  с в о е й  в е л и ч и н ѣ ,  к у л ь т )  р н о с т н  и  б о г а т с т в у  
с е л о  м о г л о  б ы  н а з ы в а т ь с я  г о р о д о м ъ  и  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  о т н о ш е п і я х ъ  с т о и т ъ  

г о р а з д о  в ы ш е  с в о е г о  у ѣ з д н а г о  г о р о д а  П и ж н е - У д п н с к а .  В ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  
в ъ  н е м ъ  б о л ѣ е  5 0 0 0  ж и т . ,  и м ѣ ю т с я  б о л ь ш і е  м а г а з и н ы  и  д а ж е  с ъ  э л е к т -  
р и ч е с к и м ъ  о с в ѣ щ е н і е м ъ ,  к л у б ъ ,  б и б л і о т е к а ,  т е л е ф о н н о е  с о о б щ е н і е  с о  с т а н -  
щ е й  и  Н и к о л ь с к и м ъ  з а в о д о м ъ  з а  6 0  в .  о т ъ  с е л а ,  е с т ь  х о р о ш о  у с т р о е н н а я  

б о л ь н и ц а ,  ш к о л а ,  л ѣ с н о е  у ч и л и щ е .  П о  в н ѣ ш н ѳ м у  в и д у ,  Т у л у н ъ — т и п и ч н о е  
с и б и р с к о е  с е л о  с ъ  д е р е в я н н ы м и  п о с т р о й к а м и ,  з а  и с к л ю ч е н і е м ъ  б о л ь ш о й  
у л и ц ы ,  л е ж а щ е й  н а  т р а к т у ,  г д ѣ  п о с т р о й к и  у ж е  п р и н я л и  б о л ѣ е  г о р о д с к о й  
в и д ъ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и ,  о к о л о  м а г а з и н а  „ Щ е л к у н о в а “ — с ъ  з е р к а л ь н ы м и  
о к н а м и  и  э л е к т р и ч е с к и м ъ  ф о и а р е м ъ .

Н о  о с о б е н н о  с и л ь н о  з а м ѣ т н а  к у л ь т у р н о с т ь  о к о л о  ж е л ѣ з п о д о р о ж н о й  
с т а н ц і и ,  к а к ъ .  в п р о ч е м ъ ,  и  в е з д ѣ  п о  С и б и р и .  В ъ  с т а н ц і о н н о м ъ  п о с е л к ѣ
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п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  ж и в у т ъ  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы е  с л у ж а ш і е .  Д л я  н и х ъ  з д ѣ с ь  
и м ѣ в т с я  п о р я д о ч н а я  б и б л і о т е к а ,  о б р а з ц о в о  п о с т а в л е н н а я  ч е т ы р е х к л а с с н а я  

ш к о л а .  П р и  і п к о л ѣ  и м ѣ е т с я  е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к і Г і  м у з е й ,  с о в е р ш е н н о  
д о с т а т о ч н ы й  д л я  ш к о л ь н а г о  в о з р а с т а  и  
о ч е н ь  у д а ч н о  п о д о б р а н н ы й .  В ъ  ш к о л ѣ  

д а ю т с я  с п е к т а к л и ,  и с п о л н я е м ы е  л ю б и т е л я м и  
и з ъ  ш к о л ь н и к о в ъ .  У ч и т е л ь с к і й  п е р с о н а л ъ ,  
п о  с р а в н е н і ю  с ъ  р о с с і й с к н м и  н а р о д н ы м и  
у ч и т е л я м и ,  о ч е н ь  и н т е л л и г е н т е н ъ  и  с д ѣ л а л ъ  
б ы  ч е с т ь  л ю б о й  р о с с і й с к о й  г и м н а з і и .  У  
о д н о й  и з ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ  я  у в и д а л ъ  н а  с т о л ѣ  

к а р т о ч к у  п р о ф .  Л е с г а ф т а ;  н а  в о и р о с ъ  м о й ,  
к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  о н а  к ъ  н е й  п о п а л а ,  у ч и -  

т е л ь в и й а  о т в ѣ т и л а ,  ч т о  о н а  к о н ч и л а  к у р с ы  
Л е с г а ф т а .  Д л я  П е т е р б у р г а  э т о ,  к о н е ч н о ,  

н е  р ѣ д к о с т ь . н о  в ъ  И р к у т с к о й  г у б е р н і и  в с т р ѣ -  
т и т ь  т а к у ю  н а р о д н у ю  у ч и т е л ь н и ц у  п р а в о  

о т р а д н о .  О ч е н ь  м н о г о  д л я  ш к о л ы  и  в о о б щ е  
д л я  и о д н я т і я  и н т е л л и г е н т н о с т и  с р е д и  с л у -  
ж а і п и х ъ  д ѣ л а е т ъ  ч р е з в ы ч а й н о  с и м п а т и ч 
н ы й  и н ж е н е р ъ — н а ч а л ы ш к ъ  д и с т а н ц і и ,  и  
е г о  с е м ь я .

В ъ  с т а н ц і о н н о м ъ  ж е  п о с е л к ѣ  н а х о 
д и т с я  п е р е с е л е н ч е с к і й  п у н к т ъ ,  г д ѣ  п о с т о 
я н н о  ж и в у т ъ  в р а ч ъ  и  д в ѣ  ф е л ь д ш е р и ц ы :  

в с ѣ  э т и  л ю д и  с о с т а в л я ю т ъ  о д н у  и н т е л л и 
г е н т н у ю  с е м ь ю ,  с р е д и  к о т о р о й  с о в е р ш е н н о  
з а б ы в а е ш ь ,  ч т о  н а х о д и ш ь с я  в ъ  « С и б и р и » .

Ж и т е л и  Т у л у н а ,  п о  п р е и м у щ е с т в у ,  
з е м л е д ѣ л ь ц ы .  З е м л ю  о б р а б а т ы в а ю т  д о в о л ь 

н о  п е р в о б ы т н ы м ъ  с п о с о б о м ъ ,  т о ч н о  т а к ъ  ж е ,  
к а к ъ  и  р о с с і й с к і е  к р е с т ь я н е .  С и с т е м а  х о з я й 
с т в а ,  к о н е ч н о ,  т р е х п о л ь н а я ,  и  о б ъ  у л у ч ш е н і -  

я х ъ  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  т е х н и к и  н е  и м ѣ е т -  
с я  п о ч т и  н и к а к о г о  п о н я т і я .  С у щ е с т в о в а н і е  

к р е с т ь я н ъ  д о в о л ь н о  с н о с н о е ,  х о т я  о к о л о  
Т у л у н а - т о  и  в ы м е р з ъ  х л ѣ б ъ  в ъ  п р о ш л о м ъ  
г о д у .  П о  о т ъ  э т о г о  п о с т р а д а л и ,  г л а в н ы м ъ  

о б р а з о м ъ ,  н о в о с е л ы — п е р е с е л е н ц ы  и з ъ  Р о с -  
с і и ,  с р е д и  к о т о р ы х ъ  р а з в и л а с ь  с т р а ш н а я  

ц ы н г а .  П е р е с е л е н ц ы  н ъ  э т о й  м е с т н о с т и ,  
п о  и р е и м у ш е с т в у ,  б ѣ л о р ѵ с с ы  и  ч е р н и г о в с к і е  

х о х л ы ;  х а р а к т е р н ы х ъ  ч е р т ъ  с в о е й  н а ц і о п а л ь -  
н о с т и  н и  в ъ  к о с т ю м ѣ ,  н и  в ъ  я з ы к ѣ  е щ е  н е  п о -  Челдонт..

т е р я л и . Г о в о р я т ъ , ч т о  о н и  в о о б щ е  д е р ж а т с я  н а
н о в ы х ъ  м ѣ с т а х ъ  о б о с о б л е н н о ,  ж и в у т ъ  с в о и м и  х у т о р а м и  и  с ъ  о к р у ж а ю щ и м и  
« ч е л д о н а м и »  п о д д е р ж и в а ю г ь  ч и с т о  в н ѣ ш н і я  о т я о ш е н і я .  В ъ  н а с е л е н і и  э т о г о  

к р а я  у ж е  н а ч и н а е т ъ  п о я в л я т ь с я  т а  п е с т р о т а ,  к а к а я  в о о б щ е  х а р а к т е р н а  
д л я  в о с т о ч н о й  С и б и р и .  К р о м ѣ  « ч е л д о н о в ъ »  и  р а з л и ч н ы х ъ  т и п о в ъ  с с ы л ь -  
н ы х ъ  и з ъ  Е в р о п е й с к о й  Р о с с і и ,  п р а в д а ,  у и е  в ъ  б о л ы п и н с т в ѣ  с л ѵ ч а е в ъ  а с с и 
м и л и р о в а в ш и х с я  в ъ  о б щ е й  м а с с ѣ ,  з д ѣ с ь  п о п а д а ю т с я  е щ е  б у р я т ы  и л и ,  к а к ъ  
и х ъ  н а з ы в а ю т ъ ,  « б р а т с к і е » .  О н и  р а з с ѣ я н ы  н е б о л ь ш и м и  к у ч к а м и  п о  И р 
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к у т с к о й  г у б .  и  в ъ  о т д а л е н н ы й  в р е м е н а ,  в ѣ р о я т н о ,  п р е д с т а в л я л и  з д ѣ с ь ,  е с л и  
н е  и с к л ю ч и т е л ь н ы й ,  т о ,  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ ,  г о с п о д с т в у ю щ е й  т п п ъ .  Б л а г о д а р я ,  

в ѣ р о я т н о ,  э т о м у ,  и  к о р е н н ы е  ж и т е л и  э т о г о  к р а я  п м ѣ ю т ъ  в ъ  ф и з і о н о м і и  
м н о г о  м о н г о л ь с к и х ъ  ч е р т ъ .  В о о б щ е  « ч е л д о н ы  в ъ  И р к у т с к о й  г у б е р н і и  и  
в ъ  З а б а й к а л ь и  г о р а з д о  т и п и ч н ѣ е ,  ч ѣ я ъ  в ъ  с о с ѣ д н и х ъ  з а п а д н ы х ъ  г у б е р -  
н і я х ъ  С и б и р и .  Т и п и ч н ы й  ч е л д о н с к і й  к о с т ю м ъ  з д ѣ с ь  т а к о в ъ :  м ѣ х о в а я  
ш а п к а  м ѣ х о м ъ  в н у т р ь  и  з и м о й ,  и  л ѣ т о м ъ ,  з и м о й  и о л у ш у б о к ъ  и  н а  н о г а х ъ  

« п и м ы » — в ы с о к і е  в а л е н к и ,  б о л ь ш е  б ѣ л ы е ,  п е с т р о  р а з р и с о в а н н ы е  к р а с н ы м и  
н и т к а м и  и  в с т а в к а м и ;  л ѣ т о м ъ  я р к и х ъ  ц в ѣ т о в ъ  ш и р о к а я  р у с с к а я  р у б а х а ,  
ш и р о к і й  с у к о н н ы й  п о я с ъ ,  п л и с о в ы е  ш и р о ч е н н ы е  ш а р о в а р ы  и  н а  н о г а х ъ  

« б р о д н и  и л и  « и ч и г и » — к о ж а н а я  о б у в ь . ,  с о с т о я щ а я  и з ъ  д в у х ъ  о т д ѣ л ы і ы х ъ  
ч а с т е й :  г о л е н и щ а  п  м я г к а г о  ш н р о к а г о  б а ш м а к а  н а  т о л с т о й  п о д о ш в ѣ  б е з ъ  

к а б л ѵ к о в ъ ;  у  ф р а н т о в ъ  и н о г д а  в с т р ѣ ч а ю т с я  п л и с о в ы я  п о д д е в к и  т е м н о - с и -  
н я г о  и л и  ч е р н а г о  ц в ѣ т а ;  в е р х и п м ъ  л ѣ т н и м ъ  п л а т ь е м ъ  с л у ж и т ъ  б у р я т с к і й  

х а л а т ъ ,  с д ѣ л а н н ы й  и з ъ  к а к о й  т о  н е п р о м о к а е м о й  м а т ѳ р і и ,  в р о д ѣ  б р е з е н т а
В е р с т а х ъ  в ъ  2 0 0  о т ъ  Т у л у н а  н а х о д и т с я  е щ е  д р у г о е  б о л ь ш о е  с о л о  

« Б р а т с к о е »  и л и  « Б р а т с к і й  о с т р о г ъ » — э т о  и с т о р и ч е с к о е  м ѣ с т о .  З д ѣ с ь  к о г д а -  
т о  о т с и ж и в а л и с ь  к а з а к и  о т ъ  н а п а д е н і я  м о н г о л ь с к и х ъ  п о л ч и щ ъ ,  е щ е  и  д о  

с и х ъ  п о р ъ  т а м ъ  с о х р а н и л и с ь  п а м я т н и к и  т о г о  в р е м е н и ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  
д е р е в я н н а я  с т о р о ж е в а я  б а ш н я ,  о б р а щ е н н а я  т е п е р ь ,  н а ж е г с я ,  в ъ  п о ж а р п о е  

с о о р у ж е п і е .
О т ъ  Т у л у н а  д о  И р к у т с к а  п о  ж е л ѣ з н о й  д » р о г ѣ  ѣ з д ы  в с е г о  ч а с о в ъ  1 5 ,  

а  п о т о м у ,  п р о с п а в ш и  н о ч ь  в ъ  в а г о н ѣ ,  я  н а  д р у г о й  д з н ь  у ж е  у в и д ѣ л ъ  
П р к у т с к ъ .

С о  с т о р о н ы  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  о т ъ  к о т о р о й  И р к у т с к ъ  о т д ѣ л я е т с я  р ѣ -  
'  к о й  « А н г а р о й » ,  э т о  ч р е з в ы ч а й н о  к р а с и в ы й  г о р о д ъ  и  п о  м ѣ с т о п о л о ж е н і ю ,  

и  п о  а р х и т е к т у р ѣ  К р а с о т ѣ  И р к у т с к а  м н о г о  с п о с о б с г в ѵ е т ъ  н е о б ы к н о в е н н о  
к о л о р и т н а я  р ѣ к а  « А н г а р а » .

В ы х о ж у  н а  в о к з а л ъ .
—  И з в о з ч и к ъ !

—  П о ж а л у й т е !  К у д а  п р и к а ж е т е !
—  В ъ  г о р о д ъ ,  в ъ  г о с т и н и ц у .  С к о л ь к о  в о з м е ш ь ?

—  Р ѵ б л и к ъ  и о л о ж ь т е ,  в а ш е  в ы с к о б —  д і е !
—  Ч т о  т ы ,  с ъ  у м а  с п я т и л ъ ?  Т у т ъ ,  в ѣ д ь ,  в с е г о  ч е р е з ъ  р ѣ в у  п е р е ѣ -  

х а т ь ,  р у к о й  п о д а т ь .
—  Н ѵ ,  с е м ь  г р и в е н ъ .

—  Т р и д ц а т ь  к о п ѣ е к ъ .
—  И о л т и н н и ч е к ъ  т а к с е я ,  б а р и н ъ .

—  Н у ,  л а д н о .
И з в о з ч и к ъ  в ъ  п а и а х ѣ ,  з д о р о в е н н ы й  д ѣ т и н а ,  л о ш а д ь  у  н е г о  в ъ  и с 

п р а в н о с т и ,  э к и н а ж ъ  е в р о н е й с к і й .  І І р о ѣ з ж а е м ъ  ч е р е з ъ  п о н т о н н ы й  м о с т ъ ,  
н а  к о т о р о м ъ  з а  ч т о - т о  б е р у т ъ  с ъ  м е н я  8  к о п . ;  я  в о з м у щ а ю с ь ,  и з в о з ч и к ъ  

о б ъ я с н я е т е ,  ч т о  э т о  з а  « н о н т о н ъ » .  П о к о р я ю с ь  н е о б х о д и м о с т и  и  п л а ч у  з а  
у д о в о л ь с т в і е  ѣ х а т ь  ч е р е з ъ  « н о н т о н ъ » .  О т ъ  р ѣ к и  с и л ь н о  в ѣ ѳ т ъ  х о л о д о м ъ ;  
в о д а  ч у д в а г о  б и р ю з о в о - з е л е н а г о  ц в ѣ т а ,  б ы с т р о  б ѣ ж и т е  и  б у р л и т е ,  у д а р я 

я с ь  о  п о н т о н н ы я  б а р к и .  А н г а р а  в ы т е к а е т е  и з ъ  Б а й к а л а ,  а  п о т о м у  и  
п о  т е м п е р а т ѵ р ѣ ,  и  п о  ц в ѣ т у  с ъ  н и м ъ  с о в е р ш е н н о  о д и н а к о в а .  Т е м п е 
р а т у р а  в о д ы  в ъ  н е й  п о ч т и  к р у г л ы й  г о д ъ  р а в н о м ѣ р н а ,  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  
н ѣ т е  т а к и х ъ  р ѣ з к и х ъ  к о л е б а н і й ,  к а к ъ  в ъ  н а ш и х ъ  р ѣ к а х ъ .  Л ѣ т о м ъ  в о д а  

н и к о г д а  н е  н а г р ѣ в а е т с я  в ы ш е  9 ° ,  з а т о  з и м о й  А н г а р а  з а м е р з а е т е  о ч е п ь  
п о з д н о  —  в ъ  д е к а б р ѣ ;  в с к р ы в а е т с я  о т о  л ь д а  в ъ  н а ч а л ѣ  а п р ѣ л я ,  т а к ъ  ч т о . ,  
н е с м о т р я  н а  м о р о з ы  в ъ  4 0 °  и  5 0 ° ,  к а к і е  в ъ  И р к у т с к ѣ  п р е д с т а в л я ю т ъ
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я в д е н і е  о б ы к н о в е н н о е ,  о н а  н а х о д и т с я  п о д о  л ь д о м ъ  в с е г о  4  —  5  м ѣ с я ц е в ъ .  
А н г а р а  р ѣ к а  р ы б н а я :  п р е о б л а д а ю щ ^  в и д ъ  р ы б ы — х а р і у с ъ  и л и ,  к а к ъ  з д ѣ с ь  
н а з ы в а ю с ь ,  х а р ю з а » .  І І р о к о . і е с и в ъ  д в а  п е р е у л к а  п о  г о р о д у  м и м о  у ж е  

н а д о ѣ в ш и х ъ  с в о и м ъ  о д н о о б р а з і е м ъ  д е р е в я н н ы х ъ  з а б о р о в ъ  и  н о с т р о е к ъ ,  
и з в о з ч и к ъ  о с т а н а в л и в а е т с я  п е р е д ъ  д в у х ъ э т а ж н ы м ъ  д о м о м ъ ,  н а  к о т о р о м ъ  
к р а с у е т с я  в ы в ѣ с к а  « г о с т и н н и ц а  и  р е с т о р а н ъ  В о к з а л ъ » .

—  К а к ъ ,  у ж е ?
—  Д а - с ъ ,  п о ж а л у й т е  в а ш е  В — д і е ,  г о с т и н н и ц а  х о р о ш а я  и  и з ъ  д е -  

ш е в ы х ъ .
З в о н ю .  В ы с к а к и в а е т ъ  з а с п а н н ы й  ш в е й ц а р ъ  п о  в с е й  ф о р м ѣ  и  н а ч и 

н а е т е  т а с к а т ь  в е ш и .
—  В о г о д и т е ,  к у д а - ж е  в ы ?  Н о м е р а  е с т ь  д е ш е в ы е ?
—  Н а й д у т с я ,  п о ж а л у й т е !
—  Ц ѣ н а  к а к а я ?
—  Д е ш е в о - с ъ  и  у д о б н о ,  о с т а н е т е с ь  д о в о л ь н ы .

П о к о р я ю с ь  т а к о м у  н а т и с к у  и  и д у  в с л ѣ д ъ  з а  н и м ъ .  Н а  н о в ѣ р к ѵ  в ы 
х о д и т е ,  ч т о  н о м е р о в ъ  д е ш е в л е  и/ ,  р у б .  н ѣ т ъ ,  б ы л ъ  о д и н ъ  в ъ  р у б л ь ,  н о  

о н ъ  с е й ч а с ъ  з а н я т ъ , — д а  э т о т ъ  н о м е р ъ  в а ш е м у  б — д і ю  и  н е  п о н р а в и т с я :  
о н ъ  у  н а с ъ  н о  с п е ц і я . т ы ю с т и  д л я  н р и х о д я щ и х ъ ,  —  о б ъ я с н я е т е  к о р р и д о р -  

н ы й .  И з в о з ч и к ъ  у ж е  у ѣ х а л ъ  и ,  н е с м о т р я  н а  с и л ь н о е  п е ж е л а н і е ,  п р и х о 
д и т с я  о с т а в а т ь с я  в ъ  э т о м ъ  п р и т о н ѣ .  П о т о м ъ  я  у з н а л ъ ,  ч т о  в ъ  И р к ѵ т с к ѣ  
п о ч т и  в с ѣ  « н о м е р а »  и о д о б н а г о т и п а  и .  ч т о  д е ш е в л е  Г / з  р у б .  н о м е р о в ъ  п о ч т и  
н е  б ы в а е т е  П р к у т с к ъ  н а п о м и н а е т е  с о б о й  б о л ь ш о й  р о с с і й с к і й  г о р о д ъ ,  

в р о д ѣ  Х а р ь к о в а ,  Е к а с е р и н о с л а в а  и  д р .  Н а  у л и ц а х ъ  п о п а д а ю т с я  м о с т о в ы я ,  
д о в о л ь н о  у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  о с в ѣ щ е н і е ,  у д о б н ы е  и з в о з ч и к и  Н а  б о л ь ш о й  
у л и ц ѣ  с о с р е д о т о ч е н ы  м а г а з и н ы .  М а г а з и н ы  е в р о п е й с к а г о  т и п а ,  с ъ  н о р я -  

д о ч н ы м ъ  в ы б о р о м ъ  т о в а р а ,  д о в о л ь н о  х о р о ш а г о  п о  к а ч е с т в у :  п о ч т и  в с ѣ  
т о в а р ы  п о л у ч а ю т с я  и з ъ  М о с к в ы .  Н а  э т о й  ж е  у л и ц ѣ  в ы с и т с я  о г р о м н о е  

з д а н і е ,  н а  к о т о р о м ъ  и з о б р а ж е н о  П а с с а ж ъ  В .  В т о р о в а » ,  г д ѣ  м о ж н о  н а й т и  
в с е ,  ч т о  в а м ъ  у г о д н о .  Н о  т и н у ,  э л е г а н т н о с т и  п р и к а з ч п к о в ъ  и  т о в а р о в ъ  

м а г а з и н ы  н и ч ѣ м ъ  н е  о т л и ч а ю т с я  о г ь  е в р о п е й с к и х ъ ,  з а т о  ц ѣ н ы  а з і а т с к і я ;  
н ѣ к о т о р ы е  т о в а р ы ,  о с о б е н н о  х у д о ж е с т в е н н ы е ,  с т о я т ь  в д в о е  и л и  в т р о е  д о 

р о ж е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  Р о с с і и .  В о о б щ е  в ъ  с м ы с л ѣ  д о р о г о в и з н ы  п р о д у к т о в ъ  и  
ж и з н и  П р к у т с к ъ  н и с к о л ь к о  н е  у с т у п а е т е  П е т е р б у р г у .  І І о  н э с е . т е н і ю  э т о  
г о р о д ъ  и н т е р н а ц і о н а л ь н ы й .  К р о м ѣ  п р е о б л а д а ю щ а я  р у с с к а г о  н а с е л е н і я :  
ч и н о в н и к о в ъ ,  к у п ц о в ъ ,  с с ы л ь н ы х ъ ,  з д ѣ с ь  ж и в у т ъ  в ъ  о ч е н ь  б о л ь ш о м ъ  к о -  

л н ч е с т в ѣ  н ѣ м ц ы ,  а н г л и ч а н е ,  а м е р и к а н ц ы ,  я п о н ц ы ,  к и т а й ц ы  и  т .  п .  Ч р е з 
в ы ч а й н о  м н о г о  в ъ  И р к у т с к ѣ  к а в к а з ц е в ъ  и  е в р е е в ъ ;  п о с д ѣ д н і е  п о т е р я л и  

у ж е  п о ч т и  в с ѣ  н а ц і о н а л ь н ы я  ч е р т ы ,  о с о б е н н о  з а м ѣ т н о  о т с у т с т в і е  а к ц е н т а ,  
е в р е и  г о в о р я т ъ  з д ѣ с ь ,  к а к ъ  и  в о  в с е й  С и б и р и  ч и с т ы м ъ  я з ы к о м ъ ,  б о л ѣ е  
н р а в и л ы і ы м ъ ,  ч ѣ м ъ  с и б и р я к и ,  у  к о т о р ы х ъ  р ѣ ч ь  п о с т о я н н о  п е р е с ы п а н а  
р а з н ы м и  м ѣ с т н ы м и  с л о в ц а м и  и  и с п о р ч е н н ы м и  о к о н ч а г і і я м и  в р о д ѣ  „ б ы 

в а т ь “  в м ѣ с т о  „ б ы в а е т е “ ,  „ п а р я “ ,  „ ч е в о а ,  з а м е н я ю щ е е  в с ѣ  в о п р о с и т е л ь н ы я  
м ѣ с т о и м е н і я  и  н а р ѣ ч і я :  н а п р ,  „ ч е в о  т ы  д ѣ л а е ш ь “ ?  „ ч е в о  ѣ д е ш ь “  и  т .  п .  
К и т а й ц ы ,  у  к о т о р ы х ъ  в ъ  И р к у т с к ѣ  м н о ж е с т в о  ч а й н ы х ъ  л а в о к ъ ,  ж и в у т е  

о б о с о б л е н н о  с в о е й  к о м п а н і е і і  и  с ъ  о с т а л ь н ы м ъ  н а с е л е н і е м ъ  н е  с м ѣ ш и в а -  
ю т с я ;  в с е  ж е  о с т а л ь н о е  п е с т р о  п е р е м ѣ ш а н о  м е ж д у  с о б о й .  П н т е л л е г е н ц і ю  в ъ  
И р к ѵ т с к ѣ  с о с т а в л я ю т ъ  в р а ч и ,  а д в о к а т ы ,  к у п ц ы ,  ч и н о в н и к и ,  и н ж е н е р ы  и  

т .  д .  О т с у т с т в і е  р о д о в о й  а р и с т о к р а т і и  н и ч у т ь  н е  о щ у т и т е л ь н о ,  а  д а ж е ,  
б л а г о д а р я  э т о м у  о б с т о я т е л ь с т в у ,  в ъ  ю р о д ѣ  д ы ш е т е я  с в о б о д н ѣ е ,  о т и о ш е н і я  
п р о щ е  и  р а д у ш н ѣ е .  „ И н т е л л и г е н т е “  е щ е  ц ѣ н и т с я  в ъ  И р к у т с к ѣ ,  и  п о т о м у  

е м у  в с ю д у  р а с к р ы т ы  д в е р и ,  н е с м о т р я  н и  н а  п р о и с х о ж д е н і е ,  н и  н а  н а ц і о -



30 „ В Ѣ С Т Н И К Ъ  З Н А Н І Я “ .

н а л ь н о с т ь ,  н и  н а  с о ц і а л ь н о е  п о л о ж е н і е .  В ъ  к у л ь т у р н о м ъ  о т н о ш е н і и  И р к у т с к ъ  
с т о и т ъ  с р а в н и т е л ь н о ,  д о в о л ь н о  в ы с о к о .  З д ѣ с ь  е с т ь  б и б л і о т е к а - ч и т а л ь н я ,  к а р 
т и н н а я  г а л л е р е я ,  д о в о л ь н о  п о р я д о ч н о  п о д о б р а н н а я  и  п р и н а д л е ж а щ а я  к а к о м у -  
т о  к а п и т а л и с т у ,  п р е к р а с н ы й  е с т е с т р е н н о - и с т о р н ч е с к і й  и  э т н о г р а ф н ч е с к і й  
м у з е й ,  г д ѣ  о с о б е н н о  х о р о ш и  п о  с в о е й  п о л н о т ѣ  о т д ѣ л ы :  н о с т о ч н о - с и б и р с к і й  
и  к и т а й с к і й ,  п р и  м у з е ѣ  с а д ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  г р о м а д н ы м ъ  ш а т р о м ъ  в ы с и т с я  
ч у д н ы й  э к з е м п л я р ъ  с и б и р с к а г о  к е д р а .  Н е д а л е к о  о т ъ  м у з е я  н а х о д и т с я  г о 
р о д с к о й  т е а т р ъ ,  н о  а р х и т е к т у р ѣ ,  п р я м о  х у д о ж е с т в е н н о е  з д а н і е .  С ю д а  н р і -  

ѣ з ж а ю т ъ  н а  г а с т р о л и  р а з н ы я  р о с с і й с к і я  з н а м е н и т о с т и ,  э т и м ъ  л ѣ т о м ъ  
н а п р . ,  б ы л а  т р у п п а  М о с к о в с к а я  М а л а г о  т е а т р а .  В ъ  И р к у т с к ѣ  ж е  и з д а е т с я  

л у ч ш а я  и з ъ  в с ѣ х ъ  с и б и р с к и х ъ  г а з е т ъ  п о  с е р ь е з н о с т и  и  н а п р а в л е н и е ,  
„ В о с т о ч н о е  О б о з р ѣ н і е “ .  Н е с м о т р я ,  о д н а к о ,  н а  в с ю  е в р о п е й с к у ю  к у л ь т у р 
н о с т ь ,  И р к у т с д ъ  в с е - ж е  и м ѣ е т ъ  м н о г о  а з і а т с к а г о ,  б л а г о д а р я  п р и с у т с т в і ю  
н а  у л и ц а х ъ  а з і а т с к п х ъ  н а р о д н о с т е й .  Н е  г о в о р я  у ж е  о  к н т а й ц а х ъ ,  к о т о 
р ы е  с н у ю т ъ  п о  у л и ц а м ъ  в ъ  с в о и х ъ  о р и г и н а л ь н ы х ъ  і п а п о ч к а х ъ  с ъ  р а з н о -  
ц в ѣ т н ы м и  ш а р и к а м и ,  в ъ  с и н и х ъ  ш е л к о в ы х ъ  к о ф т а х ъ ,  с ъ  ч е р н ы м и  б л е 

с т я щ и м и  к о с а м и  и  т .  д . ,  в ъ  Н р к у т с к ѣ  м н о г о  б у р я т ъ ,  к о т о р ы е  в е д ѵ т ъ  
т о р г о в л ю  с к о т о м ъ  и  п о я в л я ю т с я  с о  с в о и м и  г у р т а м и  в ъ  г о р о д ѣ  о к о л о  п о 

л о в и н ы  л ѣ т а .  Т о г д а  н а  у л и ц а х ъ  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  ч и с т о  а з і а т с к і я  с ц е п ы ,  
н а п о м и н а ю щ і я  о б ъ  о т д а л е н н ы х ъ  в р е м е н а х ъ  Б а т ы я ,  Ч и н г п з ъ  Х а н а  и  т .  д .  

Г о р б а т ы е  м о н г о л ь с к і е  б ы к и  - с к у ч и в ш и с ь  б ѣ г у т ъ  п о  у л и ц а м ъ ,  п о с т о я н н о  
ш а р а х а ю т с я  в ъ  с т о р о н у ,  п у г а я с ь  н е п р и в ы ч н о й  о б с т а н о в к и ,  с ъ  о б ѣ и х ъ  с т о -  
р о н ъ  с т а д а  н а  м а л е н ь к и х ъ ,  п о д в и ж н ы х ъ  м о н г о л ь с к и х ъ  л о и і а д к а х ъ  г а р ц у ю т ъ  

с к у л а с т ы е  к о с о г л а з ы е  в с а д н и к и  с ъ  в и н т о в к а м и  з а  п л е ч а м и  и  с ъ  д л и н н ы м и  
п а л к а м и  в ъ  р у к а х ъ ;  г а у м ъ ,  г о р т а н н ы е  в ы к р и к и ,  в с е  э г о  н а п о м и н а е т ъ  
ч т о - т о  с т е п н о е ,  д и к о е ,  „ а з і а т с к о е “ ,  в ъ  в о о б р а ж е н і и  н е в о л ь н о  в с т а ю т ъ  д а -  

л е к і я  в р е м е н а  м о н г о л ь с к и х ъ  п о л ч и щ ъ  и  п х ъ  д и к и х ъ  с в о б о д о л ю б и в ы х ъ  
г е р о е в ъ .

с Ь а й к а л ъ .

В ъ  6 0  в е р с т а х ъ  о т ъ  И р к у т с к а  л е ж и г ъ  к р а с и в о е ,  б у р л и в о  м о г у ч е е  
« с в я т о е  о з е р о  Б а й к а л ъ » ,  п о  с п р а в е д л и в о с т и ,  м о г у щ е е  с ч и т а т ь с я  к р а с и в ѣ й -  

ш и м ъ  у г о л к о м ъ  С и б и р и  и  в р я д ъ  . ; и  м н о г о  у с т у п а ю щ е е  ш в е й ц а р с к и м ъ  о з е -  
р а м ъ  І І о  ж е л ѣ з н о й  д о р о г ѣ  ѣ з д ы  д о  п е г о  в с е г о  Я  ч а с а ,  а  п о т о м у  з а  с в о е  п р е -  

б ы в а п і е  в ъ  И р к у т с к ! ;  я  у с п ѣ л ъ  п о б ы в а т ь  п  п о ж и т ь  н а  п е м ъ  н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  
и  у в и д ѣ т ь  в с ѣ  w o  ч у д е с а  и  э ф ф е к т ы .  О с о б е н н о  х о р о ш ъ  Б а й к а л ъ  в ъ  м а ѣ ,  
к о г д а  о к р е с т н ы я  г о р ы  о к р а ш е н ы  р о з о в ы м и  к у с т а м и  ц в ѣ т у щ а г о  б о г ѵ л ь н и к а ,  

а  г о р н а я  ц ѣ п ь  н а  п р о т и в у п о л о ж н о м ъ  б е р е г у  е щ е  п о к р ы т а  с в ѣ г о м ъ ,  и  к а 
ж е т с я  в и с я щ е й  в ъ  в о з д у х ѣ  д а л е к о - д а л е к о  з а  м о р е м ъ .  П о м н ю  о д н о  ч у д н о е  
у т р а .  Я  п р і ѣ х а л ъ  н а  Б а й к а л ъ  в ъ  5  ч  у т р а ,  с о л н ц е  т о л ь к о  ч т о  в с х о д и л о ;  

с ѣ р ы й  т у м а н ъ  м е д л е н н о  п о д ы м а л с я  с ъ  о з е р а  и ,  р а с т я г и в а я с ь  п о  б е р е г у ,  
п о д ы м а я с ь  в с е  в ы ш е  и  в ы ш е ,  о к у т ы в а л ъ  о б л а к а м и  в е р ш и н ы  п р и б р е ж н ы х ъ  

г о р ъ :  у т р е н н е е  п р о з р а ч н о е  н е б о  с п о к о й н о  с і я л о  в ъ  в ы ш и н ѣ ,  л е г к і я  п е р и -  
с т ы я  о б л а ч к а  н ѣ ж н о  р у м я н и л и с ь  в ъ  у т р е н н и х ъ  л ѵ ч а х ъ ,  т о ч н о  с т ы д я с ь  с в о е й  
к р а с о т ы ;  н е о б ъ я т н а я  с п о к о й н а я  п о в е р х н о с т ь  в о д ы  л ѣ н и в о  к о л ы х а л а с ь ,  е л е  
п р и п о д ы м а я  в о л н ы ;  о з е р о ,  т о ч н о  п е  р ѣ ш а я с ь  р а з с т а т ь с я  с ъ  н о ч н ы м ъ  н о -  
к о е м ъ ,  н ѣ ж и л о с ь  в ъ  у т р е н н е й  п о л у д р е м о т ѣ ;  д а л е к о  н а  г о р и з о н т ! ;  с и н я я  
п о л о с а  в о з д у х а ,  а  н а д ъ  н е ю ,  б л е с т я  и  п е р е л и в а я с ь ,  с в е р к а л и  р о з о в ы я  в е р 
ш и н ы  с н ѣ г о в ы х ъ  г о р ъ .  К а р т и н а  д о  т о г о  б ы л а  з а х в а т ы в а ю щ е  х о р о ш а ,  д о  

т о г о  о р и г и н а л ь н а ,  ч т о  я  п р о с т о я л ъ  н а  б е р е г у  о к о л о  п о л у ч а с а ,  к а к ъ  о ч а р о 
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в а н н ы й .  К р а с и в ъ  Б а й к а л ъ  е щ е  в о  в р е м я  б у р и .  Н и з к і я  ч е р н ы я  т у ч и  з л о в ѣ щ е  
т я н у т с я  с ъ  в ы с о к и х ъ  г о р ъ  к ъ  м о р ю ;  д а л е к о  г д ѣ - т о  с л ы ш н ы  р а с к а т ы  г р о м а :  

в о т ъ  н а ч и н а е т ъ  ш е л е с т ѣ т ь  г о р н ы й  л ѣ с ъ ,  п р и т и х ш а я ,  с л о в н о  в ы ж и д а ю щ а я  
ч е г о - т о ,  в о д а  п о д е р г и в а е т с я  м е л к о й  р я б ы о :  в о т ъ  п р о р в а л с я  в ѣ т е р ъ ,  п р о п і у -  
м ѣ л ъ  п о  в е р х ѵ ш к а м ъ  с о с е н ъ  и  л и с т в е н н и ц ъ ,  с ъ  с в и с Г о м ъ  и  в и з г о м ъ  с п у 

с т и л с я  в н и з ъ  и  с ъ  б ѣ ш е н о й  с и л о й  и  б ы с т р о т о й  п о м ч а л с я  н о  о з е р у ,  в з д ы 
м а я  б ѣ л ы е  г р е б н и  в о л н ъ ;  б ѣ л о е  о б л а ч к о  о т о р в а л о с ь  о т ъ ,  г р о м а д н о й ,  т е м 
н о с и н е й  т у ч и  и  б ы с т р о  н а ч а л о  к р у т и т ь с я  н а д ъ  г о р о й ,  т о  о п у с к а я с ь ,  т о  

п о д ы м а я с ь  и ,  н а к о н е ц ъ ,  п о д х в а ч е н н о е  с т р у е ю  в и х р я ,  в ы н е с л о с ь  в ъ  о т к р ы 
т о е  о з е р о  и  п о м ч а л о с ь  н а д ъ  в о д о й ,  п о с т е п е н н о  р а з с ѣ и в а я с ь .  А  ч е р н а я  
т у ч а  с п у с к а е т с я  в с е  н и ж е  и  н и ж е ;  в о н ъ  д а л ь н і я  г о р ы  з а т я н у л и с ь  с ѣ -  

р ы м ъ  ф л е р о м ъ ;  в ъ  в о з д у х ѣ  с р а з у  п о т е м н ѣ л о ;  м о р е  у г р ю м о  в о р ч и г ъ  и  
с е р д и т о  п л е щ е т с я ;  о с л ѣ п и т е л ь н о  с в е р к н у л а  м о л н і я ,  о к р а с и в ъ  н а  м г н о -  
в е н і е  в о д у  о г н ѳ н н ы м ъ  с в ѣ т о м ъ ,  в с л ѣ д ъ  з а  н е ю  с ъ  с т р а н н ы м ъ  т р е с к о м ъ  
и  г р о х о т о м ъ  п р о к а т и л с я  п о  г о р а м ъ  г р о м ъ ,  г о р н о е  э х о  п о д х в а т и л о  е г о  

и  п о н е с л о  д а л е к о - д а л е к о ,  п е р е к а т ы в а я  с ъ  г о р ы  н а  г о р у ,  и  з а т е р я л о с ь  
г д ѣ - т о  о ч е н ь  д а л е к о  в ъ  « п а д и »  * ) .  М о р е  в з р е в ѣ л о .  О г р о м н ы я  в о л н ы  с ъ  в о е м ъ  

з а х о д и л и  в з а д ъ  и  в п е р е д ъ ,  п ѣ н я с ь  и  в з д ы м а я  б р ы з г и  н а  с т р а ш н у ю  в ы с о т у ,  
к а к ъ  б ы  с т а р а я с ь  л и з н у т ь  н п з к і я  ч е р н ы я  т у ч и ,  к о т о р ы я  в ъ  б е з п о р я д к ѣ  к р у 

т и л и с ь  н а д ъ  м о р е м ъ ,  п о ч т и  е ж е м и н у т н о  р а з в е р з а я с ь ,  в ы п у с к а я  ц ѣ л ы е  
с н о п ы  п с к р ъ  и  о г л а ш а я  в о з д у х ъ  п ѵ ш е ч н ы м ъ  г р о х о т о м ъ ;  г р о м ъ ,  р е в ъ  р а з 
б у ш е в а в ш и х с я  в о л н ъ  п р и  г о р н о м ъ  р е з о н а н с ѣ  п р о и з в о д я т ! ,  в п е ч а т л ѣ н і е  
к а к о й - т о  а д с к о й  с и м ф о н і и .

Б а й к а л ъ  л е ж и т ъ  н а  в ы с о т ѣ  5 Ü 0  ф у т .  н а д ъ  у р о в н с м ъ  м о р я  м е ж д у  
о т р о г а м и  С а я н с к и х ъ  г о р ъ ,  к о т о р ы я  н а  ю ж н о м ъ  б е р е г у  о б р а з у ю т ъ  о с о б ы й  

х р е б е т ъ ,  и з в ѣ с т н ы й  в ъ  г е о г р а ф і и  п о д ъ  и м е н е м ъ  « Б а й к а л ь с к и х ъ  г о р ъ » ,  а  
н а  м ѣ с т н о м ъ  я з ы к ѣ  н а з ы в а е м ы й  « Х а м а р ъ - Д а б а н ъ » ,  с ъ  в ы с о ч а й ш е й  в е р ш и н о й ,  
п о к р ы т о й  в ѣ ч н ы м ъ  с н ѣ г о м ъ ,  М у н к у - С а р д ы к ъ  .  Г о р ы  э т и  ч р е з в ы ч а й н о  к р а 

с и в ы  и  и з о б и л у ю т ъ  р а з н ы м и  ф о к у с а м и  п р и р о д ы ,  к ъ  к о т о р ы м ъ  м ы  е щ е  в о з в 
р а т и м с я  н и ж е .  Б а й к а л ъ  и м ѣ е т ъ  в ъ  д л и н у  б о л ѣ е  7 0 0  в е р с т ъ  п р и  н а и б о л ь ш е й  
ш и р и п ѣ  в ъ  7 0  в .  Э т о  о ч е н ь  г л у б о к о е  о з е р о ,  и л и ,  к а к ъ  е г о  з д ѣ с ь  п а з ы в а ю т ъ ,  

« м о р е » ,  г л у б и н а  е г о  е щ е  в ъ  т о ч н о с т и  н е и з в ѣ с т н а ,  н о  п р е д п о л а г а ю т ъ ,  ч т о  
о н а  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  м ѣ с т а х ъ  п р о с т и р а е т с я  д о  3 - х ъ  в е р с т ъ .

В о д а  в ъ  Б а п к а л ѣ  ч у д н а г о  н з у м р ѵ д н а г о  ц в ѣ т а ,  в ѣ р о я т н о ,  о т ъ  п р и с у т -  
с т в і я  р а з л и ч н ы х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  с о л е й ,  в х о д я щ и х ъ  в ъ  с о с т а в ь  е я ,  и  т а к ъ  

п р о з р а ч н а ,  ч т о  н а  г л у б и н ѣ  п я т и -  - с е м и  с а ж е н ъ ,  к а к ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  у  п р и 
с т а н и ,  м о ж н о  о т л и ч н о  в и д ѣ т ь  н а  ' Д н ѣ  в с я к і я  м е л о ч и  в р о д ѣ  г в о з д е й ,  с а р д и -  

н о ч н ы х ъ  к о р о б о к ъ ,  ч а й н и к о в ъ  и  т .  п .  У  о к р е с т н ы х ъ  ж и т е л е й  к а к ъ  у  р ѵ с -  
с к и х ъ ,  т а к ъ  и  б у р я т ъ  с у щ е с т в у е т ъ  м а с с а  п о в ѣ р і й  и  ф а н т а с т и ч е с к и х ъ  с к а з о к ъ  

о б ъ  э т о м ъ  о з е р ѣ ,  о с о б е н н о  о  р а з л и ч н ы х ъ  г р а п д і о з н ы х ъ .  о р и г и н а л ь н ы х ъ  
с к а л а х ъ ,  г о р а х ъ  и  п р о ч .  К ъ  т а к и м ъ  м ѣ с т а м ъ  д и к о е  н а с е л е н і е  о т н о с и т с я  

с ъ  с у е в ѣ р н ы м ъ  с т р а х о м ъ  и  о к р е с т и л о  и х ъ  р а з н ы м и  м и с т и ч е с к и м и  н а з в а  
н і я м и .  И з ъ  н и х ъ  о с о б е н н о  и н т е р е с н ы :  « И І а м а н с к і й  к а м е н ь »  у  в ы х о д а  А н 

г а р ы  и з ъ  Б а й к а л а ,  п а п о м и н а ю щ і й  о г р о м н у ю  б ѣ л у ю  л о ш а д ь ,  с т о я щ у ю  н о  
г р у д ь  в ъ  в о д ѣ ;  г о р а  « Ш а я а н к а »  н а  р ѣ к ѣ  И р к у т ъ ,  в ъ  в и д ѣ  о г р о м н а г о  к а м е н -  
н а г о  с т о л а ,  и  « П І а м а н с к і й  м ы с ъ » ,  ч р е з в ы ч а й н о  и н т е р е с н ы й  с ъ  г е о л о г и ч е с к о й  

т о ч к и  з р ѣ н і я .  І І І а м а н с к і й  к а м е н ь  н а х о д и т с я  н е д а л е к о  о т ъ  с т .  Б а й к а л ъ ,  р а с 
п о л о ж е н н о й  у  в ы х о д а  А н г а р ы  и з ъ  о з е р а ,  о  н е м ъ  с у щ е с т в у е т ъ  в ъ  н а р о д ѣ  

л е г е н д а ,  б у д т о  в ъ  о т д а л р н н ы я  в р е м е н а  о н ъ  с л у ж и л ъ  о р у д і е м ъ  и р а в о с ѵ д і я .  
Д и к і е  б у р я т ы  с а ж а л и  п о д о з р ѣ в а е м а г о  в ъ  п р е с т у п л е н і и  н а  э т о т ъ  к а 

*) «Падь», по-сибирски ущелье.
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м е н ь  и  о с т а в л я л и  е г о  т а м ъ  с у т о к ъ  3 — 4 ;  б л а г о д а р я  с т р а ш н о й  б ы с т р о т ѣ  
т е ч е н і я  в ъ  э т о м ъ  м ѣ с т ѣ  и  п о р я д о ч н о й  г л у б и н ѣ  п о р о ж и с т о й  р ѣ к и ,  п р е 
с т у п н и к у  н е л ь з я  б ы л о  д о с т и г н у т ь  б е р е г а  в п л а в ь  и  о н ъ  в о л е й - н е в о л е й  
п р и н у ж д е н ъ  б ы л ъ  с и д Г . т ь  н а  к а м н ѣ  д о  т ѣ х ъ  п о р ъ ,  п о к а  о т ъ  г о л о д а  и  и с т о -  

і ц е н і я  с и л ъ  н е  с в а л и в а л с я  в ъ  р ѣ к у ;  е с л и  п о д о з р ѣ в а е м ы й  с в а л и в а л с я ,  т о  п р а -  
в о с у д і е ,  с т а л о  б ы т ь ,  с о в е р ш и л о с ь ,  е с л и  ж е  о н ъ  и р о д о л ж а л ъ  с и д ѣ т ь  п о  н р о -  
і и е с т в і и  п о л о ж е н н а я  в р е м е н и ,  е г о  с н и м а л и ,  и  о н ъ  с ч и т а л с я  о п р а в д а н н ы м ъ .  
Г о р а  « Ш а м а н к а » ,  к р о м ѣ  с в о е й  о р и г и н а л ь н о й  с т о л о о б р а з н о й  ф о р м ы ,  н и ч ѣ м ъ  
н е  з а м ѣ ч а т е л ь н а .  а  п о т о м у  о  н е й  г о в о р и т ь  н е ч е г о ,  и  м ы  п е р е й д е м ъ  п р я м о  

к ъ  ю ж н о м )  б е р е г у  Б а й к а л а ,  с а м о й  и и т е р е с н о й  и  к р а с и в о й  ч а с т и  о з е р а .  В е с ь  
ю ж н ы й  б е р е г ъ  о к р у ж е н ъ  г р я д а м и  с к а л и с т ы х ъ  г о р ъ  с ъ  б е з ч и с л е н н ы м ъ  м н о -  

ж е с т в о м ъ  ѵ щ е л і й ,  н а з ы в а е м ы х ъ  п о  с и б и р с к и  « п а д ь ; - .  О с т р ы е  х р е б т ы  э т и х ъ  
г о р ъ  п о к р ы т ы ,  с л о в н о  щ е т и н о й ,  х в о й н ы м ъ  л ѣ с о м ъ ;  и з ъ  д р е в е с н ы х ъ  п о р о д ъ  

з д ѣ с ь  р а с т у т ъ  е л ь ,  с о с н а ,  р а з л и ч н ы е  в и д ы  л н е т в е и н и ц ъ ,  с и б и р с к і й  к е д р ъ

Скала «Хоботъ».

б е р е з а ;  и з ъ  к у с т а р н и к о в ъ  « б о г у л ь н и к ъ » ,  п о х о ж і й  н а  к у с т ы  н а ш е г о  м о ж 
ж е в е л ь н и к а  и л и  ж а с м и н а  и  в е с н о ю  г у с т о  п о к р ы т ы й  р о з о в ы м и  ц в ѣ т а м и ;  
и з ъ  р а с т е н і й  в с т р ѣ ч а ю т с я  н ѣ к о т о р ы е  в и д ы  л ѣ с н ы х ъ  и  б о л о т н ы х ъ  т р а в ъ ;  
в ъ  к о н * ц ѣ  м а я  и  в ъ  і ю н ѣ  г о р н а я  т а й г а  в с я  с п л о ш ь  п о к р ы в а е т с я  т е м н о -  

ф і о л е т о в ы м и  ц в ѣ т а м и  с ѣ в е р н а г о  и р и с а ,  о р и г и н а л ь н ы м и  п е с т р ы м и  ц в ѣ т а м и  
о р х и д е й ,  к о т о р ы я  з д ѣ с ь  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  З а б а й к а л ь я ,  г д ѣ  
ф а у н а  в о о б щ е  б о г а ч е ;  к р о м ѣ  э т и х ъ  в и д о в ъ .  в с т р ѣ ч а ю т с я  е щ е  я р к о - к р а с н а я ,  
ц в ѣ т а  к и н о в а р и ,  « с а р а н к а »  і і  о р а н ж е в ы й  б о л о т н ы й  ц в ѣ т о к ъ  « ж а р к о й »  и  д р .  

с ѣ в е р н ы я  т р а в ы .  Т а й г а  Б а й к а л а  н а с е л е н а  г о р а з д о  б о г а ч е  с и б и р с к о й ;  з д ѣ с ь  
в о д я т с я  в ъ  б о л ы п о м ъ  к о л и ч е с г в ѣ :  д и к і е  к а б а н ы ,  г о р н ы й  с ѣ в е р н ы я  к о з ы  

м а р а л ы » ,  и з ю б р и  ( в и д ъ  о л е н я ) ,  м е д в ѣ д и ,  в о л к и ,  л и с и ц ы ,  б ѣ л к и ;  и з ъ  п т и ц ъ .  
к о т о р ы х ъ  и  н а  Б а й к а л ѣ ,  и  к р у г о м ъ  н е г о  в е л и к о е  м н о ж е с т в о ,  з а м ѣ ч а е т с я  
п о л н о е  о т с у т с т в і е  п ѣ в ч и х ъ ,  к а к ъ  и  в о о б щ е  в о  в с е й  С и б и р и ,  г д ѣ ,  к а к ъ  г о 
в о р и т ь ,  « н и  ц в ѣ т ы  н е  п а х н ѵ т ъ ,  н и  п т и ц ы  н е  и о ю т ъ  Б о л ь ш и н с т в о  п т и ц ъ  
в о д я н ы х ъ  и  б о л о т н ы х ъ ;  н а  Б а й к а л ѣ  а л ь б а т р о с ъ - б у р е в ѣ с т н и к ъ  н  д и к і я  
у т к и - ч и р к и ,  н а  р ѣ к а х ъ  Б а й к а л ь с к о й  с и с т е м ы — в с е в о з м о ж н ы е  в и д ы  д и к и х ъ  

у т о к ъ  и  г у с е й :  и з ъ  л ѣ с н ы х ъ - - т е т е р е в а ,  г л у х а р и ,  р я б ч и к и  и  н ѣ с к о л ь к о  д р у -  
г и х ъ  о б щ и х ъ  в с е м у  м і р у  в и д о в ъ ,  в р о д ѣ  в о р о б ь е в ъ ,  г а л о к ь  и  т .  п . ;  в о р о н ы .
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з д ѣ с ь  н ѣ с к о л ь к о  о т л и ч а ю т с я  о т ъ  с в о и х ъ  е в р о п е й с к и х ъ  с е р о д и ч е й — о н и  н е 
м н о г о  м е л ь ч е  и  ч е р н а г о  ц в ѣ т а .  И з ъ  р ы б ъ  в ъ  Б а й к а л ѣ  в о д и т с я  о м у л ь ,  х а й -  
р і у с ъ  и  н ѣ с к о л ь к о  м е л к и х ъ  в и д о в ъ ;  в е с н о й  в о  в р е м я  л е д о х о д а  н а  ю ж н о м ъ  

б е р е г у  п о я в л я е т с я  т ю л е н ь ,  п о  м ѣ с т н о м у  « н е р п а » ,  к о т о р ы й  л ѣ т о м ъ  о п я т ь  
п е р е б и р а е т с я  н а  с ѣ в е р н у ю  с т о р о н у  о з е р а .

І І о  б е р е г у  Б а й к а л а  р а з б р о с а н о  м н о ж е с т в о  п о с е л к о в ъ  и  с е л ъ ,  м е ж д у  
к о т о р ы м и  и н т е р е с н ы :  К у л т у к ъ  п  Б л р г у з и п ъ ;  к р о м ѣ  н и ч ъ ,  п о  п а д я м ъ  п о 

п а д а ю т с я  е щ е  и  о т д ѣ л ь н ы я  з а и м к и  и з ъ  д в у х ъ - т р е х ъ  х и б а р о к ъ .  ( С е л о  
Л и с т в я н и ч н о е  т я н е т с я  п о  б е р е г у  о з е р а  н а  п р о т я ж е и і и  1 0  в е р с т ъ ,  в ы т я 

н у в ш и с ь  в ъ  о д н у  л и п і ю ,  т а к ъ  к а к ъ  з а  к р у т и з н о ю  г о р ъ  с т р о и т ь с я  д а і ы п е  
о т ъ  б е р е г а  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж п ы м ъ .  З д ѣ с ь  н а х о д и т с я  п о ч т о в а я  к о н 

т о р а ,  т а м о ж н я ;  с е л о  с о е д и н е н о  с ъ  И р к у т с и о м ъ  т е л е г р а ф о м ъ  и  т е л е ф л ю м ъ :  
т у т ъ  ж е  т о р г о в а я  п р и с т а н ь ,  н е б о л ь ш а я  к о р а б е л ь н а я  в е р ф ь ,  и  с т е к л я н а я  
ф а б р и к а .  В ъ  п р е ж н е е  в р е м я  Л и с т в я н и ч н о е  б о г а т ѣ л о ,  б л а г о д а р я  т о р г о в о й  

п р и с т а н и ,  н а  к о т о р о й  с о с р е д о т о ч и в а л и с ь  в с ѣ  т о в а р ы ,  и д у щ і е  и з ъ  З а б а й 
к а л ь я ,  К и т а я  и  М о н г о л і и  в ъ  Р о с с і ю  и  о б р а т н о ,  и з ъ  Е в р о п ы  с ю д а ;  т е 

п е р ь ,  ж е  с ъ  л р о в е д е н і е м ъ  д о р о г и  т о р г о в л я  и  т а м о ж н я  п е р е ш л и  н а  . ж е л ѣ з -  
н о д о р о ж и у ю  с т а и ц і ю ,  и  б о г а т с т в о  Л п с т в я н и ч н а г о  с ъ  к а ж д ы м ъ  г о д о м ъ  

п а д а е т ъ  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е .  Н а с о л е н і е  з д ѣ с ь ,  п о  п р е и м у щ е с т в у ,  к о р е н 
н о е  с и б и р с к о е ,  и  т о л ь к о  и з р ѣ д к а  п о п а д а ю т с я  б у р я т ы  и л и  с с ы л ы ю - п о с е -  

л е н ц ы ,  ч т о  с о с т а в л я е т е  р ѣ з к о е  о т л и ч і е  о т ъ  о с т а л ы і ы х ъ  п о с е л к о в ъ ,  г д ѣ  н а -  
с е л е и і о  о б ы к н о в е н н о  с л у ч а й н ы й  с б р о д ъ  с а м ы х ъ  р а з н о ю р а з н ы х ъ  н а ц і о н а л ь -  
н о с т е й  В ъ  Л и с т в я н и ч п о м ъ  т р и  ш к о л ы  и  д о в о л ь н о  п о р я д о ч н а я  б о л ь н и ц а .

О т ъ  с т .  Б а й к а л ъ  д о  К у л т у к а  н а д о  ѣ х а т ь  в д к і ь  ю ж н а г о  б е р е г а  
9 0  в е р с т е .  И а р о х о д ъ ,  к о л е с н ы й  ч а с т н а г о  о б щ е с т в а  « І І Ѣ м ч и п о в ъ  и  К о » ,  

н е с р а в н е н н о  х у ж е ,  н а п р . ,  в о . і ж с к п х ъ ,  д а ж е  о б с к и х ъ  п  е н и с с й с к п х ъ ;  д о р о г о 
в и з н а  б и л е т а  и  п р о п и т а и і я — в а р в а р с к а я ,  д а ж е  п о  с р а в и е и і ю  с ъ  ж е л ѣ з н о -  

д о р о ж н о й  И а р о х о д ъ  и д е т е  в с е  в р е м я  у  б е р е г а ,  з а х о д я  п о ч т и  в ъ  к а ж д у ю  
н а д ь .  Д о р о г а  э т а  н е о б ы ч а й н о  к р а с и в а ;  п о  б е р е г у  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  
в е д е т с я  п о с т р о й к а  К р у г о б а й к а л ь с к о й  ж .  д . ,  и  п о э т о м у  в е с ь  б е р е г ь  п о л о н ъ  

ж и з н и  и  д в и ж е н і я .  Ы п к р о с к о п н ч е с к і е ,  п о  с р а в п е и і ю  с ъ  г р о м а д а м и  п р и б р е ж -  
н ы х ъ  с к а л ъ ,  л ю д и  м я і і р о с к о п и ч е с к и м и  м о л о т о ч к а м и  о т к а л ы в а ю т ъ  м и к р о -  

с к о н и ч е е к і е  к а м е ш к и ;  и з д а л и  э т о  к а ж е т с я  р а б о т о й  п п г м е е в ъ ,  и  н е  в ѣ р и т с я ,  
ч т о  к о г д а - н и б у д ь  г р о ш ы я  г р о м а д ы  у с т у п я т ъ  н а п о р у  т и т а н и ч е с к о й  с и л ы  
п п г м е е в ъ ;  м а л е н ь к і я  ф и г у р к и  л ю д е й ,  б е з з в у ч н о  с т у ч а щ п х ъ  м о л о т о ч к а м и ,  

с п о к о й н о е  м о р е ,  у г р ю м о  с п о к о й н ы й  к о л о с с а л ы і ы я  г о р ы ,  у к р а ш е н н ы я  с к а 
л и с т ы м и  з а м к а м и ,  б а ш н я м и  и  к о л о к о л ь н я м и ,  я с н о е  н е б о ,  м а л е п ь к і я  з е л е п ы я  
е л о ч к и  и  б е р е з к и ,  с ъ  п а л у б ы  п а р о х о д а  в с е  э т о  ч р е з в ы ч а й н о  п о х о ж е  н а  

с к а з к у ;  к а ж е т с я ,  в о т ъ — в о т ъ  и з ъ  к а к о й - н и б у д ь  п а д и ,  н а с е л е н н о й  ф е я м и  и  
э л ь ф а м и ,  п о я в и т с я  к р а с н е н ь к і й  ч е л о в ѣ ч е к ъ  с ъ  д л и н н о й  б ѣ л о й  б о р о д о й  и  м а -  

н о в е н і е м ъ  с в о е й  п а л о ч к и  и е р е м ѣ п п т ъ  к а р т и н у .
С е л о  К у л т у к ъ  л е ж и т е  у  ю ж н а г о  з а л и в а  о з е р а  и ,  н о  с в о е м у  р а с п о л о 

ж е н н о ,  о ч е н ь  н а п о м и н а е т е  к а к о й - н и б у д ь  ч с р п о м о р с к і й  г о р о д о к ъ  в р о д ѣ  
А н а п ы ,  Н о т с т ,  Б а т у м а ;  п р и  л у н н о м ъ  о с в ѣ щ е н і и  э т о  с х о д с т в о  с т а н о в и т с я  

е щ е  б о л ѣ е  з а м ѣ т п ы м ъ .  С е л о  э т о  т е п е р ь  ц е н т р ъ  п о с т р о й к и  К р у г о б а й к а л ь 
с к о й  ж .  д .  и ,  б л а г о д а р я  с р а в н и т е л ь н о  б о л ь ш о м у  с к о п л е н і ю  ж е л ѣ з н о д о р о ж -  
н о й  а д м н н п с т р а ц і и ,  и з ъ  п о с е л к а  п о д н я л о с ь  н а  с т е п е н ь  м ѣ с т е ч к а .  С а м о  п о  

с е б ѣ  о н о  н и ч е г о  о с о б е п н а г о  н е  п р е д с т а в л я е т е ,  з а  и с к л ю ч е п і е м ъ  у д и в и т е л ь 
н о й  с м ѣ с и  н а р о д н о с т е й ,  п о х о ж е й  б у к в а л ь н о  н а  в а в и л о н с к о е  с т о л п о т в о р е п і е .  
М н ѣ  п р и х о д и л о с ь  в с т р ѣ ч а т ь  з д ѣ с ь  п р е д с т а в и т е л е й  п о ч т и  в с ѣ х ъ  п л е м е н ъ  

К а в к а з а ,  З а к а в к а з с к а я  к р а я ,  Т у р к е с т а н а ,  П е р с і и ,  М о н г о л і и ,  К и т а я ,  С и б и р и ,  
В с л и к о р о с с і и ,  П о л ь ш и .  У к р а й н ы ,  д а ж е  А и г л і и ,  Г е р м а н і и  и  й т а л і и .  В с я

В ѣ с т н и к ъ  Зна н ія .
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э т а  р а з н о ш е р с т н а я  т о л п а  р а б о т а е г ъ  н а  п о с т р о й к ѣ  К р у г о б а й к а л ь с к о й  л и н і и ,  
о  к о т о р о й  я  п о г о в о р ю  с ъ  ч и т а т е л я м и  в ь  о д н о й  н з ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  к н и ж е к ъ  
ж у р н а л а .

Ю ж н ы й  б е р е г ь  Б а й к а л а  о к о л о  К у л т у к а  н а з ы в а ю т ъ  « С и б и р с к о й  
Р и в ь е р о й »  и  с о в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о .  Н о  о р и г и н а л ь н о й  к р а с о т ѣ  б е р е г о в ы х ъ  
г о р ъ ,  ч у д н о м у  и з у м р у д н о м у  к о л о р и т у  м о р я ,  в е л и к о л ѣ п н о м у ,  г л у б о к о м у  

в о з д у х у  К у л т у к ъ  н е  у с т ѵ п и т ъ ,  в ѣ р о я т н о . .  м н о г и м ъ  м ѣ с т и о с т я м ъ  І П в е й ц а р і и ,  
т а к ъ  у с е р д н о  п о с ѣ щ а е м о и  т у р и с т а м и .  В е р с т а х ъ  в ъ  д в у х ъ  о т ъ  К у л т у к а  

н а х о д и т с я  з н а м е н и т ы й  « Н І а м а н с к і й  м ы с ъ > ,  о р и г и н а л ь н е й ш а я  и г р а  п р и 
р о д ы ,  к а к у ю  м н ѣ  г д ѣ - л и б о  п р и х о д и л о с ь  в с т р ѣ ч а т ь .  Э т о т ъ  м ы с ъ ,  о с о б е н н о  
ч а с т ь  е г о ,  п р е д с т а в л я е т ъ  г р у д у  о к а м е н ѣ л ы х ъ  н а г р о м о ж д е н н ы х ъ  д р у г ъ  н а  
д р у г а  г и г а н т с к и х ъ  д р е в е с н ы х ъ  с т в о л о в ъ ,  с в а л е н н ы х ъ  в ъ  к у ч у  к а к и м ъ -  

н и б у д ь  г е о л о г и ч е с к и м ъ  и е р е в о р о т о м ъ .  Н ѣ к о т о р ы я  ч а с т и  т а к ъ  х о р о ш о  
с о х р а н и л и с ь  и  д о  с и х ъ  п о р ъ ,  ч т о  в ъ  к а м н я х ъ  л е г к о  м о ж н о  р а з л и ч и т ь  
к у с о ч к и  к о р ы ,  д р е в е с и н у  и  п р .

О д и н ъ  и з ъ  т а к и х ъ  г и г а н т о в ъ ,  о т д ѣ л и в ш и с ь  о т ъ  п р о ч е й  п л о т н о  с п р е с 
с о в а н н о й  м а с с ы  о п у с т и л с я  в ъ  м о р е  и  и о х о ж ъ  н а  х о б о т ъ  с л о н а ,  п ы о ш а г о  
в о д у ,  п о ч е м у  и  п о л у ч и л ъ  о т ъ  п р і ѣ з ж а ю щ е й  с ю д а  п у б л и к и  н а з в а н і е  « С к а л ы  
Х о б о т ъ » .  К р у г о м ъ  э т о г о  Х о б о т а »  в ъ  х а о т и ч е с к о м ъ  б е з н о р я д к ѣ  н а г р о м о ж 

д е н ы  г р у д ы  к а м н е й  б ѣ л ы х ъ ,  с ѣ р ы х ъ ,  ч с р н ы х ъ  и  т .  п . ,  и  в с я  к а р т и н а  
в ъ  с о в о к у п н о с т и  п р о и з в о д и т ь  г р а н д і о з н о е  б л а г о в ѣ й н о е  в п е ч а т л ѣ н і е :  н е 

в о л ь н о ,  к а ж е т с я ,  ч у в с т в у е ш ь  в о  в с е й  э т о й  м о г у ч е й  р а б о т ѣ  п р п с у т с т в і е  
т и т а н и ч е с к о й  с и л ы ,  п о ч е м у  у  д и к п х ъ  б у р я т ъ  э т о  м ѣ с т о  д о  с и х ъ  п о р ъ  
с ч и т а е т с я  с в я щ е н н ы м ъ ,  и  е щ е  н е  т а к ъ  д а в н о  з д ѣ с ь  с о в е р ш а л и с ь  я з ы ч е с к і я  

ж е р т в о п р и н о ш е п і я .  Р у с с к о з  н а с е л е н і е ,  б л а г о д а р я  ч у д е с а м ъ  п р и р о д ы ,  о т н о 
с и т с я  к ъ  Б а й к а л у  т а к ж е  с ъ  с у е в ѣ р н ы м ъ  с т р а х о м ъ  и  р а з с к а з ы в а е т ъ  п р о  
н е г о  м а с с у  б а с е н ъ ;  г о в о р я т ъ ,  н а п р . ,  ч т о  г л у б и н а  о з е р а  н е и з м е р и м а ,  и  б у д т о  

в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  м ѣ с т а х ъ  о н о  с о в с ѣ м ъ  н е  п м ѣ е т ъ  д н а ,  д н о  е г о  у с ѣ я н о  
т а к и м и  ж о  г о р а м и ,  к а к ъ  и  б е р е г а ,  ч т о  о т ч а с т и  е с т ь  и  н а  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  и  

ч т о  н а  д н ѣ  н о д ъ  в о д о й  н а х о д я т с я  ц ѣ л ы е  г о р о д а ,  и  о с е н ь ю  в о  в р е м я  б у р и  
и з ъ  г л у б и н ы  м о р я  я в с т в е н н о  с л ы ш е н ъ  к о л о к о л ь н ы й  з в о н ъ .  П о м и м о  с к а з о ч -  
н ы х ъ  н о г р е б е н н ы х ъ  г о р о д о в ъ ,  в ъ  н ѣ д р а х ъ  Б а й к а л а  п о к о и т с я  м а с с а  з а т о -  
н ѵ в ш и х ъ  п а р о х о д о в ъ  и  л о д о к ъ ,  л ю д е й ,  л о ш а д е й  и  т .  д . ,  и  к а ж д у ю  в е с н ѵ  
в о  в р е м я  в с к р ы т і я  л ь д а ,  „ с в я т о е  м о р е “ ,  п о г л о щ а е т ъ  в с е  н о в ы я  и  н о в ы и  

ж е р т в ы .  Т а к а я  н е н а с ы т н о с т ь  е щ е  б о л ѣ е  у с и л и в а е т ъ  с у е в ѣ р и ы й  с т р а х ъ  
п о л у д п к и х ъ  о б и т а т е л е й ,  т а к ъ  ч т о  у т о п а ю ш и х ъ  р ѣ д к о  р ѣ ш а ю т с я  с п а с а т ь ,  
б о я с ь  н а к л и к а т ь  н а  с е б я  к а р у  р а з г н ѣ в а н н а г о  м о р я .  С .  А л и с о в ъ .
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$озрожЭехіе 
к а у Ь ') .

С т о л ѣ т і я ,  с л ѣ д о в а в ш і я  з а  п а д е н і е м ъ  Р и м с к о й  И м п е р і и ,  б ы л и  с в и д ѣ -  
т е л я м и  в а р о ж д е в і я ,  ю ж н о - е в р о п е й с к и х ъ  я з ы к о в ъ :  и т а л ь я н с к а я ,  и с и а н -  

с к а г о ,  ф р а н ц у з с к а я ;  п р о ц г с с ъ  р а з в и т і я  п о с л ѣ д а и х ъ  н о л о ж и л ъ  п о ч т и  н е п р е о 
д о л и м у ю  п р е г р а д у  н а  п у т и  р а с ц в ѣ т а  н а у к и .  Л а т и н с к і й  я з ы к ъ  с д ѣ л а л с я  
я з ы к о м ъ  м е р т н ы м ъ ;  г | е ч е с к а г о  п и к т о  н е  з п а л ъ :  я з ы к и  ж е ,  н а  к о т о р ы х ъ  

л ю д и  г о в о р и л и ,  е щ е  н е  п м ѣ л и  н и к а к о й  л и т е р а т у р ы .  „ С о к р о в и щ н и ц а  з и а н і я  
б ы л а  з а м к н у т а  д л я  л ю д е й “ ,  в с ѣ  ю р и д п ч е с к і е  д о к у м е н т ы ,  в с я  к о р р е с п о н д е н ц і я .  

н а к о н е ц ъ ,  с а м ы е  це  к о в ш а п  р п т у а л ъ  в е л и с ь  н а  л а т и н с к о м ъ  я з ы к ѣ ;  д о  с а м а г о  
к о н ц а  X I I I  с т о л ѣ т і я  г о ч т и  н е  в с т р ѣ ч а л о с ь  с в ѣ т с к и х ъ  л и ц ъ ,  к о т о р ы я  б ы  

у м ѣ л и  п и с а т ь  и л и  д а ж е  ч и т а т ь .  О д н о  т о л ь к о  д у х о в е н с т в о  в л а д ѣ л о  э т и м ъ  
и с к у с с т в о м ! .  Д о  с и х ъ  п о р ъ  е щ е  н е  в ы я с н е н о ,  у м ѣ л ъ  л и  Ь ' а р л ъ  В е л и к і й  
п о д п и с а т ь  с в о е  и м я ;  а  ч т о  А л ь ф р е д ъ  В е л и к і й  и м ѣ л ъ  л и ш ь  с а м ы я  с л а б ы я  

п о н я т і я  о  л а т ы н и  ф а к т ъ  у с т а н о в л е н н ы й .
В ъ  п е р і о д ъ  в р е м е н и  с ъ  V I  п о  X I  в ѣ к ъ  м а с с а  д у х о в е н с т в а  я в л я л а с ь  

т а к ж е  л и ш ь  н е м н о г о  п р о с в ѣ щ е н н ѣ е  с в о е й  п а с і в ы .  А . і ь ф р е д ъ  г о в о р и л ъ ,  ч т о  
п р и  е г о  в о с ш е с т в і и  н а  п р е с т о л ъ  ( 8 7 1 )  н а  в с е й  т е р р и т о р і и  к ъ  ю г у  о т ъ  

Т е м з ы  н е  б ы л о  п и  о д н о г о  с в я щ е н н и к а ,  к о т о р ы й  б ы  п о н и м а л ъ  с а м ы я

*) П е р е в о д ъ  съ  а н г л ій с к а г о  М . Н .  Д а н и л е в с к о й
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п р о с т ы л  м о л и т в ы  и д и  м о г ъ  б ы  п е р е в о д и т ь  с ъ  л а т и н с к а г о  н а  с в о й  р о д н о й  
я з ы к ъ .

В ъ  Ѵ Ш  и  I X  с т о . і ѣ т і и  а р а б ы  о з н а к о м и л и с ь ,  б л а г о д а р я  п е р е в о д а м ъ  
н е с т о р і а н с к и х ъ  м о н а х о в ъ ,  с ъ  п р о и з в е д е н і я м и  г р е ч е с к и х ъ  ф и л о с о ф о в ъ ,  м е -  

д и к о в ъ ,  м а т е м а т и к о в ъ  и  а с т р о н о м о в ъ .  А с т р о н о м ы  Б а г д а д а ,  П ѳ р с і и ,  Е г и п т а .  
И с п а н і и  и  Т у р к е с т а н а  с л ѣ п о ,  п о ч т и  р а б с к и ,  с л ѣ д о в а л и  у к а з а н і я м ъ  П т о 

л е м е я ,  и  т а к ъ  д л и л о с ь  д о  т ѣ х ъ  п о р ъ ,  п о к а  з н а н і е  п р о ц в ѣ т а л о  в ъ  э т и х ъ  
с т р а п а х ъ .  А р а б а м ъ  м ы  о б я з а н ы  б е з к о п е ч и о  м н о г и м ъ  з а  и х ъ  д о б р о с о в ѣ с т н у ю  

п е р е д а ч у  а с т р о н о м и ч е с к и х ъ  т е о р і й ;  д л я  у с о в е р ш е н с т в о в а п і я  п о с л ѣ д н п х ъ  у  
э т о й  н а ц і и  н е  х в а т а л о  м а т е м а т н ч е с к а г о  г е и і я .  М ы  о б я з а н ы  и м ъ  и  з а  т ы 

с я ч и  н а б л ю д е п і й .  п р о и з в с д е п п ы х ъ  с ъ  ц ѣ л ы о  с д ѣ л а т ь  т а б л и ц ы  д в и ж е н і я  
с о л н ц а  и  н л а п е т ъ  б о л ѣ е  т о ч н ы м и ,  и  з а  с о с т а в л е н о  к а т а л о г о в ъ  п о л о ж е н і я  
и  б л е с к а  н е п о д в і г ж п ы х ъ  з в ѣ з д ь ;  и ,  н а к о н е ц ъ ,  з а  т о ,  ч г о в ъ  с в о и х ъ  ш к о л а х ъ ,  
и л и  у п и в с р с и т о т а х ъ ,  р а з б р о с а н п ы х ъ  к а к ъ  в ъ  И с п а н і и ,  т а к ъ  и  в ъ  д р у г н х ъ  

м ѣ с т а х ъ ,  о н и  в ъ  п е р і о д ъ  в р е м е н и  с ъ  V I I I  n o  X V  с т о л ѣ т і я ,  с у м ѣ л и  о х р а 
н и т ь  с в я щ е н н ы й  о г о н ь  з н а н і я .  С о  в р е м е п ъ  г р е ч е с к и х ъ  ш к о л ъ  в ъ  А л е -  
к с а и д р і и ,  о ч а г а м и  т о ч п ы х ъ  н а у к ъ  б ы л и  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о :  Б а г д а д ъ ,  К о р д о в а ,  

С е в и л ь я ,  Т а н ж е р ъ ,  Б у х а р а  и  С а м а р к а п д ъ .  И  т о л ь к о  в ъ  X V I  с т о л ѣ т і и  о и ѣ  
о к о н ч а т е л ь н о  о с н о в а л и с ь  в ъ  х р и с т і а п с к о й  Е в р о и ѣ .

Д а ж е  в ъ  с а м о м ъ  к р о т к о м ь  о ч е р к ѣ  н е о б х о д и м о  о т м ѣ т и т ь ,  ч т о  б о л ь ш а я  
д о л я  а с т р о н о м и ч е с к и х ъ  п а б л ю д е н і й  и  о т к р ы і і й ,  п р п п п с ы в а е м ы х ъ  м а в р и т а н 
с к о й  ш к о л ѣ ,  п р и н а д л е ж и т е  е в р е я м ъ ;  ч е с т ь  с о з н а н ь я  т а к о й  в а ж н о й  и с т и н ы  
к а к ъ  т а ,  ч т о  в с я к і й  г і р о г р е с с ъ  в ъ  а с т р о п о м і и  д о : ж е н ъ  о с н о в ы в а т ь с я  н а  
п о с т о я п п ы х ъ  и  д ѣ я т е л ы і ы х ъ  п а б л ю д е п і я х ъ  н а д ъ  п о л о ж е п і е м ъ  н е б е с и ы х ъ  

т ѣ л ъ ,  т а к ж е  п р и н а д л е ж и т е  В о с г о  : у ,  а  н е  Е в р о п ѣ ;  р а в н о  и  с о з п а н і е ,  ч т о  
в с я к а я  т е о р і я  д о л ж н а  о с н о в ы в а т ь с я  н а  п р а к т и ч с с к и х ъ  д а н п ы х ъ  Э т о т ъ  
в з г л я д ъ ,  о б ы к н о в е н н о ,  п р н п и с ы в а ю г ъ  Т и х о  Б р а г о ;  в с л и ч а п ш и м ъ  е г о  д ѣ -  

л о м ъ  с ч и т а ю і ъ  н е с о м и ѣ н п о  п о л н о е  п р н з п а п і о  ф а к і а ,  ч т о  б е з ъ  и а б л ю д е н і й  
н а д ъ  д в и ж е н і я м и  п л а н е т е ,  н е л ь з я  в ы в е с т и  с к о л ь к о - н и б у д ь  в ѣ р н о й  т е о р і и  

э т о г о  д в и ж е п і я .  Н о  о щ ѳ  в ъ  I X  и  X  в ѣ к а х ъ  а с т р о н о м ы  И п д і и  и  П е р с і и  
в п о л н ѣ  п р о н и к л и с ь  э т и м ъ  о с н о в н ы м ъ  з а к о н о м ъ  ( У л у г ъ - Б е к ъ  в ъ  С а м а р -  

к а п д ѣ ,  1 3 9 3 — 1 4 4 9  г )  и  и з о б р ѣ т а л и  с п о с о б ы  д л я  п о л у ч е н і я  в о з м о ж и о  
б о л ѣ е  т о ч н ы х ъ  н а б л ю д е п і й  и  п р и т о м ъ  в ъ  д о с т а т о ч п о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ .  В ъ  

1 4 5 0  г .  И е р б а х ъ  в п о л н ѣ  н о п я л ъ  н е о б х о д и м о с т ь  б о л ь ш о г о  ч и с л а  в о з м о ж и о  
т о ч н ы х ъ  н а б л ю д е н і й .  В ъ  1 4 7 1  г .  Р е г і о м о н т а п ъ  в е р н у л с я  и з ъ  И т а і і и ,  

ч т о б ы  у с т р о и т ь  в ъ  И ю р е п б е р г ѣ  о б с е р в а т о р і ю  с о  с н е ц і а л ь н о й  ц ѣ л ы о  и с п р а в -  
л е и і я  А л ь ф о н с о в ы х ъ  т а б л н ц ъ ,  к о ю р ы я  о н ъ  в м ѣ с т ѣ  с ъ  Н е р б а х о м ъ  н а -  

ш е л ъ  е щ е  д в а д ц а т ь  л ѣ т ъ  н а з а д ъ  к р а й н е  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и .  Л а н д г р а ф ъ  
В и л ы е л ь м ъ  I V  К і . с с е л ь с к і й  и  е г о  а с т р о н о м ы  р а б о т а л и  в ъ  э т о м ъ  ж е  н а -  
н р а в л е п і и  в о  в р е м е н а  Т и х о .  З а с л у г а  ж е  п о с л ѣ д н я г о  с о с т о и т е  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  

о н ъ  п е р в ы й  в ъ  Е в р о п ѣ  п о с т р о и л ъ  т е л е с к о п ъ  д о с т а т о ч н о й  с и л ы  и  в ъ  
т е ч е п і е  д о л г и х ъ  л ѣ т ъ  п о л ь з о в а л с я  и м ъ  с ъ  н е о б ы ч а й и ы м ъ  п р и л о ж а н і е м ъ  

О  т о м ъ ,  ч т о  д ѣ л а  о с ь  н а  В о с т о к ѣ ,  д о  Д а н і и  д о х о д и л о  н е м и о г о  с в ѣ д ѣ н і й .  
Р а б о т ы  Т и х о  б ы л и  с о в е р ш е н н о  с в о б о д н ы  о т ъ  в л і я н і я  д а л ь н я г о  В о с т о к а .  
В ъ  э т о  ж е  в р е м я  Е в р о п а  н а ч и н а е т е  в х о д и т ь  в ъ  т ѣ с н о е  с о п р и к о с н о в е и і е  с ь  

В о с т о к о м ъ ,  б л а г о д а р я  В е н е ц і и ;  м н о г і е  с ы н ы  е я  о т п р а в л я ю т с я  у ч и т ь с я  в ч .  
м а в р и т а н с к и х ъ  ш к о л а х ъ ;  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  в о з м о ж н о ,  ч т о  Т и х о  и  н е  б ы л ъ  

в п о л н ѣ  ч у ж д ъ  д е т а л е й  р а б о т ы ,  п р о и з в е д е н н о й  в ъ  С а м а р к а н д ѣ  з а  п о л т о р а  
в ѣ к а  д о  п е г о .

Е щ е  и  д о  с и х ъ  п о р ъ  Е в р о п а  н е  в п о л н ѣ  с о з н а л а ,  ч ѣ м ъ  о н а  о б я з а н а  
д а л ь н е м у  В о с т о к у .  Т ѣ м ъ  и л и  д р у г и м ъ  п у т е м ъ ,  н о  к у л ь т у р а  В о с т о к а  с о з д а л а ,  

о ж и в и л а  и л и  и з м ѣ н и л а  н а ш у  к у л ь т у р у  е щ е  т р и д ц а т ь  в ѣ к о в ъ  н а з а д ъ .  Р е -
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л и г і я ,  н а у к а ,  и с к у с с т в о ,  а р х и т е к т у р а  В о с т о к а  с и л ь н о  н о в л і я л и  н а  З а п а д ъ .  
Е в р о п е й с к о е  р ы ц а р с т в о  в ъ  ш и р о к о й  м ѣ р ѣ  п р о д у к т а  с а р а ц п н с к а г о  р ы ц а р 

с т в а ,  к о т о р о е  у с т р е м и л о с ь  в ъ  Е в р о п у  д в у м я  п о т о к а м и :  ч е р е з ъ  К о н с т а н -  
т и и о п о л ь  и  ч е р е з ъ  И с п а н і ю .  І І о э з і я  т р у б а д у р о в ъ  »  р о м а н с ы  ф е о д а л ь и а г о  

н е р і о д а  ч и с т о  а р а б с к а г о  и р о и с х о ж д е н і я .
Д а ж е  р и т м ъ  с в о и х ъ  н ѣ с е н ъ  т р у б а д у р ы  з а и м с т в о в а . ш  и з ъ  а р а б с к и х ъ  

о б р а з ц о в ъ ,  а  т р е х с т р у н н а я  л и р а  ж о н г л е р о в ъ  т а к ж е  з а н е с е н а  в ъ  Е в р о п у  о т ъ  
а р а б о в ъ .  С а м а я  и д е я  р и т м и ч е с к о й  п о э з і и  и  т а  п о д а р о к ъ  В о с т о к а .

О с т а н о в и м с я  н а  П е р с і и .  А л е к с а н д р *  В е л и к і й  р а з р у н ш л ъ  в ъ  І І е р с е -  
п о л ѣ  з д а н і я ,  в е л и к о л ѣ п і е м ъ  с в о и м ъ  п р е в о с х о д н в ш і я  з д а п і я  в с е г о  м і р а ,  н е  

и с к л ю ч а я  и  А ѳ и н с к и х ъ  п а м я т н и к о в ъ ;  т к а ц к і е  с т а н к и  П е р с і и  с п о с о б с т в о 
в а л и  п ы ш н о с т и  В и з а н т і й с к о і і  П м п е р і и ;  с л о в о  химія  п е р с и д с к а г о  п р о и с х о -  

ж д е н і я ,  н  а р а б ы  з а и м с т в о в а л и  с в о п  п о з н а н і я  в ъ  э т о м ъ  п с к у с с т в ѣ  с ъ  И р а н а ;  
в с ѣ  л ѣ к а р с т в е н н ы я  с н а д о б ь я  Г и п п о к р а т а  п м ѣ ю т ъ  п е р с и д с к і я  и м е н а ;  ч е р е з ъ  
п е р с о в ъ  а р а б ы  о з н а к о м и л и с ь  с ъ  б е з е м е р т н ы м п  б а с н я м и  и  а н а л о г і я м и  И и д і и ,  

а р а б ы  ж е  п е р е д а л и  п х ъ  н а  З а п а д ъ ;  н о  к н и г а м ъ  п е р с и д с к а г о  у ч е н а г о  А в и -  
ц е н ы  у ч и л и с ь  в ъ  у н и в е р с и т е т е х ъ  П а р и ж а  и  М о н п е л ь е  в п л о т ь  д о  в р е м е н ъ  

Л ю д о в и к а  X I V * ;  н а ш и  д ѣ т и  в ы р а е т а ю т ъ  н а  а р а б с к и х ъ  с к а з к а х ъ  „ Т ы с я ч а  
н  о д н а  н о ч ь “ ,  б о л ь ш а я  ч а с т ь  к о т о р ы х ъ  п е р с и д с к а г о  п р о и с х о ж д е и і я ;  т а -  

к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  В о с т о к ъ  в л і я л ъ  н а  З а п а д ъ  н а  т ы с я ч у  л а д о в ъ .  В ъ  т о  в р е м я ,  
к а к ъ  А н г л і я  б ы л а  з а с е л е н н о й  д и к а р я м и  п у с т ы н е й ,  І І е р с і я  б ы л а  у ж е  п о л и 
т и ч е с к о й ,  в о з д ѣ л а ш ю й ,  п р о м ы ш л е н н о й ,  у ч е н о й  и  с л а в н о й  с т р а н о й .  С о з н а 

т е л ь н о ,  н о  м ы  м н о г о м у  н а у ч и л и с ь  о т ъ  т ѣ х ъ ,  ч ь и  з а с л у г и  в ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м я  п р и з н а ю т с я  т о л ь к о  у ч е н ы м и .  М у с у л ь м а н е  з а и м с т в о в а л и  к у л ь т у р у  г р е -  

к о п ъ ,  к а к ъ  я п о н ц ы  н а ш и х ъ  д н е й  з а и м с т в о в а . ш  к у л ь т у р у  Е в р о п ы .  П о м н ю ,  
к а к ъ  о д н о м у  о б р а з о в а н н о м у  я п о н с к о м у  м о р с к о м у  о ф и ц е р у  д а л и  а с т р о л я б і ю ,  

с д ѣ л а н в у ю  в ъ  А н г л і и  в ъ  X V I I  с т о л ѣ т і и  д л я  р у с с к а г о  с ѣ в е р н а г о  ф л о т а .  
О н ъ  б ы л ъ  о т л и ч н о  з н а к о м ъ  с ъ  п о в ѣ й ш и м и  у с о в е р ш е н с т в о в а и і я м н  в ъ  м о р -  
с к о м ъ  д ѣ л ѣ  и  с е к с т а н т о м ъ ,  н о  э т о т ъ  к л а с с п ч е с к і й  и н с т р у м е н т е  к а з а л с я  з а 

г а д к о й  д л я  е г о  у м а .  С о в р е м е н н и к и  е г о  о т ц а  п л а в а л и  н а  с в о и х ъ  м а л е н ь -  
к п х ъ  с у д а х ъ  в д о л ь  б е р е г о в ъ  о т ъ  о д н о г о  м ы с а  к ъ  д р у г о м у ,  н о  н и  о ц и н ъ  
и з ъ  н и х ъ  н и к о г д а  н е  в п д ѣ л ь  н и  с е к т а н т а ,  н и  к в а д р а н т а .  П о д о б н о  д р е в -  
н н м ъ  а р а б а м ъ ,  о н и  с р а з у  с д ѣ л а л и  с к а ч о к ъ  о т ъ  п о л н а г о  п е в ѣ ж е с т в а  в ъ  

э т о й  о б л а с т и  к ъ  з н а к о м с т в у  с ъ  с а м ы м и  у т о н ч е н н ы м и  а п п а р а т а м и ,  т о г д а  
к а к ъ  а н г л і й с к і е  м о р е п л а в а т е л и  ш а г ъ  з а  ш а г о м ъ ,  в ъ  т е ч е н і е  д л и н н а г о  р я д а  

в ѣ к о в ъ ,  у ч и л и с ь  п о л ь з о в а т ь с я  б а к с т а ф о м ъ ,  г р а д ш т о к о м ъ ,  а с т р о л я б і е й ,  
к в а д р а и т о м ъ  и  с е к с т а н т о м ъ .

П о д о б н ы й  р а з с у ж д е п і я  г о в о р и т е  о т ч а с т и  в ъ  п о л ь з у  т о г о  ф а к т а ,  ч т о .  
о с т а в л я я  в ъ  с т о р о н ѣ  и х ъ  с о о б р а з и т е л ь н о с т ь ,  а р а б ы  п р и б а в и л и  м а л о  и л и  
д а ж е  н и ч е г о  н е  п р и б а в и л и  к ъ  т е о р і и  н а у ч н о й  а с т р о н о м і и .  П о л ь ш е  т о г о ,  

и х ъ  р е л и г і я  д а в а л а  и м ъ  в ъ  э т о й  о б л а с т и  м а л о  с в о б о д ы .  Д о з в о л е н і я  и  в о с -  
п р е щ е н і я  К о р а н а  с т а в и л и  и х ъ  в ъ  о ч е н ь  у з к і я  г р а н и ц ы .  Т а к ъ ,  и м ъ  б ы л о  
в о с п р е щ е н о  д ѣ л а л ь  и з о б р а ж е н і я  к а к о г о  б ы  т о  н и  б ы л о  ж и в о т н а г о ,  к а к ъ  в ъ  

ж и в о п и с и ,  т а к ъ  и  в ъ  с к у л ы і т у р ѣ .  П о э з і я  б ы л о  с т ѣ с н е п а  м а г о м е т а н с к и м и  
п р е д а н і я м и  А р х и т е к т у р а  б ы л а  е д и н с т в е н н о й  о б л а с т ь ю ,  в ъ  к о т о р о й  о н и  м о г л и  

д а т ь  в о л ю  с в о е м у  а р т и с т и ч е с к о м у  ч у в с т в у ,  а н а т о м и р о в а н и е  ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ  
т р у н о в ъ  б ы л о  в о с п р е щ е н о ,  д ѣ л а т ь  к а к і я - б ы  т о  н и  б ы л о  и з с л ѣ д о в а п і я  б ы л о  

п о ч т и  н е в о з м о ж н о .  Н о  т о ,  ч т о  и м ъ  р а з р ѣ ш а л о с ь  д ѣ л а т ь ,  о н и  д ѣ л а л и  х о 
р о ш о .  З а н и м а я с ь  а с т р о и о м і е й ,  о н и  х р а н и л и  к л а с с и ч е с к і я  к н и г и  и  п р о и з 

в о д и л и  м а с с у  т о ч н ы х ъ  н а б л ю д е н і й . . .  П о  к а к о й - т о  с л у ч а й н о с т и ,  е в р о п е й ц ы  
м а л о  в о с п о л ь з о в а л и с ь  и х ъ  р а б о т о й .  Е с л и  б ы  м е ж д у  В о с т о к о м ъ  п  з а п а д и ы м и
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с т р а н а м и  с у щ е с т в о в а л а  а к т и в н а я  т о р г о в л я ,  и с т о р і я  с р е д н е в ѣ к о в о й  Е в р о п ы  
б ы л а  б ы  и н а я ,  в ъ  н е й  б ы л о  б ы  б о л ь ш е  с в ѣ т а .

И с т о р і я  н а у к и  в ъ  с р ѳ д и і е  в ѣ к а  р а с п а д а е т с я  н а  д в а  и е р і о д а .  В ъ  п е р 
в ы й  п е р і о д ъ  а р а б с к а я  у ч е н о с т ь  е щ е  н е  п р о н и к л а  н а  З а п а д ъ .  С у щ е с т в о -  

в а в ш і й  з а п а с ъ  з н а н і й  п е р е ш е л ъ  в ъ  Е в р о п у  о г ъ  г р е к о в ъ  ч е р е з ъ  Р и м ъ  В о  
в т о р о й  п е р і о д ъ  с о к р о в и щ а  г р е к о в ъ  и з у ч а л и с ь  н а р я д у  с ъ  р е з у л ь т а т а м и  т р е х -  

в ѣ к о в о й  к о м м е н т а т о р с к о й  р а б о т ы  в о с т о ч н ы х ъ  ф и л о с о ф о в ъ .  П р е д с т а в и т е л я м и  
а с т р о н о м і и  в ъ  п е р в ы й  п е р і о д ъ  б ы л и  М а н и л і й ,  Г и г и н ъ  и  Б э д а .  Р а б о т ы  

П т о л о м е я  б ы л и  и м ъ  н е з н а к о м ы .  Д л я  н а у к и  э т о  б ы л о ,  н о и с т и н ѣ ,  т е м 
н о е  в р е м я .  В о  в т о р о й  п с р і о д ъ  д л я  Е в р о п ы  о т к р ы л о с ь  в с е  б о г а т с т в о  А л е -  
к с а н д р і и ,  у в е л и ч е н н о е  е щ е  н а б л ю д е н і я м и  А л ь б а т е г н і у с а  и  И б н ъ - Я н о с а  и  

к о м м е н т а р і я м и  А . т ь б у м а с с а р а  и  е г о  п о с л ѣ д о в а т с л е й .  Х о р о ш е й  и с т о р і и  н а у к ъ  
в ъ  с р е д н і ѳ  в ѣ к а  м ы  в с е  е щ е  н е  н м ѣ е м ъ .  Д а  о н а  и  н е  м о г л а  б ы т ь  н а п и 
с а н а  д о  1 8 6 0  г . ,  т а к ъ  к а к ъ  т о л ь к о  т о г д а  д о к т р и н а  п о с т о я н с т в а  р а з ъ  в о с -  
н и к ш и х ъ  в и д о в ъ  б ы л а  з а м ѣ н е н а  т е о р і е й  м е д л е н н о й ,  п о  н е у к л о н н о й  и  

б е з к о н с ч п о В  э в о л ю ц і и .  С л у ч а и  в ы р о ж д е н і я  с л у ж а т ь  с т о л ь к о  ж е  п р и м ѣ р о м ъ  
о в о л ю ц і и ,  к а к ъ  п р о г р е с с а .  К н и г а  э т а  м о г л а  б ы  б ы т ь  п р е д л о ж е н а  п о д ъ  в и -  

д о м ъ  с е р і и  б і о г р а ф і й  в е л и к п х ъ  л ю д е й ,  е с л и  б ы  п р и т о м ъ ,  п р и  с о с т а в л е н і и  
э т и х ъ  б і о г р а ф і й ,  н е  у п у с к а л и  и з ъ  в и д у ,  ч т о  к а ж д ы й ,  д а ж е  с а м ы й  в е л и к і й  
ч е л г в і . к ъ  я в л я е т с я ,  в ъ  т ѣ с н о м ъ  с м ы с л ѣ  э т о г о  с л о в а  п р о д у к т о м ъ  с в о е г о  
в р е м е н и .  В м ѣ с т ѣ  с ъ  р а з в п т і е м ъ  х р и с т і а п с т в а  т е о л о г і я  с д е л а л а с ь  н а  З з п а д ѣ  
п е р в е н с т в у ю щ е й  н а у к о й .  В ъ  т е о р і и  ф и л о с о ф і я  б ы л а  п л о д о м ъ  о т к р о в е н і я .  и  

б о г о с л о в і е  с ч и т а л о с ь  м ѣ р к о й ,  к о т о р о й  к а ж д ы й  ф и л о с о ф ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  п р и -  
д е р ж и в т ь с я .  П о  т а к ъ  ж е ,  к а к ъ  ф и л о с о ф і я ,  п р и  д е д у к т и в и о м ъ  м ь і і п л е н і и ,  

м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  в ъ  о с н о в ѣ  т е о л о г і ю ,  т а к ъ  и  в с я  н а у к а  м о ж е т ъ  о с н о в ы в а т ь с я  
н а  н ѣ с к о л ь к и х ъ  ф а к т а х ъ ,  к а к ъ  г е о м е т р і я  д р е в н и х ъ  о с н о в ы в а л а с ь  н а  н е -  
м н о г и х ъ  а к г і о м а х ъ .  П р и  с у і ц е с т в о в а п і и  п о д о б н а г о  и р е д в з я т а г о  в з г л я д а ,  н е  
м о г л о  б ы т ь  д ѣ й с т в и т е л ь н о й  н а у к и ,  о с н о в ы в а ю щ е й с я  н а  т е о р і п ,  п р о в ѣ р е н -  

i i o f l  н а б . н о д е н і е м ъ  и  о п ы т о м ъ .
С р е д н е в ѣ к о в а я  н а у к а  п о л ь з о в а л а с ь  м е т о д о м ъ  л о г и ч е с к о й  д е д у к ц і и .  

С о в р е м е н н а я  н а у к а  п о л ь з у е т с я  с о в е р ш е н н о  ш і ы м ъ  м е т о д о м ь .
У э в е л л ь  ф о р м у л и р у е т е  э т \  м ы с л ь  т а к ъ :
« У н и в е р с а л ь н а я  н а у к а  о с н о в ы в а л а с ь  н а  а в т о р и т е т ѣ  р е л и г і о з н ы х ъ  

в ѣ р о в а н і й .  Е я  у н и в е р с а л ь н о с т ь  и м ѣ л а  п о ч в о й  о ш и б о ч н ы е  в з г л я д ы  н а  
с о о т н о ш е н і е  с л о з ъ  и  и с т и н ы ;  е я  п р и т я з а н і я ,  к а к ъ  н а у к и ,  о б у с л о в л и 

в а л и с ь  р д б о л ѣ н н ы м ъ  х а р а к т е р о м ъ  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  у м а ;  а  е я  р е л и г і о з -  
н ы й  а в т о р и т е т е  о с н о в ы в а л с я  п а  т о м ъ ,  ч т о  в с я к а я  и с т и н а  е с т ь  ч а с т ь  

р е л и г і и .  Ф и л о с о ф і я ,  к а к ъ  и  р е л и г і я ,  п о т р е б о в а л а  п р н з н а н і я  с в о и х ъ  п р а в ъ  
и  р а з д ѣ л и л а  с ъ  н е й  е я  ц а р с т в е н н у ю  в л а с т ь :  о т с т у п л е н і я  о т ъ  е я  д о к т р и н ъ  

б ы л и  о с у ж д а е м ы  и  н е  р а з р ѣ ш а л и с ь .  О ш и б к и  п р и з н а в а л и с ь  б е з з а к о н і я м и ,  
р а з н о г л а с и е  е р е т и ч е с т в о м ъ ;  о т р и ц а т ь  ч о л о в ѣ ч е с к і я  д о к т р и н ы  б ы л о  в с е  р а ;  н о ,  

ч т о  с о м н ѣ в а т ь с я  в ъ  б о ж е с т в е н н ы х ъ  у с т а н о в л е н і я х ъ
А р и с т о т е л ь  с д ѣ л а л с я  в ъ  н а у к ѣ  е д и н с т в е н н ы м ъ  а в т о р и т е т о м ъ ,  к а к ъ  

ц е р к о в ь  б ы л а  е д и н с т в е н н ы м ъ  а в т о р и т е т о м ъ  в ъ  р е л и г і и .
Х о т я  о б щ і я  р а з с у ж д е н і я ,  п о д о б н ы я  в ы ш е п р и в е д е н н о м у ,  в ъ  б о л ы п и н -  

с т в ѣ  с л у ч а е в ъ  и  б ы в а ю т ъ  п р а в и л ь н ы ,  о д н а к о ,  ч т о б ы  с л у ж и т ь  о б ъ я с я е н і е м ъ  
х о д а  и и т е л л е к т у а л ы і а г о  п р о г р е с с а  в ъ  с р е д п і е  в ѣ к а ,  о н и  т р е б у ю т ъ  м а с г ы  
п о д р о б н о с т е й .  Т о г д а ш п і я  у с л о в і я  б ы л и  п о ч т и  т а к ъ  ж е  с л о ж н ы ,  к а к ъ  т ѣ .  
к о т о р ы я  г о с и о д с т в у г о т ъ  в ъ  н а ш е  в р е м я .  О н и  б ы л и  о б у с л о в л е н ы  б е з ч и с л е н -  
н ы м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и :  м ѣ с т а ,  в р е м е н и  и  л и ч н о с т и .  В ъ  о д н о й  ф о р м у л ѣ  
н е в о з м о ж н о  в ы р а з и т ь  д у х ъ  с р е д н и х ъ  в ѣ к о в ъ ,  д а ж е  и н т е р е с у я с ь  л и ш ь  о д н о й  

о б л а с т ь ю  н а у к и .  С о в е р ш е н н о ,  н а п р . ,  с п р а в е д л и в о ,  ч т о  а в т о р и т е т е  А р и с т о 
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т е л я  т я г о т ѣ л ъ  н а д ъ  н а у к о й .  Б е е  т о ,  ч е г о  н е л ь з я  б ы л о  н а й т и  в ъ  е г о  п р о -  
и з в е д е н і я х ъ ,  и р и з н а в а л о с ь  н е в ѣ р н ы м ъ .  Э т о  о б щ а я  и с т и н а ,  и  к а р ь е р а  Г а л и л е я  

с л у ж и т ь  е я  к о . ч м е н т а р і е м ъ .  Н о ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  н е  н а д о  д у м а т ь ,  ч т о  
А р и с т о т е л ь  в о  в с е м ь  и  в с е г д а  п р и з н а в а л с я  н е о с п о р и м ы м ъ

А в т о р и т е т ъ  А р и с т о т е л я  с д ѣ л а л с я  в с е м о г у і ц и м ъ  и  у н и в е р с а л ь н ы м ' ! ,  
л и ш ь  с ъ  X I I I  с т о л ѣ т і я ,  к о г д а  д в а  в е л и к і е  д о к т о р а  ц е р к в и ,  А л ь б е р т ь  

В е л и к і й  и  с в .  Ѳ о м а  А к в и н а т ъ ,  п р и з н а л и ,  о б ъ я с н и л и  и  о с в ѣ т и л и  е г о  
д о к т р и н ы .  Г о ж е р ъ  Б е к о н ъ ,  в е л и к і й  с о в р е м е н н и к ъ  с в .  Н о м ы  и  А л ь б е р т а ,  
б ы л ь  т а к ж е ,  н о  с л о в а м ъ  В о л ь т е р а ,  « ч е л о в ѣ к о м ъ  з а ч ѣ ч а т е л ы ш м ъ  д л я  с в о е г о  
в ѣ к а .  К а к о г о  в ѣ к а ?  с п р о с и т е  в ы .  В ѣ к а  г о с п о д с т в а  ф е о д а л и з м а  и  с х о л а с т и к и .  

П р е д с т а в ь т е  с е б ѣ  с а м о ѣ д о в ъ  и  о с т я к о в ъ ,  н а ш т а в ш и х с я  А р и с т о т е л я  и  А в и 
ц е н н ы — в о т ъ  ч т о  м ы  п р е д с т а в л я л и  с о б о ю » .

Н а с т у п и л ъ  1 0 0 0  г о д ъ ,  н о  о н ъ  н е  с о в п а л ъ  с ъ  к о н ц о м ъ  м і р а ,  к а к ъ  
э т о  п р е д с к а з ы в а л и  и  о ж и д а л и :  « І і о с д ѣ  э т о г о  ч е л о в ѣ к ъ  с н о в а  с т а л ь  г о с п о -  

д ш і о м ъ  з е м л и  и  с а м о г о  с е б я » .  Э т о  д а л о  д о с т у п ъ  д л я  д ѣ я т е л ь н о с т и  у м с т в е н 
н о й ;  с в о б о д а  и  к о м ф о р т ъ  д л я  т ѣ л а  б ы л и  у ж е ,  д о  и з в ѣ с т н о й  с т е п е н и ,  д о 

с т и г  у т ы .  Ч е л о в ѣ к ъ  с н о в а  с т а л ь  и н т е р е с о в а т ь с я  ч е л о в ѣ ч е с т в о м ъ ,  ж и з н ь ю ,  
п р и р о д о й .  В п е р в ы е  н а у к а  с д ѣ л а л а с ь  в о з м о ж н а .  П о н я т ь  п о л о ж е н і е ,  к о т о р о е  

з а н я л и  с р е д н і е  в ѣ к а  в ъ  о п ю ш е н і и  н а у к и  о ч е н ь  т р у д н о .  В р е м я  э т о  п о л н о  
с и л ы і ѣ й ш и х ъ  к о н т р а с т о в ъ .  Р о ж е р ъ  Б е к о н ъ  с а м а я  е г о  с в ѣ т л а я  т о ч к а .  
С а м у ю  т е м н у ю  с т о р о н у  м ы  п а х о д и м ъ  в ъ  и с п а н с к о й  и н к в и з и ц і и .  С у д и т ь  
о  н е м ъ  м о ж н о  л у ч ш е  в с е г о  н о  п о э м а м ъ  и  л е г е н д а м ъ ,  к о т о р ы я  н р а в и л и с ь  
н а р о д у .  B e s t i a r i e s  и л и  к н и г и  р а з с к а з о в ъ  о  ж и в о т н ы х ъ  б ы л и  о ч е н ь  п о п у 

л я р н ы .
В ъ  н н х ъ ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  г о в о р и л о с ь  с л ѣ д у ю і ц е е :
« В а с и л и с к ь  у б и в а е т ъ  о д н и м ь  в з г л я д о м ъ  с в о и х ъ  г л а з ъ ;  у к у с ь  в а с и 

л и с к а  с м е р т е л е п ъ  д л я  л а с к и ,  е с л и  о н а  н е  с ъ ѣ с т ъ  и р е д в а р и т е л ь п о  р у т ы ;  
с а л а м а н д р а  ж и в е т ъ  в ъ  о г н ѣ :  м а н ѵ р а с о р ъ  с т о н е т ъ ,  к о г д а  е г о  в ы р ы в а ю г ь  

и з ъ  з е м л и ;  п е л и к а п ъ  п и т а е т ъ  с в о и х ъ  д ѣ т е н ы ш е й  к р о в ь ю  и з ъ  с в о е й  г р у д и :  
ч е р н ы й  т у р н а н ъ  н а п о л о в и н у  р а с т е н і е ,  н а п о л о в и н у  ж и в о т н о е ;  г і е н а  р а з г о -  
в а р н в а е т ъ  с ъ  п а с т у х о м ъ ;  к р о к о д и л ъ  п л а ч е т ъ  н а д ъ  с в о и м и  ж е р т в а м и ;  б а р о -  

м е т ц ъ  о в ц а  и  в ъ  т о  ж е  в р е м я  о т ч а с т и  р а с т е н і е ;  б ѣ г у щ і й  л е в ъ  з а м е т а е т е  
с л ѣ д ы  к о н ц о м ъ  с в о е г о  х в о с т а ;  о т е ц ъ  м у р а в ь  и н о г о  л ь в а — л е в ъ ,  а  м а т ь — м у 

р а в е й ;  о т е ц ъ  п и т а е т с я  ч я с о м ъ ,  а  м а т ь  т р а в а м и ;  е г о  п е р е д н я я  ч а с т ь  н а ч о м и -  
н а е т ъ  л ь в а ,  а  з а д н я я  ч а с т ь — м у р а і ь я ;  п р и  т а к о м ь  с т р о е н і и  о н ъ  н е  м о ж е т ъ  

ѣ с т ь  н и  м я с а ,  к а к ъ  о т е ц ъ ,  п и  т р а в ъ ,  к а к ъ  м а т ь ,  а  п о т о м у  о н ъ  и  п о г и б ъ » .
В о т ъ  н ѣ к о т о р ы я  п з в л е ч е н і я  и з ъ  к н и г и ,  к о т о р а я  н ѣ с к о л ь к о  в ѣ к о в ъ  

н а з а д ъ ,  о ч а р о в ы в а л а  Е в р о п у .
З е м л ю  в с ѣ  с ч и т а л и  п л о с к о й ,  х о т я  а л е к с а н д р і й с к і е  г р е к и  и  б ы л и  

д р у г о г о  м н ѣ н і я .  Н о  в о д а м ъ  и а д ъ  н е б е с н ы м ъ  с в о д о м ъ  н о  о б щ е м у  м н ѣ н і ю ,  
м о ж н о  б ы л о  п л а в а т ь :  с у щ е с т в о в а л ъ  д а ж е  р а з с к а з ъ  о  я к о р ѣ ,  с в а л и в ш е м с я  
н а  з е м л ю  с ъ  к о р а б л я ,  п л ы в ш а г о  п о  э т о м )  в т о р о м у  о к е а н у .  Л ю д и  в ѣ р и л и ,  

ч т о  с у і ц е с т в у ю т ъ  р а с ы  о д н о г л а з ы я ,  о д н о н о г і я ,  н а к о н е ц ъ ,  с н а б ж е н н ы я  т а к и м и  
о г р о м н ы м и  н о г а м и ,  к о т о р ы я  с л у ж а т ъ  в ъ  т о  ж е  в р е м я  з о н т и к а м и  д л я  п р е -  

д о х р а н е н і я  о г ъ  п а л я ш н х ъ  л у ч е й  с о л н ц а .  Ш е к с н и р о в с к і е  л ю д и ,  г о л о в ы  к о 
т о р ы х ъ  л е ж а т ь  м е ж д у  п л е ч ъ ,  т а к ж е  и м ѣ ю т ъ  и с т о ч н и к о м ъ  э т и  л е г е н д ы .  В ъ  
т о  в р е м я  в ѣ р и л и  в ъ  ф а н к о в ъ ,  ф е й ,  в ѣ д ь м ъ ,  с и л ь ф о в ъ  и  в а м п и р о в ъ  и  т .  п .  
В с я к о е  с в е р х ъ е с т е с т в е н н о е  я в л е н і е  л ю д и  п р и н и м а л и  с ъ  у д п в л е н і е м ъ ,  н о  
н е  п ы т а я с ь  е г о  к р и і и к о в а т ь :  б у д ь  э т о  ч у д о ,  п р о и с х о д я щ е е  о т ъ  н р и -  

к о с н о в е н і я  к ъ  с в я т о й  р е л и к в і и  и л и  э к с т р а в а г а н т н ы й  р а з с к а з ъ  п у т е ш е 
с т в е н н и к а  „ В ѣ к ъ  в ѣ р ы  з а с л у ж и в а е т е  э т о  и м я  п о с т о л ь к у ,  п о с к о л ь к у  о н ъ  
я в л я е т с я  в ѣ к о м ъ  п о л н а г о  о т с у г с т в і я  к р и т и ч е с к о й  о ц ѣ н к и “ .
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О д н о  и з ъ  к о м п и л я т и в н ы х ъ  а р а б с к и х ъ  с о ч и н е н і й , о т н о с я щ е е с я  к ъ Х в ѣ к у ,  

A d j o  i b  a l - H i n d — Ч у д е с а  И н д і й ,  с о с т о я т ь  и з ъ  1 2 4  п а р а г р а ф о в ъ ,  к а ж д ы й  и з ъ  
к о т о р ы х ъ  с о д е р ж и т ъ  п о в ѣ с т в о в а п і я  о  к а к о м ъ - н и б у д ь  ч у д ѣ ,  с л ы ш а н н о е  
а в т о р о м ъ  о т ъ  л и ц ъ ,  и м е н а  к о т о р ы х ъ  о н ъ  п р и в о д и г ъ  т у т ъ  ж е .  В с я  к н и г а  
п р о н и к н у т а  с е р ь е з н о с т ь ю ;  п о в е с т в о в а т е л и  з н а м е н и т ы е  м о р я к и ,  к у п ц ы  и  

п у т е ш е с т в е н н и к и ,  з н а к о м ы е  с ъ  И н д Ш с к и м ъ  о к е а н о м ъ ,  М а л а й с к и м ъ  а р х и -  
п е л а г о м ъ ,  К и т а й с к и м ъ  м о р е м ъ  п  Ц е й л о н о м ъ .  П о д о б н ы я  и с т о р і и  в ъ  о б щ е м ъ  
п о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  у ж е  в ъ  т о  в р е м я  в е л и с ь  ж п в ы я  с н о ш е н і я  м е ж д у  д а л ь -  
н и м ъ  и  б л п ж н и м ъ  В о с т о к о м ъ  и  к р а с н о р ѣ ч и в о  с в и д е т е л ь с т в у ю т ъ  о  л о в к о 

с т и  и  х р а б р о с т и  п е р в ы х ъ  м о р е п л а в а т е л е й ,  п л а в а в ш и х ъ  н о  н е з н а к о м ы м ъ  
м о р я м ъ ,  с л ѣ д ѵ я  и с к л ю ч и т е л ь н о  у к а з а н і я м ъ  и е б е с и ы х ъ  с в ѣ т и л ъ .  З д ѣ с ь  
у п о м и н а ю т с я  м н о г і я  ч у д е с а  « А р а б с к и х ъ  Н о ч е й » :  п т и ц а  р о к ъ ,  д о л и н а  

а л м а з о в ъ ,  о х р а н я е м а я  з м ѣ я м и ,  м о р е п л а в а т е л и ,  к о т о р ы е  п р и н я л и  с п и н у  
с п я щ е й  ч е р е п а х и  г и г а н т с к и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  з а  о с т р о в ъ ,  и  т о м у  п о д о б н о е .  
Л е г е н д а  о б ъ  о с т р о в ѣ  ж е п щ н н ъ  п о д ъ  з в ѣ з д о й  Conopus  г д ѣ  м о р е  т е ч е т ъ  с ъ  
г о р ы ,  и  г д ѣ  о б и т а ю т ъ  т о л ь к о  ж е н щ и н ы ,  п р и в о д и т с я  д а ж е  б е з ъ  с л о в ъ :  « н о  
А л л а х ъ  о д и н ъ  в ѣ д а е т ъ ,  п р а в д а  л и  э т о » ;  к о т о р ы м и  д о б р ы й  м у с у л ь м а н и н ъ  
о б ы к н о в е н н о ,  в ы р а ж а е т ъ  с в о е  с о м н ѣ н і е .  О т н о с и т е л ь н о  с у і ц е с т в о в а н і я  г и 

г а н т с к о й  п т и ц ы  р о к а  а в т о р ъ  г о в о р и т ь :  « Э г о  ф а к т ъ  х о р о ш о  и з в ѣ с т н ы й  
м о р е п л а в а т е л я м ъ ,  и  я  н и к о г д а  н е  в с т р ѣ ч а л ъ  н и  о д н о г о  ч е л о в ѣ к а ,  к о т о р ы й  

б ы  в ъ  э т о м ъ  у с о м н и л с я » .  К р о к о д и л ы ,  г о в о р и т ь  С е р и р а  н е  т р о г а ю т ъ  л ю 
д е й ,  п о  е г о  с л о в а м ъ  п о т о м у ,  ч т о  о н и  з а ч а р о в а н ы  в о л ш е б н и к о м ъ ,  к о т о р ы й  

и м ѣ л ъ  в л а с т ь  с д ѣ л а т ь  и х ъ  б е з в р е д н ы м и  и л и  в р е д н ы м и  П р е д у с м о т р и т е л ь 
н ы й  в л а с т е л и н ъ  с т р а н ы  п р и к а з а л ъ  е м у  с д ѣ л а т ь  и х ъ  б е з в р е д н ы м и — и  з а -  

т ѣ м ъ  у б и л ъ  в о л ш е б н и к а ;  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  э т и  в о д ы  и  д о  н а ш и х ъ  д н е й  
в п о л п ѣ  б е з о п а с н ы .  Р а з с к а з ы  э т о г о  р о д а  п р е р ы в а ю т с я  ч у д е с н ы м и  о п и с а -  

н і я м и  д а л ь н и х ъ  с т р а н ъ .  Н о  и  т о м у  и  д р у г о м у  в ѣ р и л и  в ъ  о д и н а к о в о й  с т е 
п е н и .

Н о  ч т о  о с о б е н н о  п о р а ж а е т ъ  с о в р е м е н н а г о  ч и т а т е л я ,  э т о  о т н ю д ь  н е  
н е в ѣ ж е с т в о  а в т о р а ,  а  с к о р ѣ е  п о л н е й ш е е  о т с у т с т в і е  к р и т и ч е с к а г о  с у ж д е н і я .  

Э т о  о т с у т с т в і е  я в л я е т с я  о ч е н ь  х а р а к т е р н ы м * ,  к а к ъ  д л я  е в р о п е й ц е в ъ ,  т а к ъ  
и  д л я  а р а б о в ъ  с р о д і ш х ъ  в ѣ к о в ъ .  В р е м е н а м и  н а ш и  п р е д к и ,  д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  
п р е д с т а в л я ю т с я  э с к и м о с а м и ,  н а ч и т а в ш и м и с я  А р и с т о т е л я .

В ъ  1 2 3 8  г .  ж и т е л и  Ш в е ц і и  н е  в ы с л а л и  с в о и х ъ  к о р а б л е й  н а  л о в л ю  
с е л ь д е й  к ъ  б е р е г а м ъ  А н г л і и  и з ъ  о п а с е н і я  п е р с д ъ  т а т а р а м и ;  т а к и м ъ  о б р а 

з о м ъ ,  э к с п о р т ъ  с е л ь д е й  п р е к р а т и л с я ,  и  4 0  и л и  Г > 0  ш т у к ъ  э т о й  р ы б ы  м о ж н о  
б ы л о  к у п и т ь  з а  ш и л л и н г а .  « С т р а н н о , — з а м ѣ ч а е т ъ  Г и б б о н ъ ,  —  ч т о  д ѣ й -  
с т в і я  М о г у л ъ - Х а н а ,  ц а р с т в о в а в ш а г о  б л и з ъ  г р а н и ц ъ  К и т а я ,  м о г л и  п о н и з и т ь  
ц ѣ н у  с е л ь д е й  н а  а п г л і й с к о м ъ  р ы н к ѣ »

Н а  п е р в ы й  в з г л я д ъ ,  в ѣ р а  н а с т о л ь к о  ц а р и л а  в ъ  с р е д н і е  в ѣ к а ,  ч т о  
н а ч и н а е ш ь  д у м а т ь  б у д т о  т ы с я ч у  л ѣ т ъ  н а з а д ъ  н и к т о  н е  о с м ѣ л и в а л с я  п р о 

т е с т о в а т ь  и р о т н в ъ  у с  а п о в л е н і й  р е л и г і и .  О д н а к о ,  д е т а л ь н о е  и з у ч е н і е  и с т о -  
р і и  о с в ѣ щ а е т ъ  м н о г і е  э п и з о д ы ,  с л ѵ ж а щ і е  к а к ъ  б ы  п е р е х о д о м ъ  о т ъ  р а ц і о н а -  

л и з м а  д р е в н и х ъ  к ъ  р а ц і о н а л и з м у  п о з д н ѣ п ш е м у .  В ъ  и с т о р і и  ф и л о с о ф і и  
л е г к о  о ч е р т и т ь  э т о т ъ  п е р е х о д ъ .  Е г о  ж е  м о ж н о  п р о с л ѣ д и т ь  и  в ъ  и с т о р і и  

з п а н і я .  В е с ь  X I I I  в ѣ к ъ ,  н а  п е р в ы й  в з г л я д ъ ,  п р о н и к н у т ы й  т о л ь к о  р е л и -  
г і о з н о с т ь ю .  х а р а к т е р и з у е т с я  д в и ж е н і е м ъ  с в о б о д н о й  м ы с л и ,  о с т а в и в ш е й  в ъ  

и с т о р і и  о ч е н ь  м а л о  с л ѣ д а ,  и с к л ю ч и т е л ь н о  б л а г о д а р я  т о м у ,  ч т о  в ъ  э т о  
в р е м я  и с т о р і ю  п и с а л и  п р и в е р ж е н ц ы  Д о м и н и к а н с к о й  ш к о л ы .  Р о ж е р ъ  В э -  

к о н ъ  б ы л ъ  п р о д у к т о м ъ  с в о е г о  в р е м е н и ,  а  н е  l u s u s  n a t u r a e .
Ф и л о с о ф і я  а р а б с к и х ъ  к о м м е н т а т о р о в ' ! .  А р и с т о т е л я — п а н т е и с т и ч е с к а я  

п о  с в о е й  с у щ н о с т и — б ы л а  п р я м о  п р о т и в о п о л о ж н а  ф и л о с о ф і и  о р т о д о к с а л ь -
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н ы х ъ  с х о л а с т и к о в ъ .  В ъ  1 2 0 9  г .  П а р и ж с к і й  С о б о р ъ  о с у д и л ъ  е с т е с т в е н н у ю  
ф и л о с о ф і ю  А р и с т о т е л я  и  в с ѣ .  о т н о с я щ і е с я  к ъ  э т о м у  с о ч и н ѳ н і ю ,  к о м м е н т а р і и  

В ъ  1 2 3 1  г .  Г р и г о р і й  I X ,  б у л л о й  п о д т в е р д и л ъ  э т о  о с у ж д е н и е .  П о д о б н о е  
о с у ж д е н і е  с в и д ѣ т е л ь с т в у е т ъ  о  ш и р о к о м ъ  р а с н р о с т р а н е н і н  « з а б л у ж д е н і я » .  В ъ  

п о л о в и н ѣ  с т о л ѣ т і я  А л ь б е р т ъ  В е л и к Ш  з а н я л с я  и з у ч е н і е м ъ  А р и с т о т е л я ,  
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п о с л ѣ д і і і й  с н о в а  п о п а д а е т ъ  в ъ  и о ч е т ъ ;  в ъ  т е и с т ъ  А л ь 
б е р т ъ  В е л и к і й  в к л ю ч и л ъ  н  в с е  т о ,  ч т о  н а ш е л ъ  п о л е з н а г о  в ъ  а р а б с к и х ъ  
к о м м е н т а р і я х ъ .  И н о в ѣ р н ы я  к о м м е н т а р і и  б ы л и  ч а с т ь ю  о п р о в е р г н у т ы  и м ъ ;  
ч а с т ь ю  ж е  с о в е р ш е н н о  о т б р о ш е н ы :  С в .  Ѳ о м а  А к в и н а т ъ  д а л ъ  е щ е  б о л ѣ е  
с о л и д н о е  н а п р а в л е н і е  о р т о д о к с а л ь н о й  ф и л о ц о ф і и  и  р ѣ ш и л с я  в с т у п и т ь  в ъ  
б о р ь б у  с ъ  д о к т р и н а м и  а р а б о в ъ .  В ъ  1 2 7 7  г  с е р і я  в ъ  т р и н а д ц а т ь  т е з и с о в ъ ,  

п з в л е ч е н н ы х ъ  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  и з ъ  А в и ц е н н ы  и  А в е р р о э с а  б ы л а  п р е 
д а н а  в ъ  П а р и ж ѣ  и  О к с ф о р д ѣ  ф о р м а л ь н о м у  о с у ж д е н і ю .  Н а  с о б о р ѣ  ф р а н ц и -  

с к а н ц е в ъ  в ъ  А с с и р ѣ  в ъ  1 2 9 5  г . ,  б р а т і ю  о с о б е н н о  п р е д о с т е р е г а л и  о г ь  
э к з о і и ч е с к и х ъ »  м н ѣ п і й .  Э т и  и с т о р и ч е с к і е  п р и м ѣ р ы ,  и м ѣ в ш і е  м ѣ с т о  в ъ  т е 

ч е т е  о д н о г о  с т о л ѣ т і я  п о к а з ы в а ю т ъ .  ч т о  о  в с е о б щ е м ъ  у м с т в е н н о м ъ  з а с т о ѣ  
в ъ  э т о  в р е м я  н е  м о г л о  б ы т ь  п  р ѣ ч п .  О с у ж д а я  и н о в ѣ р н ы х ъ  ф и л о с о ф о в ъ  

п о в т о р я л и с ь ,  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ , к а ж д ы е  д в а д ц а т ь  л ѣ т ъ .  І І о  Х І И  в ѣ к ъ ,  т а к ъ  
д а л е к ъ  о г ъ  н а с ъ ,  ч т о  м ы  м о ж е м ъ  р а з с м о т р ѣ т ь  е г о  т о л ь к о  в ъ  о б щ и х ъ  ч е р -  

т а х ъ  н  в и д и м ъ  т о л ь к о  о б щ і й  а б р и с ъ  н а п р . і в л е н і я  е г о  т е ч е н і я .  Е с л и  б ы  
м ы  в г л я д ѣ л и с ь  п о б л и ж е ,  м ы  б ы  у в и д ѣ л и ,  к а к ъ  с л о ж н а  б ы л а  ж и з н ь  в ъ  т о  
в р е м я .  Ц  э т о  з а к л ю ч е п і е  о д и н а к о в о  с п р а в е д л и в о ,  к а к ъ  д л я  м у с у л ь м а н с к о й ,  

т а к ъ  и  д л я  х р и с т і а и с к о й  Е в р о п ы .
Г а к а п ъ  I I ,  к а л п ф ъ  К о р д о в с к і й .  ж и в ш і й  в ъ  X  с т о л ѣ т і и ,  о б л а д а л ъ  

б и б л і о т с к о й  в ъ  6 0 0 . 0 0 0  р у к о п и с е й .  О д и н ъ  к а т а л о г ъ  с о с т а в л я л ъ  4 4  т о м а .  
О н ъ  и м ѣ л ъ  а г е н т о в ъ  в ъ  А л е к с а н д р і и ,  К а и р ѣ ,  Б а г д а д ѣ  и  Д а м а с к ѣ ;  о н и  

д о л ж н ы  б ы л и  п р і о б р ѣ т а т ь  д л я  н е г о ,  н о  с т ѣ с н я я с ь  ц ѣ н о й ,  к н и г и  д р е в н і я  и  
н о в ѣ й ш і я .  Н е р ѣ д к о  с л у ч а л о с ь ,  ч т о  к н и г а ,  н а п и с а н н а я  в ъ  П е р с і п  и л и  С и р і и ,  
ч и т а л а с ь  в ъ  И с п а н і и  р а н ь ш е ,  ч ѣ м ъ  п р і о б р ѣ т а л а  п з в ѣ с т н о с т ь  в ъ  р о д п о м ъ  
г о р о д ѣ  а в т о р а ;  т а к ъ ,  з а  А п т а л о г і ю  А л у л ъ - Ф о р а д ж и  и з ъ  П с п а г а н и ;  Г а -  
к а м ъ  з а п л а т и л ъ  1 0 0 0  з о л о т ы х ъ  д и н а р і е в ъ .  Е г о  с т р а с т ь  к ъ  к н и г а м ъ  б ы л а  

н ѣ ч т о  б о л ь ш е е ,  ч ѣ м ъ  п р о с т о й  и н с т и н к т ъ  к о л л е к ц і о н е р а ,  т .  к .  е с т ь  ф а к т ы ,  
д о к а з ы в а ю і ц і е ,  ч т о  о н ъ  н е о б ы к н о в е н н о  и н т е р е с о в а л с я  б і о г р а ф і е й  и  и с т о -  

р і е й  с в о е г о  в р е м е н и .  А н д а л у з с к і е  м ; : в р ы  в ы к а з ы в а л и  с к л о н н о с т ь  к ъ  с в о б о д -  
н ы м ъ  н а у к а м ъ  д а ж е  и  д о  Г а к а м а .  И е р і о д ь  в р е м е н и  с ъ  X  п о  Х 1 П  с т о л ѣ т і е  

б ы л ъ  з о л о т ы м ъ  в ѣ к о м ъ  д л я  и с т о р і и  з н а н і я  в ъ  И с п а н і и .  М а в р ы ,  е в р е и  и  
х р и с т і з н е  с о с т я з а л и с ь  в ъ  н а у ч н ы х ъ  т р у д а х ъ ,  п о к р о в и т е л ь с т в у е м ы е  п р и н 

ц а м и .  К о р д о в с к і я  м е ч е т и  п о л н ы  у ч а щ и х с я .
С е в і і л ь с к і й  з а м о к ъ  О ж п р а л ь д а  б ы л ъ  в ы с т р о е п ъ  ( 1 1 9 6 )  д л я  о б с е р в а -  

т о р і и  Г е б е р а .  К а р т и н а  б е з у с л о в н о  п р и в л е к а т е л ь н а я ,  н о  м ы  н е  д о л ж н ы  з а 
б ы в а т ь ,  ч т о  э т о  т о л ь к о  о д н а  с т о р о н а  д ѣ л а .  В ъ  И с п а н і и .  к а к ъ  и  в с ю д у  в ъ  

Е в р о п ѣ ,  э т о  б ы л о  в с е  ж е  т е м н о е  в р е м я .
Б о г а т с т в о  р у к о п и с е й ,  к о т о р ы м ъ  о б л а д а л ъ ,  в ъ  о б щ е й  с л о ж н о с т и ,  м у 

с у л ь м а н с к и й  м і р ъ ,  б ы л о  г р о м а д н о .  В ъ  о д н о й  м а в р и т а н с к о й  И с н а н і и ,  г о в о 
р и т ь ,  б ы л о  б о л ь ш е  с е м и д е с я т и  н у б л п ч п ы х ъ  б и б л і о т е к ъ .  Б п б л і о т е к а  ф а т и -  
м и д с к и х ъ  к а л п ф о в ъ  в ъ  К а и р ѣ  з а к л ю ч а л а  1 0 0 , 0 0 0  м а н у с к р и п т о в ъ ;  и з ъ  
н и х ъ  6 , 5 0 0  б ы л и  п о с в я щ е н ы  м е д и д и н ѣ  и  а с т р о н о м і н .  К о г д а  к р е с т о н о с ц ы  

в з я л и  Т р и п о л и  в ъ  С и р і и  ( 1 1 0 9 ) ,  1 0 0 , 0 0 0  р у к о п и с е й  п о г и б л о .  Ч а с т н ы я  
б и б л і о т е к и  ч а с т о  б ы л и  т а к ж е  о ч е н ь  в е л п к п .  Т а к ъ ,  Ф э з и ,  н о э т ъ - л а у р е а т ъ  
в е л и к а г о  м о г у л а  и н д о с т а н с к а г о  А к б а р а ,  и м ѣ л ъ  к о л л е к ц і ю  в ъ  4 , 6 0 0  м а 
н у с к р и п т о в ъ .

В ъ  Е в р о п ѣ  X I I  и  X I I I  с т о л ѣ т і н  т а к ж е  в о з н и к л а  н а с т о я щ а я  с т р а с т ь

І ш . '  . . .
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к ъ  с о б и р а н и и  м а н у с к р и п т о в ъ .  В ъ  1 8 7 3  г .  б и б л і о т е к а  К а р л а  М у д р а г о  в ъ  
Л у в р ѣ  з а к л ю ч а л а  9 0 0  р у к о п и с е й .  В ъ  н о л о в и н ѣ  с л ѣ д у ю щ а г о  с т о л ѣ т і я  Б о -  
к а ч ч ь о  ж а л у е т с я  н а  ѵ п а д о к ъ  б п б л і о т е к ъ .  В а т и к а н с к а я  б и б л і о т е к а  б ы л а  
о с н о в а н а  в ъ  1 4 5 В  г . ,  а  к о л л е к ц і я  М е д и ч и  в о  Ф л о р ѳ в ц і и  н ѣ с к о л ь к о  р а н ь ш е .  
Б и б л і о т е к а  г е р ц о г а  У р б и н о  ( 1 4 7 4 )  с т о и л а  8 0 , 0 0 0  д у к а т о в ъ  и  з а к л ю ч а л а  
в с ѣ  в ъ  т о  в р е м я  и з в ѣ с т н ы я  к л а с с и ч е с к і я  к н и г и .  М ы  с ъ  у д и в л е н і е м ъ  c r i p a -  
ш и в а е . м ъ ,  о т к у д а  ж е  б р а л и с ь  э т и  м а н у с к р и п т ы ?  Н о  в с п о м н и м ъ ,  ч т о  А . і е -  

к с а н д р і й с к а я  б и б л і о т е к а  з а к л ю ч а л а  в ъ  с е б ѣ  в с ѣ  э т и  б о г а т с т в а .  И з ъ  я е я  
р у к о п и с и  б ы л и  п е р е в е д е н ы  в ъ  1 ’ и м ъ ,  а  з а т ѣ м ъ  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л ь :  в ъ  

т о  ж е  в р е м я  о п ѣ  с п и с ы в а л и с ь ,  к о н і и  о п я т ь  п е р е п и с ы в а л и с ь
К а к ъ  д р а г о ц ѣ н н о с т и ,  о н ѣ  п е р е х о д и л и  и з ъ  р у к ъ  в ъ  р у к и ;  н а  н н х ъ  

с м о т р ѣ л и ,  к а к ъ  н а  ч т о - т о  с в я щ е н н о е .  S o r t e s  V i r g i l i a n a  п р и н и с ы в а е т ъ  м а 
г и ч е с к у ю  с и л у  п р о с т о м у  м а н у с к р и п т у .  П р о и з в е л  н і і я  Г о м е р а  п о к у п а л и с ь  

б л а г о д а р я  с в о е й  п л ѣ н и т е л ь н о й  к р а с о т ѣ .  Е в р о п е й с к і е  м а н у с к р и п т ы  х р а н и 
л и с ь  с н а ч а л а  в ъ  ц е р к в а х ъ ,  а  з а т ѣ м ъ  в ъ  м о н а с т ы р я х ъ  и  а б б а т с т в а х ъ ,  г д ѣ  
о н и  с п и с ы в а л и с ь ,  п е р е п и с ы в а л и с ь  и  п р о д а в а л и с ь  п о  в ы с о к о й  ц ѣ н ѣ .  Ц е р к в и  
м ы  о б я з а н ы  т ѣ м ъ ,  ч т о  о н и  с о х р а н и л и с ь .  П о л н ы  и  н е у р я д и ц ы  н а  з а п а д ѣ  
н е  о к а з а л и с ь  с т о л ь  ф а т а л ь н ы  д л я  м а н у с к р и п т о в ъ ,  к а к ъ  н а  в о с т о к ѣ .  К о г д а  
К о н с т а н т и н о п о л ь  б ы л ъ  в з я т ъ  к р е с т о н о с ц а м и  ( 1 2 0 4 ) ,  т ы с я ч и  м а н у с к р и п т о в ъ  

п о г и б л и ,  д р у г і е  з а т е р я л и с ь  в о  в р е м я  т р е х ъ  б о л ы і ш х ъ  ш і ж а р о в ъ :  н о ,  н е 
с м о т р я  н а  э т о ,  т ы с я ч и  т о м о в ъ  с о х р а н и л и с ь  и  д о ш л и  д о  н а с ъ .  И  э т о  о д н о  

у ж е  м о ж е т ъ  д а т ь  п р е д с т а в л е п і е  о  г р о м а д н о с т и  о р и г и и а л ь н ы х ъ  к о л л е к п і й .  
В ъ  н а ч а л ѣ  X V I  с т о л ѣ т і я  К с и м е н е с ъ  с ж е г ъ  н а  н л о ш а д я х ъ  Г р е н а д ы  8 0 , 0 0 0  

м а н у с к р и п т о в ъ .  В е л и к о л е п н а я  к о л л е к ц і я  З с ь у р і а л а  в з я т а  и . ч ъ  М а р о к к о :  п о 
л о в и н а  е я  е щ е  п о г и б л а  в о  в р е м я  п о ж а р а  1 0 7 1  г .

К а л и ф ы  и з ъ  д п н а с т і и  А б а с с и д о в ъ  б ы л и  п о к р о в и т е л я м и  н а у к и ,  ч т о  
б ы л о  п р и н я т о  в ъ  т о  в р е м я .  И н т е л л и г е н т н ы й  у м ъ  Г а р у н а  и н т е р е с о в а л с я  

н а у к о й ;  к р о м ѣ  т о г о ,  о н ъ  б ы л ъ  о к р у ж е н ъ  н о п с т и н ѣ  м у д р ы м и  с о в ѣ т п и -  
к а м и .  А л ь - М а м у н ъ  и н т е р е с о в а л с я  н а у к о й ,  п о ж а л у й ,  д а ж е  б о л ь ш е  Г а р у н а .  

П о к р о в и т е л ь с т в о  п а у к а м ъ  и  и с к у с с г в а м ъ  б ы л о  н е о б х о д и м о й  п р и н а д л е ж 
н о с т ь ю  п ы ш н о с т и  ц а р с т в о в а н і я  с у л т а н а .  О н и  п р и з н а в а л и  а р и с т о т е л е в 

с к о е  п о н я т і е  о  в е л и к о л ѣ п і и ,  т е п е р ь  с о в е р ш е н н о  з а б ы т о е  ц а р с т в е н н ы м и  
о с о б а м и .  A l m a g e s t  б ы л ъ  п е р е в е д е н ъ  в ъ  ц а р с і в о в а н і е  Г а р у н ъ - а . т ь - Р а ш п д а  

( 7 6 5 — 8 0 9 )  у ч е н ы м ъ  е в р е е м ъ ;  н о  е щ е  е г о  п р е д ш е с т в е н н и к и  п о д д е р ж и в а л и  
в ъ  Д а м а с к ѣ  о б с е р в а т о р і ю .  С ы н ъ  е г о ,  А л ь - М а м у н ъ  ( 7 8 6  - 8 3 3 )  у с т р о и л ъ  

в ъ  Б а г д а д ѣ  в ъ  8 2 9  г . ,  6 7  л ѣ т ъ  с п у с т я  н о с л ѣ  о с н о в а н і я  г о р о д а ,  в е л и к о л е п 
н у ю  о б с е р в а т о р і ю  А р а б с к і е  и н с т р у м е н т ы  б ы л и  п о с т р о е н ы  с о г л а с н о  у к а з а -  
н і я м ъ  П т о л о м е я ,  н о  о н и  б ы л и  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  и  т о ч н ѣ е  т ѣ х ъ ,  к о т о 

р ы м и  п о л ь з о в а л и с ь  г р е к и .  М а л о  т о г о ,  а р а б с к і е  а с т р о н о м ы  н а б л ю д а л и  н е -  
б е с н ы я  т ѣ л а  б е з п р е р ы в н о ,  и  э т о - т о  п о в е л о  и х ъ  к ъ  б о л ѣ е  т о ч н о м у  з н а к о м 
с т в у  с ъ  э л е м е н т а м и  п л а н е т н а г о  д в и ж е н і я .  О т н о ш е н і е  в о с т о ч н ы х ъ  м о н а р х о м ъ  

к ъ  н а у к ѣ  х о р о ш о  х а р а к т е р и з у е т с я  н и ж е п р и в о д и м ы м ' ! ,  о т р ы в к о м ъ  и а ъ  м е -  
м ѵ а р о в ъ  Т а м е р л а н а .  Т а м е р л а н ъ  б ы л ъ  п о ч т и  д и к а р ь ,  н о ,  н а к о д я с ь  в ъ  с н о -  
ш е н і я х ъ  с ъ  о б р а з о в а н н ы м и  н а ц і я м и ,  о н ъ  н е  х о т ѣ л ъ  о т с т а в а т ь  о т ъ  д р у г и х ъ  
г о с у д а р е й .  Л ю б о п ы т н о ,  ч т о  о н ъ  с т а р а л с я  н е  о т с т а в а т ь  о г ь  м о д ы  В о т ъ  ч т о  

о н ъ  г о в о р и л ъ :
« Я  с о б р а т ъ  в о к р ѵ г ъ  с е б я  л ю д е й ,  з н а ю щ и х ъ  м е д и ц и і п  и  и с к у с с т в о  

в р а ч е в а н і я ,  а с т р о л о г о в ъ  и  м а т е м а т и к о в ъ ,  к о т о р ы е  н е о б х о д и м ы  д л я  п о д -  
д е р ж а н і я  д о с т о и н с т в а  и м п е р і и ;  с ъ  п о м о щ ь ю  в р а ч е й  и  х и р у р г о в ъ  я  м о г у  
д а т ь  з д о р о в ь е  б о л ь н ы м ъ ;  с ъ  п о м о щ ь ю  а с т р о л о г о в ъ  я  у з н а ю  о  б л а г о п р і я т -  

н о м ъ  и  н е б л а г о п р і я т н о м ъ  с т о я н і и  з в ѣ а д ъ ;  я  с л ѣ ж у  з а  и х ъ  д в и ж е н і е м ъ  и
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з а  н е б е с н ы м и  р е в о л ю ц і я м и :  с ъ  п о м о щ ь ю  г е о м е т р о в ъ  и  а р х и т ѳ к т о р о в ъ  я  
р а з б и в а ю  с а д ы  и  п л а н и р у ю  и  с т р о ю  в е л и к о л ѣ п н ы я  з д а п і я  .

П р и  д в о р ѣ  А к б а р а  ( 1 5 7 5 )  б ы л о  3 8  д о к т о р о а ъ  п р а в а  и  т е о л о г о в ъ .  
( І У  л и т е р а т о р о в ъ ,  5 0  в р а ч е й ,  1 5 3  п о э т а ,  н е  с ч и т а я  и с т о р и к о в ъ ,  а р т и -  

с т о в ъ ,  а с т р о л о г о в ъ .  3  і е з у п т а  и  б е з к о н о ч н о е  ч и с л о  п е р е в о д ч и к о в ъ  и  п е р е -  
п и с ч и к о в ъ .

Н е с м о т р я  н а  в с е  э т о ,  а р а б с к а я  и с т о р і я  п о к а з ы в а е т е ,  ч т о  к у л ь т у р 
н о с т ь  и  с т р е м л е н і е  к ъ  э т о й  к у л ь т у р н о с т и  н и к о г д а  н е  п р о н и к а л и  в ъ  м а с с ы  
н а р о д а .  О н и  о с т а в а л и с ь  с т р о г о  м у с у л ь м а н с к и м и ;  у ч е н ы х ъ  л ю д е й  э т и  м а с с ы  

о б в и н я л и  в ъ  е р е т и ч е с т в е  и  д а ж е  в ъ  х у д ш и х ъ  в е щ а х ъ .  А р и с т о к р а т і я  з н а -  
н і я  б ы л а  в с е г д а  б о л ѣ е  п р о т и в н а  н а р о д у ,  ч ѣ м ъ  а р и с т о к р а т і я  д е н е ж н а ,  
и л и  р о д о в а я ;  и  н ѣ т ъ  б о л ь ш е й  н е т е р п и м о с т и ,  ч ѣ м ъ  н е т е р п и м о с т ь  н е в е ж е 

с т в а .  Г о с у д а р и  н и ч ѣ м ъ  n t *  м о г л и  с н и с к а т ь  б о л ь ш е й  п о п у л я р н о с т и ,  к а к ъ  
п у б л и ч н ы м ъ  с о ж ж е н і е м ъ  е р е т п ч е с к п х ъ  к н и г ъ  и  р у к о п и с е й .  В с ѣ  м а н у 

с к р и п т ы  Г а к и м а  б ы л и  с о ж ж е н ы  п о с л ѣ  е г о  с м е р т и  д л я  у с п о к о е і і і я  у м о в ъ  
О с т а в л е н ы  б ы л и  т о л ь к о  с о ч и н е н і я  п о  т е о л о г і и ,  г р а м м а т и к е  и  м е д и ц и н е  
и  н е с к о л ь к о  э л е м е н т а р н ы х ъ  т р а к т а т о в ъ  п о  а с т р о н о м і и  —  т а к ъ  к а к ъ  б ы л о  
н е о б х о д и м о  у м е т ь  о п р е д е л и т ь  н а п р а в л е н і е ,  в ъ  к о т о р о м ъ  л е ж и т ъ  М е к к а .  
к и б л а 4 ) ,  к ъ  к о т о р о й  в с я к і й  м у с у . т ь м а н п н ъ  п о в о р а ч и в а е т с я  л и ц о м ъ  в о  в р е м я  

м о л и т в ы .
Н а р о д н ы й  м а с с ы  в ъ  А р а в і и ,  Н с п а н і и  и  Е в р о п е  б ы л и  ф а н а т и ч н ы ,  

г р у б ы  и  п е в е ж е с т в е п п ы .  В л і я н і е  м у д р ы х ъ  л ю д е й ,  к а к ъ  Б э к о н ъ  и  А в е -  
р о э с ъ ,  и  л и б е р а . і ы ш х ъ  г о с у д а р е й ,  к а к ъ  Г а к и м ъ  и  Ф р и д р н х ъ  1 1 ,  с п а с л о  

з н а н і е  о т ъ  г и б е л и ;  н о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о д н я т ь с я  д о  н а с т о я щ е й  в ы с о т ы ,  
и о в ы м ъ  и д е я м ъ  п р и ш л о с ь  п е р е ж и т ь  с т о л е т і я ;  д а  и  т е п е р е ш н я я  т е р п и м о с т ь  

н е  о с н о в ы в а е т с я  л и  о н а  с к о р е е  н а  р а в н о д у ш і п ,  ч е м ъ  н а  п о н и м а н і и ?  Е с л и  
в н и м а т е л ь н е е  о з н а к о м и т ь с я  с ъ  и с т о р і е й  в о з р о ж д е н і я  и с к у с с т в ъ  в ъ  И т а л і а .  

н е в е ж е с т в о  и  р а в н о д у ш і е  в ы с т у п я т ъ  н а  п е р в ы й  п л а н ъ  и  з д е с ь .  Т а м ъ ,  г д ѣ  
и с к у с с т в о  с л у ж . і т ъ  р е л и г і и ,  с у е в ѣ р і ю  п л и  м е с т и о м у  с а м о л ю б і ю ,  м а с с ы  

м и р я т с я  с ъ  н п м ъ .  Н о  т о л ь к о  я е м н о г і е  и з б р а н н ы е  и н т е р е с у ю т с я  и с к у с -  
с т в о м ъ  д л я  и с к у с с т в а .

Г р е ч е с к і е  п и с а т е л и  п р о і ш к л и  к ъ  а р а б а м ъ  в ъ  п е р е в о д а х ъ  с ъ  с и р і й -  
с к а г о .  В ъ  4 3 1  г .  н е с т о р і а н с к а я  е р е с ь  б ы л а  о с у ж д е н а  п а  Э ф е с с к о м ъ  с о б о р е  

Н е с т о р і а н с к і е  с в я щ е н н и к и  б ы л и  и з г н а н ы  и  р а з с Ь я л п с ь  п о  С и р і и ,  П е р с і и  и  
д а л ь н е м у  В о с т о к у ,  р а з н о с я  с ъ  с о б о й  з а п а д н у ю  у ч е н о с т ь .  В о  в р е м е н а  к а л и -  

ф о в ъ  о н и  з а н я л и  в с е  п р о с т р а н с т в о  о т ъ  К и п р а  д о  К и т а я  и  п р е в ы ш а л и  
ч и с л о м ъ  г р е ч е с к о е  и  л а т и н с к о е  д у х о в е н с т в о .  В ъ  3 3 4  г .  п о  P .  X .  в ъ  М с р в ѣ  
б ы л ъ  н е с т о р і а н с к і й  е п и с к о п ъ ;  а  о т н о с и т е л ь н о  Г е р а т а  и  С а м а р к а н д а  м ы  
в с т р е ч а е м ъ  с в ѣ д е н і я  о  т а к о м ъ  ж е  ф а к т е  в ъ  5 0 0  г .  п о  P .  X .  К е р а т с к і е  

т у р к м е н ы  п р и н я л и  х р и с т і а н с т в о  о к о л о  1 . 0 0 0  г .  Н е с т о р і а н с к і й  х р и с т і а н и н ъ  
б ы л ъ  с у п е р ъ - и н т е н д е н т о м ъ  б а г д а д е к п х ъ  ш к о . т ъ  п р и  о д н о м ъ  и з ъ  к а л и ф о в ъ  
и з ъ  д и н а с т и  А б а с с и д о в ъ .  Д о  с а м о й  с м е р т и  Т а м е р л а н а  ( 1 4 0 5 ) ,  н е с т о р і а н ъ  
м о ж н о  б ы л о  в с т р е т и т ь  в с ю д у  н а  В о с т о к е .

Н е и з в е с т н о ,  з н а л ъ  л и  х о т ь  о д и н ъ  а р а б с к і й  у ч е н ы й  г р е ч е с к і й  я з ы к ь :  
н о  к р а й н е й  мере, н и  о д и н ъ  и з ъ  м а в р и т а н с к и х ъ  д о к т о р о в ъ  н е  з н а л ъ  е г о .  

П е ч а т н ы е  э к з е м п л я р ы  А р и с т о т е л я  А в е р р о э с а — л а т и н с к і п  п е р е в о д ъ  с ъ  е в р е і і -  
с к а г о  п е р е в о д а  к о м м е н т а р і й  и  а р а б с к а г а  п е р е в о д а ,  с д е л а н н а г о  в ъ  с в о к '  

о ч е р е д ь  с ъ  с и р і й с к а г о  п е р е в о д а  г р е ч е с к а г о  п о д л и н н и к а .  С м ы с л ъ  о р и г и н а л а

) Кѵбла , п р а п и л ь н ѣ е  кыбла (о тъ  а р а б с к .  г л а го л а  оабаля) о значаеш ь всшрѣ«- 
иое иаправленіе, а о т с ю д а -—мѣето къ котором// мусульмане обращаются лииомь »• 
ремя молитвы.
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б ы л ъ ,  р а з у м ѣ е т е я ,  с о в е р ш е н н о  у т р а ч е п ъ ,  б л а г о д а р я  п е р е д а ч ѣ  н а  я з ы к а х ъ ,  
с т о л ь  р а з л и ч н ы х ъ  н о  с в о е м у  д у х у ,  к а к ъ  г р е ч ѳ с к і й ,  с и р і й с к і й ,  а р а б с к і й ,  

е в р е и с к і й  и  л а т и н с к і й .  Л а т и н с к і я  и з д а н і я  о т д ѣ л ы і ы х ъ  ч а с т е й  п л и  в с е г о  
А р и с т о т е л я  А в е р р о э с а  о ч е п ь  р а с п р о с т р а н и л и с ь  в ъ  Е в р о п ѣ  с о  в р е м е н ъ  и з о -  

б р ѣ т е н і я  к н и г о п е ч а т а н і я .  В ъ  т е ч е н і е  с т о л ѣ т і я  1 4 8 0 — 1 5 8 0  г .  р а з о ш л о с ь  
о к о л о  с т а  и з д а н і й .  В ъ  о д н о й  В е п е ц і и  и х ъ  б ы л о  п я т ь д е с я т ъ .  А в и ц е н н а  

д а л ъ  с а м о е  п о л н о е  в ы р а ж е и і е  а р а б с к о й  ф и л о с о ф і и ,  а  А л ь г а з е л ь  я в л я е т с я  
с а м ы м ъ  о р и г и н а л ь н ы м ъ  е я  п р е д с т а в и т е л е м ! .  З а м ѣ ч а т е л ь н ѣ й ш и м и  и з ъ  а с т р о -  

н о м о в ъ  б ы л и  А л ь б а т е н і у с ъ ,  И б н ъ - І о н и с ъ  и  А б у л ь - В е ф а .
Г р е ч е с к і й  я з ы к ъ  р а с п р о с т р а н я л с я  в ъ  Е в р о п ѣ  к р а й н е  м е д л е н н о ,  х о т я  

о к о н ч а т е л ь н о  е г о  з д ѣ с ь  н и к о г д а  н е  з а б ы в а л и .  В ъ  X  в ѣ к ѣ  Г р о с в и т а ,  г а н 
н о в е р с к а я  м о н а х и н я ,  с о ч и н я л а  п о э м ы  и  д р а м ы  н а  л а т и н с к о м ъ  я з ы к ѣ .  

и з у ч а л а  г р е ч е с к і і і  я з ы к ъ  и  ч и т а л а  А р и с т о т е л я .  Р > ъ  X I I — А б е л я р ъ  с о в ѣ т о в а л ъ  
п а р а к л е т е к п м ъ  м о н а х а м ъ  и з у ч а т ь  и  л а т и н с к і й  и  г р е ч е с к і й  я з ы к и ;  А л о и з ъ  

з н а л ъ  о д и н а к о в о  х о р о ш о  л а т и н с к і й ,  г р е ч е с к і П  и  е в р е й с к і й  я з ы к и .  В ъ  X I I  
с т о л ѣ т і и  п ѣ к о т о р ы е  у ч е н ы е ,  к а к ъ ,  п а п р и м ѣ р ъ ,  Р о б е р т ъ  Л и н к о л ы і ъ  с и с т е м а 
т и ч е с к и  с о б и р а ю т ъ  г р е ч е с к і е  м а н у с к р и п т ы ;  п р е д л о ж е н і я  Р о ж е р а  В э к о н а  
о с н о в а т ь  ш к о л ы  с р а в н и т е л ь н о й  г р а м м а т и к и  д л я  п з у ч е н і я  х а л д е й с к а г о ,  е в -  
р е й с к а г о ,  а р а б с к а г о  и  г р е ч е с к а г о  я з ы к о в ъ  п р с д с т а в л я ю т ъ  с о б о ю  д е в я т ы й  

в а л ъ  м о г у ч а г о  п о т о к а  у ч е н о с т и .  П и с ь м а  П е т р а р к и  с л у ж а т ъ  д о к а г а т е л ь -  
с т в о м ъ  в о з н и к н о в е н і я  в ъ  X I Y '  в ѣ к ѣ  в е л и к а г о  р а ц і о н а л и ш і ч е с к а г о  д в и ж е н і я .  

д л я  к о т о р а г о  и з у ч е н і я  г р е ч е с к и х ъ  к л а с с и к о в ъ  в ъ  о р и г и н а . і ѣ  б ы л о  п р е д м е -  
т о м ъ  п е р в о й  н е о б х о д и м о с т и .  П и  П е т р а р к а ,  н и  Д а н т е  н е  з н а л и  г р е ч е с к а г о  

я з ы к а  н а с т о л ь к о ,  ч т о б ы  ч и т а т ь  Г о м е р а  в ъ  п о д л и и и и к ѣ .  С о б о р ъ  в ъ  Б а з е л ѣ ,  
с о б р а н н ы й  в ъ  1 4 3 1 — 1 4 4 ! )  г. д л я  о б с у ж д е н і я  в о п р о с а  о  с о е д и н е н і и  ц е р к 
в е й ,  г р е ч е с к о й  и  л а т и н с к о й ,  п р и в л е к ъ  в ъ  З а п а д н у ю  Е в р о п у  м п о г п х ъ  г р е 

ч е с к и х ъ  у ч е н ы х ъ ;  с ъ  и а д е н і е м ъ  К о н с т а н т и н о п о л я  ( 1 4 5 3  г . )  г р е ч е с к і е  у ч е 
н ы е  с ъ  з а п а с о м ъ  ц ѣ н н ы х ъ  м а н у с к р и п т о в ъ  р а з с ѣ я л и с ь  п о  в с ѣ м ъ  х р и с т і а н -  

с к и м ъ  с т р а н а м ъ .
Р а й м о н д ъ  Т о л с д с к і й ,  в е л и н і й  к а н ц л е р ъ  В а с т и л і и ,  о с н о в а л ъ  о к о л о  п о 

л о в и н ы  X I I  с т о л ѣ т і я  к о л л е г і ю  п е р е в о д ч и к о в ъ :  н р о н з в е д е н і я  А в и ц е н ы  и  
д р у г и х ъ  а р а б с к и х ъ  ф и л о с о ф о в ъ  б ы л и  п е р е в е д е н ы  н а  л а т и и с к і й  я з ы к ъ .  В о  
в с ѣ х ъ  п о д о б н ы х ъ  р а б о т а х ъ  б о л ь ш а я  д о л я  т р у д а  п р и н а д л е ж и т е  у ч е п ы м ъ  
е в р е я м ъ .  П е р е в о д ы  б ы л и  п р я м о  в а р в а р с к і е .  К а ж д о е  а р а б с к о е  с л о в о  п е р е 
в о д и л о с ь  н а  л а т и п с к і й  я з ы к ъ  о д п н м ъ  л и ц о м ъ ,  к о н с т р у к ц і я  и р е д л о ж е и і й —  

о р е д о с т а в л я л а с ь  д р у г о м у .  „ Л а т и н с к о е  с л о в о  н а к л а д ы в а л о с ь  п а  а р а б с к о е ,  
к а к ъ  ш а х м а т ы  н а  д о с к у “ .  Г р а м м а т и ч е с к а я  к о п с т р у к ц і я  ф р а з ъ  б ы л а  с к о р ѣ е  
а р а б с к а я ,  ч ѣ м ъ  л а т и н с к а я .  С т и л ь  б ы л ъ  в ч р в а р с к і і і .  « S n u a r k i n  t o r r a  a l k a -  

n a r i h y ,  s t e d i e i  e t  b a r a k i  e t  c a s t r u m  m u n i t u m  d e s t e n d e d y  d e s c e n d e r u u t  
d e u k i r a t i u b i  d e s c e n d i t  s u p e r  c o s  a q u a  E u p h r a t i s  v e n i e n s  d e  E u e t i n » , — ф р а з а  
н ѣ м о ц к а г о  п е р е в о д ч и к а .  Г е р м а н а ;  о н а  в п о л н ѣ  п о д т в е р ж д а е т е  с л о в а  Р о ж е р а  

Б э к о н а ,  ч т о  у ч е н ы е ,  и з у ч а я  п е д о б н ы е  п е р е в о д и ,  т о л ь к о  т р а т я т ъ  д а р о м ъ  
в р е м я ,  т р у д ъ  ц  д е н ь г и  „ Е с л и  б ы  Ц и ц е р о н ъ  и л и  Л и в і й  о ж и л и ,  — г о в о р и т е  
П е т р а р к а ,  —  и  е с л и  б ы  о н и  с п о т ы к а я с ь ,  с ъ  т р у д о м ъ  р а з о б р а л и  б ы  с в о и  
н р о и з в с д е н і я ,  о н и  б ы  р а з у м ѣ е т с я  з а я в и л и ,  ч т о  э т о  н е  и х ъ  р а б о т а ,  а  ч у ж а я ,  

и  п р и т о м ъ  р а б о т а  в а р в а р а “ .
М ы  в и д ѣ л и ,  ч т о  с т р а с т ь  к ъ  к о л л е к ц і о н е р с т в у  м а н у с к р и п т о в ъ  п о р о й  

д а в а л а  м а в р и т а н с к н м ъ  у ч е н ы м ъ  в о з м о ж н о с т ь  з н а к о м и т ь с я  с ъ  л и т е р а т у р 
н ы м и  п р о и з в е д е н і я м и  р а н ь ш е ,  ч ѣ м ъ  о н и  р а с п р о с т р а н я л и с ь  в ъ  т о й  с т р а н ѣ ,  

г д ѣ  б ы л и  н а п и с а н ы .  К о п і и  п е р е п и с ы в а л и с ь  и  р а с п р о с т р а н я л и с ь  о ч е н ь  б ы с т р о :  
п о п у л я р и ы я  с о ч и н е н і я  с к о р о  с т а н о в и л и с ь  и з в ѣ с т н ы  в с е й  Е в р о н ѣ .  „ П о э м ы  
Ф р а н ц у з с к и х ъ  т р у б а д у р о в ъ  р а з о ш л и с ь  в ъ  п е р е в о д а х ъ  н а  н ѣ м е ц к і й ,  ш в е д -
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с к і й ,  н о р в е ж с в і й ,  и с л а н д с к і й ,  ф л а м а н д с к і й ,  г о л л а н д с к і й ,  ц ы г а н с к і й ,  и т а л ь -  
я н с к і й  и  п с п а н с к і й  я з ы к и  м е н ь ш е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  с т о л ѣ т і ѳ .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
с т а т ь  и з в ѣ с т н н м ъ  в ъ  П а р и ж ѣ  и л и  К е л ь н ѣ  п р о и з в е д е н і ю ,  с о ч и н е н н о м у  в ъ  

М а р о к к о  и л и  К а и р ѣ ,  т р е б о в а л о с ь  м е н ь ш е  в р е м е н и ,  ч ѣ м ъ  к н и г ѣ ,  с о ч и н е н н о й  
в ъ  п а ш е  в р е м я  и ъ  Г е р м а н і и ,  ч т о б ы  п е р е ш а г н у т ь  Р е й н ъ “  ( Р е н а н ъ ) .  Э т о м у  

и н т е л л е к т у а л ь н о м у  д в и ж е п і ю  с и л ь н о  с п о с о б с т в о в а л а  т о р г о в а я  д ѣ я т е л ы ю с т ь  
е в р е е в ъ .  К а к ъ  т о л ь к о  в о з н и к а л о  т р е б о в а и і е  н а  к а к о й - н и б у д ь  р ѣ д к і й  м а н у -  

с к р и п т ъ ,  о н и  с н ѣ ш и л и  е г о  у д о в л е т в о р и т ь .  Н а у ч н ы я  с о ч и н е н і я  р а з у м ѣ е т с я  
н е  р а с п р о с т р а н я л и с ь  с ъ  т а к о й  б ы с т р о т о й ,  к а к ъ  к н и г и  п о  м е д п ц и п ѣ  и  ф и -  

л о с о ф і и ;  н о  с п р о с ъ  н а  н и х ъ  в с е  я с е  в с е г д а  у д о в л е т в о р я л с я .  З н а н і е  л а т и н -  
с к а г о  я з ы к а  б ы л о  о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н о  с р е д и  е в р е е в ъ  Б ъ  Х Ш  с т о л ѣ т і и  

С о л о м о н ъ  Б а р ц е л о н с к і й  у к о р я е т ъ  с в о и х ъ  с д и н о в ѣ р ц е в ъ ,  н а с е л я ю щ и х ъ  
І І р о в а и с ъ ,  ч т о  о н и  в ъ  с в о е м ъ  р в е н і и  и з у ч и т ь  л а т и н с к і й  я з ы к ъ ,  н р е н е б р е -  
г а ю т ъ  и з у ч е н і е м ъ  е в р е й с к а г о .

Т р у д н о  б ы л о  и а й т и  г д ѣ - н п б у д ь  б о л ь ш у ю  в ѣ р о т е р н п м о с т ь ,  ч ѣ м ъ  с р е д и  
и с п а п с к і і х ъ  а р а б о в ь .  К о р д о в а  б ы л а  ц е н т р о м ъ  у ч е н о с т и ;  С е в и л ь я — в е с е л ь я  

и  м у з ы к и .  Е в р е и ,  м а г о м е т а н е  и  х р п с т і а и е  з а н и м а л и  о д и н а к о в о е  п о л о ж е н і е  
и  г о в о р и л и  н а  о д н о м ъ  я з ы к ѣ .  Е в р е й с к і я  и  и с п а н с к і я  к н и г и  б ы л и  н е р ѣ д к о  
н а п и с а н ы  а р а б с к и м ъ  ш р и ф т о л ъ .  Х р и с т і а н с к і й  е п и с к о н ъ ,  І о а н н ъ  С е в и л ь с к і й  
п е р е в е л ъ  б и б л і ю  н а  а р а б с к і й  я з ы к ъ .  Н е с м о т р я  н а  п р о т е с т ы  д у х о в е н с т в а ,  

с м е ш а н н ы е  б р а к и  б ы л и  н е р ѣ д к и .  Э т о т ъ  ф а к т ъ  г о в о р и т ь  з а  т о ,  ч т о  т е р п и 
м о с т ь  у ж е  с т а л а  п р о н и к а т ь  в ъ  н а р о д н ы я  м а с с ы ;  о д н а к о ,  в ы в о д и т ь  о т с ю д а  к а -  
к і я  б ы  т о  н и  б ы л о  о п р е д ѣ л е п п ы я  з а к л ю ч е н і я  н е л ь з я ,  т а к ъ  к а к ъ  п |  и  м а л ѣ й -  

ш е м ъ  и о в о д ѣ ,  р е л н г і о з п а я  в р а ж д а  с н о в а  в с п ы х и в а л а .  Т е р п и м о с т ь  б ы л а  с к о р ѣ е  
с . в о П с т в о м ъ  л и б е р а л ы і ы х ъ  г о с у д а р е й .  Е в р е и  и  х р п с г і а н е  м о г л и  ж и т ь  с р е д и  
м а в р о в ъ ,  п о к а  и н т е р е с ы  п х ъ  н е  с т а л к и в а л и с ь .  В ъ  т о  н е в ѣ ж е с т в е н н о е  в р е м я  

с в ѣ т ъ  н с т п и н а г о  з п а п і я  n e  п р о і ш к ъ  е щ е  в ъ  н а р о д н ы я  м а с с ы  н и  в ъ  И с п а и і и ,  
н и  в ъ  Е в р о п ѣ  С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р п  д в о р а х ъ  г о с у д а р е й  у м с т в е и н ы й  и н т е -  
р е с ъ  б ы л ъ  с и л ь н о  в о з б у ж д е н ъ .

Н и ч е г о ,  м е ж д у  г Ь м ъ ,  н е  м о г л о  б ы т ь  л е г ч е ,  к а к ъ  у ч е н о м у  н а й т и  с л у 
ш а т е л е й  в ъ  м у с у л ь м а н с к и х ъ  с т р а н а х ъ .  К а н . д а я  м е ч е т ь  м о г л а  с л у ж и т ь  

а ѵ д і і т о р і с й  д л я  у ч е п а г о ,  а  т а к ъ  к а к ъ  п о ч т и  п р и  к а ж д о й  м е ч е т и  б ы л и  п р а 
в и т е л ь с т в е н н ы й  ш к о л ы ,  т о  с л у ш а т е л е й  в с е г д а  б ы л о  б о л ь ш е ,  ч ѣ м ъ  н у ж н о  

Е с л и  о р а т о р ъ  б ы л ъ  к р а с н о р ѣ ч н в ъ ,  т о  к ъ  н е м у  с т е к а л и с ь  с о т н и  с л у ш а т е л е й .  
П р е д м е т а м и  п р е и о д а в а и і я  с л у ж и л и :  ю р и с п р у д с н ц і я ,  л о г и к а ,  ф и л о с о ф і я ,  м е 

д и ц и н а ,  м а т е м а т и к а  и  а с т р о и о м і я .  В с ѣ  п о и м е н о в а н н ы я  н а у к и ,  к р о м ѣ  п е р в о й ,  
б ы л и  з а и м с т в о в а н ы  у  г р е к о в ъ  п л и  и х ъ  а р а б с к и х ъ  к о м м е и т а т о р о в ъ .  С ъ  г р е 
ч е с к о й  л и т е р а т у р о й ,  н о э з і е й  и  д р а м о й  а р а б ы  б ы л и  с о в с ѣ м ъ  н е з н а к о м ы .  О н и  

д а ж е  н е  п о и п м а л и  р а з л и ч і я  м е ж д у  г р е ч е с к о й  к о м е д і е й  и  т р а г е д і е й .
М ы  м о ж е м ъ  с у д и т ь  о б ъ  а в т о р и т е т н о с т и  А р и с т о т е л я  с р е д и  а р а б о в ъ  п о  

и з д а н і ю  е г о  с о ч и н е н і й ,  с ъ  к о м м е н т а р і я м и  А в е р р о э с а :  « А в т о р ъ  э т о й  к н и г и , - -  
г о в о р и т ь  а р а б с к і й  к о м м е и т а т о р ъ , — А р и с т о т е л ь ,  м у д р ѣ й и і і й  и з ъ  г р е к о в ъ .  
о с н о в а в ш і й  и  р а з в и в ш і й  л о г и к у ,  ф и з и к у  и  м е т а ф и з и к у » . . .  « З а  5 0 0  л ѣ т ъ  

н и к т о  н е  м о г ь  п р и »  а в и т ь  ч т о - н и б у д ь  к ъ  е г о  с о ч і ш е н і я м ъ  и л и  н а й т и  в ъ  
н и х ъ  к р у п н у ю  о ш и б к у » . . .  « Е г о  с к о р ѣ е  м о ж н о  н а з в а т ь  б о г о м ъ ,  ч ѣ м ъ  ч е л о -  
в ѣ к о м ъ » . . .  « Д о к т р и н ы  А р и с т о т е л я — ц а р с т в е н н а я  и с т и н а ,  и б о  е г о  у м ъ  я в л я е т с я  
п р е д ѣ л о м ъ  ч е л о в ѣ ч е с к а г о  н о п п м а н і я » .

І 1 о х в а : ы  э т и  о т ч а с т и  м о ж н о  п р и п и с а т ь  п р и в ы ч к ѣ  а р а б о в ъ  п ѣ т ь  х в а 
л е б н ы е  г и м н ы ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м ъ  и х ъ  г о с у д а р и  о б р а т и л и с ь  в ъ  « т ѣ н ь  
Б о г а » ;  о д н а к о ,  м ѵ д р ѣ й ш і е  я з ы ч н и к и  и  х р и с т і а н е  в с ѣ х ъ  в р е м е п ъ  о т з ы в а 

л и с ь  о б ъ  А р и с т о т е л ѣ  п о ч т и  в ъ  т ѣ х ъ  ж е  в ы р а ж е н і я х ъ .
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« Н о  м о е м у  м н ѣ н і ю ,  А р и с т о т е л ь  з а н и м а е т ъ  в ъ  ф и л о с о ф і и  с о в е р ш е н н о  
о б о с о б л е н н о е  м ѣ с т о » . — Д и ц е р о и ъ  ( 1 0 6 — 4 3  г .  н о  P .  X  ) .

« А р и с т о т е л ь ,  л и ч н ы й  с е к р е т а р ь  п р и р о д ы ,  м а к а л ъ  с в о е  н е р о  в ъ  р а -  
п м ъ » ,  •  Е в с е в і й  ( 2 6 4 — 3 4 9  г .  п о  P .  X . ) .

« І І а к ъ  т о л ь к о  б о ж е с т в е н н а я  м у д р о с т ь  А р и с т о т е л я  о т в е р з а е т ъ  у с т а ,  
н а  м у д р о с т ь  о с т а л ы і ы х ъ ,  к а к ъ  м н ѣ  к а ж е т с я ,  н е р е с т а ю т ъ  о б р а щ а т ь  в н и -  

м а н і е » . — Д а н т е  ( 1 2 6 5 — 1 3 2 1 ) .
« А р и с т о т е л ь  б ы л ъ  ч е л о в ѣ к ъ ,  р а в н а г о  к о т о р о м у  н е  с о з д а л ъ  н и  о д и н ъ  

з ѣ к ъ » — Г е г е л ь  ( 1 7 7 0 — 1 8 3 1 ) .
« Н о  к а к о й - т о  с т р а н н о й  с л у ч а й н о с т и  в е л и ч а й ш і й  и з ъ  п н д у к т и в н ы х ъ  

ф и  ю с о ф о в ъ  с д ѣ л а л с я  г е р о е м ъ  ч и с т о  д е д у к т и в н а г о  в ѣ к а » .  ( Р о б и н с о н ъ ) .
Б л а г о д а р я  е щ е  б о л ѣ е  с т р а н н о й  с л у ч а й н о с т и ,  о н ъ  с д ѣ л а л с я  к р а е у г о л ь -  

н ы м ъ  к а м н е м ъ  р и м с к о - к а т о л и ч е с к о й  т е о л о г і и .
О и ъ  с о г л а ш а е т с я  с ъ  к а т о л и ч е с к и м ъ  т е и з м о м ъ ,  г о в о р я ,  ч т о  Б о г ъ  

е д и н ъ  и  б е з с т р а с т е н ъ ,  н о  н а  э т о м ъ  и х ъ  с о г л а с і е  и  к о н ч а е т с я .  И с к л ю ч п в ъ  
в о з м о ж н о с т ь  б о ж е с т в е н н а г о  в м ѣ ш а т е л ь с т в а  в ъ  п р п р о д у ,  е г о т е о л о г і я  и с к л ю -

ч а е т ъ  и  я в л е н і я  у м е р ш и х ъ ,  и  о т к р о в е п і я ,  и  ч у д е с а ,  и  м и л о с т ь  Б о ж і ю » .
( Б е н ъ :  г р е ч е с к і е  ф и т о с о ф ы ,  I ,  с т р .  3 1 2 ) .

« В ъ  к о н ц ѣ  X I I  с т о л ѣ т і я  въ  м у с у л ь м а н с к о м ъ  м і р ѣ  в о з н и к л о  г о н е н і е
н а  ф и л о с о ф і ю .  Т е о л о г и ч е с к а я  р е а к ц і я  п о д о б н а я  т о й ,  к о т о р а я  в ъ  л а т и н с к о й  

ц е р к в и  п о с л ѣ д о в а л а  з а  Т р и д с н т с к и м ъ  С о б о р о м ъ  ( 1 5 4 5 — 6 3 ) ,  с т а р а л а с ь  ц о м о щ ы о  
а р г у м е н т а ц і й  и  с и л ы ,  з а х в а т и т ь  у т р а ч е н н у ю  т е р р п т о р і ю » . . .  « Б о л ѣ е  и  б о л ѣ е  

о т д а л я я с ь  п з ъ -п о д ъ  к о н т р о л я  а р а б с к о й  ра сы , с к е п т и ч е с к о й  п о  с в о е м у  х а 
р а к т е р у ,  и с л а м п з м ъ  с д ѣ л а л с я  д о с г о я н і е м ъ  р а с ъ  с к л о н н ы х ъ  к ъ  ф а н а т и з м у —  

б е р б с р о в ъ ,  п с н а н ц е в ъ ,  н е р с о в ъ  и  т у р о к ъ — и  п р п н я л ъ  ф о р м у  сѵр оЕ аго и  
и с к л ю ч и т е л ь н а г о  д о г м а т и з м а .  И с л а м и з м ъ ,  в о о б щ е  г о в о р я ,  н о ш е л ъ  т ѣ м ъ  ж е  
п у т е м ъ ,  к а к ъ  к а т о л и ц и з м ъ  в ъ  й с п а н і и ;  е с л и  б ы  т о  ж е  с а м о е  с л у ч и л о с ь  в ъ  
ц ѣ л о й  Ё в р о п ѣ  к о н ц а  X V I  и  X V I I  с т о л ѣ т і я .  т о  р е л и г і я  з а д у ш и л а  б ы  в с я к о е  

я а ц і о н а л ы і о е  р а з в и т і е “  * ) .
Д о к т р и н ы ,  п з л о ж е н н ы я  а р а б с к и м и  п и с а т е л я м и ,  б ы л и  э к з о т е р и ч е с к і я  * * ) —  

п р е д н а з н а ч е н н ы я  д л я  п о н и м а н і я  т о л п ы .  С в о и  т а й н ы я  д о к т р и н ы  о н и  и з л а 
г а л и  у с т н о  и л и ,  и н о г д а ,  в ъ  к н и і а х ъ  д л я  и з б р а н н ы х ъ .  А л г а з е л ь  в ъ  с в о е й  

л о г и к ѣ  з а я в л я е т ъ ,  ч т о  з д ѣ с ь  и м ъ  и з л о ж е н ы  м н ѣ н і я ,  к о т о р ы х ъ  о н ъ  н е  р а з -  
д ѣ л я е т ъ ,  а  ч т о  с ъ  е г о  в з г л я д о м ъ  м о ж н о  п о з н а к о м и т ь с я  н о  е г о  к н и г ѣ  « О  

п р о т и в о р ѣ ч і и  ф и л о с о ф с к и х ъ  в о з з р ѣ н і й ; > .  П р о б л е м ы ,  к о т о р ы я  о н ъ  в ъ  с в о и х ъ  
о б н а р о д о в а н н ы х ъ  в е ш а х ъ  п р і . з н а е т ъ  н е р а з р ѣ ш и м ы м и ,  о н ъ  р а з р ѣ ш а е т ъ  в ъ  

э т о й  к н и г ѣ  э з о т г р и ч е с к п х ъ  д о к т р и н ъ .  А б д е л ь - М е л и к ъ - П н ъ - В а г и б ъ  С е в и л ь -  
с к і й  н е  х о т ѣ л ъ  д а ж е  б е с ѣ д о в а т ь  н а  д е л и к а т н ы я  т е м ы ,  « т а к ъ  ч т о  в ъ  е г о  

н р о и з в е д е н і я х ъ  н е л ь з я  б ы л о  н а й т и ,  к а к ъ  у  д р у г и х ъ  ф и л о с о ф о в ъ ,  с е к р е т -  
н ы х ъ  м а т е р і й ,  р а з р ѣ ш и т ь  к о т о р ы я  м о ж н о  т о л ь к о  н о с л ѣ  с м е р т и » .  А в и ц е н н а  
ч б ъ я с н я е т ъ  в з г л я д ы  д р у г и х ъ  и  с к р ы в а е т ъ  с в о и  с о б с т в е н н ы е ,  п р и з н а в а я с ь  
ч т о  н а  р я д у  с ъ  о б н а р о д о в а н н ы м и  т р у д а м и ,  о н ъ  н а п и с а л ъ  т р а к т а т ъ ,  в ъ  

к о т о р о м ъ  и з л о ж и л ъ  ф и л о с о ф с к і й  в з г л я д ъ ,  « о т в ѣ ч а ю і ц і й  т о л ь к о  п р и р о д ѣ  и  
р а з у м у » .  Э т о  б ы л а  е г о  « В о с т о ч н а я  ф и л о с о ф і я » ,  т е п е р ь  п о т е р я н н а я ,  е с л и  

о н а  в о о б щ е  к о г д а - н и б у д ь  и  б ы л а  р а с п р о с т р а н е н а .  В о т ъ  к а к ъ  к о м м е п т и р у е т ъ  
Р о ж е р ъ  Б э к о н ъ  э т о  з а я в л е н и е  А в и ц е н н ы :  « Г о л у ю  и с т и н у  н е л ь з я  в ы с к а з а т ь .

*) Р е н а н ъ :  « А в е р р о э с ъ  и а в е р р о и зм ъ » , гл . 1. К а к ъ  и в с ѣ  р а з с у ж д е н ія ,  в ы ш е 
п р и в е д е н н о е  т р е б у е т ь  для п о л н о й  с в о е й  т о ч н о с т и  б о л ѣе  п о д р о б н о й  р а з р а б о т к и  в ъ  де- 
та л я хъ ; п е р сы , н а н р и м ѣ р ъ , к а к ъ  я  зн а ю , н и к о г д а  н е  бы ли  с у р о в ы  и д о гм а т и ч н ы .

**) Экзотерическое у ч е н іе — п р о п о в ѣ д ѵ е м о е  я в н о , о т к р ы т о , в ъ  п р о ти в о п о л о ж н о ст ь  
эзотерическому— т а й н о м у , в н у т р е н н е м у  у ч е н ію ; э з о т е р и з ы — и з б р а н н ы е  у ч е н и к и ,  к о -  
.о р ы х ъ  д р е в п іе  ф и л о со ф ы  п о с в я щ а л и  в ъ  с у щ н о с т ь  с в о е го  у ч е н ія .
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А в и ц е н н а  х о р о ш о  и о н и м а л ъ ,  ч т о  з а в и с т ь  и  г о р д о с т ь  е г о  с о п е р н и к о в ъ  i t  
г л у п о с т ь  т о л п ы  з а с т а в л я ю т ъ  е г о  г о в о р и т ь  в ъ  о б н а р о д о в а н н ы х ъ  т р у д а х ъ ,  
к а к ъ  в с ѣ :  о н ъ  з н а л ъ  т а к ж е ,  ч т о  д о к т р и н ы  ч и с т о й  н а у к и  д о с т у п н ы  л и ш ь  

н е м н о г и м ъ »  « Ч и с т ы я »  д о к т р и н ы  А в и ц е н н ы  б ы л и  п р я м о  п а н т е и с т и ч е с к і я —  
Б о г ъ  у  н е г о  о т о ж д е с т в л я е т с я  с ъ  д в и ж у щ и м и с я  с ф е р а м і т .  Б э к о н ъ  г о р я ч о  

в о з с т а е т ъ  п р о т и в ъ  э т о г о  о т о ж д е с т в л е н і я ,  н е  з н а я ,  в п р о ч е м ъ ,  ч т о  б ы л « »  
п о с л ѣ д н и м ъ  с л о в о м ъ  А в и ц е н н ы .

С т у д е н т ы  т о л п и л и с ь ,  с т р е м я с ь  в ъ  ш к о л ы ,  к о т о р ы я  м о г л и  д о с т а в и т ь  
и м ъ  ж е л а н н о е  о б р а з о в а н і е ;  в п р о ч е м ъ ,  э т о  и  в с е г д а  б ы л о  т а к ъ .  Е щ е  в ъ  

V I  в ѣ к ѣ  у ч е н ы й  о с т р о в ъ  Л о с л и с м о р ъ  у  б е р е г о в ъ  Ш о т л а н д і и  п о с ѣ щ а л с я  у ч е 
н и к а м и ,  с т е к а в ш и м и с я  с ю д а  и з ъ  в с е й  Е в р о п ы  В ъ  X I I  в ѣ к ѣ  в ъ м а в р и т а п -  

с к и х ъ  у н и в е р с и т е т а х ъ  м о ж н о  б ы л о  в с т р ѣ т п т ь  н а р я д у  с о  с т у д е н т а м и  и з ч ,  
й т а л і и  и  Ф р а н ц і и .  и  п р и б ы в ш и х ъ  и з ъ  А н г л і и .  И а б л ю д е н і я  з а  н е р е м ѣ щ е -  

н і е м ъ  у м с т в е н  н а г о  ц е н т р а  в ъ  р а з н ы е  в ѣ к а  м о г л о  б ы  б ы т ь  к р а й н е  и н т е 
р е с н о .  В з о р у  н а б л ю д а т е л я  п р и ш л о с ь  б ы  и з ъ  Т у р к е с т а н а  п е р е с к а к и в а т ь  в ъ  

Т у н и с ъ  и  Т о л е д о .
О з н а к о м и м с я  с ъ  л и т е р а т у р о й  п у т е ш е с т в і й ,  к о т о р а я  в ъ  э т о  в р е м я  н а 

ч и н а л а  с т а н о в и т ь с я  п о п у л я р н о й .  В е н ь я м и н ъ  ' Г у д е л ь с к і й  ( 1 1 7 3 )  п с с ѣ т и л ъ  
С а м а р к а н д ъ  и  И п д і ю .  Ж а н ъ  К а р п е н ъ ,  ф р а н ц и с к а п е ц ъ ,  б ы л ъ  п о с л а п ъ  

( 1 2 4 6 )  п а п о й  Я н н о к е н т і е м ъ  I T  с ъ  м и с с і е й  к ъ  т а т а р а м ъ ,  а  Р у б р у к и с ъ  
( 1 2 5 3 )  о т п р а в и л с я  к ъ  н и м ъ  ж е  п о  п о р у ч е н і ю  Л ю д о в и к а  С в я т о г о .  В ъ  

1 2 9 5  г  М а р к о  П о л о  в е р н у л с я  и з ъ  К и т а я  и  И н д і и .  Н у т е ш е с і в і е  с э р а  Д ж о н а  
М а н д е в и л я  н а  В о с т о к ъ  ( в ъ  с е р е д и н ѣ  Х П '  с т о л ѣ т і я )  б ы л о  о п и с а н о  и м ъ  н а  

т р е х ъ  я з ы к а х ъ  и  р а з о ш л о с ь  н о  в с е й  Е в р о п ѣ .  О т м ѣ т и м ъ ,  к р о м ѣ  т о г о ,  ч т о  
с ъ  б л и ж н и м ъ  В о с т о к о м ъ  Е в р о п а  с о с т о я л а  в ъ  п о с т о я н н ы х ъ  с п о ш е и і я х ъ  и  

ч т о  в ъ  г о р о д а х ъ  И т а л і и  и  Ю ж н о й  Ф р а н ц і и  м о ж н о  б ы л о  п а й т ; і  в с ѣ  в о 
с т о ч н ы е  т о в а р ы .  У м ы  л ю д е й  б ы л и  п о д г о т о в л е н ы  д л я  в о с п р і я т і я  р а з с к а -  

з о в ъ  п у т е ш е с т в е н н и к о в ъ .  В с ю д у  б ы л и  р а з с ѣ я н ы  ш к о л ы  п р и  а б б а т с т в а х ъ  
и  у н и в е р с и т е т ы .  З н а н і е  с т а н о в и л о с ь  д о с т о я н і е м ъ  м н о г и х ъ .

К а к ъ  в ъ  а н г л і й с к и х ъ  у н и в е р с и т е т а х ъ  и з у ч а л а с ь  е щ е  в ъ  X V I  с т о -  
і ѣ т і и  м а т е м а т и к а ,  м о ж н о  с у д и т ь  п о  н и ж е с л ѣ д у ю ш е м у  л ю б о п ы т н о м у  о т р ы в к у  

и з ъ  О к с ф о р д с к и х ъ  л е к ц і й  с э р а  Г е н р и  С э в н л я  ( 1 5 4 9 — 1 6 2 2 ) :  « М и л о с т ь ю  
Б о ж ь е й ,  г о с п о д а  с л у ш а т е л и ,  я  в ы п о л н и л ъ  с в о е  о б ѣ щ а н і е ,  я  с д е р ж а л ъ  с в о е  

с л о в о .  Л  п о я с н и . і ъ  в а м ъ ,  к а к ь  м о г ъ ,  о н р е д ѣ л е н і я ,  п о с т у л а т ы ,  а к с і о м ы  и  
п е р в ы я  в о с е м ь  т е о р е м ъ  э л е м е н т о в ъ  Е к л и д а  .  Н и  б о л ь ш е ,  п и  м е н ь ш е ,  к а к ъ  
в о с е м ь  т е о р е м ъ !

Д а н т е  в ъ  е в о е м ъ  O o n v i t o  д а е т ъ  с х е м у  з н а н і я :  п р е п о д а в а в ш а г о с я  в ъ  
т о  в р е м я  в ъ  у н и в е р с и т е т а х ъ ,  н е м н о г о  и з м ѣ и е н н у ю  р а д и  с о в п а д е н і я  с ъ  д е 

в я т ь ю  н е б е с н ы м и  с ф е р а м и ,  н а с е л е н н ы м и  а н г е л а м и  з н а н і я :  с а м а я  с о в е р ш е н 
н а я  с ф е р а — с а м ъ  Б о г ъ

Тривіумъ І і я і А к т п к а  .
I Грамматика

l i o n  T'mrr if r\
Луна —Ангелы. 
МеркуріВ—Архангелы. 
Венѳра - Престолы. 
Солнце—Власти. 
Марсъ—Силы.
Юшітеръ— Начала. 
Сатурнъ—Могущества.

Свободный
I Арпометика

искусства.

Астрологія

Философія.
Херувимы.
Серафимы.

Богъ.
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О к о л о  к о н ц а  X V  с т о л ѣ т і я  в ъ  И т а л і п  н а ч а л о с ь  д в и ж о н і е  ц р о т п в ъ  
а р а б с к и х ъ  к о м м е н т а т о р о в ъ  А р и с т о т е л я .  4  а п р ѣ л я  І 4 9 7  г .  в ъ  Н а д у а н с к о м ъ  

у н и в е р с и т е т  с о с т о я л а с ь  п е р в а я  л е к ц і я  о р п г и н а л ь и а г о  г р е ч е с к а г о  т е к с т а .
П р а з д н ы я  т о л к о в а н і ч »  а р а б о в ъ  б ы л и  о т б р о ш е н ы  б о л ь ш и н с т в о м  ь  н а и б о л ѣ е  

в ы д а ю щ и х с я  у ч е н ы х ъ  X V I  с т о л ѣ т і я .  Г ш ш о к р а т ъ  и  Г а л е н ъ  п р и з н а н ы  н е 
п р е л о ж н ы м и  т о л ь к о  в ъ  г р е ч е с к о м ъ  о р и г и н а л ѣ .  В ъ  1 5 5 2  г .  в ъ  п р е д и с л о в і и  
к ъ  о д н о м у  и з ъ  и з д а н і й  А в е р р о э с а  г о в о р и т с я :  « Н а ш и  п р е д к и  н е  н а х о д и л и  
н и ч е г о  п н т е р е с н а г о  в ъ  ф и л о с о ф і и  и  м е д и ц и п ѣ ,  п о к а  о н и  н е  б ы л и  п р е п о 

д а н ы  и м ъ  м а в р а м и .  Н а ш ъ  в ѣ к ъ ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о п р о к и н у л ъ  т о л к о -  
в а п і е  а р а б о в ъ  и  п р е к л о н я е т с я  т о л ь к о  п е р е д ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  и с х о д и т ь  н е п о с р е д 

с т в е н н о  и з ъ  с о к р о в и щ н и ц ы  Г р е ц і и :  о н ъ  о б о ж а з т ъ  т о л ь к о  г р е к о в ъ ;  т о л ь к о  
и х ъ  о н ъ  х о ч е т ъ  и м ѣ т ь  с в о и м и  у ч и т е л я м и ;  т о т ъ ,  к т о  н е  з п а е т ъ  г р е ч е с к а г о ,  
н е  з н а е т ъ  н и ч е г о » .  А р а б с к і і і  А р и с т о т е л ь  с д ѣ л а л с я  о т р а в и т е л е м ъ ,  о С с к у -  
р а н т о м ъ ,  п а л а ч о м ъ  ч е л о в ѣ ч е с к о й  р а с ы ,  к о т о р ы й  р а з о р и л ъ  м і р ъ  п е р о м ъ ,  

к а к ъ  А л е к с а п д р ъ  м е ч о м ъ » .  Н о в а я  ш к о л а ,  н а к о н е ц ъ ,  п о б ѣ д и л а ,  п о  н е  б е з ъ  
д о л г о й  б о р ь б ы .

В о  в р е м е н а  П е т р а р к и  д о к т р и н ы  А р и с т о т е л я  с д ѣ л а л п с ь ,  б л а г о д а р я  
а р а б с к п ы ъ  к о м м е н т а т о р а м ъ  с о в е р ш е н н о  б е з с м ы с л е н н ы ;  к а з а л о с ь ,  н а с т а л о  
в р е м я  и х ъ  з а м ѣ и и т ь .

« П е т р а р к а  з а с л у ж и в а е т ъ  п а з в а н і я  п е р в а г о  ч е л о в ѣ к а  п о в ы х ъ  в ѣ я и і й .  
т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  п е р в ы й  с о о б щ н л ъ  и т а л ь я н ц а м ъ  т о н к о с т и  а н т и ч н о й  к у л ь 
т у р ы ,  и с т о ч н и к а  в с е й  н а ш е й  ц и в и л п з а ц і и » . . .  « О н ъ  п е р в ы й  о т к р ы л ъ  с е к 

р е т ь  б л а г о і  о д п а г о ,  в с л и к о д у ш п а г о  и  л и б е р а л ь н а я  и о п и м а п і я  ж и з н и ,  к о 
т о р о е  у с к о л ь з н у л о  о і ъ  н а с ъ ,  к о г д а  в а р в а р ы  в о е  т о р ж е с т в о в а л  и  н а д ъ  д р е в -  

н и ы ъ  м і р о м ъ » .
К о г д а  в ъ  н а ч а л ѣ  W H  с т о л ѣ т і я  а р а б с к а я  ф и л о с о ф і я ,  н а к о н е ц ъ ,  о п р о 

к и н у л а с ь  ( м ы  м о г л и  б ы  о т м ѣ т и т ь  э т о т ъ  м о м е н т ъ  с м е р г ы о  К р а м о н и н и ) ,  с в о 
б о д а  с о в ѣ с т п  в ъ  1 ( ! 3 1  г . ,  г п ѣ з д п в ш а я с я  н а  с ѣ в с р о в о с т о к ѣ  И т а л і и ,  о к о н 

ч а т е л ь н о  в о с т о р ж е с т в о в а л а .  Б о р ь б а  п р е к р а т и л а с ь .  О р т о д о к с а л ь н а я  ф и -  
л о с о ф і я  н о б ѣ д н л а .  О к о н ч а т е л ь н а я  п о б ѣ д а  н а д ъ  а р а б а м и  б ы л а  с ъ  о д н о й  
с т о р о н ы ,  з п а м е н і е м ъ  н о б ѣ д ы  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  н а у к и ;  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  

э т а  н а у к а  в с т у п и л а  н а  п у т ь  с т р о г о  о р т о д о к с а л ь н ы й .  Е щ е  в ъ  т о  в р е м я ,  
к о г д а  б о р ь б а  а р а б е н а г о  и  г р е ч е с к а г о  А р и с т о т е л я  б ы л а  в ъ  п о т о м ъ  р а з г а р ѣ  

б ы л о  у ж е  с о в е р ш е н н о  я с н о ,  ч т о  с в о б о д а  м ы с л и  д о л ж н а  о д е р ж а т ь  в е р х ъ .  
Э т о  н е у д е р ж и м о  п о в л е к л о  к ъ  д в у м ъ  р е з у л ь т а т а м ь ,  о  к о т о р . . і х ъ  м ы  у ж е  
г о в о р и л и :  с д н і ш ъ  н з ъ  н и х ъ  б ы л о  с о . ш а н і е  н е о б х о д и м о с т и  п р и м ѣ п е н і я  
э к с п е р п м е н т а л ы і ы х ъ  н а у ч н ы х ъ  м е т о д о в ъ ;  в м ѣ с т ѣ  с ъ  с и з п а п і е м ъ  э т о й  н е 
о б х о д и м о с т и  н а ч а л а с ь  д л я  н а у к и  н о в а я  э р а ,  э р а ,  о с в ѣ щ е н н а я  п з ы с к а -  

н і я м и  Г а л и л е я .  С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  г р е ч е с к і й  А р и с т о т е л ь  п о б ѣ д и л ъ .  С в о 
б о д а ,  о б у с л о в л е н н а я  б о р ь б о й ,  н е  м о г л а  б ы т ь  д о л ѣ е  т е р п и м а .  С а м а я  о р т о -  

д о к с і я  н а ш л а  с е б ѣ  н о в ы я  т о л к о в а н і я  и  в о ц а р и л а с ь  т в е р д о  и  с т р о г о .  
Д л я  н а р о д а ,  в ъ  ш и р о к о м ъ  г м ы с л ѣ  э т о г о  с л о в а ,  к о н е ц ъ  б о р ь б ы  о з н а м е н о -  

в ы в а л ь  п а д е н і е  е р е с и ,  а  н е  з а в о е в а п і е  н о в а г о  м і р а  д л я  н а у к и .  П а и т е и с т и -  
ч е с к і й  н д е а л и з и ъ  А в е р р о э с а  и  а р а б о в ъ  х р а н и л и  л и ш ь  н е м п о г і е  у м ы .  

К а р д а н ъ ,  И о м п а н а ц і й  и  Д ж о р д а н о  Б р у н о  б ы л и  н е  ч у ж д ы  е г о .  Н о  в ъ  ц е р -  
к о в н ы х ъ  д ѣ л а х ъ  о р т о д о к с а л ь н а я  т о ч к а  з р ѣ н і я  ц а р и л а  б е з р а з д ѣ л ы ю .

В ъ  п е р в ы е  в ѣ к а  х р и с т і а н с к о й  э р ы  н и к т о  н е  п и с а л ъ  н и ч е г о  в ъ  з а 
щ и т у  п р а в ь  Р и м с к о й  ц е р к в и  н а  г л а в е н с т в о .  1’ и м с к ій  е п и с к о п ъ  б ы л ъ  н а -  
м ѣ с т н и к о м ъ  С в .  П е т р а ;  е г о  ц е р к о в ь  с ч и т а л а с ь  м а т е р ь ю  в с ѣ х ь  ц е р к в е й ;  о н ъ  

ж и л ъ  в ъ  с т о л и ц ѣ  и м п е р і и .  Э т о г о  б ы л о  д о в о л ь н о .  О к о л о  5 0 0  г .  б ы л и  с о 
б р а н ы  а п о с т о л ь с к і е  к а н о н ы ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  в п о с л ѣ д с т в і и  о б р а з о в а л о с ь  к а 
н о н и ч е с к о е  п р а в о .  І і и б л ^ й с і п я  з а п о в ѣ д и ,  и з в л е ч е н і я  и з ъ  с в ч и н е н і й  о т ц о в ъ
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ц е р к в и ,  п о с т а н о в л е н і я  ц е р к о в н ы х ъ  с о б о р о в ъ ,  п и с ь м а  ( д е к р е т а л і и )  р п м с к и х ъ  
е п и с к о п о в ъ  —  в о т ъ  н з ъ  ч е г о  б ы л и  с о з д а н ы  ц е р к о в н ы е  з а к о н ы .  Н о  в ъ  
и т а л ь я н с к и х ъ  ш к о л а х ъ  п а м я т ь  о  г р а ж д а н с к и х ъ  з а к о н а х ъ  и м н е р і и  н е  
м о г л а  с о в е р ш е н н о  и с ч е з н у т ь .  Е щ е  в ъ  н а ч а л ѣ  X I I  с т о л ѣ т і я  П р н е р і у с ъ  ч и -  

т а л ъ  в ъ  Б о л о н ь ѣ  л е к ц і и  н о  Corpus Juris Ю с т и н і а н а ;  э т и  л е к ц і и  п о с л у 
ж и л и  о с и о в а н і е м ъ  Б о л о н с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  п о д о б н о  т о м у ,  к а к ъ  л е к ц і и  

А б е л л я р а  п о с л у ж и л и  о с н о в а н і е м ъ  Н а р и ж с к а г о  у н и в е р с и т е т а .  О д и н ъ  и з ъ  
у ч е п и к о в ъ  Н р и е р і у с а  с т а л ъ  л е к т о р о м ъ  в ъ  О к с ф о р д ѣ .  О д н а к о ,  в ъ  П а р и ж -  

с к о м ъ  и  О к с ф о р д с к о м ъ  у н и в е р с и т е т а х ъ  и з у ч а л а с ь  г л а в п ы м ъ  о б р а з о м ъ  т е о -  
л о г і я  и  о б щ а я  к у л ь т у р а — т .  е .  quadrivium, и л и  г р у п п а  в ы с ш и х ъ  н а у к ъ .

Н а у к и ,  к о т о р ы м и  з а н и м а л и с ь  в ъ  Б о л о н ь ѣ  ( ю р и д и ч е с к і я )  и  в ъ  С а л е р н о  
( м е д и ц и н а )  н о с и л и  б о л ѣ е  с п е ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р ъ .  П р и  и з у ч е н і и  и х ъ  п о -  

н е в о л ѣ  п р и х о д и л о с ь  с т а л к и в а т ь с я  с ъ  к л а с с и ч е с к и м и  а в т о р а м и  и  с ъ  п с т о -  
р і е й  Р и м с к о й  и м п е р і и .  В о п р о с ъ  о  л е г а л ь н о с т и  ц е р к о в н а г о  п р а в а  д о л ж е н ъ  

б ы л ъ  в ы д в и н у т ь с я  с а м ъ  с о б о й .  К о г д а  и  к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  о н ъ  б ы л ъ  п р и з н а н ъ  
е ю ?  К а к і я  о и ъ  и м ѣ л ъ  з а к о н н ы й  с а п к ц і и ?  1 1 а  к а к о й  п о ч в ѣ  м о г л о  п р о и з о й т и  
п р и м п р е н і е  к а н о и п ч е с к а г о  п  г р а ж д а н с к а г о  п р а в а ?  Э т о  б ы л и  в о п р о с ы ,  н а  
к о т о р ы е  ц е р к о в ь  о т в ѣ ч а л а  о ч е н ь  с в о е о б р а з н о .  Д о  э т и х ъ  о т в ѣ т о в ъ  н а м ъ  
н ѣ т ъ  н и к а к о г о  д ѣ л а .

Г р а ж д а н с к і е  з а к о н ы  з а т р а г и в а л и  в с ѣ  л и ч н ы я  и  о б і ц е с т в е н н ы я  о т н о -  
п і е и і я  л ю д е й ;  и м ъ  п р и х о д и л о с ь  и м ѣ т ь  д ѣ л о  с о  в с ѣ м и  с т о р о н а м и  ж и з н и  
г р а ж д а н с к а г о  о б щ е с т в а ;  и х ъ  п р и н ц и п ы  н е  с о в с ѣ м ъ  с о в п а д а л и  с ъ  т ѣ м и ,  н а  

к о т о р ы х ъ  о с н о в ы в а л о с ь  к а н о н и ч е с к о е  п р а в о
П р о и с х о ж д ѳ н і е  т о г о  я в л е н і я ,  к о т о р о е  м ы  н а з ы в а е м ъ  в о з р о ж д с п і е м ъ  

н а у к ъ ,  н а д о  и с к а т ь  в ъ  т ѣ х ъ  с п о р а х ъ ,  к о т о р ы е  н е и з б ѣ ж н о  в о з н и к а л и  п р и  
с р а в н е п і и  с т о л ь  р а з л и ч н ы х ъ  п р и н ц и п о в ъ  и  в ъ  н е о б х о д и м о с т и  о б р а т и т ь с я  

к ъ  о р п г и н а л а н ъ  к л а с с п ч е с к и х ъ  а в т о р о в ъ  С о б с т в е н н о ,  н а ч а л о  э п о х и  В о з -  
р о ж д е п і я  с л ѣ д у е т ъ  и с к а т ь  в ъ  и т а л ь я н с к и х ъ  ш к о л а х ъ  н а ч а л а  X I I  с т о л ѣ т і я .

Н с т о р і я  п е р в о й  п о л о в и н ы  X I I I  с т о л ѣ т і я  с л у ж и т ь  д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  
т о г о ,  ч т о  з а к в а с к а  д л я  э т о й  э п о х и  г о т о в и л а с ь  и  в ъ  О к с ф о р д ѣ ,  и  в ъ  П а -  

р н ж ѣ ,  в ъ  л и ц ѣ  Р о б е р т а  Л и н к о л ь н а  и  Р о ж е р а  Б э к о н а ,  и  в о  м н о г и х ъ  д р у 
г и х ъ  м ѣ с т а х ъ .  Е щ е  з а д о л г о  д о  п о я в л е н і я  у ч е н ы х ъ ,  п р и н а д л е ж а і ц а х ъ  

э п о х ѣ  В о з р о ж д е н і я ,  Б э к о н ъ  н а с т а и в а л ъ  н а  и з у ч е н і и  м е р т в ы х ъ  я з ы к о в ъ ,  
ф и л о с о ф і п ,  м а т е м а т и к и ,  к л а с с и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы .  З а  н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  л ѣ т ъ  

д о  Л ю т е р а  о н ъ  ѵ к а з а л ъ  н а  о ш и б к и  в у л ь г а т ы  и  о т ц о в ъ  ц е р к в и .  О н ъ  п о д -  
г о т о в и л ъ  п у т ь  И е т р а р к ѣ ,  х о т я  п о с л ѣ д н і й  и  я в и л с я  ф а к т и ч е с к и  т о л ь к о  
е т о л ѣ т і е м ъ  п о з д н ѣ е .  К а к а я  п р и ч и н а  в ы з в а л а  э т о т ъ  н е о ж и д а н н ы й  п е р е х о д ъ  
к ъ  с и л ь н о м у  и  з д о р о в о м у  д в и ж е н і ю ?  Н и  о д и н ъ  ф а к т о р ъ  н е  я в и л с я  в ъ  

э т о м ъ  с л у ч а ѣ  с т о л ь  д ѣ й с т в и т е л ь н ы м ъ ,  к а к ъ  р е а б и л и т а ц і я  А р и с т о т е л я ,  
а п о с т о л а  о р т о д о к с а л ь н о й  ф и л о с о ф і н ,  и м ѣ в ш а я  м ѣ с т о  о к о л о  1 2 5 0  г .  « П е р в ы й  
п р е д с т а в и т е л ь  н о в а г о  н а п р а в л е н і я »  о и о з д а л ъ  я в и т ь с я  н а  ц ѣ л о е  с т о л ѣ т і е ,  а  

д а л ь н ѣ й ш е е  в о з р о ж д е н і е  д а ж е  н а  т р и  с т о л ѣ т і я .  В о й н ы  X I V  в ѣ к а  з а л и л и  
е в р о п е й с к у ю  н а у к у  п о т о к а м и  к р о в и  Н с т о р і и  н а ч а л а  э п о х и  В о з р о ж д е н і я  
н а у к ъ ,  о т н о с я і ц а г о с я  к ъ  . X I I  и  X I I I  с т о л ѣ т і я м ъ ,  д о  с и х ъ  п о р ъ  е щ е  н е  с у щ е 

с т в у е т ъ ,  а  р о л ь ,  к о т о р у ю  з а н я л а  н а у ч н а я  м ы с л ь  Б э к о н а  и  е г о  с о в р е м е н -  
н и к о в ъ  в ъ  и с т о р і и  э т о г о  в о з р о ж д е н і я  о ц ѣ н и в а е т с я  г о р а з д о  н и ж е ,  ч ѣ м ъ  

с л ѣ д у е т ъ .  Н а у к а ,  к а к ъ  о д н а  и з ъ  д в и г з т е л ь н ы х ъ  с и л ъ  в с е й  э п о х и ,  б ы л а  з а б ы т а .  
В ъ  р а б о т а х ъ  п р о ф е с с і о н а л ы і ы х ъ  и с т о р и к о в ъ  р е н е с а н с а  р ѣ д к о  в с т р ѣ ч а е ш ь  

и м я  к а к о г о  н и б у д ь - у ч е н а г о ;  д а ж е  и м я  К о п е р н и к а  н е  у п о м и н а е т с я  п о ч т и  
н и г д ѣ .

Д в и ж е н і е  н а ч а л о с ь  в ъ  Н т а л і и .  П е т р а р к а  б ы л ъ  н е р в ы м ъ  ч е л о в ѣ к о м ъ  
н о в а г о  м і р а ,  к а к ъ  Д а н г е  б ы л ъ  н о с л ѣ д н н м ъ  п р е д с т а в и т е л е м ъ  с т а р а г о :  І ' е р -
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н а н і я ,  в х о д и в ш а я  в ъ  с о с т а в ъ  С в я щ е н н о й  Р и м с к о й  И м п е р і и ,  в с е й  д у ш о й  
о т з ы в а л а с ь  н а  э т о  д в и ж е н і е ,  н а х о д я с ь  в ъ  т ѣ с н ы х ъ  с н о ш е п і я х ъ  с ъ  И т а л і с й ;  

к а ж д ы й  и з ъ  г с р м а н с к и х ъ  п о л у н е з а в п с и м ы х ъ  д в о р о в ъ  б ы л ъ  б л а г о п р і я т н ы м ъ  
ц е н т р о м ъ  д л я  р а з в и т і я  н о в ы х ъ  и д е й .

О т к р ы т і е  К о л у м б а  п о с л у ж и л о  м о г у щ е с т в е н н о й  п о д д е р ж к о й  д л я  о с в о -  
б о ж д е н і я  м ы с л е й  ч е л о в ѣ к а  о т ъ  ц ѣ п е й  о б ы ч а е в ъ  и  п р е д р а з е у д к о в ъ .  П у т е ш е -  

с т в і я  В а с к о - д с - 1 ' а м ы  в ъ  И п д і г о  ( 1 4 9 7 — 9 9 )  и  М а г е л л а н а  в о к р ѵ г ъ  с в ѣ т а  
( 1 5 1 9 — 2 1 )  р а с ш и р и л и  к р у г о з о р ъ  л ю д е й ,  в о з б у ж д а я  в ъ  н и х ъ  в ъ  т о  ж е  
в р е м я  л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  и  н а д е ж д ы .  Л ю д и  с о з д а л и  с е б ѣ  н о в ы я  ц ѣ л и ;  и з о б 

р е т я  и  о т к р ы т і я — б ы л и  у р о к и ,  п р е п о д а н н ы е  л ю д я м ъ  э п о х о й .  Э т и  у р о к и  
к а с а л и с ь  в с е г о  ч е л о в ѣ ч е с т в а .  Д а ж е  к р е с т ь я п и п ъ ,  с л у ш а я  р а з с к а з ы  о  н о 
в ы х ъ  ч у д е с н ы х ъ  о т к р ы т і я х ъ ,  н а ч и н а л ъ  б о л ь ш е  с о з п а в а т ь  с е б я  ч е л о в ѣ к о м ъ .  
Ф и л о с о ф а ,  р а б о т а ю ш а г о  в ъ  к а б п н с т ѣ ,  о н и  п о д с т р е к а л и  н а  н о в ы е  т р у д ы .  

П о в ы м ъ  д у х с м ъ  п о в ѣ я л о  в о  в с е й  ц и в и л и з о в а н н о й  Е в р о п ѣ .
Ч т о б ы  п о н я т ь  э п о х у ,  н е о б х о д и м о  о з н а к о м и т ь с я  с ъ  с о с т о я н і е м ъ  е я  

и с к у с с т в а ,  н а у к и ,  т е х н и к и ,  п р о м ы ш л е н н о с т и .  В ъ  п р о д о л ж е н і е  с р е д н и х ъ  в ѣ -  
к о в ъ  б ы л и  и з о б р ѣ т е н ы  и л и  з а и м с т в о в а н ы :  п о р о х ъ ,  ч а с ы ,  т е л е с к о п ъ .  п е р г а -  

м е н т ъ ,  б у м а г а ,  к о м п а с ъ ;  м а т е м а т и к а — в ъ  о с о б е н н о с т и  а л г е б р а  и  т р и г о п о -  
м е т р і я  п о л у ч и л и  ш и р о к о е  у а з в п т і е ;  п е р с п е к т и в а  и з у ч а л а с ь  и  с о в е р ш е н с т в о 

в а л а с ь ;  э с п е р и м е п т а л ь н а я  х п м і я ,  к о т о р а я  в с е  е ш е  п е  м о г л а  н а з в а т ь с я  н а 
у к о й ,  т а к ж е  с л у ж и л а  п р е д м е т о м ъ  я з у ч е н і я ;  х и р ѵ р г і я  с т а л а  н а  о д н у  д о с к у  с ъ  

м е д и ц и н о й ;  м у з ы к а ,  к а к ъ  м ы  з н а е м ъ .  п о л у ч и л а  н а ч а л о ,  б л а г о д а р я  с и с т е м ѣ  
н о т н ы х ъ  з н а к о в ъ ,  п р е д л о ж е н н о й  1 ' в и д о  д ’ А р е ц ц о ;  к о н т р а и у н к т ъ  п р е в р а 

т и л с я  в ъ  д ѣ л у ю  т е о р і ю ;  в ъ  о б л а с т и  о п т и к и  и  а к у с т и к и  б ы л о  с д ѣ л а н о  
м н о г о  у с о в е р ш е п с т в о в а п і й ;  в ъ  э т о  л ; е  в р е м я  б ы л о  п о л о ж е н о  н а ч а л о  м е 

х а н и к ! ; ;  и с к у с с т в о  к н и г о п е ч а т а н і я  с д ѣ л а л о  л и т е р а т у р у  о б щ и м ъ  д о с т о я н і е м ъ  
к а к ъ  б ѣ д н я к о в ъ ,  т а к ъ  и  б о г а ч е й .

Е с л и  м ы  п е р е й д е м ъ  к ъ  о б л а с т и  и с к у с с т в а ,  т о  з д ѣ с ь  м о ж н о  о т м ѣ т и т ь  
м н о г о  в ы д а ю щ а г о с я .  В с ѣ  и т а л ь я н с к и е  б а з и л и к и ,  в с ѣ  а р а б с к і я  м е ч е т и ,  в с ѣ  

в и з а н т і й с к і я  ц е р к в и , ,  в с ѣ  г о т и ч е с к і е  с о б о р ы  п р и н а д л е ж а т ь  э т о м у  п е р і о д у  
С в .  С о ф і я  п о с т р о е н а  в ъ  5 3 2  г .  п о  Р  X . ,  С о б о р ъ  С в .  М а р к а  в ъ  1 0 5 2  г . ,  
С о б о р ъ  П а р и ж с к о й  Б о г о м а т е р и  в ъ  1 1 6 3  г . ,  І о р к с к і й  с о б о р ъ  в ъ  1 1 7 1  г . ,  

С о б о р ъ  С в .  П е т р а  в ъ  1 4 5 0  г .  П з ъ  в е л и к п х ъ  х у д о ж н п к о в ъ  Ч и м а б у э  р о д и л с я  
в ъ  1 2 4 0  г .  Д ж і о т т о  в ъ  1 2 7 6 ,  В а н ъ - Д е й к ъ  в ъ  1 3 6 6 ,  Б о т и ч е л л п  в ъ  

1 4 4 7 ,  Л е о н а р д о  Д а  В и н ч и  в ъ  1 4 5 2 ,  Д ю р е р ъ  в ъ  1 4 7 0 ,  М и к е л ь - А н ж е л о  в ъ  
1 4 7 4 ,  Т и ц і а н ъ  в ъ  1 4 7 7 ,  Р а ф а э л ь  в ъ  1 4 8 3 ,  К о р р е д ж і о  в ъ  1 4 9 4 ,  Г о л ь -  

б е й н ъ  в ъ  1 4 9 5 ,  Т и н т о р е т т о  в ъ  1 5 1 2 ,  В е р о н ѳ з ъ  в ъ  1 5 3 2 .  Э т и ,  в з я т ы е  
п о ч т и  что н а  у д а ч у  п р и м ѣ р ы  з а н п м а ю т ъ  п о ч т и  т ы с я ч у  л ѣ т ъ ;  п о  э п о 

х о й  в е л и к а г о  п р о г р е с с а  м о ж н о  т о л ь к о  с ч и т а т ь  п е р і о д ъ  м е ж д у  X I I  и  
X V I  с т о л ѣ т і е . м ъ .  Е с л и  м ы  в з г л я н е м ъ  н а  с у м м у  т о г о ,  ч т о  с д ѣ л а н о  в ъ  т е 
ч е т е  5 0 0  л ѣ т ъ ,  т о  м ы  в и д и м ъ ,  ч т о  э п о х а  п о л н а  к и п у ч е й  д ѣ я т е л ь н о с т и .  

Е я  и н т е р е с ы — н е  н а у ч н ы е :  к о м ф о р т ъ  н е  с о с т а в л я е т е  е я  и д е а л о в ъ .  В ъ  с а м о м ъ  
н а ч а л ѣ  т е м н о й  л с и з п и  Е в р о п ы  е я  з а д а ч е й  б ы л о  н а л о ж и т ь  у з д ѵ  н а  в а р в а р о в ъ ,  

о в л а д ѣ в ш и х ъ  с т р а н о й  и  п р и м и р и т ь ,  н а с к о л ь к о  в о з м о ж н о ,  о б ы ч а и ,  з а к о н ы ,  
и д е а л ы  и  у ч р с ж д е н і я  с ѣ в е р н ы х ъ  и  ю ж п ы х ъ  р а с ъ .  Д в п ж е н і е  п р о г р е с с а ,  п р и 

н и м а я  в о  в н и м а н і е  с ѵ щ е с т в о в а в ш і я  н а ч а л а ,  н е л ь з я  п р и з н а т ь  м е д л е н н ы м ъ .  
У с п ѣ х и ,  д о с т и г н у т ы е  Е в р о п о й  с ъ  V I  п о  X V I  с т о л ѣ т і е ,  я в л я ю т ъ  с о б о й  п о -  

р а з и т е л ь н ы й  ф е н о м е н ъ  и  н и к т о  п р и  и з у ч е н і и  э т о й  э п о х и  н е  м о ж е т ъ  
у д е р ж а т ь с я  о т ъ  и . ч у м л е н і я .

М ы ,  к о т о р ы е  д ы ш и м ъ  д р у г и м ъ  в о з д у х о м ъ ,  н е  д о л ж н ы  з а б ы в а т ь ,  ч т о  
д у х о в е н с т в о  м а л о  з а б о т и л о с ь  о  н а у к ѣ ,  к а к ъ  о  т а к о в о й ,  и  д у м а л о  и с к л ю 

ч и т е л ь н о  о  р е л и г і и .  В ъ  с в о е й  S u m m a  с в .  Н о м а  А к в п н а т ъ  и о с в я щ а е т ъ
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т ч е н ы м ъ  м а т е р і я м ъ  т о л ь к о  о д н у  г л а в у .  І і р о м ѣ  т о г о ,  м ы  д о л ж н ы  с т а р а 
т е л ь н о  и з б ѣ г а т ь  в о з м о ж н о с т и  с м ѣ ш е н і я  ф и л о с о ф с к и х ъ  в о з з р ѣ н і й  с ъ  м н ѣ -  

п і е м ъ  т о л п ы .  Т о л п а  т о г д а ,  к а к ъ  и  т е п е р ь ,  м а л о  з а д у м ы в а л а с ь  н а д ъ  ф и л о 
с о ф с к и м и  п р о б л е м а м и  и  п о л у ч а л а  м н ѣ п і я  у ж е  в г  г о т о в о м ъ  в и д ѣ .  Т е р п и 
м о с т ь  ф и л о с о ф с к а я  е с т ь  п р о д у к т ъ  о п ы т а .  П р и н ц ы ,  к а к ъ  А л ь  Ы а м у н ъ  и  
А л ь ф о н с ъ  X  п о к р о в и т е л ь с т в о в а л и  н а у к ѣ  в ъ  ш п р о к п х ъ  р а з м ѣ р а х ъ .  Т о л п ы  

д о к т о р о в ъ ,  п о э т о в ъ ,  в р а ч е й ,  а р т и с т о в ъ ,  а с т р о п о м о в ъ  ж и л и  п р и  и х ъ  д в о -  
р а х ъ  в ъ  м н р ѣ  и  с о г л а с і и .  к ъ  ч е м у  и х ъ  в ы н у ж д а л о  п о л о ж е и і е .  В н ѣ  с ф е р ы  
п р и д в о р н о й  п а р и л а  з а в и с т ь  и с к л ю ч е н н ы х ъ  п з ъ  э т о й  с р е д ы  т е о л о г о в ъ  и  

с у р о в а я  н е н а в и с т ь  н а р о д а .  Ч е г о  л ю д и  н е  н о ш і м а ю т ъ ,  т о  в с е г д а  к а ж е т с я  
и м ъ  е р е с ы о .  Е д в а  л и  н а ш е л с я  б ы  в ъ  с р е д н і е  в ѣ к а  х о т ь  о д и п ъ  м у с у л ь м а н 

с к и !  п л и  х р п с т і а н с к і й  д о к т о р ъ ,  к о т о р ы й  б ы  с р е д и  п р о с т о г о  н а р о д а  н е  
с л ы л ъ  з а  в о л ш е б н и к а .  М е д и ц и н а ,  а с т р о л о г і я ,  а л х и м і я ,  с ч и т а л и с ь  в о л ш е б 

н ы м и  и с к у с с т в а м и .  Д л я  л ю д е й ,  и с к р е н н о  в ѣ р п в ш н х ъ  в ъ  с у ш е с т в о в а н і е  в е з -  
д ѣ с у ш и х ъ  д ь я в о л о в ъ ,  в с я к а я  н а у к а  к а з а л а с ь  п о д о з р и т е л ь н о й .

С о о б р а ж е н і я  э т о г о  р о д а  д о л ж н ы  д ѣ л а і ь  н а с ъ  с н и с х о д и т е л ь н ы м и  к ъ  
о ш и б к а м ъ  н а ш и х ъ  б р а т ь е в ъ .  ж и в ш и х ъ  в ъ  д а в п і я  в р е м е н а .  С о с т а в и т ь  

с п и с о к ъ  б е з ѵ м і й ,  з а б л у ж д е н і й  и  п р е с т у п л е н і й  с в о е г о  в ѣ к а  л е г к о ;  з а т о  
т р у д н о  н а й д т и  д л я  н и х ъ  о п р а в д а н і е ;  п е х о д я  п з ъ  э т о г о  п р и в ц п п а ,  н е  б у 

д е м ъ  т о р о п и т ь с я  о с у ж д а т ь  с р е д н е в ѣ к о в ы х ъ  л ю д е й ,  к а к ъ  э т о  д ѣ л а е т с я  в ъ  
н ѣ к о т о р ы х ъ  п р о т и в н ы х ъ  н а у к ѣ  т е о л о г и ч е с к и х ъ  с о ч и н е н і я х ъ .  Н е в ѣ ж д ы ,  п о  
п р е ж н е м у ,  н а и б о л ѣ е  с т р о г і е  с у д ь и .  Д л я  н а с ъ  ф р а з а  Tout comprendre, 
e ’est tout pardonner т а к ж е  п р п м ѣ н и м а ,  к а к ъ  и  в ъ  с р е д н і е  в ѣ к а .

В ъ  с р е д н і е  в ѣ к а  н и  о д и н ъ  ф и л о с о ф ъ  н о  б ы л ъ  с в о б о д е н ъ  о т ъ  г и п о -  
т е т и ч е с к а г о  м е т о д а — о н ъ  н е у с т а н н о  п о д ы е к п в а л ъ  т е о р і п д л я  о б ъ я с н е н и я  з а -  
м ѣ ч е н н а г о  я в л е н і я .  О д н а к о ,  о н ъ  н е  м о г ъ  к а с а т ь с я  р е л и г і и  и л и  д а ж е  р ѣ з к о  

а г о в о р и т ь  о  п р е д м е т а х ъ ,  и м ѣ ю щ п х ъ  о т н о ш е н і е  к ъ  р е л и г і и .  М а л ѣ й ш і й  н а -  
м е к ъ  н а  е р е т и ч е с к і я  в о з з р ѣ н і я  п р и в о д и л ъ  к ъ  г п б е л ь н ы м ъ  п о с л ѣ д с т в і я м ъ .  

Д а  и  в ъ  н а ш е  в р е м я  н а п а д к и  н а  и з л ю б л е н н ы я  у б ѣ ж д е н і я  в с т р ѣ ч а ю т с я  
к р а й н е  н е т е р п и м о .  П а ш е й  т е п е р е ш н е й  с в о б о д о й  м ы  в ъ  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о б я 

з а н ы  р а в н о д у ш і ю  п з в ѣ с т н ы х ъ  к л а с с о в ъ .  П р и  ж п з н и  К о п е р н и к а  е г о  д о к т р и н ы  
н е  п о с л у ж и л и  п р и ч и н о й  ц е р к о в н а г о  с к а н д а л а ,  т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  в ы р а з и л ъ  и х ъ  

ч и с т о  н а у ч и ы м ъ  п у т е м ъ ,  и з б ѣ г а я  т е о л о г и ч е с к и х ъ  н а м е к о в ъ .  К н и г и  е г о  б ы л и  
в к л ю ч е н ы  в ъ  и н д е к с ъ  л и ш ь  в ъ  1 6 1 6  г о д у ,  и  т о  т о л ь к о  в с л ѣ д с т в і е - л и ч н о й  
н е н а в и с т и ,  к о т о р у ю  Г а л и л е й  в о з б у д и л ъ  с в о и м и  р ѣ з к п м и  с а т и р а м и .  Е с л и  б ы  

Р о ж е р ъ  Б э к о н ъ  с л ѣ д о в а л ъ  м е т о д а м ъ  К о п е р н и к а ,  о н ъ  б ы  и з б ѣ г ъ  м н о г и х ъ  
н е п р і я т н ы х ъ  м и н у т ь ,  к о т о р ы м и  б ы л а  п о л н а  е г о  ж и з н ь ,  и  м і р ъ  б ы

и з б а в л е н ъ  о т ъ  т р е х ъ  с т о л ѣ т і й  б л у ж д а н і я  п о  н е в ѣ р н ы м ъ  т р о п и н к а м ъ .  
Е с л и  б ы  Г а л и л е й  п о с л ѣ д о в а л ъ  е г о  п р и м ѣ р у ,  о н ъ  м о г ъ  б ы  п р о ж и т ь  м и р н о ;  
и  н а ш е й  т е п е р е ш н е й  с в о б о д о й  м ы  б ы л и  б ы  о б я з а н ы  д р у г о м у  м у ч е н и к у .

М ы  п р и в ы к л и  и з б ѣ г а т ь  т р у д н о с т е й ,  п р и н и м а я  с и м в о л ы  з а  и д е и ,  
т и п ы — з а  л ю д е й ;  н а м ъ  г р о з и т ъ  о п а с н о с т ь  у т р а т и т ь  з а  э т и м и  т и п а м и  и  
с и м в о л а м и  н а с т о я щ е е  с у ж д е н і е  о  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  С к у л ь п т у р а  г р е к о в ъ  
с у м м и р у е т с я  д л я  н а с ъ  в ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  п м е н а х ъ ;  н о  в ѣ д ь ,  к р о м ѣ  Ф п д і я  и  
П р а к с и т е л я ,  в ъ  Г р е ц і и  б ы л о  м н о г о  в е л и к и х ъ  с к у л ь и т о р о в ъ .  А с т р о н о м і я  

X V I  и  X V I I  с т о л ѣ т і й  б о г а т а  с л а в н ы м и  и м е н а м и ;  н о  д л я  н а с ъ  о н а  о л и ц е 
т в о р я е т с я  в ъ  л и ц ѣ  К о п е р н и к а ,  Т и х о  Б р а г е ,  К е п л е р а  и  Г а л и л е я .  Н а м ъ  к а 
ж е т с я ,  ч т о  К о п е р н и к ъ  в ы п л ы л ъ  о т к у д а - т о  и з ъ  т е м н о т ы  и  с о з д а л ъ  н о в у ю  
э п о х у ;  н о  о н ъ  б ы л ъ  т а к и м ъ  ж е  п р о д у к т о м ъ  с в о е г о  в р е м е н и ,  к а к ъ  и  
Д а р в п н ъ ,  э т о т ъ  в т о р о й  B a h n b r e c h e r  ( п р о к л а д ы в а т е л ь  п у т и ) .  В ъ  т е ч е н і е  д е -  

с я т и л ѣ т і я ,  п р е д ш е с т в о в а в ш а г о  1 5 4 3  г о д у  о п у б л и к о в а н і я  е г о  к н и г и ,  с р е д и  
а с т р о н о м о в ' ! ,  в о з н и к л о  с и л ь н о е  д в и ж е н і е .  К о н е р н и к ъ  б ы л ъ  п р о д у к т ъ  у н и -
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в е р с и т е т о в ъ ;  и т а л ь я н с к і я  ш к о л ы ,  к о т о р ы я  о і іъ  п о с ѣ щ а л ъ  г о д а м и ,  бы л и  
п о л н ы  д у х о м ъ  и з с л ѣ д о в а і і і я .  Н а с т у п и л а  э п о х а  п е р е с м о т р а  у с т а н о в и в ш и х с я  

т е о р і й .  О б н а р о д о в а н і е м ъ  с в о и х ъ  т е о р і й  о н ъ  о б я з а н ъ  и о д д е р ж к ѣ  д р у з е й  и  
у ч е н ы х ъ ,  к о т о р ы е  б ы л и  с о г л а с н ы  с ъ  н и м и  е щ е  д о  т о г о ,  к а к ъ  п е р в а я  

с т р о ч к а  и х ъ  п о я в и л а с ь  в ъ  п е ч а т и .  Е с л и  б ы  К о н е р п и к ъ  и  н е  с у щ е с т в о в а л а  
г е л і о ц е п т р и ч е с к а я  т е о р і я  б ы л а  б ы  б е з ъ  с о м п ѣ н і я  в с е  ж е  о т к р ы т а  е щ е  д о  

и с т е ч е и і я  X V I  с т о л ѣ т і я .  Н а б л ю д е н і я  Т и х о  н о с и л и  в ъ  с е б ѣ  е я  з а р о д ы ш и .  
И  о н а ,  н а в ѣ р н о е ,  н е  у с к о л ь з н у л а  б ы  о т ъ  К е п л е р а .

Т и х о  я в л я е т с я  т и п о м ъ  ч е л о в ѣ к а ,  к о т о р ы й  н о н и м а л ъ ,  ч т о  н е о б х о д и м о  
и м ѣ т ь  в ъ  р у к а х ъ  б о л ь ш о е  ч и с л о  т о ч н ы х ъ  н а б л ю д е н і й  н а д ъ  д в и ж е и і е м ъ  

н е б е с н ы х ъ  т ѣ л ъ ,  р а н ь ш е  ч е г о  н е л ь з я  с о с т а в и т ь  т е о р і ю  и х ъ  д в и ж е и і я .  
П с п а н с к і е  м а в р ы ,  б а г д а д с к і е  а р а б ы  и  с а м а р к а н д с к і е  т у р к и  д о ш л и  д о  э т о г о  

р а н ь ш е ;  и т а л ь я н с к і е  ж е  и  н ѣ м е ц к і е  а с т р о н о м ы  т а к ж е  о п е р е д и л и  Т и х о  н а  
э т о м ъ  п у т и .

К т о  м о ж е т ъ  с к а з а т ь ,  в ъ  к а к о й  с т е п е н и  К е п л е р ъ  о б я з а н ъ  с в о е м у  
у ч и т е л ю  М у с т л и н у ,  к о т о р о м у  о и ъ  н е  у с т а е т ъ  п ѣ т ь  х в а л ы  з а  п о м о ш ь  в ъ  
ч у д е с и о м ъ  о т к р ы т і и ?

Р е з у л ь т а т а м и ,  д о с т и г н у т ы м и  и м ъ  в ъ  а с т р о н о м і и ,  Г а л и л е й  м н о г о  о б я -  
з а п ъ  т е л е с к о п у ;  п о с л ѣ д н і й  ж е  б ы л ъ  п з о б р ѣ т е п ъ  н е  и м ъ .  Е г о  в е л н ч а й ш і й  

в к л а д ъ  в ъ  н а у к у — м е х а н и ч е с к а я  т е о р і я ;  н о  д а ж е  Л е о н а р д о  д а - В и н ч и  у д а 
л о с ь  д а л е к о  п о й т и  п о  э т о м у  п у т и ,  а  е г о  с о в р е м е н п и к ъ ,  С г е в и н у с ъ ,  р а з -  

в и л ъ  е е  б о л ѣ е  н е з а в и с и м о  и  с ъ  т а к и м ъ  ж е  п о п и м а н і е м ъ  д ѣ л а .  Г а л и л е й  
б ы л ъ  о к р у ж е н ъ  л ю д ь м и  о д п п а к о в ы х ъ  с ъ  н и м ъ  в о з з р ѣ и і й ,  е с л и  н е  и о -  
н и м а н і я .

Й І ы ,  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь ,  м о ж е м ъ  п р и з н а т ь  э т и х ъ  ч е т ы р е х ъ  в е л и к и х ъ  
л ю д е й :  К о п е р н и к а ,  Т и х о ,  К е п л е р а  и  Г а л и л е я — з а м ѣ ч а т е л ь н и м и  т и п а м и ;  

н о  м ы  н е  д о л ж н ы  з а б ы в а т ь ,  ч т о  о н и  н ѳ  с т о я л и  о б о с о б л е н н о .  К а ж д ы й  и з ъ  
н и х ъ  с і я л ъ  я р к и м ъ  и  ч п е т ы м ъ  с в ѣ т о м ъ ,  п о  и  к а ж д ы й  д о  и з в ѣ с т н о й  с т е 

п е н и  б ы л ъ  з е р к а л о м ъ  с в о е г о  в ѣ к а ,  к о н ц е н т р и р у я  и  о т р а ж а я  с в ѣ т ъ  м е н ь -  
г а и х ъ  с в ѣ т и л ъ ,  к о т о р ы я  е г о  о к р у ж а л и .  О д н а к о ,  т о ,  ч т о  о н ъ  п о л у ч а л ъ  о т ъ  
н и х ъ  в ъ  в и д ѣ  т у м а н а ,  о н ъ  и з л и в а л ъ  д о ж д о м ъ ,  к а к ъ  в ы р а з и л с я  о д и н ъ  

л е к т о р ъ
Н о  и з ъ  э т и х ъ  ч е т в е р г л х ъ  д в о е ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  с о з д а л и  э п о х у — п е р в ы й  

и  п о с л ѣ д н і й .  П о с л ѣ  т о г о ,  к а к ъ  л ю д и  п о н я л и  к н и г у  К о п е р н и к а ,  м і р ъ  с о в е р 
ш е н н о  и з м ѣ н и л с я .  Д е н т р о м ъ  е г о  с т а л о  ч т о - т о  д р у г о е .  С о л н ц е ,  а  н е  з е м л я  

с т а л и  ц а р и т ь  в ъ  н а ш е й  п л а н е т н о й  с и с т ѳ м ѣ .  П л а н е т ы  и  з в ѣ з д ы  с д ѣ л а л и с ь  
м и н и с т р а м и  с о л н ц а ,  а  н е  н а ш и м и .  Ч е л о в ѣ к ъ ,  nodus е vinculum mundi, 
у т р а т и л ъ  т р о н ъ  и  к о р о н у .  Д о к т р и н ы  К о п е р н и к а  и з м ѣ н и л и  к а р т и н у  м і р а .

Ч т о б ы  п о с т и ч ь  э т у  в а ж н у ю  п е р е м ѣ н у  п о т р е б о в а л о с ь  м н о г о  в р е м е н и .  
Г а л и л е й  с к а з а л ъ  р е ш и т е л ь н о е  с л о в о — т е о р і я  К о п е р н и к а  б ы л а  п р о в е р е н а  
т е л е с к о п о м ъ .  И о в ы я  д о к т р и н ы  б ы л и  р а с ч л е н е н ы — о т с т у п л е н і е  с д ѣ л а л о с ь  
н е в о з м о ж н ы м ъ .  Г а л и л е й ,  а  н е  К о п е р н и к ъ  я в л я е т с я  п р о т и в н и к о м ъ  м н ѣ н і й  

т о г о  в р е м е н и  Д ѣ л о  о д н о г о  з а к о н ч и . і ъ  д р у г о й .  П о  п о л н а я  в ѣ р а  в ъ  о т к р ы т і е  
К о п е р н и к а  в о ц а р и л а с ь  н е  р а н ь ш е  Н ы о т о н а .  Е г о  и  т е п е р ь  в с т р ѣ ч а ю т ъ  н е 

д р у ж е л ю б н о
В ъ  п р е д с г а и л е н і и  с р е д п е в ѣ к о в а г о  ч е л о в ѣ к а  м і р ъ  б ы л ъ  н е б о л ь ш и м ъ  

п р о с т р а н с т в о м ъ ,  в т и с н у т ы м ъ  в ъ  с и с т е м у  в р а щ а ю щ и х с я  с ф і ' р ъ .  Э т о  б ы л о  
п р о с т о ,  к р а с и в о  и  с о в е р ш е н н о , — с л о в н о  и г р у ш к а  в ъ  к р и о т а л ы ю м ъ  я і ц и к ѣ ,  

в н ѣ  с т ѣ н о к ъ  к о т о р а г о  н о  с у щ е с т в у е т ъ  н и ч е г о .  Н е б о  н е т л ѣ н н о .  Н и к а к о й  
п е р е м ѣ н ы  в о  в с е й  с и с т е м ѣ  п р о и з о й т и  н е  м о ж е т ъ ,  р а з в ѣ  в ъ  с а м о й  з е м л ѣ .  

й і р ъ  с о з д а п ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  д л я  ч е л о в ѣ к а .  О н ъ  б ы л ъ  м а л ъ  и  о г р а п и ч е н ъ .  
М ы  д а ж е  п о с л ѣ  д о л г а г о  р а з м ы ш л ѳ н і я  н е  м о ж е м ъ  п р е д с т а в и т ь  с е б ѣ  э т о г о
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у ж а с а ю і ц а г о  б е з к о н е ч н а г о  п р о с т р а н с т в а ;  с а м а я  м ы с л ь  настолько н а с ъ  п о р а -  
ж а е т ъ ,  ч т о  с п ѣ ш и т ъ  у г а с н у т ь  п о с л ѣ  к р а т к о й  в с п ы ш к и .  Ч е л о в ѣ ч е с к о е  в н и -  
м а н і ѳ  н е  м о ж е т ъ  о х в а т и т ь  э т о г о  с р а з у .  І І з ъ  ш ш і а р д о в ъ  з в ѣ з д ъ  к а ж д а я  е с т ь  
с о л н ц е  п о д о б н о е  н а ш е м у ,  к а к ъ  п о н о ,  п о д в е р ж е н н о е  ф п з и ч е с к и м ъ  и з м ѣ -  

н е н і я м ъ  и  к а т а с т р о ф а м ъ  К а ж д о е  п з ъ  н и х ъ ,  вѣроятно, о к р у ж е н о  плане
т а м и ,  п о д о б н ы м и  т ѣ м ъ ,  к о т о р ы я  м ы  з н а е м ъ ;  н о  б о л ь ш а я  и хъ  ч а с т ь  н а 

в с е г д а  о с т а н е т с я  н е в и д и м о й  д л я  н а с ъ .  У с л о в і я  ж и з н и  к а ж д а г о  н е б е с п а г о  
т ѣ л а  п о с т о я н н о  и з м ѣ н я ю т с я ,  п о д ч и н я я с ь  п р о г р е с с у  э в о л ю ц і и .  К а ж д а я  
з в ѣ з д а ,  к о т о р у ю  м ы  в и д и м ъ ,  о т с т о и т ъ  т а к ж е  д а л е к о  о т ъ  с в о е й  с о с ѣ д к и ,  

к а к ъ  н а ш е  с о л н ц е  о т ъ  б л и ж а й ш е й  з в ѣ з д ы .  К а ж д а я  з в ѣ з д а  н а х о д и т с я  в ъ  
с о с т о я и і и  д в и ж е н і я .  С о л н ц е ,  к а к ъ  о н о  н и  м о г у щ е с т в е н н о  в ъ  н а ш и х ъ  г л а -  
зах ъ ,  д а е т ъ  л и ш ь  с л а б ы й  с в ѣ т ъ  п о  с р а в н е н і ю  с ъ  Д'угими, р а з б р о с а н 

н ы м и  в ъ  б е з к о н е ч н о ы ъ  п р о с т р а н с т в ! ;  т ы с я ч а м и  м и л л і о и о в ъ  другихъ з в ѣ з д ъ ,  
с в ѣ т ъ  которыхъ, ч т о б ы  д о й т и  д о  н а с ъ ,  у п о т р е б л я ю т ъ  ц ѣ л ы я  с т о л ѣ т і я .  
О з а р е н н а я  слабымъ с в ѣ т о м ъ  с о л н ц а ,  н а ш е г о  и с т о ч н и к а  ж и з н и ,  з е м л я  наш а 
с в ѣ т и т ъ ,  к а к ъ  н и ч т о ж п ѣ й ш і й  а т о м ъ .  С ъ  е я  г р а н и ц а м и  с в я з а н а  и с т о р и ч е 
с к а я  с у д ь б а  ч е л о в ѣ ч е с т в а .

М ы  н е  д о л ж н ы  з а б ы в а т ь ,  ч т о  н о в ѣ й ш Ш  в з г л я д ъ  н а  в с е л е н н у ю  р а з 
н и т с я  о т ъ  в з г л я д а  К о п е р н и к а .  Д о  н е г о  з е м л я  с т о я л а  н е п о д в и ж н о  в ъ  

ц е п т р ѣ  м і р а .  П о с л ѣ  н е г о  о н а  н а ч и н а л а  н е п р е р ы в н о  д в и г а т ь с я  в о к р у г ъ  
с о л н ц е .  С о л н ц е - ж е  К о н е р н и к ъ  п р и з п а л ъ  п е п о д в и ж н ы м ъ  Н о ,  с о г л а с н о  з а -  
к о н а м ъ  Н ь ю т о н а  о  в с е м і р н о м ъ  т я г о т ѣ н і п ,  п е н г д в п ж н ы х ъ  т ѣ . і ъ  н е  с ѵ ш е -  

с т в у е т ъ .  В с е  д в и ж е т с я .  Н а ш е  с о л н ц е  с о  в с ѣ м и  п л а н е т а м и  н о с и т с я  в ъ  п р о 
с т р а н с т в ! ,  с т р е м я с ь  к ъ  к а к о й - т о  н е и з в ѣ с т п о й  ц ѣ л и .  З а к о п ъ  Н ь ю т о н а  л и -  

ш и л ъ  в с е л е н н у ю  п о к о я  Н о  м н ѣ н і ю  К о п е р н и к а  и  П т о л о м е я  с о с т о я н і е  п о 
к о я  е с т ь  т о ,  к ъ  ч е м у  с т р е м и т с я  к а ж д о е  і ѣ л о .  О н о  д в и ж е т с я  т о л ь к о  п о д ъ  
в л і я н і е м ъ  в ѣ ч н ы х ъ  п о б у ж д е н і й .  М е х а н и к а ,  н а у к а  с о з д а н н а я  Г а л и л е е м ъ  и  

Н ы о т о н о м ъ  и з ы ѣ н п л а  в с е  э т о .  Н а с т о я щ а я  р е ф о ]  м а ц і я  в ъ  н а у к ѣ  н а ч а л а с ь  
с ъ  в о ц а р е н і е ы ъ  э т о й  н о в о й  и д е и .



Л. Горскій.

декадентская поэзія на пути 6ъ россікР.
III.

Чувства.

ІІерейдемь теиерь отъ формы къ содержанію декадентской поэзіи— сначала 
въ области чувствъ. Тутъ мы натыкаемся па второе столкновеніе декадентской 
поэзіи— съ нрннципомъ добра. Тяжелый обвнненія сыплются градомъ: «распущен
ность», «извращенность чувствь», «эготизмъ и эгоизмъ», «попраніе лучшихъ 
идеаловъ» п т. д. ІІосмотрнмъ, не слшпкомъ ли огульны обвиненія, нельзя ли 
смягчить тяжести приговора, пе внравѣ ли мы и въ даппомъ случаѣ постоять 
за красоту противъ аргумента добра, и не окажется ли, что въ конечноиъ 
результатѣ добро не только не потерпеть, но и выиграетъ на косвенныхъ иутяхъ.

Игакъ, новая поэзія «безнравственна»?!
Мнѣ кажется, что этимъ аргументомъ слѣдуетъ пользоваться весьма осто

рожно. ІІроцессъ поэзіи и вообще искусства съ добромътакъ же старъ, какъ 
процесс/ь съ пользой.

Безнравственна античная скульптура. Нагота ея сиущаетъ даже старика 
Толстого. Безнравственность Боккачіо, Рабле, Вольтера, будетъ уже общимъ 
мѣстомъ. Со строгой моралистической точки зрѣяія автора «Чго такое искусство?» 
твпоенія Гомера, Софокла. Шекспира— «безнравственны», «днки», «жестоки .

Не правъ ли Толстой?.. Но предположите, что вы находитесь подъ вліяніемъ 
проповѣди Вергы Сѵтнеръ, вы устали подобно Некрасову отъ «газетнаго витій- 
ства», призывающаго къ войнѣ, вы измучены въ конецъ впечатлѣніяма крона 
и убійства», вы жаждете «кроткихъ звуковъ» и вы повѣрили автору Ограш- 
наго года», что

Стонъ стоитъ надъ міромъ. не смолкая.
Только ты, поззія святая,
Ты молчишь, дочь счастья и любви!
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И вотъ, желая отдохнуть на лопѣ „святой п о эз іи “ , вы открываете Иліаду 
Гомера, воспитательную книгу юнош ества, илодъ дочери „счастія и любви“ . 
Вы уж аснетесь. Всѣ буквы налились кровью. Попробуйте найти страницу, на 
которой не было бы рѣчи о «витязяхъ , свѣтлою ыѣдыо одѣ ты хъ », о «коняхъ  
златосбруйны хъ» и «ж аж дущ и хъ  брани », о «чудны хъ видомъ колесницахъ»  
съ рѣжущими спицами, о „мѣтко бросаемыхъ к оньяхъ “— и т. н.

«День разростался священный;
Сыпались стрѣлы съ обѣихъ сторонъ н валились герои».

«О стріе черезъ шлемъ нролетѣло и кость проломило»... «М озгъ сотряхнулся  
внутри» и т . д. и т. д . Убиваютъ и какъ убиваютъ! «Вогонравный Гекторъ* 
и «божественны й А хиллъ» иоражаютъ не только «стрѣлой крылатой)) и „звон 
кою мѣдью“ , но прямо бросають камнями и разбиваютъ головы не хуж е—  
лучше наш ихъ хулнгановъ!..

Перескочите почти тридцать вѣковъ и откройте трилогію Сенкевича, кото
рою вгѣ мы увлекались и увлекаемся... Опять война, герон, сочувственно описы 
ваемый Лонгннусъ Подбииента, только о томъ и мечтающій, чтобы однимъ уд а -  
ромъ сабли срубить три турецкихъ головы заразъ ...

Вернитесь назадъ за  иѣсколько вѣк овъ... къ исторпческимъ драмамъ  
Ш експира. Вчитайтесь, какъ сочувствуешь геніальныи и просвѣщенный поэтъ  
сож ж ен ію ... „ колдуньи“ Ж анны  д ’А р к ъ !— Какая иронія! анг.ііискій  поэтъ  
осуждаешь народную героиню Франціи. Французский ноэтъ Вольтеръ пиш етъ остримъ  
перомъ въ игриво-пикантномъ дѵхѣ поэму объ Орлеанской дѣвицѣ, нѣмецъ Ш ил- 
леръ— пдеализируетъ ее.

Сколько извилистыхъ и расходящ ихся л п н ій ... А мы ищемъ добра и у 
Ш експира, и у Вольтера, и у Ш иллера, какъ ищемъ и искали его ѵ Гомера... 
И кто скаж етъ, что мы не находимъ его тамъ?!. Очевидно пути красоты не 
совпадаю тъ съ однимъ ирямолинейнымъ путемъ идеала добра... и на тѣхъ поэти- 
ческихь п утяхъ  разсыианы только зодотыя его крупицы ... или „добрыя чувства* 
извлекаются изъ поэзіи  какимъ-то косвеннымъ путемъ.

Станьте на точку зрѣнія моралиста Толстого н попробуйте идти по ука
занном у имъ пути. Вы не встрѣтите на дорогѣ вовсе искусства, либо встрѣтите 
одну только рекомендуемую Толстымъ „Исторію Іосифа и братьевъ“ . Вы не най
дете на ней „Войны и л и ра“ , „Анны Карениной“ и т. п. Эти „безнравствен
ный соч и н ен ія “ устранены сампмъ авторомъ. И если Толстой нравъ, что „искус
ство зараж аеть насъ чувствами“ , а это несомиѣнно, то не придется ли уж ас
нуться, что „опасная зараза“ течегь изъ всей п оэзіи , отовсю ду, .чнлліоноыъ 
тайны хъ нотоковъ

О днако, оставляя даж е строгую, педантическую точку зрѣнія Толстого, ужъ  
такъ ли просто и доказуемо безъ всякпхъ околичностей, нанр., то , что великій 
русскій ноэтъ „чувства добрыя лирой пробуж дадъ»?

„Люблю героя моего“ — говорить Иушкинъ о Квгенін Онѣгннѣ. И чувство 
автора поэмы поневолѣ находить откликъ въ сердцахъ читателей. Но если взять 
аршинъ доброй нравственности въ руки, то увлеченіе автора Онѣгпна своимъ  
героемъ, заражающ ее читателей, не покажется ли, по меньшей мѣрѣ, страннымъ?
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Поэтъ безпощ адны ии словами упрекаетъ окружаю щ нхъ Онѣгина, что они такъ  
„неблагосклонно отзы ваю тся“ о немъ (ср. 11  строфу VIII и ѣ сн и).

Онъ защ ш цаетъ скучающ аго, бездѣльннчающ аго вѣтрогона, „москвича въ 
гарольдовомъ плащ ѣ“ , который, бывъ причиною дуэли, первымг выстрѣлилъ и 
убилъ благороднѣйшаго друга!

Оцѣнка Писаревымъ поэмы неправильна. Но его ж е нравственная оцѣнка 
ничтожности героя поэмы—-с ъ  точки зрѣнія „добрыхъ чувствъ“ , развѣ такж е  
неправильна?

И между тѣм ъ, всѣ мы чувствуемъ, что въ упомянутомъ „люблю“ поэта  
есть доля справедливости, что его слабость къ Онѣгину, его поэтическое про- 
щ еніе— столь ж е естественны и понятны, какъ высокій гнѣвъ Писарева. Только 
въ такомъ случаѣ, это: „чувства добрыя лирой пробуждалъ“ не такъ ѵжъ явно, 
коль скоро Писаревъ могъ столь сильно ош ибиться,— коль скоро заблуждается и 
Толстой!

И какія именно чувства пробуждалъ п оэтъ?.. Вамъ придется съ вашею  
прямолинейною мѣркою стать втуппкъ между эпиграммой на Карамзина и 
„Божьей грозой— Петромъ“ во вдохновенный иоэмѣ о Полтавѣ, между безумценъ  
Евгеніемъ изъ  „М ѣднаго В садника“ и «строителемъ чудотворпымъ», между „Не 
дай мпѣ Богъ сойти съ  ума“ и «Н ѣтъ. я не л ь ст ец ъ ...» , между «Посланіемъ  
въ Сибирь» и «Одой на выздоровленіе Лукулла» и ... хоть бы прозой прошеній  
къ Бенкендорфу то о денеж ной помощи, то о разрѣш еніп издавать добронравную  
политическую газету, между «Одой къ свободѣ» и «Одой па взятіе Варш авы», 
между начатымъ переводомъ «К онрада Валепрода» и шовинистическнмъ вон- 
вемъ «Клеветникамъ Р о ссіи » . Сколько изгибовъ душ и, въ общемъ несомнѣпно 
лысокой, сколько поворотовъ и переливовъ!

Въ демонпческомъ Лермонтовѣ мы могли бы отыскать пнтересныя аналогіи  
такого внѵтренняго смятенія. Авторъ «Героя нашего времени» еще менѣе вы- 
держалъ бы мѣрку простодуш ной нравственности съ яспыми, голубыми глазами.

Укаженъ ещ е на автора «К орсара», ирослывшаго среди чопорпо-нравствен- 
ной англійской публики чуть ли не злодѣем ъ. В спом нииъ, какъ упорно поддер- 
жнвалъ В айронъ свою дур н ую  репутацію  выводимыми въ своей поэзіи  типами. 
А все'ж е авторъ „М анфреда“ , „Д о н ъ -Ж уа н а“ , „К аи н а" , вдохновитель лермон- 
товскаго Демона, пуш кинскаго Алеко, ми дкевичевскаго «К онрада»— не есть лн 
для насъ образецъ нравственной мощи, высокаго протеста противъ ханж ей и 
святош ей, противъ фальшивой, косной, мѣщ анской добродѣтелн англійскаго  
общества? А Ш елли, подвергнувш ійся такж е осужденіямъ?..

И деалъ поэзіи  не добро, а красота. П оэзія не гоняется за  добромъ по ка
кому-то прямому, какъ стрѣла, торному пути. Она не бонна, учащая добропо
рядочности и благовоспитанности. Оиа и зображ аете цѣлое .море дивно-волну- 
ющихся человѣческнхъ чувствъ. Красота чувства для нея не въ добрѣ, а въ 
силѣ н искренности. Порывъ энтузіазм а, гордой чести, патріотизма, относить  
иногда волны ея далеко отъ  сострадательности, мягкости. За то, наоборотъ, ио- 
рывъ сострадательности, высшей справедливости, психическаго проникновенія, 
иногда взбиваетъ ея волны высоко надъ  плоскими берегами мѣщанской, холодной
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порядочности съ ея безсмыслепнымн и жалкими осуж деніям и.— Иногда порнвъ  
воодушевленія, надежды , идеализма живптелы ш мъ сокомъ брызжетъ изъ поэзіи  

и побѣж даетъ общ ественное малодушіе. И ногда... горечь разочарованія, философ- 
скій скептицизмъ, пессимистическое настроеніе, охватывая душ у поэта, разра
жаются насмѣшкой, крикомъ отчаянія, проклятіеыъ всему— наперекоръ бодрости 
и оптимизму честныхъ тружеииковъ и бордовъ за  лучш іе идеалы ...

Вотъ нѣкоторые тоны этой многозвучной гаммы чувствъ. Повторяю: ихъ  
красота— въ силѣ и искренности пастроенія, въ глубинѣ, тонкости, оригиналь
ности его ... При этомъ качество его можетъ быть весьма различно. Силѣ бодрости 
соотвѣтствовать мояіетъ такал л;е степень «силы » апатіи. Высота гнѣва отвѣчаетъ  
„вы сотѣ “ подавленности. Сарказмъ и вѣра одинаково красочны въ этой радугѣ  
чувствъ. Муза мести н печали дышетъ заодпо съ музой любви и веселья...

И , въ ковдѣ концовъ, о „дур п ы хъ “ чувствахъ не можетъ быть рѣчи. 
К расота, не совпадая съ добромъ, гнуш ается зломъ п низостью. П ротеста поэтовъ  
противъ данной степени нравственности бываешь прямыыъ и л и  косвепнымъ тре- 
бованіемъ высшей нравственности. Исгинпо великое произведеніе не можетъ быть 
безнравственно. Нагія статуи Праксителя— цѣломудренны. Противъ всякихъ „ L o 1 
B e r a n g e r “ во Фрапціи, „ L o i  W o e s t e “ въ Вельгіп, „ L e x  H e i n z e “ въ Герма- 
ніи полно енлы заявленіе Эдмонда Пикара: „Непозволительно называть порно- 
графическимъ произведеніе велпкаго худож н и к а“ . Или умѣстна ссылка на Эмиля 
Вергерена (U e r h a e r e n ) :  «Безнравственность въ литературѣ начинается тамъ, гдѣ 
оканчивается творческая енла".

Если нодъ тѣмъ же угломъ зрѣнія мы внпкнемъ въ странныя черты новой 
поэзін , то многое, что въ ней огульно осуж дается, представится намъ въ совер
шенно новомъ свѣтѣ. Иной разъ подъ злобною маской мы увидпмъ болѣзненно сж и
мающееся сердце. Иной разъ эгоистическая гордость окажется лишь временной и 
законной реакиіей избытка отвергнутой любви. ІІодъ напускною себялюбивою  
торжественностью откроемъ глубину разочаровапія. Высокомѣрный аристократпзмъ  
представится памъ, какъ законный отпоръ одинокой и песчастной въ одиночествѣ  
душ и, направленный противъ назойливости толпы, той самой чернп, которую  
презпралъ П ушкинъ, которой гнушался ещ е болѣе Лермонтовъ, которую прокли- 
налъ Байронъ, которая казалась profamim vulgus ещ е Горацію.

Новая поэзія , послѣ того, какъ черезъ рномовапныя формы протекло столько 
ясно очерченныхъ чувствъ, поневолѣ принуждена искать новыхъ оттѣнковъ  
чувствъ, выражать оригинальные изгибы душ и, дабы не казаться читателю по
вторяющ ейся, ненуж ной, скучной. Въ этомъ отнош еніп новая поэзія идетъ такж е по 
пути, указанному прежними поэтами. Пресловутая „п р остота“ чувствъ у Пуш
кина и Лермонтова и естественность выраженія у нихъ, прп болѣе глубокомъ 
анализѣ, окажутся плодомъ сложпаго пспхическаго процесса, на ускореніе кото
раго повліяли оба названные поэта.— Вотъ прпмѣръ. Наше чувство идеализи
рованной любви, каж ущ ееся столь простымъ, весьма сложно, богато массою оттѣн- 
ковъ и несомнѣнно составляетъ плодъ вѣковаго развитія, на ходъ котораго по- 
дѣйствовали средневѣковые трубадуры, провансальскіе нѣвцы, авторъ „Б ож е
ственной Комедіи“ , авторъ „Ромео и Д ж ульетты “ романтики и многіе дрѵгіе—
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на русской ж е почвѣ, между прочимъ, сантиментальный К арам зинъ, романтиче- 
скій Ж уковскій , тонкій П уш кинъ, пламенный Лермонговъ, чуткій Тургепевъ и т . д.

Человѣческая душ а способна къ безкопечному усдож непію  и обогащенію  
новыми оттѣнкамп. Притомъ каждое пріобрѣтеніе, разъ оно достигнуто и сдѣла- 
лось устойчивымъ, кажется и естесгвепнымъ и простынь. Чго можетъ быть сложи is г. 
способности рѣчп, п что для пасъ прощ е, когда мы говорили, не задумываясь  
надъ чудеснымъ умѣніемъ вызывать и сочетать правильно и неимоверно быстро 
многообразный дви ж ен ія  органовъ рѣчц?...

Углубленіе у «утопченіе» впечатлительности, обогащаніе и усложнение души  
новыми оттѣнкамн, увеличекіе наолѣдія великихъ поэтовъ-учителей въ области  
чувства— вотъ тотъ  лозунгъ, который сознательно или базсознательно провозгла- 
шенъ новой поэзіей. Л озунгъ весьма опасный, ибо, прикрываясь имъ, нронпкаетъ  
въ литературу неискренность, ломаніе, кривляніе, дѣланяая оригинальность. Но 
лозунгъ вполнѣ законны й, обязываюіцій критпковъ осторожно произносить свой  
ириговоръ: „неискренно“ — при всякой всгрѣчѣ съ необыденпымъ способомь 
чувствовать и васиринимать явленія ж и з н и .  Ибо тутъ легко ош ибиться...

Литература, которая имѣла духовидца Достоевскаго съ  его иричудлнво- 
фангастическими образами, съ  его страстью забираться въ самые сокровенные 
тайники душ и, съ  его „И діотом ъ “ и „Б ѣсам и“ , какъ бы многотомными хрони
ками дома умалишепныхъ па свободѣ— литература, говорю, не можетъ задержать  
движ енія по том у-ж е .бол ьн ом у“ направленно. „Болѣзиь“ и „здоровье“ — это 
вопросъ сложнаГо и томительнаго д іагпоза , а .не поверхностны хъ наблюденій  
трезваго разсудка или „пошлаго оп ы та“ , рѣзко названиаго Некрасовымъ „умомъ  
глупцовъ“ .

Страна, въ которую черезъ прорубленное Петромъ и расш иренное време- 
нсмъ окно хлынули потоки выработанной вѣками западной культуры и при
коснулись къ верхипмъ пластамъ относительно свѣ ж ей, нетронутой почвы, 
должна была образовать весьма своеобразную интеллигенцію. Тутъ должны были 
зародиться тѣ орнгинальныя, нолныя смятеиія, поражаю щ ія контрастами душ и, 

который въ твореніяхъ Толстого и Достоевскаго призели въ восхиіценіе за п адъ , 
пробудили любопытство къ Россіи  там ъ, гдѣ культурная ннвеллировка уничто
жила непосредствепность и оригинальность чувствъ и вызвала естественнымь 
путемъ, какъ протестъ, нарож деніе декадентства.

Я предугадываю унрекъ; мнѣ могутъ сказать: пусть то развитіе, о кото
рой ъ я говорю, будетъ основою для дальнѣйш аго развитія . Но изощ ренность, 
рафинированность чувства на русской почвѣ могутъ развиться лишь неестествен- 
нымъ путемъ. Гдѣ массы не поднялись до уровня того, что нормально, до д у -  
ховнаго развитія , достигиутаго ноэзіей Пуш кина, Лермонтова, Некрасова, прозой  
Тургенева, Толстого н т. п. —тамъ рафинація преждевременна, оп асн а... тамъ 
она является аномаліей.

Опять-такн нельзя съ  этнмъ не согласиться въ значительной мѣрѣ. Куль
турная нозиція русскаго общества дѣлаетъ болѣе правомѣрнымъ отпоръ „дека
ден тству" , чѣ м ън а Западѣ. Потому-то онъ и идешь изъ  лагеря честныхъ борцовъ 
и тружеииковъ за народное благо. Въ этомъ и заключается неблагопріятное
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условіе для развитія декадентской поэзіп въ Россіп: она отталкивается общ е- 
ствомъ. И въ этомъ отстраняющемъ движ еніи ж иветъ моіць здороваго идеализма, 
оптимизма сидьиы хъ душ ою труж ениковъ.

Но— хотя это покажется парадоксомъ— въ этой ж е культурной позиціи  
скрывается заразъ  условіе, благопріятствующее развитію  декадентства. Философ
ская разочарованность Запада усугубляется па русской почвѣ содіальной разо
чарованностью болѣе слабыхъ душ ъ, вызываешь ту подавленность, отъ которой 
иные ищ утъ спасенія въ искусствѣ, въ обожествленіи красоты. Понять это—  
значить: многое простить!

И ещ е одно: разъ верхи русскаго общества развились до уровня западной  
культуры и , въ  пистолииомъ общеніи съ нею, въ состояніп проникнуться ея чув
ствами и мыслями, то такъ-ли легко устоять имъ передъ искѵшеніемъ текущей 
съ Запада струи, только п зъ -за  того, что массы не достигли средияго уровня 
западной культуры?

ІІсевдоклассицизмъ, сантиментализмъ, романтизмъ, байронизмъ, реализмъ—  
всѣмъ этнмъ окачено было русское общество черезъ то ж е прорубленное Оетромъ 
окно. Странно читать въ учебипкахъ литературы, въ родѣ Галахова, о «п еріо- 
дах ъ »  развптія русской словесности, когда знаеш ь, что Д ерж авинъ, Карамзинъ  
Ж ук овск ій , Лермонтовъ, Пушкинъ— все это современники. А между тѣм ъ, это  
такъ. Русская интелліхгепція движ ется чрезвычайно быстро потому именно, 
что она подвергается вліяніям ъ готовыхъ образцовъ Зап ада, обладаетъ удпви- 
етльной способностью воспріятія и усвоенія. Но это способность исключительная, 
даровиты хъ натуръ, вкуснвш ихъ отъ древа познап ія , европейски образованныхъ. 
Она не можетъ ж ить п проявляться въ болѣе шпрокомъ масштабѣ, среди негра- 
мотныхъ или полуграмотпыхъ массъ населенія. Отсюда та зіяющая пропасть 
между верхами и низам и... печальная н нежелательная!

Однако, если даровптыя поэтическія натуры въ Россіи  подвергаются иду
щему съ  Зап ада движ енію  декадентскаго искусства, то не законно ли это въ 
той самой мѣрѣ, какъ всѣ предыдущ ія соприкосновенія, нрпвитія, пріобщ енія—  
всѣ прежпія явленія «заразительности чувствъ». И что дѣлать, если разочаро
ванность Европы течетъ въ Россію  наперекоръ смѣлой и мощной надеждѣ  
лучш ихъ людей, и горечь ея усиливается химпческимъ средствомъ съ  родными 
горестями?..

Пороться противъ опасности!— отвѣтятъ мнѣ.
Бороться осторож но, чтобы не смять нѣжнаго цвѣтка красоты— не будетъ  

ли это вѣрнѣе?.. И вотъ почему:
Опасность заразы чувствами по читанному и слышанному не столь сильна, 

какъ , обы кновенно, предполагается. Еслибы она была такъ сильна, не пришлось 
бы автору «И сторіи матеріализма», Ланге, удивляться, что чтеніе въ теченіе 
вѣковъ Евангелія такъ медленно дѣйствовало на толпу и не помѣшало появленію  
инк ви зи ц ін ... А сегодня?..

Если сопоставить великіе завѣты христіанской этики съ душ евною мер
зостью современныхъ человѣконенавистниковъ, нозволяющ ихъ себѣ дѣлать ссылки
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на Евангеліе, то придется констатировать, что пзвѣстныя чувства на сл и тк ом ъ  
неразвптыя душ и не оказываютъ должпаго вліянія: они имъ непонятны .—

Мнѣ каж ется, что ѵтонченныя, изоіцренныя, иногда хитросплетвенныя  
чувства декадентовъ такж е неспособны оказывать вліянія на массы. В ъ  этомъ 
заключается для нихъ естественная преграда, пож алуй, спльнѣе той , которую  
воздвигаешь противъ нихъ общественная борьба. Въ этомъ кроется причина от
чужденности и арнстократическаго одиночества поэтовъ-декадентовъ.

А льпійскія розы, вырастающія на высокпхъ недоступны хъ скалахъ, нона- 
даю тъ въ руки лишь тѣхъ путпиковъ, которые взберутся на вершины. И все 

ж е онѣ ц вѣ тутъ ...
Для тѣ хъ , кто напьется изъ горькаго источника декадентской п оэзіи , ея 

красоты не будутъ отравой. Не понимаю щ іе отвергнуть напптокъ, ибо найдутъ  
его безвкусцы мъ. Ноиимающіе отведутъ имъ душ у. Та горечь, которая въ пемъ 
находится, будетъ лишь перелитой въ краски и звуки горечью ихъ собственной  
Души.

Вы зсказанная боль есть облегченіе для читаю щ ихъ. Гете, наппсавъ Вертера, 
сказалъ: «я отдѣлался отъ своего любовнаго страдан ія» . Страдающіе отъ любви, 
плача надъ страницами Вертера, находили облегченіе. Такъ дѣйствовала поэзія  
всѣхъ вѣковъ: «побасен::п» Ш експира, комедіи Гоголя, сатиры Щ едрина.

В ъ  «декадентской» отравѣ для смятенныхъ и безспльныхъ душ ъ современ
ности есть такое ж е успокоепіе и нстекающ ея п зъ  него обновленная сила. Это 
парадоксъ— но это парадоксъ не нашъ лично. Это парадоксъ человѣческой душ и.

По наш имъ толкованіямъ выходптъ что-то обидное... «Д екаденты » вдругъ 
оказываются н а вершпиѣ! Но пусть читатель вспом нить, что мы смотрпмъ на 
группировку культурныхъ явлепій съ эстетической точки зрѣп ія . Тогда высоко 
поднятая «террасса П лош овскнхъ»— употребляя сравиеніе героя „Б езъ  догмата“ —  
представляется вполнѣ умѣстнымъ символомъ.

Эта терраса утопаетъ въ облакахъ мистицизма. Съ ея высоты якобы не видны 
страданія простого люда, столь близкія «граж данской п о эзіи » , благородной музѣ 
Некрасова или Беранж е. Вѣрнѣе ж е говоря, они видпы— но не въ нндивидуаль- 
ныхъ подробностяхъ, а въ общ ихъ очертаніяхъ , въ туманномъ сплоченномъ об- 
лпкѣ всего, что наблюдается съ  высоты. И печальное холодное одиночество вер- 
ш инъ есть какъ бы отвѣтъ ужасамъ глубины. Вглядитесь лучше: «дебопіъ» на 
террасѣ есть меланхолическая пляска смерти, какъ у С енъ-С анса...

Честь тѣмъ, которые нашли въ себѣ муж ество оставаться внизу и 
отсю да производить давленіе, имѣющее въ виду поднятіе низовъ. Но отчая- 
ніе убѣж авш ихъ на «террасу» находишь себѣ оправданіе. Тонкнмъ нервамъ 
этихъ иослѣднихъ труднѣе слышать гулъ, л я зіъ  ж елѣза, торжествующ іе крики 
злобы, многоразличные голоса повседневной сутолоки, шумъ брани, все то , что до
носится сни зу , изъ пропастей, изъ  господствующей либо изъ защ ищ аю щ ейся но- 
зи ц іп ... Отчаявшіеся мечтатели укрылись въ облакахъ— ищ утъ спасительныхъ  
звѣ здъ  на небѣ красоты— молятся поэзіи , въ мукахъ рождаю тъ свои строфы.

И когда современемъ все подымется, когда разсѣется туманъ, можетъ
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быть, ихъ  поэтическій трудъ будетъ такж е нризнанъ, оцѣненъ, понятъ ш и
рокими массами.

Прекрасной иллюстраціей стремленій новыхъ поэтовъ служ итъ сти ю тв ор ен іе  
г-ж и 3 . Г яппіусъ  «О вѣрѣ». Въ немъ оригинально то, что онъ противорѣчитъ вѣч- 
нымъ порывамъ поэзіи  къ прошлому, тоскѣ за  былою вѣрою. Вспомнимъ хотя бы 
приведенное вышеба льмонтовское: «Отчего въ языкѣ отош ѳдш ихъ л ю дей ...»  И все 
же стихотворепіе этотъ не проникнуто сомнѣніемъ. Въ его мужественной серьез
ности дышетъ падеж да на то, что есть еще для человѣчества впереди новая  
вѣра— « d a s  d r it te  T e s t a m e n t » ,  какъ выразилсяГейне. Впрочемъ. это лишь поэти
чески! ыоментъ. Какъ чувствѵетъ г -ж а  Гиппіусъ завѣтъ Христовой лю бви, 
увиднмъ ни ж е.

О В ѣ р ѣ .
Великій грѣхъ— желать возврата  
Неясной вѣры дѣтскихъ дпей .
Намъ не страшна ея утрата,
Не жаль пройденны хъ ступеней.

Мечтать ли намъ о повтореньяхъ?
И н о й  мы ж а ж д е м ъ  в ы со т ы :

Для насъ— въ сліяньяхъ и Сплетеньяхъ 
Есть откровенья простоты.

Отдайся новымъ созерцаньямъ,
О томъ, что было— не грусти.
И къ вѣрѣ и с т и н н о й ,--с о  знаньем ъ,—
Ищи безстраіпнаго пути.

Стремленіе къ «новой вѣрѣ» г-ж и Г иппіусъ мож етъ казаться какимъ-то болѣз- 
ненычъ извраіценіемъ чувствъ. Строгнхъ крптиковъ успокоитъ, я думаю, стихотворе- 
ніе г-ж и Гннніусъ подъ заглавіе.мъ«Сообіцники».Оно написано на старую тему.Фраза, 
что «мы каждый день вновь распннаемъ Х риста», не нова. Но мысль эта блеснула 
нодъ перомъ г-ж и Г ипніусъ новизной. Она усилена рядомъ образовъ, картин
ностью ѵжасныхъ подробностей. Наша еж ечасная грѣховность поднята до символа. 
Всть какая-то художественная дерзновенность въ проникновенности и точности  
образовъ этого сти х а .

Ты думаешь, Голгоѳа миновала.
ІІри Н онтіи Пплатѣ нробилъ часъ,
II ж нзнь съ тѣ хъ  поръ уж е не повторила 
Того, что быть могло— единый разъ?

Иль ты забылъ? Недавно мы съ тобою  
ІІо площади бѣжалн второпяхъ  
Къ судилищ у, гдѣ двое предъ толпою  
Стояли на вы сокихъ стуи епяхъ.

И спрапш валъ одпнъ, п сомнѣвался,
Д ругой— молчалъ, какъ и въ былые дни .
Ты все впередъ, къ ступенямъ порывался...
Кричали мы: «распни Его, распни!»

ПІелъ въ гору Онъ— т ы  помнишь?— безъ сан дал ій ...
И ждалъ его народъ изъ блнж нихъ мѣстъ.
Съ Молчавшаго мы тамъ одежду сняли
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0  на веревкахъ поднялп на крестъ.
Ты, помню, былъ па лѣстппцѣ, направо...
Къ ладони узкой я прпставнлъ гвоздь.
Ты стукнулъ ыолоткомъ по шляпкѣ рягавой,
И вникло остріе, не троиувъ кость.

Мы о хитонѣ спорили съ тобою,
В ъ  сторонкѣ сидя, у костра, вдвоем ъ...
Не на тебя-ль попала кровь съ  водою,
Когда ударнлъ я Его копьемъ?

И пе съ тобою ли у дверп гроба 
Мы тѣло сторожили по ночамъ?

Вчера, п завтра, и до вѣка, оба—
Мы повторяемъ казнь— Ему и намъ.

Какое окончаніе! Какъ сильно это: «м ы ». И вся мысль стихотворенія! 
Это-лн нехорош ія чувства?
Б езнадеж н ую  тоску поколѣпія выражаетъ подобающимъ тономъ г. Мережков- 

скій въ «Молптвѣ о к ры л ьяхъ ».
Ницъ простертые, унылые,
Б езнадеж ны е, безкрылые,
В ъ  покаяніи , въ слезахъ ,—
Мы лежпмъ во прахѣ нрахъ,
Мы не смѣемъ, не желаемъ,
И не вѣрнмъ, и не знаемъ,
И не любимъ ничего.
Боя;е, дай намъ избавленья,
Д ай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего,
О спасп насъ отъ безсплья,
Дай намъ крылья, дан намъ крылья,
Крылья духа Твоего!

Ощущ еніе потребности молитвы слыш ится часто въ современной поэзіи  
Авторъ «Альмы» *) г. Мннскій картинно изображ аетъ положеніе совремепнаго не
врастеника, обращающегося съ  мольбой къ Богу.

Къ тебѣ , Господь, душ а моя приш ла.
Не какъ цвѣтокъ идетъ  въ  лѵчн тепла,
Не какъ верш ина— въ гвѣтъ эѳира горній,
Но какъ нисходятъ алчущіе корни  
В ъ подземный міръ, гдѣ ихъ  накормнтъ прахъ,
Гдѣ напоитъ ихъ смерть въ свонхъ гробахъ.

Сошелъ я въ глубину и въ темноту 
Т в о и х ъ , о Бож е, тай н ъ , да обрѣту 
Для древа ж изни  асизненные соки,

*) Пропзведеніе это задумано очень глубоко. Трагическая тройная борьба 
между идеаламъ дѣвственности и половой жизни, идоаломъ всеобщей любви и любви 
къ своей крови, идеаломъ любви къ ближнему и любви къ красотѣ изображена 
ноэтомъ въ оригипальныхъ картинахъ. Жаль, что столкновения нѣсколько схемати
зированы и конецъ драмы отдаетъ скукой. Все же критика несправедливо замолчала 
или вышутила это ироизведеніе. Оно достойно лучшей участи.
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■ Д а напою  цвѣты и стволъ высокій,
Засохш іе подъ зноемъ бы тія,
Молящіе прохлады, какъ и я .

Но вернемся къ Бальмонту, «полюбившему несдержанность м ечтапія», п о- 
ищемъ тѣхъ извращ енны хъ чувствъ, которыя такъ безпокоягь нѣкоторыхъ кри- 
ти к овъ . Вглядываясь въ нихъ, мы ѵвпдимъ, что они вовсе не такъ опаспы. Валь- 
монтъ любитъ слово: «уби ть», и желаетъ убить, чтобы уподобиться Богу. Но ока
зы вается, что дѣло идетъ объ убіеніп лягушки н разсказывается о чѵвствахъ 
ребенка.

Я помню скользкое въ рукахъ,
Я помню холодъ, дрожь,
Я помню солнце въ облакахъ  
И въ дѣ тск и хъ  пальдахъ ножъ.

Я темный духъ , я темный парь:
Минута недолга:
И торжествующ )и дикарь 
Скалыіировалъ врага.

И что-то билось безъ  конца  
В ъ  глубокой тпш инѣ,
II чрпзракъ страшнаго лица 
Приблизился ко мнѣ.

И кто-то близкій мнѣ сказалъ,
Что проклятъ я теперь.
Ч то, кто слабѣйшаго терзалъ,
Въ томъ сердца н ѣ тъ ,— он ъ  звѣрь.

Видите, что такимъ образомъ утверждается сила человѣческой совѣсти, 
что сердце маленькаго убійцы , задѵмавшаго уподобиться Богу въ правѣ унпчто- 
ж енія , потрясено до глубины. Н о... вотъ идѵтъ двкія «декадентскія» мысли, 
утверл;дающія право наносить боль. Если, однако, читатель задумается надъ не
обходимостью  боли въ природѣ, остановитъ мысль на утверж деніи ея всѣмп ре- 
лигіями, на ея плодоносности, если читатель обратить вниманіе, что поэтъ про
щаешь и благословляешь тѣ хъ , которые ему причиннлн боль, и что, въ концѣ кон- 
цовъ, онъ самъ смущенъ откровеньемъ своего ума —то зловредность стихотворе- 
нія пропадешь и откроется лишь его поэтическая прелесть. Я привожу окончаніе: 

Но странно былъ мой умъ ѵпрямъ,
И молча думалъ я,
Что боль дан а , какъ правда, намъ,
Чужая и моя.

О, знаю , боль спльнѣй всего,
И ярче всѣхъ огней,.
Безъ боли тупо и мертво 
Мельканіе ж алкихъ дней.

И я порой терзалъ другихъ,
Я мучилъ и хъ ... Ну, что-жъ!
Зато я создалъ звонкій сти хъ ,
И этотъ стихъ не ложь.

Кому я радость доставлялъ,
Тотъ спалъ, какъ сытый звѣрь.
Кого терзаться заставлялъ,
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Нредъ тѣ и ъ  открылась дверь.
И самъ въ безжалостной борьбѣ 
Терзаніе принявъ,
Влагословепье галю тебѣ,
Кто предо мной неправъ.

Быть м ож етъ, ересь я пою?
Мой д ухъ  ослѣпъ, оглохъ?
О, нѣтъ, я слышу мысль м ою ...
Я знаю , вѣченъ Богъ!

В ездѣ, гдѣ вырал;епы жестоісія чувства, собственно говоря, дѣло касается  
несдерж анностп мечганія. Эго преувелнченіе тѣ хъ  чувствъ, которыя общи всѣмъ 
намъ. Именно подъ искреннимъ, а не неискреннимъ перомъ, перомъ поэта, н 
въ сплу его душ евной чистоты и мягкости, рефлектнвныя, легкія начатки злоб- 
ныхъ чувствъ не скрываются пмъ п прнинмаютъ зловѣщую форму. «Убить въ  
д уш ѣ »— вотъ казнь, совершаемая позтомъ. И онъ убиваетъ, такимъ образомъ. ні* 
постороннихъ, которыхъ «лю бить любовью равнодуш ною », а именно, самыхъ близ- 
кихъ, самыхъ любпмыхъ. ибо тѣ, любя, иногда претендуютъ на н асъ , какъ на 
вещь, на собственность! Съ этой точки зрѣнія читатель оцѣннтъ психологиче
скую тонкость того портрета, который поэтъ нарисовалъ съ самого себя.

Я  не могу понять, какъ можно иенавидѣть  
Остывшаго къ тебѣ, обидчика, врага.
Я радости не зналъ— сознательно обндѣть,
Свобода ясности мпѣ вѣчно дорога.

Я всѣхъ люблю равно, любовью равнодуш ной,
Я весь душ ой съ  другимъ, когда онъ тутъ , со мной,
Но чуть онъ отой детъ , какъ свѣтлый и воздуш ный,
Забвеньемъ я ды ш у, своею тиш иной.

Когда тебя твой рокъ случайно сдѣлалъ гнѣвнымъ,
О, смѣйся надо мной, придя, ударь меня:
Ты для моей душ и не станеш ь ежедневпы мъ,
Не сможешь затемнить— мнѣ вспы хнувш аго— дня.

Я всѣхъ люблю равно, любовью безучастной,
К акъ слушаютъ волну, какъ лю бятъ облака.
Но есть и для меня источникъ болп страстной,
Есть ненависть и жгучая тоска.

Когда любя люблю, когда любовью боленъ,
И тотъ , другой, какъ вещь берешь всю ж изнь мою,
Я ненависть въ душ ѣ тогда сдержать не воленъ,
И хоть въ дуіпѣ моей, но я его убью.

Вообще Бальмонта, какъ всѣхъ поэтовъ споконъ вѣковъ, возмущаютъ цѣпи  
супруж ества, если они связую тъ нелюбимыхъ. И ояъ находить для ни ражен і я 
своего возмущенія сатирпчески-яркую картину, нпш етъ стихотвореніе, въ которомъ 
слышится злобный дьявольскій хохотъ:

Подъ низкою крышкою гроба,
Забиты гвоздями,

Недвижно лежали мы оба,
Съ враждебнымн оба чертами.

Засты вш іе трупы, мы жили  
Сознаньемъ проклятья,
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Что вотъ и въ могнлѣ— въ ыогилѣ!—
Мы въ мерзостной ііозѣ объятья.

И дьяволъ смѣялся надгробно,
Плитой погребальной:

< Эге»— говорилъ: «какъ удобно»
«Уродцамъ- -въ могилѣ двуспальной!?.

А вотъ стихотвореніе, въ которомъ опять - таки выражается свойственная 
Вальмонту (впрочемъ, всему роду поэтоіп.) несдержанность мечталііі.

Хочу быть дерзкимъ, хочу быть смѣлымъ,
Пзъ сочныхъ гроздій вѣнкн свивать;
Хочу упиться роскоппшмъ тѣломъ.
Хочу одежды съ тебя сорвать!

Хочу я зноя атласной груди,
Мы два желапья въ одно сольемъ.
Уйдите боги! Уйдите люди!
Мнѣ сладко съ нею побыть вдвоемъ!

Пусть будетъ завтра и мракъ и холодъ.
Сегодня сердце отдамъ лучу.
Я буду счастливь! Я буду молодь!
Я буду дерзокъ. Я такъ хочу!

Это стнхотвореніе можетъ показаться даже компчнымъ. Но забудьте имя 
поэта, забудьте лицо, ііѣдь здѣсь говорить юная дерзость, волненіе, присущее 
молодой крови.

Есть, однако, у Бальмонта также стихи неискренніе, въ которыхъ явно 
ломаніе, орипшальниченіе, кривляніе. Намъ жаль мѣста. и мы не станеаъ при- 
водить ихъ здѣсь. Впрочемъ, иногда рядомь съ иреувелнченнымъ чувствомъ злобы: 
«И съ тайнымъ восторгомъ смотрю я въ лицо— врагу» и съ совсѣмъ никуда пе- 
годнымъ залвленіемъ о «невозможности презирать» (легко ли и справедливо ля?) 
встрѣчается красивая прп всей напыщенности мысль:

Я не знаю, какъ можно быть гордымъ 
Нредъ дрѵгимъ, я гордъ— предъ собой.

Мысль испорченная экстра-декадентскимъ придаткоыъ:
О, струны мои, прозвените небывалымъ аккордомъ,
Чтобъ врагъ мой быль, какъ я, во мглѣ голубой! (?)

Врага, «во мглѣ голубой» (?) можно и не презирать...
Въ заключеніе этого отдѣла прнведемъ стихотвореніе малонзвѣстнаго поэта, 

автора вдохновенной Зпоэмы «Заколдованный лѣсъ», Рукавишникова. Тутъ ори
гинально и психологически правдиво выражено чувство прнмиренія «соперннковъ» 
въ виду смерти любимаго существа. Это какь-бы переведенная на поэтическій 
языкъ послѣдняя сцена изъ «Мадамъ Вовари Только обстановка другая. Тамъ 
мужъ и любоваркъ.“ ?

Ступени тонули во мглѣ молчаливой,
Изъ сѣраго камня ступени.
Мы оба спускались неслышно, какъ тѣни.
Назадъ озирались пугливо.
А тамъ, наверху, на постели холодной 
Остывшее тѣло лежало;

„ В ѣ с т н .  З н а н і я “ .
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Тамъ смерти премудрой жестокое жало 
Смотрѣло изъ пасти голодной.
Мы шли и дрожали н въ памяти оба 
Прожитые дни воскрешали;
Кровавую распрю свою вспоминали,
Вражду, какъ казалось, до гроба.
Мы шли и дрожали и плакали. Слезы 
Не слушались насъ, не боялись.
Намъ съ болью мгновенья конца вспоминались,
Погпбшія лучшія грезы.
И горько любовь наша плакала гъ нами 
II гордыхъ враговъ примиряла.
А смерть передъ нами, какъ прпзракъ, стояла 
Какъ демонъ, смѣясь надъ слезами.
И плакали мы и дрожали. Со счастьеяъ 
И горемъ убиты и горемъ согнуты,
Прощались мы въ эти минуты.
Мы робко другъ другу съ участьемъ 
Въ глаза заглянули; И ясно намъ стало,
Что мы не враги съ этой ночи...
Предъ нами носились любимыя очи 
И мертвое тѣло лежало!

Но довольно прпмѣровъ! Всего богатства чувствъ, затрогиваемыхъ современ
ной лирой, исчерпать невозможно. Въ заключеніе сдѣлаемъ одно общее замѣчапіе. 
Если-бы искусство докламаціи было болѣе развито, и публика умѣла бы схваты
вать физіономію души пзъ нѣсколькихъ строкъ стихотворенія, то она нахо
дила бы такую же прелесть въ стихахъ, какую находить, напр., въ сочиненіяхъ 
Горькаго. Ибо то, что привлекаешь въ сочиненіяхъ этого писателя, есть именно 
оригинальность чувствъ босяцкаго міра. Критика важно разбираешь, правдивъ 
ли этотъ міръ, или нѣтъ, забывая, что онъ правдивъ, хотя бы но тому одному, 
что онъ иллюстрируешь душу вышедшаго изъ этого міра— Горькаго! Міръ «На 
днѣ» патуралпстиченъ, но онъ «пропущепъ сквозь призму темперамепта» автора— 
и это вполнѣ законоыѣрно, согласно съ общпмъ закономъ художественнаго твор
чества, установленнымъ Золя. Это.міръ оригпнальныхъ чувствъ, сильннхъ, мощ- 
пыхъ, иногда дпкпхъ.Онъ нравится и долженъ нравиться дряблой интеллигентной 
публикѣ по закону контраста; опъ восполняешь въ воображеніи недостатокъ поли 
у интеллнгепціи, съ головой ушедшей въ мпкроскоппческій анализъ собственной 
души. Читающіе всегда искали экзотішіа. Потому и восхищали нѣкогда Вольтеръ 
и Сю, переноспвшіе читающихъ на Востокъ. Горькій открылъ публикѣ новый 
«экзотическій ' міръ... тушь, подъ рукою... «міръ босяковъ»!.,. Какъ это ни странно, 
но это такъ: не грубая реалистическая сторона привлекаете читателей, а именно, 
экзотическая, странная, новая...
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Можно высоко ставить научное знаніе, признавать, что только тѣ пути, 
которые указываются научными методами ведутъ къ вѣрному понятію явленій 
міра и ихъ закоповъ, ведутъ къ открытію т уч н о й  истины. Можно прекло
няться передъ чудной силой человѣческаго ума, прокладывающего яти пути— крат- 
чайшіе къ доступной человѣку пстпнѣ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ можно себѣ отдавать отчетъ въ томъ, что эти пути 
при вс«й ихъ длипѣ и великолѣпіи ограничены, что, какъ ни наслаждается 
взоръ ихъ направленіемъ черезъ свѣтовыя точки геніальности, ихъ плодотвор
ностью теоретической п практической— все же онѣ упираются въ стѣну: въ 
« J gn o rab im u s»  Дюбуа-Реймонда, въ «Непознаваемое» Спенсера, въ « D in g  ап  
S ich »  Канта, въ агностнцизмъ позитивизма.

Рядомъ съ ребяческою и напускною разочарованностью, жалующейся, что 
нельзя все познать и не спѣшащей познать то_, что можно, стоить дѣйствительно 
философскій и ноэтически-фнлософскій умъ, который отчаянно бьется о ту 

стЬпу и сгораетъ жаждою истины истннъ, послѣдней недоступной человѣку 
истины. Этотъ умъ ударяется въ метафизику, въ мистицизмъ, въ символизмъ, 
стремится разгадать то, что недоказуемо...

Пусть онъ тогда блуждаетъ по кривымъ дорогамъ, пусть онъ и дѣлаетъ 
прыжки па пѵтяхъ, гдѣ методъ не возможенъ, пусть углубляется въ мистическіе 
туманы— это законно и благородно. Это вѣчная болѣзнь человѣчества. Уничто
жить ее— это заставить забыть человѣка, что онъ и весь міръ находится въ 
безконечности, это ради истины убить стремленіе къ нстгнѣ. Это ненаучно. 
Ибо безкопечность— фактъ.

На этпхъ крпвыхъ линіяхъ нѣтъ научной  истины. Ихъ кривизну логи
чески умъ всегда легко обнаружить, методически докажетъ заблужденіе. Но коль 

скоро самъ логическій умъ доходить до стѣпы, либо задерживается у пропасти 
міровой тайны, то пусть жаждущіе напьются пзъ источниковъ мистицизма, 
разъ эти источники способны приносить успокоеніе, уничтожить горечь сомнѣпія.

Впрочемъ, не подлежишь сомнѣнію, что научное познаніе на широкой фило 
софской основѣ само пнтаетъ это сомпѣніе, открываешь глаза на эту невѣдомую 
даль, вызываешь безпокойство мысли...

Къ горечи сомнѣнія присоединяется еще другая горечь. Наука, добиваясь 
истины, безжалостно разсѣиваетъ красивые призраки, сдергиваешь обманчивые по
кровы, разрушаешь многое, что мы любииъ и во что мы вѣруемъ... И во имя 
высшихь цѣлей познающаго ума это вполнѣ закопомѣрно...

Только закономѣрпо также находить утѣшеніе хотя бы и на крнвыхъ до
рогам,. Холодный умъ не заботится о доставленіи намъ во что бы то ни было 
счастія. А сердце жаждетъ счастія. При всѣхъ богатствахъ ума мы стали бы 
бѣдняками безъ богатствъ сердца и воображепія.

Процессъ поэзіи съ истиной такъ же старь, какъ процесс/ь ея съ пользой 
и съ добромъ. «Тьмы иизкихъ истинъ мнѣ дороже насъ возвышающій обмдпъ»—  
это формулировка этого процесса на стэронѣ иоэзіи, формулировка Пушкина.
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Съ этимъ всегда соглашались мечтатели-поэты. И пасмурные* мечтатели-ед- 
каденты и дуть по тому же пути. Они ткѵтъ красоту, красивые призраки, кра
сивые самообманы... И это вполнѣ законно— ради потребности мечтающаго о не- 
извѣстномъ ума и тоскующаго по недостижимому счастію сердца.

Истина не совшідаетъ съ красотой. Однако, нельзя но стать отчасти  на 
сторону красоты. У ней свои права.

И опять-таки: отъ этого истина такъ же мало потерпитъ. какъ добро и 
польза... Иногда поэзін предугадываетъ то, къ чему лишь вшкмѣдствіи добирается 
идущій осторожно и медлительно недантичрскій умъ... Истина извлекается изъ 
поэзіи косвенными путями. Кривыя лнніи ея туті. п тамъ пересѣкаются съ пря
мой линіей науки— иногда ранѣе, чѣмь эта прямая ясно начертана будетъ ру
кой ученыхъ. Вдохновенная мысль творца «Фауста» цитируется учеными неодно
кратно для выраженія научной истины.

Враждебность «символизму» представляет!, обратный фактъ.
Сонротннленіе людей съ научно воспитанным!, ѵмомъ, впрочемъ, и понятно. 

I I  естественно. Мнѣ кажется, что тутъ ндетъ вѣковая борьба между чнсломъ к  

словомъ. Наука старается свести всѣ явленія къ числу, къ счету; она усиленно 
переводить качество на количество (число комбипацій волнъ эфира, воздуха 
и т. п .). И это вполнѣ закономерно: въ этомъ прогрессъ. Наивное поэтическое 
пониманіе міра въ противовѣсъ этому, задерживается на словѣ. Въ словѣ есть 
сиптезх. Въ числѣ— аналнзъ, раздробленіе. Слово богато и красочно. ІТоэзія хва
тается за слово. Люди вѣры, пророки, были всегда поэтами. Вспомните: «Богъ 
создалъ міръ словомъ». или «Въ началѣ было слово».

И эта горячая привержеппость къ слову внолнѣ закоиомѣрна. Для поэзіи 
она составляешь raison d ’etre. Всть ли :іто сплошное заблуждоніе? Конечно, 
нѣтъ... 'Гутъ дѣйствуетъ какой-то неумолимый законъ человѣческой души. Безъ 
слова цифра немощна. Наука, стремясь къ числовому изображенію, онерируетъ 
словомъ, т. е. символомъ, образомъ, Слово давитъ насъ, но въ словѣ мы также 
растемъ. Слово затемняотъ, но оно и освѣщаетъ. .Іюбові. къ «слову» стала на 
дорогѣ Копернику, Галилею, возвела па костеръ Джіордано Бруно. Доводъ про- 
тивъ вращѳнія земли вокругь солнца звучалъ: Ибо сказано: Інсусъ Навинъ за
держ им  солнце ... Отсюда выводъ: солнце движется Доводъ противъ шарооб
разности земли былъ: сказано, что въ послѣдній день сойдетъ Богъ и узрятъ
его живые и мертвые . Выводъ: антиподов!, не можетъ быть, ибо какъ они 
„узрятъ“?.. Однако, за числовые расчеты Коперника, Галилея, Ньютона, Кеплера, 
вступается также слово, которое поясняетъ расчетъ.

Мпогимъ кажется, что символистика дѳкадентпой поэзіи есть новость. Но 
поэзіи безъ символов!, никогда не бывало. Вы говорите: «крестъ», вы смотрите 
на «крестъ»— одно слово, шесть бѵквъ, два сложенныхъ куска дерева. А между 
тѣмъ въ этомъ цѣлый міръ идей и чувствъ, страданій и восторговъ, огромная 
исторія, что-то невыразимое...

Зеленый листъ —  символъ вёсны, надежды, юности, обновлеиія, мира 
п т. л.
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Красный, черный, голубой цвѣтъ— опять цѣлые міры представленій, ассо- 
ціацін...

Ноэзія создавала эти символы, сопоставляла слова, вдыхала жизнь въ эти 
сплетеніа, внушала намъ их'ь значеніе. Мы породнились со многими символами, 
пользуемся ими каждодневно, разговариваемъ при ихъ помощи и... когда «дека
дентская» ноэзін ндетъ по тому же направленію, вамъ кажется, что происходить 
что-то новое, неестественное, смѣхотворное...

Мы но желаемъ вовсе защищать всякое случайное безсмыленное сопоставле- 
ніе словъ. Мы настаиваемъ лишь на законности новыхъ уиодобленій матеріаль- 
наго духовному и наоборотъ, а также новыхъ связей между разнообразными на 
первый взглядъ ощущсніями.

«Сладкіе тоны музыки», «холодные и теплые тоны живописи», «горькая 
обида», «красныя мысли», «зеленый шумъ», «ледяная рѣчь», «черная неблаго
дарность , голубой цвѣтокъ романтизма», «желтый цвѣтъ зависти», «свѣтлыя 
чѵвства — всо это когда-то звучало странно. А между тѣмъ появленіе этихъ 
выраженій въ языкѣ онредѣляетъ нрогрессъ мысли и чувствъ...

Прямая линія научнаго метода— если можно говорить о такой прямой, какъ 
о равнодѣйствуюшей многообразных!, лнній, проводиныхъ усиліямп отдѣльныхъ 
ученыхъ— намъ кажется сегодня единственной прямой познанія. Но было время, 
когда эта линія научнаго .метода казалась какой-то кривой, проводимой дьяволь
скими ухнщреніямн и ведущей къ опаснымъ заблѵжденіяиъ. Отчасти этотъ взглядъ 
удерживается и нынѣ. Нъ то время, когда наука была еще немощна н въ му- 
кахъ рождалась на свѣтъ, прямой казалась лппія исключительно религіозпаго 
міропониманія, притомъ сопряженная съ массою грубѣйшихъ предразсудковъ.

До какой степени эта линія казалась единственно вѣрной линіей ума, сви
детельствуешь фактъ, приведенный въ «исторіи раціонализма» умершимъ на дняхъ 
англійскимъ ученымъ Леккн. Въ средніе вѣка нашелся ученый, который нанн- 
< ала. единственную въ то время книгу, опровергающую вѣру въ колдовство, въ 
чертей и т. п. И этотъ ученый впослѣдствін добровольно отступилъ отъ своихъ 
мпѣиій. Онъ написалъ новое сочнненіе о деыонологін, въ которомъ извиняется, 
что ввелъ читателей въ заблужденіе. «Теперь», прочтя десятки сочиненій о де- 
монахъ, колдуньяхъ н т. п.. онъ убѣдился», что )іанѣе заблуждался. «Чертов
щина существуетъ». И онъ сослался на мнѣнія многпхъ отцовъ церкви, опирав
шихся на библейскіе тексты... Ему доказано было то, что онъ отвергъ. Дока
зано непроовержимо. «Прямая» линія средневѣковаго ума восторжествовала... Пе
чальное время, когда ученый англійскіп докторъ, обвиняемый въ томъ, что онъ: 
і; олдовствомъ поди ял і, бурю на морѣ во время иоѣздки Карла II— терпя ужасную 
пытку на раскаленной желѣзной кровати клялся, что... «не оіп. поднялъ бурю» 
несчастный полагалъ, что онъ обвнненъ за чужое нреступленіе!

И эта «прямая» линія прошлаго кристаллизовалась, застыла; Она кажется 
еще нынѣ прямой многиыъ умамъ. II этихъ умовъ нельзя убѣдить никоимъ обра
зомъ. что именно линія современной науки есть прямая, ведущая къ истинѣ.

Когда въ этой сферѣ начинается двнженіе, когда людьми, несклонными 
воспринять прямую науки, колеблется догматическая кривая, когда на новыхъ
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путяхъ» открываются «новыя мозговыя линіи»— я полагаю, что этому ложно 
порадоваться. Открывается движеніе отъ застывшей кривой— отъ мнимой прямой 
прошлаго. Есть надежда, что путемъ отклоненій начинающіе думать со време- 
немъ болѣе или менѣе приблизятся къ прямой науки, къ прямой прогрессивна™ 
общественпаго движенія. На крив ихъ линіяхъ происходите также прогрессивная 
эволюція, только медленнѣе.

Воте почему нельзя не порадоваться, что на засѣданіяхъ философско-релн- 
гіозпаго общества въ С.-ІІетербургѣ говорится нынѣ о воиросахъ, о которыхъ въ 
нзвѣстиыіъ сферахъ принято было молчать. Хорошо напр., что даже г. Розановъ 
«требуете себѣ свободы», когда говорите о религіозныхъ воиросахъ— и хотя онъ 
приходите въ конце концовъ къ заключенію о «невозможности устранить нре- 
слѣдованія сектантовъ, и даже настаивать на этомъ», но на кривой своего мыш- 
аенія о т .  уже сознаете, что «нреслѣдованіе сектантовъ нелѣпо, для церкви 
вредно и въ отношеніи сектантовъ несправедливо» *). И это есть « ex ce ls io r» —  
хотя и медленное... Это значите, что даже неподвижное, наконецъ, двинулось...

И мнѣ думается, что на кривыхъ лнніяхъ декадентской мысли обрѣтается 
также отчасти такой косвенный п р огрет ,.

Необходимость яснаго теоретнческаго изложенія затронутыхъ нами сложныхъ 
вопросовъ отымаете у насъ ыѣсто для подробныхъ иллюстрацій. Вии читатель 
заинтересовался «кривыми линіями» декадентской мысли, онъ самъ найдете при
меры. Впрочемъ, объ идейномъ сѳдержаніи новой поэзіи говорите приведенный 
выше цитаты.

На этомъ мѣстѣ мы укажемъ лишь два три прнмѣра снмволизаціи. Можно-ли, 
напр., удачнее Бальмонта о характеризовать отношеніе нашей размеренной, сухой, 
отовсюду огражденной, и во многомъ добровольно огражденной, мещанской жизни 
къ тому свободному степному духу, который чаруете насъ въ сочиненіяхъ Горь
каго. Поэтъ изображаете, это отношеніе въ символ!.. «Въ домахъ»— вотъ наша 
жизнь. Та другая— разливныя реки, лавина и т. п. Отношеніе поэта къ «фнли- 
стерамъ» въ конце кажется слишкэмъ жестокнмъ. Но оно ни чуточку не жесгоче 
отношенія Пушкина-Алеко къ просящимъ себе цепей. Стихотвореніе, несмотря на 
два-три прозаизма, въ общемъ весьма красиво:

Въ мучительно-тѣсныхъ громадахъ домовъ 
Живутъ невеселые люди,
Окованы памятью выцветшнхъ словъ,

Забывши о творческомъ чуде.
Все скѵчно въ ихъ жизни. Иолюбятъ кого,
Сейчасъ же наложатъ тяжелыя цепи.
«Ну, что же, ты счастливъ»?— «Да, что-жъ... Ничего. . .»

О, да, ничего нѣтъ нелепей!
11 чахнуть, замкнувшись въ гробиицахъ своихъ.
А где-то по воздуху носятся птицы.
Что птицы! Мудрей привндѣній людскихъ 

Жуки, пауки и мокрицы.

*) «Новый Путь». Октябрь стр. 170.
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Вс« цѣльно въ просторахъ безлюдныхъ пустынь,
Желанье свободно уходитъ къ желанью.
Тамъ нѣтъ запѳдозрѣнныхъ чувствомъ святынь,

Тамъ нѣтъ нрнгвождепій къ преданью,
Свобода! Свобода! Кто понялъ тебя,
Тотъ знаетъ. какъ вольны разливныя рѣки,
И  если лавина несется— губя,

Лавина прекрасна натки.
Кто близокъ былъ къ смерти н видѣлъ ее,
Тотъ знаетъ, что жизнь глубока и прекрасна.
О, люди, я вслушался въ сердце свое,

И знаю, что ваше несчастно!
Да, если бы только могли вы понять...
Но вотъ предо мною захлопнулись двери.
И въ клѣточкахъ гномы застыли опять,

Лепечутъ: «Мы люди, не звѣрц».
Я проклялъ васъ люди. Живите впотьмахъ.
Тоскуйте въ размеренной чинной боязни.
Блѣднѣйте въ мучвтельныхъ вашнхъ домахъ.

Вы къ казни идете отъ казни.
А вотъ стихотвореніе 3. Гиппіусъ, которое кажется порожденіемъ больного 

воображенія, полукомичнымъ, нолубезобразнымъ.
Н а у к  и.

Я въ тѣсной кельѣ— въ этомъ мірѣ.
И келья тѣсная низка.
А въ четырехъ углахъ--четыре 
Неутомимыхъ паука.

Они ловки, жирны и грязны.
И все плетутъ, плетутъ, плетутъ...
И страшенъ ихъ однообразный.
Непрерывающійся трудъ.

Они четыре паутины 
Въ одну, огромную, сплели.
Гляжу, шевелятся ихъ спины 
Въ зловонно-сумрачной пыли,

Мои глаза— нодъ паутиной...
Она мягка, сѣра, липка...
И рады радостью звѣриной 
Четыре толстыхъ паука.

И все же это стихотвореніе, право, интересно... Тяжелая, жестокая тѣснота па
шей жизни хорошо символизирована тѣсной кельей съ ннзкнмъ потолкомъ. Мучи
тельное настроеніе поэтессы отлично передано въ принужденномъ созерцаніи 
отталкивающихъ картинъ. Но, что за четыре паука?— вы спросите. Да представьте 
себѣ что угодно! Не опутана ли жизнь наша т о н к и м и  теологическими паутинами и 
паутинами политической жизни и хитрымъ снлетеніемъ жизни экономической и 
паутиной общественныхъ приличій? «Общественное мнѣніе»— «нашъ кумиръ» 
вогь вамъ одинъ жирный, радующійся звѣриной радостью паукъ .. Для осталь- 
ныхъ можно придумать что угодно. Это неважно. Важно настроеніе стиха...
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V.
Индивидуализмъ.

Если бы требовалось свести къ одному общему понятію все элементы дека
дентской поэзіи, то ихъ можно бы фиксировать въ одномъ слове: индивидуализмъ.

Для поэтовъ новой школы важно утвердить самобытность своего художе
ствен наго „ я “, выразить свою личность въ тоыъ, что въ ней есть инди
видуальна™, отличнаго отъ другихъ, самаго тонкаго или самаго глубокаго, что 
составляетъ. такъ сказать, поэтическое ra ison  d ’etre данной души въ срсдѣ 
многократной повторяемости психпческихъ якленій. Поэтъ-декадентъ какъ бы 
разсуждаетъ: если я лишь очередной номеръ извѣстнаго зрологическаьо типа, 
если я не отличаюсь ннчѣмъ отъ сѣрой массы, если я таковъ, какъ все, то 
какое я имѣю право записываться въ книгу памяти, въ скрижали поэзінѴ Опъ 
пожалуй, готовъ усумниться при отеутствіи отличій ві. свосмъ нраве на су- 
ществованіе! Словомъ, о т .  признаетъ себя и цѣннтъ лишь въ отличіяхъ отт, 
другихъ, въ святая святыхъ индивидуальности, въ томъ „я", которое неповто- 
яемо, непохоже на другихъ.

Отличаться!... Отсюда то непреоборимое стремление къ внѣшней оригиналь
ности, къ новизнѣ размѣровъ и риомъ, къ смѣлымъ зпитетамъ, къ экстрава- 
гантнымъ образамъ, къ необычайным'!, сопоставленіямъ словъ, къ изысканности 
рѣчи— бѣгство отъ банальныхъ формъ. отъ заученныхъ формулъ школьной эсте
тики. Отсюда любовь ко всему причудливому, странному, необычайному, туман
ному, сверхкультурномѵ, вкусъ къ утонченному, даже къ уродливому, неесте
ственному, капризы фантазіи, насильственный сочетанія несоизмеримым, ощу- 
щеній и т. п. Отсюда экзотическіе ирреальные сюжеты, отыскиваніе внѣразум- 
ныхъ связей между отдаленными точками психическаго міра. мистика, логпче- 
скіе и психологическіе прыжки, кесі. арсеналъ индивидуальных-!, исключитель
ностей, пробы синтеза чувствъ въ родѣ окрашеннаго слуха, явленія, отмѣчаемыя 
критикой клеймомъ дегенераціи, внезапные переходы отъ высокаго спиритуализма 
къ самому яркому сенсуализму, отъ горячей религіовности къ торжествующему 
или горькому безвѣрію, загадочная смесь разнообразнейших!, впечатленій, нро- 
тиворечій темие]іамента, искренности съ полуискренностью или безеознательной 
неискренностью, а иногда просто равсудочная искусственность, холодный, рнто- 
рическія выдумки, деланность и кривляніе...

Изъ того-же источника идутъ рецепты францѵзскихъ мастеровъ декадентства: 
S p a te r  les  b o u r g e o is“, наказы подчинить слову ощущенія, до сихъ поръ. невы
разимый (red u irc  par le  v ers), поученія Верлена: „Музыки! музыки! предпочи
тайте стихъ менее определенный, более растворимый въ воздухе, чуждый тя
жести и грубости. Выбирайте слова безъ определенности: нѣтъ ничего милее 
смутной песни, гдѣ ясное сливается съ пеяснымъ. Ибо мы ищемъ одннхъ 
еттенковъ, не красокъ, не цветовъ— одннхъ оттенковъ! О, лишь опенокъ сли- 
ваетъ воедино мечту съ мечтой“ .

Такъ, изъ протеста противъ серости, банальности, повседневности и изъ 
глубокой веры въ отличіе отъ другихъ и въ значительность своего внутренняго 
„я“ рождается та странная поэзія, кеторяя стремится заразъ обратить на еебя
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вниманіе оригинальностью физіономіи и... стать вдали отъ этого вниыанія, почти 
непонятности, претендуя лишь на иаденькій кружокъ посвященныхъ въ тайны 
поэзіи эстетовъ.

И все же не подлежишь сомнѣнію, что, какъ въ стремлеиіи обогатить па
литру слова, увеличить тонкость чувствъ и днфференціацію ощущеній, найти но
вые богатые символы для мысли, обнаружено было нами здоровое зерно, такъ 
кроется оно и въ обіцемъ стремленіи къ индивидуализму.

И мнѣ кажется, что нѣтъ нужды доказывать это въ русской литературѣ, 
справедливо гордящейся именами И. К. Михайловскаго и Карѣева, Вл. Соловьева 
и Градовскаго; значительность индивидуализма понятна русскому читателю, освѣ- 
іцена для него съ соціально-философской и съ историко-эволюціонной точки 
зрѣнія,

И пусть подчиненіе индивида групп!;, ради общаго блага представляется 
намъ справедливо закономѣрнымъ и целесообразны мъ. Пусть это вопросъ порядка 
жизни! Все же съ другой стороны, если принять во вниманіе иоглощеніе инди
вида группой, которымъ открывается исторія, задавленность и укороченіе личной 
души на нутяхъ культуры, то стремленіе къ эмансипаціи личности представится 
начъ, равнымъ образомъ, закономѣрнымъ, благнмъ и цѣлесообразпымъ исторпче- 
скимъ процессом!.. Въ особенности это такъ, когда дѣло касается высшихъ 
ступеней развитія, когда характеръ индивида уже «соціализированъ», т. е. 
когда дурные, антиобщественные инстинкты притуплены, воля не обладаешь 
естественной экспрессивностью, общественная нравственность насаждена, и жизнь 
течешь въ идейныхъ и эстетическнхъ руслахъ. Тогда вопросъ касается лишь 
свободы высказать мысль, выразить чувство, дѣйствоватъ убѣжденіемъ и кра
сотой.

Тутъ вопросъ счастія единичной души.
Не подлежитъ сомнѣнію, что человѣчество— все, человѣкъ— ничто. Единица 

безъ содѣйствія генія всего рода обречена была бы на гибель. Тутъ основа любви 
и уваженіи индивида къ своей группѣ, и къ болѣе широкому— къ человѣчеству.

Но, съ другой стороны, нельзя не забывать, что человѣчество— абстракція. 
Реально существуютъ лишь индивиды. И съ этой точки зрѣнія человѣчество—  
ничто, человѣкь— все. Въ этомъ основа чувства самоуваженія, собственна™ 
достоинства, любовнаго самоуглубленія. Туть-то и берешь начало лозунгъ дека
дентской поэзіи —самобытность личности художника.

Обыкновенно, принято думать, что поэты въ родѣ Пушкина н Лермонтова 
черпали живительные соки, главнымъ образовъ. изъ первой основы. Употребляются 
избитыя выраженія: близость къ народному духу, выраженіе народнаго духа 
и т .п . И при этомъ никто не смущается тймъ, что выразитель народнаго духа, 
Толстой, отрицаешь выразителя народнаго духа, Пушкина, и оба выразители на
роднаго духа, Пушкинъ и Лермонтов!., столь многоразличны и столь непохожи 
на признаниаго пѣвца народной скорби, Некрасова.

Между тѣмь Пушкинъ, Лермонтовъ, Толстой и другіе геніальные худож
ники есть прежде всего крупный художественный индивидуальности, поражающія
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своиыъ размахомъ по тремъ пространственным!. направленіемъ дух а —  буде 
такъ.позволено выразиться— въ ширину, въ высоту и въ глубину.

И, собственно говоря, массы соприкасаются съ этими геиіальпыми худож
никами главнымъ образомъ только по ишринѣ; онѣ не въ состояніи проник
нуть ни въ глубину ихъ чувствъ, нн пробраться на высоту ихъ мечтаній.

Но, благодаря точкамъ любовнаго сонрикосновенія между массами и этими 
геніями по ширинѣ, на какой-то средней позиціи души геніевъ, образуется въ 
массахъ стремленіе итти также на тѣ высоты и глубины, при чемъ родство съ 
великимъ «народнымъ» писателемъ все возрастаете, хотя верхнія и глубочайшія 
точки все же остаются для массы, даже интеллигентна«) общества, недосягаемыми: 
только отдаленность съ теченіемъ времени сокращается. Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣ- 
тить, что первоначальный, отправныя точки соприкосновенія есть, действительно, 
точки родства— горячей любви поэта къ народу, напряженности таланта, умѣю- 
щаго отыскать и съ привлекательной красотой изобразить интересующую общество 
тему н т. и. Однако, верхнюю точку индивидуальности Пушкина— лнрнческіе 
его сочпненія— узрѣлъ и смогъ одѣнить впервые лишь поэтъ Гоголь. Мистичсскія 
глубины Гоголя ждутъ также оцѣнки поэта и л и  философа. Если бы дѣло обстояло 
иначе, то Гоголю не пришлось бы изстрадаться въ холодѣ окружающей атмосферы, 
Пушкину и Лермонтову общество не позволило бы погибнуть такъ дико-глупо,, 
такъ трагикомически изъ-за какихъ-то Дантеса или Мартынова!..

Раздраженная тупость и медлительное сочувствіе массъ въ отношеніи 
къ великимъ поэтамъ, а также избитость точекъ соприкосновенія поэтической 
струны съ массовой душой— являются одной изъ главныхъ прнчннъ, что новые 
поэты ведутъ свою лннію въ отчужденности отъ «средняго обывателя», т. е. 
начннаютъ свою эволюцію огъ болѣе высокихъ и болѣе глубокнхъ точекъ, достнг- 
нутыхъ геніями поэзіи. Это и носитъ названіе’ изощренія, утонченности, углу- 
бленія чувствъ. Индивидуальное души Пушкина и Лермонтова декаденты воспри- 
нимаютъ и нндивидуалнзнруютъ въ собственной душѣ. Это законно. Но это также 
и опасно...

Широкая торнм  дорога, проложенная геніями, окончилась. Надо и т т и  по 
узкнмъ, нависшимъ надъ пропастями тропинкамъ; иногда итти въ горькомъ 
одиночествѣ, не слыша сочувственна™ отклика пѣснѣ утомленной души...

Всякая тонкая работа хрупка. Легкое уклоиеніе рѣзца и тонкая скульп
тура испорчена! Тонкая иоэзія декадептовъ подлежите тому же тяжелому закону. 
Но возможно возставать лпшь противъ дурной, испорченной работы. Нельзя 
противиться тонкой работѣ вообще потому лишь, что тотъ или другой неискус
ный работникъ дасте вещь испорченную, безобразную, или даже искусный въ 
моменте ослабѣвшаго вдохновенія не исполните, какъ слѣдуетъ, творческаго плана.

Птакъ, гдѣ же нредѣлъг'
Мы думаемъ, что теоретически возможно поставить лишь максимальные 

предѣлы.
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/. Въ област и ф орм ы :

На цутн къ звучности— полная безсодержательность. Можно признавать 
гипнотизирующее впечатдѣніе созвѵчій, можно преклоняться передъ мрыкой 
поэтической рѣчи. Но нельзя забивать, что рѣчь никогда не достигнеть по кра
сочности звуковт., по тембру и т. д. музыкальности инструмента или пѣнія. 
Нельзя забыть, что слово содсржаніемъ своимъ всегда пробуждаешь извѣстныя 
идейныя ассоціаціи. Нотому-то самый музыкальный наборь невяжуіцнхся по 
содержанію словъ, во-1-хъ, будетъ стоять ниже музыки и пѣнія, а разъ стихъ 
не сообщаетъ ничего, то слушатель предпочтешь неговорящую музыку, во-2-хь, 
такой наборъ словъ вызоветъ нѣкоторое непріятное впечатлѣніе, ослабляющее 

удовольствіе огъ музыкальности, такъ какъ, невольно вслушиваясь въ слова, 
ми не можемъ не почувствовать, что говорится либо глупость, либо не гово
рится ничего. Притомъ легкость рифмы, мелодичность размѣра. звучность стиха 
достигается безъ всякаго труда, когда нѣшь осложняющей и задерживающей 
работы въ другомъ направленіи— uo содержанію, т. е.,.когда просто подбираются 
красивыя слова и созвучія. Это трудъ риомоплетовъ, а не поэтовъ...

Точно также красочность вираженій не должна доходить до фалыниваго 
риторизма, не согрѣгаго ни искренннмъ чувитвомь, ни серьезною творческой 
иыслью.

II. Въ област и содврт анія:
а) Въ сферѣ чувства.
Тушь предѣломъ утонченности является— болЬзаенная извращенность, 

неестественность, уродливость чувства. Нечего уже говорить, что низменность и 
неискренность чувства вообще не могутъ имѣгь доступа въ храмъ поэзіи...

б) Въ сферѣ мысли.
Тутъ предѣломъ углубленій является— безсмыслица. Белиберда, пустословіе, 

явная фальшь, уродливость и неискренность мысли, все это должно быть изгнано 
изъ поэзіп. Мы бы не говорили такихь трюизмовь, если бы все это не прони
кало въ ноэзію на легких ь волнахъ декадентства, если бы къ шпеницѣ не нримѣ- 
шнвались въ такой маесѣ плевелы, и туманная безсмыслица не казалась иногда 
втампъ новой формаціи углубленною мыслью!

Наконецъ, имѣя въ виду
III. Общ ее ст р вм лвн іе  н ь  и н д и в  ід у а л и з  чу, слѣдуеть такж^ установить 

предѣлъ:
Уродливая индивидуальная исключительность, абсолютно теряющая связи 

съ общечеловѣческимъ. не въ нравѣ также требовать себѣ доступа въ храмъ поэзіи, 
какъ и « A llzu m en sch lich es» , какъ плоскость и банальность. Если банальность 
но абсолютному сходству со всякпмъ, не въ правѣ подымать голосъ, ибо она, на
ходясь па общемъ уровнѣ, сможетъ сказать лишь то и такъ, что и какъ го
ворить всякій, то и исключительность, по абсолютному различію со всѣми, не 
въ правѣтребовать себѣ голоса въ храмѣ поэзіи, ибо она не можетъ быть понята 
никѣмѵ не можетъ найти сочувствениаго отклика. Правда, еще Нушкннъ замѣ- 
тилъ, что «поэтъ самъ себѣ судья» и удалялся пѣть «въ шнроко-шумныя дубравы,
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на берега иустынныхъ волнъ»;— но это поэтическое «fagon de parier» не удер
жало пи его, ни поэтовъ-декадентовъ отъ связи съ печатнымъ станкомъ. А такъ 
какъ послѣдніе одержимы весьма сильно лихорадкой печатанія (D ruckfieber) и 
черезъ окошко книжныхъ магазиновъ весьма претеиціозно кокетничают!, съ пуб
ликой оригинальными обертками стихотворныхъ сборниковъ, то, очевидно, они для 
кого-то поютъ и кѣмъ-то желаютъ быть поняты. Ибо не могутъ же они рас
читывать только на гоголевскихъ Петрушекъ, любящихъ читать все печатное но 
складамъ, ради процесса чтенія, или на недомнсліе нашихъ чтецовъ, которые 
тѣмъ болѣе восхищаются, чѣмъ менѣе поннмаютъ...

Поэтъ поневолѣ жаждетъ общенія съ сочувствующей душой— если не ипо- 
лнѣ сегодня, такъ вполнѣ завтра: даже въ нндивидуальныхъ отличіяхъ онъ 
должепъ быть нонятнымъ, долженъ итти на встрѣчу духу человечества, изъ 
котораго онъ многое взялъ и хоть немногое обязанъ ему дать отъ себя!

Съ другой стороны, и критика должна сохранять осторожность въ сужде
ниях!. о томъ, перешелъ ли ноэтъ ту опасную границу, гдѣ іюэвія внезапно 
превращается въ фальшь, распутство, въ заслуживающій наемѣшки горячечный 
бредъ и т. п. Какъ легко ошибиться, доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что 
явленія окрашеннаго слуха, которыя нынѣ признаются психологіей, какъ фактъ, 
высыѣивались критиками въ качествѣ выдумки неискреннихъ поэтовъ. Между 
тѣмъ, литература еще до декадетнства чутко отмѣтила это явленіе (ср. «Слѣпого 
музыканта» Короленкп). Вообще, трудно въ настоящее время сказать, есть ли 
тотъ спнтезъ ощущеній, къ которому стремятся декаденты, явленіе нырождепія, 
атавизма, возвратъ къ тому времени, когда чувства наши еще не дифференци
ровались, или же это янлепіе высшаго порядка, предчувствуемое сліяніе многообраз- 
ныхъ ощущеній на ночвѣ вновь обрѣтенной высшей связи раздѣленныхъ нерв
ных!. путей.

Дабы въ сужденіяхъ о докадентской иоэзіи не ошибаться, необходимо раз
вивать въ обществѣ тонкій эстетическій вкусъ на ряду съ нравственнымъ чутьеыъ и 
аналитической способностью паучно-образованнаго ума. При этомъ условін зло 
декадентской поэзін будетт. отвергнуто, а добро будетъ воспринято съ пользой 
для эстетической культуры общества. Это и будетъ та справедливая оцѣпка, къ 
которой приведетъ критиков!, и читающую публику само движеніе времени! 
Только... и новая поэзія должна еще долго совершенствоваться, чтобы склонить 
въ свою пользу сердца и умы... Ибо помимо внѣшнихъ условій, русская дека
дентская поэзія, въ общемъ, еще слишкомъ слаба, чтобы покорить душу об
щества. Л. Горскій.



.7 .  Праш)то.

О чувствительности х и м и ч е с т ъ  реакцШ.
\иміи. ставшая наукой лишь съ конца 18-го столѣтія. въ настоящее время 

оказывает!, глубокое вліяніе почти на всѣ области человѣческой дѣятельпости. 
Она, съ одной стороны, находитъ себѣ полезное примѣненіе въ химической тех
нике при добыванін синтетическияъ путемъ множества продуктовъ, ставшихъ 
необходимыми современному человѣку. а съ другой стороны, аналитический яетодъ 
въ хнміи пріобрѣтаетъ все возрастающее зяаченіе для всѣхъ отдѣловъ знанія. 
Химическій аналняъ даетъ важныя для нндустріи, торговли и сельскаго хозяйства 
свѣдѣнія относительно состава самыхъ различныхъ предметовъ; ири гигіенн- 
ческихъ изслѣдованіяхъ нищевыхъ средсгвъ онъ оказываешь большія услуги 
дѣлѵ народнаго здравія; правосудіе, часто пользуется химическим!, анализом!, 
для раскрытія темныхь уголовных!, дѣлъ. Въ слѣдующихъ строкахъ мы ноиы- 
таемся, въ общихъ чертахъ, представить читателям!, картину - чувствительности 
хпмическихъ реакцій и скажемъ также о степени точности, которой можегь до
стигнуть химикъ при своихъ аналитических!, изыскапіяхъ.

При точныхъ анализах!, необходимы очень чувствительные вѣсы, показы
вающее при 100  грм. нагрузки разницу въ 1Л 0 млгрм., т. е. въ одну милліонную 
часть груза. Для фпзическихъ п особенно точныхъ химических!, изсдѣдованій 
употребляются еще болѣе точные вѣсы, выходяіціе нзъ равновѣсія даже отъ Ѵ ю о  
или У '200 миллиграмма. Если требуется только найти какое-нибудь тѣло, безъ опредѣ- 
ленія его вѣса, то часто бываютъ достаточны количества, значительно меньшія тѣхъ, 
которыя мы можемъ опредѣлить при помощи самыхъ точныхъ вѣсовъ. Нзъ наибо- 
лѣе чувствительных!,, извѣстныхъ намъ, матеріальныхъ вліяпін укажемъ на влія- 
ніе, которое оказывают!, многія тѣла на наши органы чувствъ, главнымъ образомъ. 
па наше обоняніе. Маленькій кусочекъ мускуса, номѣщеннын въ большой комнатѣ,
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даетъ себя чувствовать даже въ отдаленныхъ углахъ комнаты, и химикъ не 
въ состояніп какимъ-либо другимъ способомъ доказать присутствіе мускуса въ 
комнатномъ воздухѣ. Чрезвычайно непріятпый запахт, меркаптана, органическаго 
соединенія сѣры, воспринимается нашимъ обоняніемъ, судя по достовѣрнымъ изслѣ- 
довапіямъ, даже тогда, когда въ 1 куб. сант. воздуха содержится ’Деоооооов мил
лиграмма его. Такая чувствительность не можетъ быть достигнута далее самымъ 
тонкимъ спектральнымъ апализомъ. А вѣдь наше обоняніе при всей своей удиви
тельной остротѣ, какъ извѣстио, далеко еще не можетъ сравниться съ обоняніемъ 
животныхъ, наприыѣръ, съ чутьемъ собаки. Трудно представить себѣ, чтобы 
дѣйствительно матеріальпыя частицы достигали носа собаки, часами отыскива
ющей старый слѣдъ, или возбуждаютъ обонятельные нервы дичи, на далекомъ 
разстояніи чуящей охотника, но, несомнѣнно, слѣды матеріальныхъ частичекъ, 
подверженныхъ сидѣ тяжести, хотя мы и вынуждены отказаться отъ всякой по
пытки опредѣленія вѣса этихъ частицъ.

Чувство вкуса также отличается высокой степенью тонкости, значительно 
уступая, однако, обонянію. Мы явственно ощущаемъ сладость отъ млгрм. 
тростниковаго сахару, положеннаго па языкъ; болѣе сладкаго (въ 5 5 0  разъ) 
сахарина достаточно 1}^  тысячныхъ части миллиграмма. Чрезвычайно горькій 
вкусъ стрихнина и пикриновой кислоты не достигаешь такой интенсивности, а 
именно: стрихнина требуется почти 1 /2 0 0  млгрм., пикриновой кислоты ! / б 00 млгр.

Далѣе, не всѣ хпмпческіе методы, употребляемые для обнаруженія отдѣль-
ныхъ веществъ, проявляютъ подобную чувствительность. Разсмотримъ ближе
тѣ изъ этихъ методовъ, которые основаны па нерастворимости или труднора- 
створнмости химическихъ соеднненій. Очень многія вещества, растворимыя въ водѣ 
или другихъ жидкостяхъ, прибавленіеиъ опредѣленныхъ реагентовъ могутъ быть 
обращены въ нерастворимыя соедпиенія, выдѣляющіяся нзъ растворовъ въ видѣ 
осадковъ. Чѣмъ трудпѣе растворимо данное соединеніе, тѣмъ большее разведсніе 
необходимо для выдѣленія осадка, и тѣмъ чувствительнѣе, такимъ образомъ, бу
детъ реакція. Къ трудно растворимымъ соединеніямъ относятся сульфатъ барія 
(1 па 4 0 0 0 .0 0 0  частей воды) и хлористое серебро, для растворенія котораго тре
буется почти 1 мнлліопъ вѣсовыхъ частей воды. Послѣднее соеднненіе образуется 
при нрибавленіп къ раствору обыкновенной поваренной соли раствора серебра; 
въ крѣпкихъ растворах! образуется при этомъ бѣлый осадокъ, похожій на свѣжій 
творогъ, а въ слабыхъ только молочная муть. Этой реакцісй можно доказать при- 
еутствіе поваренной соли въ 2 .0 0 0 .0 0 0  разъ болынемъ количествѣ воды, т. е.
1 / а млгрм. въ литрѣ воды или 1U грамма въ кубическом!, метрѣ. Если 
для опыта взять 10 куб. сант., то для реакціи достаточно * /2 0 0  млгрм.

Здѣсь умѣстио будетъ привести одну реакцію, которая отличается большой
чувствительностью и аналогична реакціямъ, при которыхъ происходит!, образовапіе 
осадка; мы говоримъ объ образовали ыыпіьячнаго зеркала вслѣдствіе разложенія 
мышьяковистаго водорода. Рѣчь здѣсь идетъ объ образованіи плотнаго тѣла не 
нзъ капельно-жндкаго, а пзъ газообразна») тѣла— о явленіи, вполнѣ, впрочемъ, 
аналогичномъ образованію осадковъ въ жидкостяхъ. Для нснытанія какого-нибудь 
тѣла на мышьякъ это тѣло номѣщаютъ въ растворенномъ состояпіи въ аннаратъ.
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въ которомъ происходить образованіе водорода, при чемъ мышьякъ, вступивъ 
въ соединеиіе съ нзбнткоыъ свободнаго водорода, уносится въ видѣ чрезвычайно 
ядовитаго вышьяковпстаго водорода. Нагрѣвапіемъ струп газа въ особой трубкѣ 
мышьяковистый водородъ разлагается на свои составныя части, и мышьякъ отла
гается позади пагрѣтой части трубки въ вндѣ чернаго металлическаго зоркаль- 
наго налета. Такимъ способомъ удается доказать прпсутствіе ! /io o  млгрм., а по 
другимъ источника» даже 1Л (,оо млгрм. мышьяковистой кислоты. Нелегко получить 
такіе реагенты, которые при этомъ опытѣ оказались бы совершенно свободными 
отъ мышьяка. Особенная осторожность поэтому нужна при судебныхъ нзслѣдо- 
ваніяхъ, когда можетъ получиться мышьякъ не изъ нзслѣдуемаго объекта, а изъ 
реагентовъ.

Въ новѣйшее время часто употребляется способъ Гѵтцейта, состоящій въ 
томъ, что образовавшійся мышьяковистый водородъ дѣйствуетъ па пропитанную 
растворомъ азотно-кислаго серебра бумагу, при чемъ появленіе бураго цвѣта ука- 
зываетъ на присутствіе мышьяка. Эта реакція еще чувствительнѣе предыдущей 
и обнаруживаешь 1 / ю о о о  н Даже V 20000 млг1)51-

Такъ какъ многія тѣла обладаютъ удивительной красящей силой, то цвѣт- 
ныя реакціи чувствительнѣе тѣхъ, которыя характеризуются появленіемъ осад
ковъ. Даже несвѣдущіе въ химіи знаютъ, напр., что небольшой кристаллъ мар- 
ганцево-кислаго калія окрашиваетъ дѣлый стаканъ воды въ интенсивно-красный 
цвѣтъ. Если этотъ растворъ развести настолько, чтобы сохранилась слабая, но 
исе же замѣтная окраска, то въ каждомъ литрѣ раствора будетъ заключаться 
почти 1U млгрм. соли. Почти въ такомъ же растворѣ 1 :5 ,0 0 0 ,0 0 0  можно пу- 
темъ образованія темно-краснаго роданистаго желѣза доказать присутстіе же- 
лѣза: такъ какъ для этой реакцін требуется лишь 10 куб. сант., то дѣйстви- 
тельное, могущее еще быть обнаруженнымъ. количество желѣза равняется 
1 /so o  млгрм. Еще болѣе сильную красящую способность проявляютъ органнческія 
красящія вещества. Достаточно 1 миллиграмма фенолфталина, чтобы въ щелоч- 
номъ растворѣ окрасить въ красноватый цвѣтъ 3 0  литровъ воды, а 1 млгрм. 
фѵкспиа проявляешь свое красящее дѣйствіе въ ЬО литрахъ воды, т. е. 
въ растворѣ 1 : 50  милліоновъ. Изъ органическнхъ красящихъ веществъ заслу
живаешь упоминанія флуоресцеинъ, натронная соль котораго взвѣстна въ про- 
дажѣ, подъ пменемъ «уранина», такъ какъ щелочные растворы флуоресцепна въ 
высокой степени обладаютъ флуоресцирующей способностью, т. е. при проходя- 
щемъ свѣтѣ паблюдается другая окраска, чѣмъ при падающемъ. Эта особенность, 
наблюдаемая также въ обыкновенной нефти, выступаетъ ярко въ растворахъ 
уранина, по интенсивности окрашиванія почти не уступающаго фуксину. Такъ 
какъ уранинъ, кромѣ того, отличается ностоянствомъ, то его прнмѣнили къ изу- 
ченію подземныхъ ходовъ воды и во многпхъ случаяхъ къ установленію подзем
ной связи различныхъ водныхъ источниковъ другъ съ другомъ или съ почвенной 
водой.

Чрезвычайную чувствительность проявляютъ реакціи, при помощи кото
рыхъ опредѣляется присутствіе азотной и азотистой кислотъ; онѣ, поэтому, имѣютъ 
важное значеніе при оцѣнкѣ годности питьевой воды. Азотная кислота узнается
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при прибавленіи одной капли воды къ раствору сѣрно-кислаго дифениламина, 
при чемъ вокругъ этой капли образуется темно-голубое кольцо. Реакція эта, но 
L u n g e , даетъ положительный результат!, даже тогда, когда въ одномъ литрѣ 
заключается всего * /2 0  млгрм., а въ 1 куб. мегрѣ воды 5 0  млгрм. азота 
въ формѣ азотной кислоты. Но такъ какъ для этой пробы берутъ только 
* /2  куб. сант. воды, то требуемое для реакціи количество азота составляешь 
* /4 0 0 0 0  мнллигр.

Понстинѣ, изумительная чувствительность!
Для обнаружения азотистой кислоты употребляется цѣлый рядъ реаген- 

товъ, изъ которыхъ самымъ чувствительнымъ является предложенная G ries- 
б ’ о м ъ  сульфанпловая кислота въ соединеніи съ сѣрно-кислымъ а — нафти- 
ламиномъ: положительный результата получается прп содержаніи въ 1 куб. 
метрѣ воды 10 млгрм. ангидрида азотистой кислоты. Итакъ, эта реакція позво- 
ляетъ обнаружить г/ю о  ГР- вещества, растворенііаго въ 10 гектолнтрахъ или 
20 центнерахъ воды. т. е. 1 часть въ 100 милліонахъ вѣсовыхъ частей воды!

Послѣ того, какъ мы назвали самыя сильные растворы, при которыхъ 
чувствительнѣйшіе хнынческіе реагенты могутъ открыть присутстіе вещества, 
небезынтересно будегъ сравнить ихъ съ тѣмн растворами, какія применяются 
гомеопатами при изготовленіп лѣкарствъ. Основныя тинктуры, разбавлялись въ 
10 и л и  1 0 0  разъ больпшмъ объемомъ воды. 1 часть полученной такимъ 
образомъ «первой силы» въ свою очередь разводится 10  и л и  1 0 0 , -  кратнымъ ко
личеством воды и эта процедура часто повторялась до 30  разъ и болѣе. Вмѣст0 
насыщеннаго раствора, содержащаго 26%  поваренной соли уже при 6-мъ разведе- 
ніи получается столь слабый растворъсоли что азотно-кислымъ серебромъ не удается 
больше доказать присутствіе въ растворѣ соли. Чрезвычайно слабый растворъ, 
при которомъ получается реакція на азотистую кислоту помощью нредложен- 
наго G r i s s s ’ oM b реагента, (1 : 100  милліоновъ) соответствует) почти вось
мому разведепію гомеопатовъ. Тридцатое разведеніе соогвѣтствуетъ разведенію 
1 части на квинквилліонъ частей, г. е. такое число, которое изображается еди
ницей съ тридцатью нулями, а при разведеніп каждый разъ въ 100  разъ боль
шим!. количеством!, воды число это изображается 1 съ (ІО нулями. Время, когда 
гомеопаты видѣли свое искусство въ подобнаго рода преѵвеличеніяхъ и старались 
перещеголять другъ друга все возрастающими разведеиіямн лѣкарствъ, конечно, 
миновало: новая гомеопатія научилась въ этомъ нунктѣ быть немного умѣреннѣе.

Не для всѣхъ тѣлъ хпмін имѣетъ къ своемъ распоряженін столь чувстви
тельный реакціи, какъ только что описанный. Но и въ тѣхъ случаям., гдѣ 
нельзя применить достаточно чувствительную реакцію, можно открыть даже не
значительные слѣды растворенныхъ тѣлъ, увеличивая киплченіемъ концентрацію 
раствора. Какъ примѣръ, укажемъ ка нахожденіе золота и серебра въ морской 
водѣ. Доказано, что 1 куб. метръ морской воды содержит), въ растворенном), 
состояпіи 6/ і оо грамма золота и приблизительно столько же серебра, такъ что 
1 граммъ золота содержится почти въ 17 куб. метрахъ воды. При всей нич
тожности цроцентнаго содержанія золота (0 ,0 0 0 ,0 0 6 % ) количество растворенная» 
во ксѣхъ моряхъ золота, считая общій объемъ воды всѣхъ океановъ въ 1 .2 0 0
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милліововъ куб. метровъ, представляетъ внупштельную массу въ 73 милліарда 
тоннъ по 1.000 килограм.; объемъ этой массы золота равнялся бы 4 кубич. 
километрам!, пли 4 милліарламъ кубич. метровъ. Добываніе такпхъ богатствъ 
при столь слабомъ растворѣ было бы, конечно, сопряжено съ большими труд
ностями, но все же въ послѣднее время снова были выданы патенты на такого 
рода добываніе, при чемъ о какпхъ-либо практических!, результатахъ ничего 
неизвѣстно.

Почти всѣ до сихъ поръ упомянутый реакдіи далеко превзойдены однимъ 
методомъ, который, правда, находитъ себѣ ограниченное примѣненіе, но зато 
отличается феноменальной чувствительностью: мы говоримъ о спектральномъ 
аналпзѣ. Предполагая уже знакомство читателей съ сущностью спектральнаго 
анализа, прпведемъ лишь нѣсколько пояснительныхъ примѣровъ.

Нахожденіе поваренной соли съ помощью лпніи натрія возможно и при 
наличности одной трехнилліонной части миллиграмма! Нъ сущности, слабая линія 
натрія всегда появлнется въ спектроскопѣ, такъ какъ воздухъ постоянно содер
жишь слѣды поваренной соли, которая уносится вмѣстѣ съ нспареніями морском 
воды, покрывающей большую часть земной поверхности, и вѣтромъ разносится но 
континенту. Достаточно гдѣ-ннбудь вблизи спектральнаго аппарата подняться 
ныли, чтобы внолнѣ отчетливо появилась линія натрія. Конечно, ни одна другая 
спектральная реакція не обладаетъ такой чувствительностью, такъ, самое меньшее 
количество углекислаго литія, различаемое спектроскопомъ, равняется 1 /юоооо 
а солей калія */і,ооо млгрм.

Спектральный анализъ находитъ себѣ нримѣненіе и при изслѣдованіи жид
костей въ сосудахъ съ плоскими параллельными стѣнкамп, помѣщенныхъ между 
источнпкомъ ,'свѣта'и спектроскопом!.. Въ такомъ видѣ часто пользуются спектраль- 
иымъ анализомъ для опредѣленія различныхъ красящихъ веществъ, напр., 
для открытія фальсификацін краснаго вина. Снектроскопъ даетъ возможность 
открыть даже незначительный количества крови; далѣе, на трупахъ путемъ спектро- 
скопическаго изслѣдованія крови можно съ величайшей точностью доказать 
отравленіе окисью углерода, такъ какъ красящее вещество крови, содержащее 
окись углерода, имѣетъ характерный видъ.

Кровыо пользуются также для обнаруженія въ воздухѣ небольшнхъ коли- 
чествъ окиси углерода, для чего смѣшиваютъ воздухъ съ водой, содержащей одну 
каплю крови, и жидкость подвергаютъ спектроскопическому нзслѣдованію. Такимъ 
путемъ удается обнаружить 1 объемъ о к и с и  углерода въ 1 0 0 . 0 0 0  объемахъ воздуха. 
ІІослѣ того, какъ мы познакомились съ столь чувствительными реакціямн, кото
рыя находятся въ распоряженіи аналитической химіи, нужно удивляться, что 
такъ поздно открыты нѣкоторыя тѣла, которыя до послѣдняго времени ускользали 
отъ наблюденія. Мы говоримъ объ арговѣ, газообразномъ тѣлѣ, которое содер
жится въ воздухѣ въ количествѣ 1% и о существованін котораго нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ даже и не предполагали. Объясненіе этому нужно искать въ 
болыномъ сходствѣ этого газа съ азотомъ и чрезвычайномъ непостоянствѣ аргона 
въ химическомъ отношеніи. Недавно были открыты въ воздухѣ и другіе элементы, 
криптонъ, неонъ и ксенонъ. которые, въ виду иичтожнаго содержанія этихъ
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газовъ въ воздухѣ, открыты были лишь тогда, когда научились превращать въ 
жидкое состояніе большія массы воздуха и путемъ частичнаго испаренія жидкаго 
воздуха получили большее содержаніе этихъ рѣдкихъ составныхъ частей воздуха. 
Криптонъ, напр., содержится въ воздухѣ въ количествѣ 1/ 50,000  процента.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о такпхъ техническихъ пріемахъ, 
которые представляютъ интересъ, благодаря очень малому содержанію добываемыхъ 
тѣлъ. Чтобы стоило добывать вещестио при этихъ условіяхъ, необходимо, чтобы 
оно было очень цѣннымъ; прпмѣромъ этому могутъ служить благородные металлы. 
Горнозаводскій рабочій отдѣляетъ серебро отъ свинца даже тогда, когда оно 
составляешь 1 /ю.ооо часть послѣдняго. Одну часть золота можно съ выгодой добы
вать изъ 2.000 частей серебра. При новѣйшихъ способахъ добыванія золота изъ 
золотоноснаго песку съ помощью раствора ціанистаго калія можно разрабатывать 
песокъ съ 2,3 грамма золота на тонну или съ 0, 000,23 процента золота. Это 
такіе ѵспѣхи, которые превосходятъ отчасти точность многихъ авалитическихъ 
операцій. Что это возможно только при исключительно благопріятныхъ условіяхъ, 
понятно всякому, кто знаетъ, что прп техническихъ операціяхъ должны быть 
приняты въ расчетъ издержки производства, которыя рѣшаютъ вопросъ о выгод
ности разработки песку съ очень неболыпимъ процентным!, содержаніемъ золота.



Н. Уде.

Nовый взглрдь на искусство.
Исихологія искусства постепенно занимаешь мѣсто иеторіи 

искусства. Не составленіе скучныхъ рефератовъ по каталогамъ 
душныхъ архивовъ, но свободное познаніе своеобразія творческой 
воли человѣка, указывающей пути художественному творчеству, 
занимаетъ въ наше время людей, интересующихся искусствомъ. 
Все рѣже встрѣчаются лица, радостно устанавливающая факты 
вродѣ того, сколько получить какой-нибудь плохенькій мастеръ 
за картину, иынѣ уже утраченную. Правда, скромныя оргіи, 
нразднуемыя въ архивахъ, никогда не исчезнуть вполнѣ. Это 
совсѣмъ въ порядкѣ вещей, что людей „цѣнимыхъ въ кругу 
знатоковъ“, встрѣчаютъ съ уваженіемъ, и никто не можетъ имъ 
отказать въ признаніи, что они вѣрны, честны и трудолюбивы. 
Однако, нынѣ господствуетъ уже не „трудолюбивый искатель и 
счастливый находчикъ“, а человѣкъ стоящій значительно выше: 
тотъ, для котораго искусство есть средство снизойти въ глубину 
творческой личности, уразумѣть и выразить словами особенный 
міръ красоты, открытый -въ этой глубинѣ.

Въ произведеніп искусства доставляешь намъ удовольствіе 
уже не установлоніе факта, что въ X году данпая картина напи
сана госнодиномъ М>., супруга котораго умерла, подавившись- 
рыбьею костью, и у котораго восьмой сынъ былъ негодяй. Нынѣ 
трогаетъ насъ встрѣча съ высокой индивидуальностью. Все, на 
что она положила извѣстный отпечатокъ, возбуждаетъ въ насъ 
интересъ; прежде всего, біографія великаго человѣка, его судьба,
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которая, обыкновенно, запечатлѣна своеобразностью генія. Линію 
его быгія мы можемъ представить себѣ въ видѣ дуги; мы видимъ 
начало, точку высшаго подъема, и окончаніе. Мы познаемъ ее пи 
тому, тянется ли она съ классической простотой, или же колеблется 
безпокойной волной романтическихъ капризовъ, чтобы вдругь 
неожиданно исчезнуть. Соотвѣтствіе судьбы и воли художника 
обусловливаешь картину его жизни, тона и краски ого произве
деш ь нашимъ глазамъ являются солнечный ландшафты Монэ, 
причудливая прелесть Беклина, или полное содержаній настроеніе 
Рембрандта.

Иропзведеніе стоитъ рядомъ съ жизнью. И все равно, будетъ 
ли оно привѣтствовать міръ въ видѣ философской системы вслѣд- 
етвіе неревѣса изслѣдующаго интеллекта, или проявится въ лите
ратурно мъ либо музыкальномъ произведеніи, въ картинѣ ли или 
скульпторномъ произведеніи. Во всякомъ случаѣ, творенія генія 
есть предметъ искусства. И, какъ по стилю жизни художника 
мы оиредѣляемъ движущія имъ силы, точно также творенія пред- 
ставляютъ документы для уразумѣнія духовной исторін личности.

Первое требованіе, очевидно, состоитъ въ томъ, чтобы умѣть 
прочесть этотъ документъ. Всю прелесть обходптельнаго хозяина 
мы познаемъ легче всего въ уютной комнатѣ, на фонѣ прекрасной 
художественной обстановки, бесѣдуя за стаканомъ хорошаго ста- 
раго вина, наслаждаясь долетающими до ушей звуками пріятной 
музыки. Если это такъ, то вѣдь нужна, также извѣстпая благовѣй- 
ная тишина, настроеніе или капризъ любителя, дабы, разсматри- 
вая произведете искусства, сознавать во всей полнотѣ величіе 
творческаго ума, который говорить намъ па своеобразном!, 
языкѣ о своихъ радостяхъ, страданіяхъ и страстяхъ. Кто под
ходить къ произведенію искусства на скрипящихъ двойныхъ 
подошвахъ критики или съ профессорскимъ любопытством!,, 
кося глаза сквозь золотыя очки, тотъ напередъ лишаетъ голоса 
произведете. Кто хочетъ не насладиться, а кой-что узнать, тотъ 
справедливо натыкается на пріемъ, какимъ встрѣчаютъ репортера, 
а не друга. И, къ несчастію, въ настоящее время въ болынинствѣ 
сл.ѵчаевъ нишутъ объ искусствѣ, именно, репортеры,—объ и с кус- 
ствѣ въ широкомъ значеніи слова, какъ излученіи своеобразной 
творческой силы. Между тѣмъ, вовсе' недостаточно излагать 
систему спекулятивной филооофіи и показывать пальцемъ: 
:гго, дескать, „правильно“, а это „ошибочно“; и недостаточно, 
описать содержаніе и планъ поэтическаго произведенія, оире- 
дѣлить характеръ, изложить идею. Все это имѣетъ такое-же 
достоинство, какъ описаніе картины мастера въ сдѣдуюшемъ 
родѣ: „Картина представляетъ собою ландшафтъ. Но серед и нТ, 
иротекаетъ рѣка. Направо лѣсъ, по лѣвой сторонѣ тянется поле,
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которое вспахиваетъ человѣкъ плугомъ, занряягеннымъ парою 
воловъ. Настроеніе вечера схвачено очень удачно“.

Въ нсторіи спекулятивной фплософіи и въ литературѣ 
почти совсѣмъ отказались отъ того, чтобы по характеру цѣлаго, 
по слогу сочиненія, по чисто формальнымъ моментамъ—разу- 
иѣется, въ сочетаніи съ идейнымъ содержаніемъ — угадывать 
своеобразную художественную личность и ею-то, именно, наслаж
даться; по въ исторіи искусства этотъ шагъ впередъ уже сдѣ- 
ланъ. При этомъ, прежде всего, пробуждается вновь органъ худо- 
жественнаго наслажденія, наши глаза научаются смотрѣть, въ 
насъ возстановляется утраченная иаивная воспріимчивость.

Въ такомъ направленіи уже цѣлые годы трудится Альфредъ 
- Іихтваркъ, стремящійся побороть вліяніе школы, систематически 
разрушающей одностороннимъ интеллектуализмомъ естественное 
воспріятіе искусства. Онъ старается сдѣлать изъ индивида наив
ный, тонкій и всегда своеобразно реагируюіцій инструмептъ, ука- 
зываетъ пути къ новому гармоническому спокойному наблюденію 
искусства, послѣ того, какъ первоначальное убито школой—и та
кимъ образомъ пріобрѣтаетъ прочную заслугу въ дѣлѣ будущей 
нѣмецкой культуры на почвѣ искусства. Благодаря ему, глазамъ 
нашимъ возвращены ихъ естественныя функціи различать краски, 
тоны, оттѣнки, гармоніи цвѣтовъ и находить въ этомъ наслажденіе.

Среди тѣхъ, которые научили насъ наслаждаться картиной, 
не какъ иллюстраціей сюжета, а именно ея живописными и худо
жественными средствами, особенно выдаются Рихардъ Мутеръ и 
Генрихъ Вельфлинъ. Мутеръ продолжаетъ дѣло Якова Бухгардта, 
онъ требуетъ, подобно послѣднему, большей глубины въ характе- 
ристикѣ художниковъ. ГІеречисленіе біографическихъ данныхъ,— 
говорить опъ,—не даетъ еще взору проникнуть въ душу человѣка.

Огъ внѣшняго слѣдуетъ стремиться вглубь, къ индивидуаль
ности; нужно нѣкоторыя произведенія искусства объяснять лич
ностью творца. Нужно составить новый методъ описанія этихъ 
произведет!!. Нужно умѣть вдохнуть весь ихъ запахъ и оттѣнки 
своихъ впечатлѣиій передать словомъ. Элемептъ „внушенія“ дол- 
женъ повсюду вступить на мѣсто сухой каталогпзаціи.

Слѣдуя этому методу, Мутеръ въ своихъ произведеніяхъ 
по исторіи искусства сталъ, такъ сказать, его „драматургомъ“. 
Изъ стиля картинъ, изъ красокъ, линій, композиціи въ сопоста- 
вленіи съ идейнымъ содержаніемъ онъ возсоздаетъ всю личность 
творца, съ • его судьбами, желаніями, надеждами, радостями, тра- 
гедіями, страстями. Умѣя все это прочесть и передать въ ори- 
гинальпыхъ систематическнхъ формахъ, своеобразнымъ литера- 
турнымъ языкомъ, онъ полнялъ исторію искусства на степень
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явленія, которое, какъ и самую жизнь, мы способны читать съ 
пользой, съ любовью и съ внутреннимъ волненіемъ.

Мутеръ своеобразно развилъ и углубилъ крлтическій ме
тодъ Тэна. Генрихъ Вельфлипъ къ сдѣланному Мутеромъ при- 
совокѵпилъ еще что-то новое. Онъ доказываетъ, что въ ироизве- 
деніи художника есть еще нѣкоторое эстетическое ptofession de 
foi—догматъ, который не имѣетъ ничего общаго ни съ убѣжденіями 
времени, ни съ убѣжденіями личности, а всецѣло зависитъ отъ 
художественпаго способа смотрѣть на вещи. Въ каждой картинѣ 
есть нѣкоторые „моменты безъ топа чувства“ (ohne Gefühlston), ко
торые даютъ ключъ не къ творческой душѣ, но къ художниче
скому глазу живописца. Поэтому, рядомъ съ психологическимъ 
методомъ обозрѣшя, который черпаетъ свои заключенія изъ 
единства идеи, краски, линіи и композиціи, возможно еще чисто 
художественное разсмотрѣніе, которое шцетъ эстетическихъ клю 
чей въ однихъ формахъ, въ моментахъ, въ самой картинѣ лежа-
Щ И Х 'Ь .

Этотъ второй родъ изслѣдованія Генрихъ Велъфлинъ пре
красно примѣнилъ къ твореніямъ эпохи Возрождения; теорети
чески же обосновать этотъ способъ Адольфъ Гильдебрандъ. Къ 
сожалѣнію, преувеличенія неумѣлыхъ подражателей подвергли 
этотъ методъ критическимъ иападкамъ со стороны лицъ, непо- 
нимающихъ, что Вельфлинъ и Гильдебрандъ не могутъ отвѣчать 
за смѣхотворность попытокъ ихъ слабыхъ подражателей на этомъ 
весьма трудномъ пути. Къ счастію, добрую славу этого метода 
опять возстановляетъ талантливый критикъ Карлъ ПІеффлеръ, 
который сумѣлъ соединить въ характеристик произведеній искус
ства внутренніе и формальные элементы.

И мы думаемъ, что нридетъ время, когда этотъ новый кри- 
тическій методъ будетъ изъ области искусства персведепъ въ 
область оцѣнки произведеній литературы и спекулятивной фи
лософы. *) Будетъ понятно, что въ философіи важно не одно 
содержаніе, что и въ ней имѣется что-то соотвѣтствующее ли- 
ніямъ, краскамъ, тонамъ композицін, а это уже вполнѣ допу- 
скаетъ художественную точку зрѣнія при оцѣпкѣ.

Философская система проводить свою главенствующую идею 
въ извѣстномъ темпѣ, въ погіеремѣнной игрѣ свѣта и тѣни, 
имѣетъ свои липіи движенія мысли, въ зависимости отт> того, 
ослабѣваетъ ли или усиливается тяготѣпіо къ центральной идеѣ 
системы. Сопоставляя всѣ -чти чисто художественные моменты съ

') Эта точка зрѣнія проводится въ фмлософіи уже и нынѣ Зиммелемь. см- 
Встѵпленіе кг «Философіи дснвгь». Редаккія.
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идейнымъ содержаніемъ, возможно ѵразумѣть творческую ин
дивидуальность философа. Ибо вовсе недостаточно знать по от- 
дѣльнымъ тезисамъ, чтб думалъ человѣкъ; при полнотѣ созерца- 
нія его творчества, надо умѣть почувствовать, какъ онъ чув- 
ствовалъ.

Все это, разумѣется, очень трудно. Надо разбудить дремлю- 
лющія въ немъ эстетическія силы, надо найти способъ встрѣтить 
оттѣнки чувствованій, которые пока не выражались. Но если 
и въ чтой области найдутся люди вродѣ Лнхтварка, Мутера, 
Вельфлина, то при встрѣчѣ съ міровыми картинами философ- 
скихъ системъ и поэтическихъ произведеній мы станемъ съ на- 
слая?деніемъ переживать новое соприкосновеніе съ творческими 
силами и судьбами человѣческой души.



Изъ впечатлгьній русс наго въ Швейцаріи.

Едва-ли не каждый русскій, въ первый разъ попавшій загра
ницу, пигаетъ полную *увѣрешюсть въ превосходствѣ Запада 
надъ нашей родиной; онъ ему кажется какимъ-то раемъ, обѣ- 
тованной землей, гдѣ вся жизнь проникнута другими высшими 
началами, рѣзко отличающими ее отъ того тусклаго, сѣраго „су
щество ваньица“, къ которому мы издавна привыкли у себя дома. 
Русскій человѣкъ, если онъ только предъявляешь высокія требо- 
ванія къ жизни, „взыскуя вышняго града“—обыкновенно такъ 
усталъ отъ тяготы жизни, полной всяческой нескладицы, и испы
тываешь такую сильную потребность въ чемъ-то высшемъ, болѣе 
свѣтломъ и осмысленному что ему страстно хочется вѣрпть въ 
неизмѣримо болѣе высокій уровень ж изни—по ту сторону Верж- 
болова или Границы; то „другое“, что не дается, какъ кладъ, и 
неуловимо, какъ тѣнь, у себя на родинѣ, дома, цвѣтетъ пыш- 
нымъ цвѣтомъ на свобод ной нивѣ Запада. Наблюдая изъ „пре- 
краснаго далека", европейскую жизнь,мы, русскіе, пожалуй, и не 
ошибаемся относительно мпогаго, что составляешь дѣйствитель- 
ныя, положительныя завоеванія Запада, но зато въ другихъ отно- 
шеніяхъ питаемъ чистѣйшія иллюзіи, оправдываюіція поговорку: 
'.славны бубны за горами“...

Авторъ настоящей замѣтки, конечно, очень далекъ отъ 
того, чтобы утверждать: „Западъ гніетъ" и поддаваться патріоти- 
ческимъ восхваленіямъ родныхъ иенатовъ, подъ сѣиью которыхъ 
неукоснительно совершается мирное и „самобытное“ развитіе 
Россіи. Но въ то же время ему кажется, что къ жизни Запада 
нужно относиться гораздо объективнѣе, чѣмъ что обыкновенно
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дѣлается у насъ, и слѣдуетъ одинаково замѣчать и свѣтъ. и тѣни, 
вынося для себя изъ этихъ наблюденій назидательные уроки.

Мнѣ пришлось быть въ прошломъ году въ ІНвейцаріи, этой 
классической страпѣ „свободы“ — самой свободной изъ всѣхъ 
странъ Европы,—и, какъ мнѣ кажется, я успѣлъ уловить общій 
тонъ швейцарской жизни, нодмѣтить хорошее и дурное,—и, въ 
частности, уяснить соотношеніе между свободными учрежденіями 
ГИвейцаріи и общимъ складомъ жизни ея народа.

Собственно говоря, то, что прежде всего поражаетъ русскаго 
заграницей,—въ ІПвейцаріи въчастности,—это необычайная мощь 
матеріальной культуры, техническая удобства жизни (которыми 
вы можете пользоваться пропорціонально содержимому вашего 
кошелька). Торжество человѣческаго генія, его изобрѣтатель- 
ность въ Швейцарін особенно наглядны.

ІІІвеіІцарецъ прорылъ „каменную грудь“ Алыіійскихъ горъ, 
нроложшгь всюду рельсы, провелъ зубчатыя желѣзяыя дороги на 
вершины горъ, построить отели въ области вѣчныхъ льдовъ, 
воспользовался силой водопадовъ для добыванія электрической 
энергіи, испотьзоваль всѣ богатства природы и окружилъ себя 
достаткомъ; и эго сочетаніе дивной алыіійской природы, полной 
величавой прелести и геиія человѣка, заключаетъ въ себѣ что- 
то неотразимо обаятельное. Жаль только, что швейцарецъ при 
своей практичности обнаруживаешь мало вкуса; это замѣчаніе 
справедливо не только относительно архитектуры, но и положи
тельно всего. Швейцарецъ не зарекомендовалъ себя вообще ни- 
чѣмъ замѣчательнымъ ни въ одной области искусства. Кстати 
замѣчу, что я нигдѣ не встрѣтилъ въ ПІвейцаріи даже хорошей 
музыки: оркестръ въ Thonhalle въ Цюрихѣ очень иіуменъ, по 
далеко уступаешь хотя бы нашему Павловскому оркестру.

Второе, что пріятно изумляетъ русскаго •— это.... отсутствіе 
„начальства“ вообще — и „недреманнаго ока“ полисменовъ въ 
частности. Истннно-патріотическое русское сердце должно не- 
премѣнно придти въ уныніе. Въ самомъ дѣлѣ; вы идете 
по улицѣ; встрѣчаете всюду толпы людей, одѣтыхъ въ цивиль
ное платье („форма“ почти совершенно отсутствуешь!), въ костю- 
махъ рѣзкой разницы не замѣчаете, и вамъ трудно отличить ка
кого-нибудь статскаго совѣтника или богатаго барина отъ мел- 
каго служаіцаго, а, пожалуй, и простого слесаря или булочника. 
Одѣты всѣ по европейски,—оборванцы и нищіе отсутствуют^. Вы 
замѣчаете, что всѣ чувствуютъ себя одинаково свободно и безъ 
малѣйшей „опаски“. То ли у насъ! Какое разнообразіе цвѣтовъ 
въ петличкахъ и кантахъ, -какая разница въ выраженіи фи- 
зіономій, какая сѵбординація царишь даже въ походкахъ. покло- 
нахъ. взглядахъ! У насъ па Невскомъ, напримѣръ. къ иному
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прохожему не рѣшишься и подойти,—а здѣсь вы можете оста
новить каждаго, спросить, что вамъ нужно—и вамъ навѣрно от- 
вѣтятъ любезно и вѣжливо. Что же касается полисменовъ (а ихъ 
вообще немного), такъ тѣ подчасъ готовы даже перещеголять 
всѣхъ своей предупредительной любезностью — и, повидимому, 
твердо помнятъ, что они существуютъ для публики, а не пуб
лика для нихъ. Мнѣ пришлось быть въ Женевѣ во время боль
шого съѣзда любительскихъ музыкальныхъ обществъ (междуна- 
роднаго музыкальнаго конкурса) и наплыва пріѣзжихъ, желав- 
шихъ присутствовать на концертахъ и празднествахъ. Всѣ го
стиницы были переполнены, и масса частныхъ компатъ (chambre 
ä louer), сдаваемыхъ предусмотрительными хозяевами спеціально 
на это время были также заняты. Улицы съ утра до вечера 
запружены народомъ, всюду гремитъ музыка. Весь городъ 
.украшенъ флагами, лентами, транспарантами и, кстати замѣчу, 
никакой печати казенщины на такого рода украшеніяхъ за- 
иѣтно не было. Но всему было видно, что женевцы справляют ь 
свой городской праздникъ, привѣтствуютъ гостей и дѣйстви- 
тельно веселятся. Порядокъ былъ образцовый, но присяжныхъ 
блюстителей его замѣтно не было.

На третій день празднествъ должно было состояться гене
ральное шествіе всѣхъ обществъ отъ городского сада но глав- 
нымъ улицамъ города Съ утра всѣ центральный улицы и пло
щади были заполнены народомъ, толпившимся на мостовыхь, 
панеляхъ, подъѣздахъ, ступенькахъ. Старики и молодые, повозки 
съ дѣтьми; шутки, смѣхъ. всеобщее оживленіе... Вотъ 5—с> под- 
гулявшихъ музыкантов!» движутся по улицѣ не совсѣмъ увѣреп- 
ной походкой и наигрываютъ какія-то необыкновенный рулады; 
один7> изъ нихъ выводить solo какую - то чрезвычайно за
мысловатую и комическую фіоритуру. Толпа хохочетъ, мальчу
ганы толпой бѣгутъ за музыкантами Лично я, признаться, ни-
какъ не ожндалъ, что иностранцы могутъ веселиться такъ непо
средственно. простодушно—но-дѣтски. Полиціи не замѣтно, по
рядокъ образцовый: ни давки, ни грубыхъ сценъ. ни напившихся 
до невмѣняемости, ни энергическихъ выраженій. Но вотъ, нако
нецъ, начинается шествіе. Пезконечной вереницей, стройными ко
лоннами, виновники 3-хъ дневнаго торжества, одѣтые въ разно
образные костюмы (были даже туземцы изъ Алжира въ націо- 
нальномъ одѣяніи), дефилируютъ при громѣ музыки и въ пре ц- 
іпествіи знаменъ передъ весело настроенными толпами женев- 
цевъ. Оживленіе достигаетъ апогея,—но полиціи все-таки неза- 
мѣтно, и только въ одномъ мѣстѣ, гдѣ оказалась наибольшая ску
ченность, я замѣтилъ, наконецъ, три скромныхъ фигуры полицей- 
екихъ. ноддерживавпгихъ веревку, которая ограждала мѣсто ше-
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ствія; и это все—при такомъ необычайномъ скопленіи публики! к  
вечеромъ того же дня на озерѣ была устроена чудесная иллго- 
минація. Вереницы лодокъ, набережная, дома были залиты огнями 
Теперь вся Женева была здѣсь и всѣ готовились любоваться ве- 
ликолѣпнымъ фейерверком!,, долженствовавшимъ продолжаться 
цѣлыхъ полчаса, На набережной буквально негдѣ было яблоку 
упасть. Вотъ взвилась ракета, и фейерверкъ начался. Это было 
поразительно эффектное зрѣлище, неподдающееся описанію. Ра
кеты, свѣчи, непрерывпымъ дождемъ летѣли въ небо и разсыпа- 
лись на милліоны разноцвѣтныхъ огпенныхъ брызгъ, падавшихъ 
въ озеро, --а въ воздухѣ стояла несмолкавшая канонада, сливав-- 
шаяся съ гуломъ шумно выражавшей свои восторги толпы. Но. 
полиціи и на этотъ разъ нигдѣ не было видно.

Но все это больше внѣшняя сторона жизни. Обратимся къ 
внутренней.

Свободный выборныя учрежденія ІЛвейцаріи всеобщее изби
рательное право (каждый, достигшій 20-ти лѣтняго возраста, имѣ- 
етъ право голоса), прпнциггь народовластія и самоуправленія, 
доведенный здѣсь до наиболѣе полнаговыраженія, чѣмъ гдѣ-либо 
въ Европѣ, свобода личности, равенство всѣхъ передъ закономъ, 
широкая общественная самодѣятельность—позволили швейцар- 
цамъ развить прочную экономическую культуру и создать болѣе 
или менѣе общую обезпечепность. Закопъ о бѣдныхъ, кассы при - 
зрѣнія спасаютъ отъ крайней нужды, не говоря уже о нищетѣ. 
Всеобщее обучепіе (безплатное и свѣтское) такяіе здѣсь осуществ
лено и поставлено образцово. Недаромъ ІІІвейцарія—родина 
Песталоцци. Популярный бесѣды, наглядный пособія, коллекціи 
образовательный экскурсіи здѣсь очень распространены. Что 
касается высшаго образованія, то имѣется нѣсколько универси- 
тетовъ, а въ Цюрихѣ, „Швейцарскихъ Авииахъ-* есть еще полв- 
техникумъ, который, на ряду съ мѣстнымъ упиверситетомъ, из- 
вѣстепъ далеко за предѣлами Швейцаріи... Швейцарскую армію 
представляешь народная милиція: организована она демократи
чески.

Все это говоритъ намъ уже очень многое, но далеко не все. Ка- 
ковъ самый духъ жизни, соціально-психическая атмосфера, правы, 
въ широкомъ смыслѣ слова, впутренній бытъ народа? Увы! общій 
ѵарактеръ жизни здѣсь оставляешь желать многаго. Содержат*' 
жизни узко и мелко, идеалъ ея блѣденъ.

Мнѣ хочется припомнить слова одного простолюдина, иро- 
жившаго весь вѣкь въ заботахь о своемъ углѣ и пришедшаго въ 
концѣ концов'ь къ такому заключепію: „чувствую, что дыхапіе во 
мнѣ есть, а души нѣту“. Все, что мы сказали до сихъ поръ положи- 
тельнаго о жизни ІПвейцаріи, составляешь ея дыханщ что же ка-
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сается души, то она оказывается мелкобуржуазной и со- 
держапіе ея исчерпывается двумя словами: культурное мѣиіанетво. 
Идеалъ „мѣщанскаго счастья“ проникаетъ собою всѣ помыслы и 
всю дѣятельность средпяго швейцарца. Заботы о довольствѣ въ 
своемъ углу, вѣрная и добродѣтельная супруга, погруженная въ 
хозяйственный заботы и разсчеты, да участіе въ какомъ-пибудь 
стрѣлковомъ обществѣ (которыхъ здѣсь превеликое мпожество) 
или въ пѣвческомъ или въ другомъ подобномъ, въ родѣ Цюрих - 
скаго ферейна для украшенія окрестностей города („Verschönung
verein“) и поддержаніе мудрыхъ демократическихъ учрежденій 
обезпечивающихъ каждому такого рода житейское благополучіе— 
вотъ все, что составляетъ содержапіе жизни швейцарца. Стрѣл- 
ковые, гимнастическіе и т. п. кружки имѣютъ разнообразные 
значки, знамена, устраиваютъ шествія, переносящія васъ невольно 
въ средніе вѣка и такія зрѣлища здѣсь очень обычны и попу
лярны. Общества же съболЬе „широкими“ задачами обыкновенно 
не могутъ подняться выше идеи какой-нибудь „арміи спасенія“ 
и т. п.

Мѣрпломъ культурности для всякаго народа можетъ служить 
соціальное положеніе, которое занимаетъ женщина, та роль, которую 
она играетъ, или, но крайней мѣрѣ, та эпергія, съ которою она 
стремится завоевать самостоятельность положенія, такъ какъ до 
тѣхъ поръ, пока отсутствуешь умственное и интеллектуальное 
равенство половъ, соціальная жизнь не можетъ развить въ себѣ 
богатаго и иолнаго содержанія. Швейцарская женщина стоитъ 
очень низко по развитію, погружена исключительно въ хозяйство, 
трудолюбива, чистоплотна, и представляешь собою какой-то прида
точный, оргапъ мужа,—относится чуть не съ презрѣніемъ къ мысли 
о высшемъ образовапіи для женщииъ. Страпно видѣть, что въ 
то время, какъ русская женщина стремится за тридевять земель 
въ швейцарскіе университеты,—швейцарка не пользуется тѣмъ. 
что у нея подъ рукою. Когда въ швейцарскихъ университетахъ 
впервые появилась жешцина-иностранка, большинство студен- 
товъ не знало, какъ и выразить свое крайнее ироническое отно
шение къ такому явленію, пока, наконецъ, не помирилось съ совер
шившимся фактомъ въ силу привычки. Мнѣ пришлось бесѣдо- 
вать съ однимъ инТеллигентнымъ швейцарцемъ; соціалъ-демокра. 
томъ. Онъ очень низко ставилъ швейцарскую женщину и сооб
щишь мнѣ, между прочимъ, тотъ любопытный фактъ, что въ Цю- 
рихѣ, напр., многіе интеллигенты, соц.-демократы, женаты па рус- 
скихъ. Мой собесѣдникъ вообще, впрочемъ, былъ очень высокаго 
мнѣнія о славянахъ, о русскихъ въ частности, хотя судить онъ 
могь главиымъ образомъ лишь по тѣмъ нашимъ соотечественни- 
камъ. которыхъ часто исключительныя обстоятельства толкаютъ
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за границу. (Русскими вообще сильно интересуются извъстные 
слои швейцарскаго общества. Въ такихъ газетахъ, какъ „Berner 
Tagewacht“ или „Volksrecht“ постоянно встречаются свѣдѣнія о 
Россіи,—и здѣсь вы можете иногда почерпнуть сенсаціоппыя 
новости, которыхъ не встрѣтите въ русскихъ газетахъ). Что 
касается швейцарскаго студента, то онъ проникнуть въ такой же 
мѣрѣ буржуазпымъ филистерствомъ, какъ и вообще заграничный 
студента. Широкія соціальныя вѣянія ему чужды. Онъ проста 
изучаетъ извѣстную специальность, которая ему нужна, какъ 
ремесло. Когда въ Цюрихѣ нѣсколько лицъ попытались издавать 
журналъ („Молодая Щвейцарія") спеціально для молодежи, съ 
цѣлью привлечь ее къ широкимъ общественнымъ задачамъ, то 
попытка эта не имѣла никакого успѣха: журналъ скоро захирѣлъ 
и совершенно прекратилъ существованіе. ІІо впѣшпему внечат- 
лѣнію швейцарскій студентъ представляетъ также мало симпа- 
тичнаго. Вы видите передъ собой обыкновенною „приличнаго“ 
молодого человѣка, достаточно корректнаго и вѣжливаго, сколько 
это требуется правилами общежитія—и, въ то же время, съ пе
чатью деревяиности па челѣ и съ сухимъ, непривлекательным!, 
выраженіемъ лица. Отпечатокъ сухости вообще лежитъ здѣсь на 
всемъ. Во взаимныхъ отношеніяхъ чувствуется мало отзывчиво
сти, чуткости, душевности и, если въ Швейцаріи помогаютъ, 
напримѣръ, бѣднымъ, то это дѣлается, обыкновенно, безъ участія 
сердца, а просто въ силу преднисаній кодекса, которымъ мораль
ная поддержка, конечно, не предписывается.

Но жизнь не можетъ застыть надолго въ однѣхъ и гѣхъ 
же рамкахъ. Мелко-буря?уазный идеалъ, достигнувъ наиболѣе 
полнаго развитія, иереживаетъ самого себя, и въ ІНвейцаріи за 
послѣднее время мы замѣчаемъ нѣчто новое. Это новое вносится 
оживленіемъ классовой борьбы. Борьба пролетаріевъ принимает!» 
болѣе сознательны!! характеръ, ставить болѣе широкія цѣли и 
пріобрѣтаетъ единство, и, одновременно, мы наблюдаемъ обостре- 
ніе отношеній между буржуазной партіей и рабочими.
Мнѣ какъ-то пришлось побывать на одномъ собраніи рабочихъ въ 
Цюрихѣ.

Это была Ptotestversammlung по слѣдующему поводу. На 
выборах!» во многнхъ округахъ Цюриха весьма значитель- 
нымъ большинством!» прошли соціалъ-демократы. Этотъ фактъ 
заставилъ всполошиться буржуа и побудилъ искать пово
да къ опротестованію выборовъ. Рѣшено было придраться къ 
нарушенію одной формальности: законъ запрещаетъ избира
телям!» передавать голоса, но на практикѣ правило это на
рушалось издавна всѣми партіями — и, между прочимъ, 
такое нарушеніе было допущено на этотъ разъ соціалъ-
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демократами. ГІоводъ былъ найденъ, и выборы объявлены не
правильными. Рабочимъ оставалось собраться, обсудить положе- 
ніе и дальнѣіішій образъ дѣйствій. Собраніе происходило вече- 
ромъ па одной нзъ болыинхъ площадей Цюриха и отличалось 
рѣдкимъ многолюдствомъ. Рабочіе . . . впрочемъ, для рус- 
скаго глаза видъ людей, присутствовавших!» на собраніи, мало 
гармонировалъ съобычнымъ представленіемъ о рабочихъ: не говоря 
уже о томъ, что на всѣхъ мужчинахъ были шляпы, манишки, 
галстухи, на лицахъ ихъ, обыкновенно открытыхъ, добродушныхъ, 
лежала печать большей интеллигентности, чѣмъ прочтете на фи- 
зіономіи иного иатентованнаго „интеллигента*. Рабочіе и работ
ницы плотной стѣной окружали трибуну, съ которою размѣренно, 
отчеканивая каждое слово — какь имѣюгь обыкновеніе говорить 
нѣмцы — ораторы произносили рѣчи. ІІо времеиамъ кто-нибудь 
вставлялъ слово, выражалъ одобреніе; иногда раздавался общій 
смѣхь, вызванный удачной остротой оратора или остроумнымъ 
замѣчаніемъ кого-либо изъ слушающихъ. Въ перерывахъ между 
рѣчами аудиторія превращалась въ хоръ: исполнялось нѣсколько 
кунлетовъ изъ рабочихъ пѣсенъ. Собраніе происходило при свѣтѣ 
факеловъ; тамъ и сямъ виднѣлись знамена. Это придавало ориги
нальный видъ. Первымъ долженъ былъ говорить Грелихъ, ораторъ 
наиболѣе популярный не только въ Цюрихѣ,но и вообще въ ІПвейца- 
ріи. Каково же было мое удивленіе, когда я увидѣлъ на трйбунѣ па
стора, выступаюіцаго въ роли соціалъ-демократическаго оратора... 
(Мое недоумѣніе нѣсколько разсѣялось, когда мнѣ замѣтили, что 
пасторы въ Швейцаріи — выбираются). Собраніе вынесло резолю- 
дію, довольно пространную, заключающую приглашеніе употребить 
всѣ усилія, чтобы на мгревыборахъ отстоять всѣ позиціи. Эту 
резолюцію тотчасъ же было рѣшено распубликовать но всѣмъ 
кантонамъ Швейцаріи. На слѣдуюшій день мнѣ пришлось, между 
прочимъ, бесѣдовать объ этомъ собраніи съ хозяиномъ загород
ной гостиницы, въ которой я остановился,- -типичнымъ швейцар- 
демъ, представителемъ мелкой буржуазіи. Надо было видѣть, съ 
какимъ недоброжелательствомъ и презрѣніемъ отзывался онъ о 
намѣреніяхъ рабочихъ.

Враждебное отношеніе къ рабочему движенію выражается 
здѣсь между прочимъ уличными насмѣшками и издѣватель- 
етвами во время майскихъ процессій, довольно усердно расточае
мыми по адресу участниковъ таковыхъ.

Но самый яркій примѣръ нетерпимаго отношенія къ разви
вающемуся рабочему движенію имѣлъ мѣсто во время недавней 
большой стачки женевскихъ рабочихъ, начато!! трамвайными 
служащими. Жепева, самый свободный городъ ПІвейцаріи, родина 
Руссо, этого пламеннаго апостола свободы, „городъ духа, ностро-



енный изъ стоицизма, на скалѣ предопредѣленія“, какъ нѣсколько 
вычурно выразился о немъ Мишле,—„эта республика, въ десять 
разъ меньшая Аѳипъ, въ течепіе полутораста лѣтъ привлекавшая 
взоры Европы и поставившая свое имя на ряду съ именемъ Рима 
тѣхъ временъ, когда Римъ властвовалъ надъ царями“ (Вольтеръ)— 
едва не сдѣлалась ареной массового избіенія безоружныхъ ста- 
чечниковъ. а граждане этой „республики“ готовы были образо
вать отрядъ добровольцевъ въ иодкрѣпленіе кантональнымъ вой- 
скамъ!.. Этотъ фактъ открылъ рабочимъ глаза на многое и вы- 
звалъ стремленіе къ большему объедипенію, расширенію программы 
и внесепію въ нее болѣе радикальнаго духа.

Едва ли не въ связи съ усиленіемъ рабочаго ■ движенія на
ходится ояшвленіе милитаристскихъ тенденцій, что вообще было 
чуждо ВІвейцаріи до сихъ поръ.

Такимъ образомъ на примѣрѣ Швейцаріи мы видимъ, что 
сколь-угодно „свободный“ демократическія учрежденія не озна- 
чаютъ еще всеобщаго благоденствія и высокаго уровня жизни,— 
а иредставляютъ лишь форму, способную вмѣстить въ себѣ самое 
разнообразное содержапіе,—выводъ, особенно полезный практически 
для странъ. переживающихъ болѣе раннія стадіи.

Побывать въ Щвейцаріи вообще чрезвычайно интересно и 
поучительно. Не говоря уже о природѣ, ежегодно привлекающей 
сюда массы иностранцевъ всевозможныхъ національностей, есть 
что понаблюдать и чему поучиться въ самой жизни. Съѣздить 
въ ПІвейцарію и пожить тамъ—не такъ дорого, какъ можетъ по
казаться съ перваго взгляда,— пожалуй даже дешевле, чѣмъ въ 
Крыму или на Кавказѣ; жизнь въ ІПвейцаріи относительно очень 
дешева—дешевле, напримѣръ, петербургской; сравнительно очень 
дешевы комнаты: за 6—7 рублей человѣку съ нетребовательнымъ 
вкусомъ м ояіно  имѣть вполнѣ порядочную комнату (не въ пан- 
сіопѣ). гВхать лучше всего черезъ Австрію: во-первыхъ, потому, 
что австрійскій тарифъ наиболѣе дешевый, много дешевле гер- 
мапскаго. Чтобы избѣжать проволочки въ Вѣнѣ съ визирова- 
ніемъ паспорта молшо визировать его въ Варшавѣ, въ австрій- 
скомъ консульствѣ; во-вторыхъ,—избравъ дорогу черезъ Тироль, 
вы получите ни съ чѣмъ несравнимое удовольствіе: тирольская 
црирода и виды восхитительны, и мѣстами вы буквально не въ 
состояніи будете оторваться отъ окна вагона. Что касается языка, 
то самого небольшого знакомства съ нѣмецкимъ языкомъ вполнѣ 
достаточно, чтобы добраться до цѣли путешествія. Недаромъ раз- 
сказываютъ, что нѣкій русскій студентъ, рѣшившійся промѣнять 
отечественные храмы науки на швейцарскіе, проѣхалъ всю Гер- 
манію и добрался до Швейцаріи, зная только два слова по-нѣ- 
мецки: „Nach Zürich!“ (Въ Цюрихъ!)—и уже на мѣстѣ только сталъ
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изучать нѣмецкую рѣчь. Ориентироваться въ Швейцаріи очень 
легко, такъ какъ всюду—въ Цюрпхѣ, Бернѣ, Лозаннѣ, Женевѣ— 
масса русскихъ. Въ Цюрихѣ, на Oberstrasse—„русская читальня“ 
и при ней прекрасная библіотека, въ которой имѣется много 
рѣдкихъ изданій. Въ читальнѣ можно всегда встрѣтить кого-ни
будь изъ русскихъ, кто вамъ не откажетъ дать необходимая 
указанія и справки.

Тѳ.



|)ОТЯВИЧЕСКІЯ БЕСЪЙЫ.
Физіолоіія, какъ главная отрасль современной ботаники.—Наркозъ бактерій и зо- 
оспоръ. Специфическая чувственная энергія въ прото-плазмѣ.—Интрамолекулярное 
дыханіе. — Удивительныя регенератпвныя явленія — Антпферменты въ организмѣ 

растенія.—Значоніе регулятивныкъ явленій.

ІІослѣ продолжительнаго предиочтенія, которое оказывала ботаника изученію 
формъ и условій развитія растеній, изслѣдованія теперь все больше обращаются къ 
объясненію условій жизни послѣднихъ. Почти всѣ новые успѣхи ботаники касаюстя 
физіологіи. Къ счастью, теперь уже, наконецъ, признано, что всю «флористику», 
пдоавдявшую когда-то ботанику, ну л; но разсматривать, лишь какъ вспомогатель
ное средство, а не какъ самую науку.

Фпзіологическое изглѣдованіе производится въ настоящее время въ двухъ 
направленіяхъ. Въ связи съ химіей оно разсматриваетъ всѣ измѣненія вещества 
растенія, поскольку они проявляются въ обмѣнѣ веществъ при иитаніи, ростѣ и 
размноженіи. Въ качествѣ-же «физіологіи чувства», оно стремится къ раціонвль- 
ному анализу явленій жизни, насколько они являются функціями. Оба рода из- 
слѣдованій достигли въ последнее время большихъ успѣховъ, и .можно смѣло ска
зать, что въ области фпзіологіи растеній XX вѣкъ совершилъ велнкін переворотъ 
въ понятіи о «жизни».

Чзъ многочисленныхъ, опубликованных!, въ зтой области новѣйшихъ работъ, 
всеобщее значеніе пріобрѣтутъ, по важности своихъ выводовъ, изслѣдованія одес. 
скаго профессора, В. Ротерта, о возможности наркотизированія бактерій и рол-

. В ѣ с т н и к ъ  Знан ія* .  <
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ственныхъ имъ низшихъ организмовъ *). Интересный дапнын Іогансена показали 
къ свое время лишь возможность задержки функцій у растеній подъ дѣйствіемъ 
алкоголя и эопра. Нм мы почти ничего не знаемъ о тоыъ, канія именно функціи 
въ тѣлѣ растенія могутъ быть нременпо пріостановлены наркотическими средствами, 
п совѳршаются-ли здѣсь явленія наркоза такъ-же, какъ и у животныхъ. Ро
тертъ исходилъ нзъ того, что многочнсленпыя свободныя болотныя бактеріи и 
жгутиковыя водоросли, какъ, напр., населяющія тысячами покрытыя плѣсеныо 
лужи виды Euglena и Chlamydomona— обладаютъ сильпой подвижностью, пре
кращающейся лпшь съ наступленіеыъ смерти. Эти простѣйшія, одноклѣточныя 
растеньица ибнаружпваютъ въ то-же время многочнсленпыя явленія раздраженія 
Они чувствительны къ свѣту, теплотѣ, химическимъ реактивамъ и т. д. Нарк< - 
зомъ было-бы для нихъ, слѣдокательно, такое состояніе, при которомъ чувстви
тельность ихъ была-бы ослаблена, а способность къ движенію сохранена. 
Достигнуть этого удалось Ротерту посредствомъ эоира и воднаго раствора хло
роформа. Зооспоры водорослей напр., собираются всегда на освѣщенномъ краѣ 
тарелки, такъ какъ они чувствительны къ свѣту и подвижны. Если же ихъ 
обработать воднымъ растворомъ эоира, они еще, правда, плаваютъ самосто
ятельно, но остаются разсѣянными въ сосудѣ— доказательство того, что ихъ 
«свѣтовое чувство» парализовано. Такъ какъ въ настоящее время удалось 
отдѣлить подвижность отъ чувствительности, то тѣмъ самымъ дано доказа
тельство. что въ протоплазм !; явленіе і. .•рцепцін ( воспріятія) с о в е р ш е н н о  раз
лично отъ явленія реакціи. Уже раньше было замѣчено, особенно Корренсомъ. 
что соответственным!. уменыиеніемъ плотности кислорода можно уничтожить, у 
нѣкоторыхъ видовъ крестоцвѣтныхх, чувствительность къ свѣту, между тѣмъ какъ 
чувствительность къ раздраженіямъ силы тяжести сохраняется. Ротертъ самъ уже 
при нрежннхъ своихъ изслѣдованіяхъ надъ бактеріями, ѵбѣднлси, что къ различ
ным!. химическимъ веществамъ бактерін нроявляють различнаго рода чувствитель
ность. И это точно также удалось доказать посредствомъ наркоза. Бактеріи отно
сились совершенно различно къ различи имъ раздра;кителямъ и даже къ одному 
и тому - же раздражителю различной интенсивности. Этотъ фактъ нмѣетъ 
фундаментальное значеніе. Онъ свидѣтельствуетъ, ни болѣе, ни менѣе, къ пользу 
того, что уже клт и ка , прот оплазм а можетъ развиват ь специф ическую  чув
ст венную  экергію , и что ея реакція на внѣшнія вліянія заключает!, въ себѣ 
элементъ, который до сихъ поръ приписывали лишь болѣс сложной структурѣ 
высшихъ органнзацій. Не меньшее значеніе для общихъ понятій имѣетъ, однако, 
и самый фактъ возможности наркотизаціи бактерій, такъ какъ опъ доказываетг, 
что разд раж и м ост ь во всей ж ивой п рн родѣ  по  сущ ест ву одна и v ia  же. 
Ротертъ говорить: нельзя— слѣдоватѳльно, какъ это неоднократно пытались въ 
послѣднее время, объяснять у низшнхъ организмовъ явленія жизни, къ частности 
двнженія отъ раздраженія, грубо-механически, только дѣйствіемъ нритяженія, 
напряженія и т. п.

*) W. R o th eri. U e b e rd ie  W irk u n g  d e s  A e th e rs  und Chloroform s a u f  die teizbe- 
w egungen der M ikroorganism en, jah rb . .j. wiss. I5ot. Bd. X X X IX . 1803 г.. стр. I 70.
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Этотъ взглядъ, впрочемъ, проходить чрезъ всю современную біологію. Простое 
механическое объясненіе жизненныхъ явлевій, казавшееся столь близкимъ, ста
новится замѣтно болѣе трѵднымъ. Особенно изъ физіологпческихъ работъ не по
является почти ни одна, которая не привела бы новыхъ доказательств!, такой 
сложности явленій жизни, какой раньше и не подозревали. Такъ, напр., казав
шаяся до сихъ поръ легко ионятно.1 проблема и н т рам олекуля рн аіо  ды хан ія  

растеній превратилась, благодаря новѣйшимъ изслѣдованіямъ, во все болѣе и 
{юлѣе загадочное явленіе. Интрамолекулярное дыханіе заключается, какъ извѣстно. 
въ томъ, что при недостаткѣ кислорода, растительный организмъ разлагаетъ на- 
ходящіяся въ клѣткахъ органическія вещества и потребляет!, ихъ кислородъ для 
дыханія. Доказательствомъ такого саморазложепія живого тѣла служитъ нор
мальное отдѣленіе угольной кислоты. М. Друде нашелъ, что такой кислородный 
голодъ удивительным!, образпмъ вліяетъ на развитіе растеній. 1’астеніе въ со
стояли покоя, слѣд. сѣмя и споры переносить такой недостаток!, воздуха, или 
кислорда, не умирая, очень долгое время. Такъ, Друде нашелъ, что сѣмепа под
солнечника. благодаря интрамолекулярному дыханію. могутъ сохранить жизнь, въ 
лишенном!, кислорода прострапствѣ. въ теченіе 40 дней, а сѣмена ржн —- даже 
50 дней, однако, потребленіе запасныхъ' матеріалові. вліяетъ на развитіе проис
ходящие нзъ сѣмянъ растеній. Если недостатокъ кислорода продолжался долѣе 
4— 5 дней, то 'изъ сѣмени еще. правда, развивался ростокъ, но онъ оказывался 
непригоднымъ болѣе для развитія въ полное растеніе. Изъ спорт, плѣсневыхъ 
грибковъ еще развивался, въ такомъ случаѣ, полный индпвидуумъ грибка, но 
способность его къ размноженію страдала настолько, насколько— въ зависимости 
отъ времени лишенія кислорода — оторачивалось развитіе слѣдуюіцаго поколѣнія. 
•)та своеобразная связь между причиной и специфическим!, дѣйствіемъ— прнчемъ 
ихъ отдѣляютъ другъ отъ друга многія, независящія отъ названной причины 
промежуточный явленія— создала новую трудную проблему, также представляющую 
случай причинной связи между тремя состояніями, такъ остроумно разбираемую 
Коссманномъ ).

Въ цѣломъ. все это явленіе нужно разсматривать, какъ регулятивный нро- 
цессъ, такъ какъ въ растеніи происходить при этомъ процессы, ведущіе къ 
приблизительному возстановленію нормальнаго состоянія снлъ. Изученіе подоб
ных!, регулятивных!, процессовъ, характерное въ извѣстной степени для новѣйшей 
зоологін, привлекаешь въ настоящее время все болѣе внпманія и со стороны бо- 
таниковъ. Такъ, недавно вышли двѣ работы, разсматривающія возстановленіе, 
путемъ регенераціи, растительной особи, послѣ предшествовавшихъ тяжелыхъ 
оперативныхъ повреждсній.

Высшіе грибы представляли до сихъ поръ странное исключеніе среди всѣхь 
организмовъ въ томъ отношеніп, что они. по единодушнымъ показаніямъ фонъ- 
Префельдъ, Ванъ-Тичсма, Гебеля и др., будто не способны регенерировать даже 
и при самыхъ нпчтожпыхъ поврежденіяхъ. За то они обладаютъ въ исключи
тельной степени способностью къ размноженію и сейчась же, послѣ разрушенія

) P . N. Cossmann. E lem ent der em pirischen  T eleo log ie. S tu ttg a rt, 1899 r.
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ихъ плода, образуютъ массу новыхъ шляпокъ. Производя опыты надъ шампиньонаш 
(agaricus), В. Магнусъ *) попутно открылъ, что грибы обладаютъ такой же спо
собностью регенераціи, какъ и всѣ другія растенія, но, при баснословной ихъ 
производительности, этой способности почти не приходится проявлять себя. Если

ѵ’
Отрѣзанный л и си . T oren ia , ьа  череш кѣ котораго образовались корни.

Ф иг. 1 иредставляетъ образовавш іеся на главномъ нервѣ листья, фиг. 2 кромѣ того
и двѣтокх.

же грпбъ лншенъ возможности разиножснія, всѣ новрежденія плода въ значи
тельной степени покрываются.

Не менѣе интересны выводы Винклера **) относительно регенеративнаго 
развитія ростка у цвѣтковыхъ растеній. Родственное наперстянкѣ тепличное ра- 
стеніе, Torenia asiatica L, какъ и всѣмъ пзвѣстное комнатное растеніе Begonia 
Rex, обладаютъ способностью возрожденія цѣлаго растенія даже изъ отрѣзанныхъ 
листьевъ, чѣмъ и пользуются садовники относительно бегоніи. Винклеръ нзу- 
чалъ этотъ процессъ обстоятельнѣе и нашелъ, что отрѣзапные и отдѣльно по

*) W erner M agnus, E xperim entell-m orpholog ische  U ntersuchungen, b e r ic h te  der 
deu tschen  botan. G esellschaft. Bd. X X I, №  2, 1902 r., стр. 129 ц д. I. R eorgan isa- 
tionsversuche  in H utp ilzen .

**) H ans W inkler. Ü ber reg en e ra tiv e  Sprossb ilduug  au f den B lättern  von To 
ren ia  a s ia tica  L . (Ber. d. deut-bot. G esellsch. 1903 г., стр. 96 и д.).
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саженные листья Toreniae пускаютъ корни изъ листового черенка уже черезъ 
яѣсколько дней. Черезъ нѣсколько недѣль начинается на различныхъ мѣстахь 
листа, но всегда надъ однимъ изъ главныхъ нервовъ, нарастаніе клѣтокъ. Эпи- 
дермальныя клѣтки дѣлятся отъ 1 0 —15 разъ, не увеличиваясь въ объемѣ, такъ 
что онѣ представляютъ нѣкоторымъ образомъ новую эм бріональную  т кань, 
нзъ которой затѣмъ быстрымъ темпомъ развиваются зачатки листьевъ (см- 
рис. 1). Большая часть послѣднихъ очень быстро переходитъ къ образовапію 
цвѣтковъ. Въ случаѣ изображенном !, на рис. 2, дѣло дошло, вообще, до развитія 
одного единственнаго листа, на которомъ сейчасъ лее выросъ цвѣтокъ. такъ что 
растеніе, такимъ образомъ, перескочило черезъ долгую стадію развитія. Такъ 
какъ листья, служившіе для опытовъ, происходили отъ цвѣтущпхъ растеиій, то 
здѣсь повторилось явленіе, уже давно открытое для богеиіи Заксомъ *), и съ 
тѣхъ поръ много разъ подтвержденное. Заксъ думалъ тогда, что иоразительно 
быстрое цвѣтеніе уназываеть на сущэствованіе во всемъ растеніи, въ періодъ 
цвѣтѣнія, «цвѣткообразовательнаго вещества. Въ послѣднее время Гебель далъ, 
быть можетъ, болѣе допустимое объясненіе, по которому быстрое образование цвѣт- 
ковъ находится въ связи съ ослабленіемъ листьевъ въ періодъ цвѣтенія, такъ 
какъ 'опытъ ноказалъ, что ослабленіе растеніц благопріятствуетъ развнтію цвѣт- 
ковь, что опять-таки представдяетъ въ высшей степени замечательный регуля
тивный процессъ.

Вообще, Winkler открылъ различные интересные факты. ІІочкн листьевъ 
Torenia, напр., не могутъ сами образовать корней, они умираютъ вмѣстѣ съ 
материнскинъ листомъ, правильно развивая, однако, прежде чѣмъ умереть, спо
собный къ проростанію сѣмепа. Нѣтъ, слѣдовательно, ничего невозможнаго въ 
томъ, что между раннимъ цвѣтеніемъ н неспособностью къ дальнѣйшеиу сохра- 
ненію растенія, существуетъ соотношеніе, хотя— какъ говорить и самъ авторъ—  
это было бы явленіе, понятное только (?) съ телеологической точки зрѣнія и нри- 
томъ опять таки— регулятивное явленіе.

ІІто понятіе о регуляціи, подъ которой нужно разумѣть способность орга
низма парализовать, посредствомъ соотвѣтственныхъ процессовъ, дѣйствительныя, 
или даже только возможный поврежденія, вообще, сдѣлалось основнымь понятіемъ 
современной фнзіологіп.

II второе главное направленіе нзслѣдованія жизни, фнзіологія обмѣна 
веществъ, также начннаетъ все чаще признавать регулятивные процессы въ 
химических!, явленіяхъ жизни. Въ высокой етепепп достойны вниманія, въ 
этомъ отношеніп, изслѣдованія Чапека объ антиферментахъ въ растительном!, 
организмѣ **). Онъ открылъ тотъ фактъ, что растенія содержать вещества, 
задерживающія вредныя для обмѣна веществъ окисленія и потому названный 
имъ ан т и окси дазам и  Дѣйстіе ихъ настолько специфическое, что, вызван
ное экспериментально, оно становится неяснымъ уже у близкихъ по системѣ

*) I. Sachs, Physiologische Notizen I (Flora, 75 Bd. 1892, стр. I и д.)
**) J. Czapek. Antifermente im Pfalnzenordanismus. Berichte der deutsch, bolan. 

Sesetlschaft. Bd. 21. 1903, стр. 229 и д.
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растеній, такъ что отсюда можно было бы развить экстериментальное обосно- 
ваніе системы растеній. Названный фактъ указываешь на типичные регулятивные 
процессы.

іізъ тысячи отдѣльныхъ фактовъ современной физіологіи растеній все 
нснѣе и опредѣленнѣе вытекаетъ сознаніе, что наше пониманіе сущности орга
низма должно быть дополнено: мы должны признать его также сам орегулирую 
щ имся м еханизм ом?,— сознаніе, имѣющее фундаментальное значепіе для поннманія 
«жизни» вообще *).

*) Изъ этого, конечно, далеко не елѣдуетъ. чтобы телеологическая точка 
зрѣнія, къ которой, повидимомѵ, не прочь примкнуть авторъ, имѣла бы какія-нибудь 
права на наше сочувствіе; только строго м еханическій  привципъ, послѣдовательно 
проводимый черезъ всѣ біологическія явл ев ія , можетъ считаться истинно научнымъ. 
такъ  какъ  внедеиіе какнхъ бы то ни было »постороннихъ», чисто мистнческихъ 
элементовъ, ничего не помогаетъ въ смыслѣ объясчен ія и пониманія сущности 
жизненныхъ явленій, а  только суспокаивастъ», ставитъ нредѣлы пытливости ни
щего ума. Редакція.



О. Гофф мат.

^ЗМѢНЕБІЯ на ПОВЕРХНОСТИ ПУНЫ.
Блѣдный спутникъ, ежемѣсячно появляющейся во всемъ блескѣ своей кра

соты на восточной половннѣ неба, былъ съ давнихъ норъ желаннымъ и вѣр- 
нымъ ночнымъ другомъ человѣка. При свѣтѣ луны все кажется окутаннынъ 
своеобразны мъ романтически-волшебнымъ свѣтомъ. Рѣкп и лѣса, развалины и 
дворцы погружены въ этотъ чарующій, почти сказочный свѣтъ. Рѣзкія тѣни и 
контрасты солнечнаго свѣта замѣняются здѣсь болѣе мягкими, болѣе неопреде
ленными контурами. Тихая поэзія природы какъ бы воплощена въ этомъ лун- 
номъ свѣтѣ; и строгій ученый, посреди своей научной прогулки обраіцающій свой 
взоръ къ лунѣ, также плѣненъ ея красотой.

Да, луна прекрасна... вотъ вѣчно повторяемый возгласъ смерти ихъ. кото 
рые когда-либо гул/ли при лѵнномъ свѣтѣ. Всѣ они, любящіе, страдающіе, поэтн 
и ученые съ одинаковым!, восхищеніемъ взираютъ на нее. И только болѣе про
должительное и внимательное наблюденіе позволяешь намъ различать на бѣломъ 
дискѣ луны неровности, пятна, а по зрѣломъ размышленіи въ насъ мало-по-малу 
пробуждается сознаніе, что иередъ нами въ сущности цѣлый отдельный міръ- 
съ горами и долинами, нлоскогоріями и низменностями, далекая невѣдомая страна, 
на которую еще не ступила ничья нога. Постепенно мы нриходимъ къ убѣжде- 
нію. что луна нѣчто большее, чѣмъ свѣтящій символъ, чѣмъ кроткое небесное 
свѣтнло. Уже древніе знали это, и поэтому лупа во всѣ времена была излюблен
ной темой для фантастических!, ромаиовъ, начиная съ романовъ .Іюціана, Сирано 
де-Вержерака и кончая Уэльсом!., современные герои котораго побѣдоносно про
никают!, въ замкнутый лунный міръ и раскрываютъ его тайны.

Наше действительное, цѣнное знаніе о лунѣ началось только съ пзобрѣ- 
теніемъ телескоиа; лишь послѣ того, какъ удалось съ помощью комбинаціи 
ли нзъ или зеркалъ приблизить къ намъ небесныя тѣла, моя;но было начать ду
мать о томъ, чтобы подвергнуть поверхность луны систематическому изслѣдованію. 
Галилей былъ нервымъ. который указалъ на преимущественно гористый харак- 
теръ луны и открылъ на ней удивительные кратеры и кольцеобразные валы.
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Первая сносная географическая карга луны была составлена знаненитымъ даи- 
цигскпмъ астрономомъ Гевеліомъ. Въ то время почти всѣ считали темныя части 
луны за водную поверхность, а свѣтлыя за сушу. Кто бросить взглядъ на карту 
Гевелія, тотъ может;, подумать, что передь нимъ старинное изображеніе земной 
поверхности. И несмотря на то, что второй картографъ лѵны, ученый іезуптъ 
Рнччіоли, современникъ Гевелія, нравильнѣе толковалъ странную конфигурацію 
лунной поверхности, все же взгляды Гевелія удержались и еще долгое время 
находи.ш повсемѣстное нризнаніе. Считали луну, какъ нисколько столѣтій спустя 
планету Марсъ, за копію земли, только меньшихъ размѣровъ, и. ознакомившись 
с.ь морями и землями луны, старались открыть также ся города и обитателей. Не 
дальше, какъ сто лѣтъ тому назадъ, такой взглядъ нашелъ свое выраженіе въ 
Британской энциклопедіи, которая является вѣрнымъ отраженіемъ тогдашняго 
знанія и тогдашннхъ воззрѣній.

«Луна, читаемъ мы тамъ, во всякомъ случаѣ представляете собой похожее 
на нашу землю тѣло, созданное, кажется, для той же конечной цѣли. Действи
тельно, луна есть плотное, непрозрачное тѣло съ горами и долинами. По взгля- 
дамъ нѣкоторыхъ, она имѣетъ также моря съ островами, полуостровами, скалами 
и мысами, затѣмъ перемѣнчивую атмосферу, изъ которой поднимаются и снова 
осѣдаютъ водяные пары: наконецъ, для луны есть день и ночь, солнце и луна 
(земля), лѣто и зима и т. д. Разъ мы знаемъ, что природа ничего не создаетъ 
безъ какой-нибудь цѣлн, что дождь и роса падаютъ на землю съ тѣмъ; чтобы 
дать жизнь растеніямъ, а растенія пускаютъ корни, растутъ и ироизводятъ се
мена, чтобы прокормить животныхъ, то почему отсюда мы не можемъ заключить, 
что и на лунѣ имѣются растенія и животныя?»

Этотъ взглядъ былъ окончательно опровергнуть лишь много лѣтъ спустя 
носдѣ Гевелія: при этомъ изъ одной крайности попали въ другую и стали 
утверждать, что луна представляетъ совершенно мертвое, окаменѣлое небесное 
тѣло. Послѣ того, какъ отдѣльные изслѣдователи. въ особенности же Беръ и 
Медлеръ въ своемъ сочиненіи: «-Луна или общая сравнительная селенографія», 
установили, что конфигѵрація лупы въ цѣломъ не измѣниется. изъ этого заклю
чили, что луна— вымершая планета. Разные признанные и непризнанные астро
номы сантиментальпо изображали печальныя условія, царящія, по ихъ мнѣнію, 
на нашемъ спутникѣ. На голыхъ скалахъ плоскогорій не замѣтно дуновенія ве
терка, ни одна птица не оглашаешь воздухъ своимъ веселящимъ сердце пѣпіемъ. 
Ни деревца, ни кустика... темное-темное небо свисаеші, съ горныхъ цѣпей, вер
шины которыхъ ярко освѣіцены солнцемъ: мѣстами лишь попадаются высохтія 
русла рѣкь, потоки охлажденной лавы, а вездѣ вокругъ лишь голня мрачныя 
скалы, высокіе скалистые склоны кратеровъ -безотрадная картина смерти и раз- 
рушенія... II въ то время, какъ одпи еще утверждали, что когда нибудь и земля 
будетъ представлять подобную же картину разрушепія, фантазія другихъ ри
совала внутренность луны въ формѣ неіцеръ съ воздухомъ и водой, въ которой 
могутъ благополучно существовать слѣпыя рыбы, амфнбіи и т. д.

Такое воззрѣніе пользовалось почти всеобщимъ призианіемъ въ теченіе
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всего 19-го вѣка: оно господствовало во всѣхъ популярно-астрономическихъ сочи- 
неніяхъ, откуда оно и перешло въ школьные учебники. Въ результатѣ каждый 
школьпикъ могъ бы намъ рассказать о томъ, что творятся на лѵнѣ... Это было 
уже нѣчто гораздо большее, чѣмъ первоначально могли предполагать Беръ и 
Медлеръ Достойно вннманія, что какъ разъ тѣ ученые, которые занимались изслѣ- 
дованіемъ луны не такъ себѣ, между прочимъ, а всю свою жизпь или, по крайней 
мѣрѣ, много лѣтъ съ терпѣніемъ и почти фанатическнмъ воодушевленіемъ каждую 
ночь слѣднли за луной и удивительными измѣненіямн на ея поверхности, что 
именно такіе ученые никогда не приходили къ столь крайннмъ выводамъ, какъ 
только что приведенные.

Три проблемы главнымъ образомъ ждутъ еще окончательна™ разрѣшенія, 
іі именно: 1) окружена ли луна атмосферой? 2) происходить ли и въ настоящее 
время измѣненія на поверхности луны и 3) каковы свойства почвы и горныхъ 
породъ на лунѣ? Безъ сомнѣнія, мы стоимъ здѣсь нередъ самыми интересными 
л въ то же время самыми трудными задачами астрофизики. Кто могъ бы дать 
на предложенные вопросы точный и неоспоримый отвѣтъ? Выходитъ почти такъ, 
какъ будто Провидѣніе или случай захотѣлв поместить ближе къ землѣ имен
но тѣ планеты, изученіе которыхъ иредставляетъ для насъ иаиболыиія труд
ности. Какъ нзвѣстно, и движеніе нашего спутника принадлежишь къ самымъ 
( ложнымъ проблемамъ небесной механики. И все же мы не можемъ раздѣлять 
сожалѣніе тѣхъ, которые хотѣли бы. чтобы вмѣсто луны было какое-нибудь дру
гое, болѣе похожее на землю свѣтило, напр., Венера или Марсъ. Изъ множества 
вопросовъ, относящихся къ физической природѣ луны, ни одинъ не вызывалъ 
столь многоразличннхъ толкованій. какъ вопросъ о лунной атмосферѣ. Когда 
спрашиваютъ совершенно просто: < Имѣется ли воздухъ на лунѣѴ» то нельзя отвѣ- 
тить ни да. ни нѣтъ. Если же вопросъ формулировать такъ: «окружена ли луна 
атмосферой? то приводится отвѣтнть: «Да, луна окружена атмосферой, плотность 
которой соответствуешь плотности сильно разрѣженнаго воздуха подъ колоколомъ 
воздѵшнаго насоса».

Какую роль играешь эта атмосфера, н способна ли она поддерживать животную и 
растительную жизнь или оказывать геологическое дѣйствіе, этотъ вопросъ остается 
еще нерѣшеннымъ. Если-бы луна имѣла атмосферу одинаковой плотности съ на
шей, то снектроскопъ уже давно открылъ бы намъ ея свойство, но это ни разу 
не удалось. Основаніе научному изученію луннаго спектра положилъ Д-ръ Шейнеръ 
въ ІІотсдамѣ. Онъ фотографировал!, спектръ и открылъ почти 300 темныхъ ли- 
ній. но нигдѣ не удалось ему найти ни ма.іѣйшаго слѣда атмосферной абсорбціи 
Ііромѣ того, при наличности воздушной оболочки, внолнѣ освѣщенный дискъ луны 
<'>ылъ бы у краевъ темнѣе. чѣмъ въ центре; затѣмъ лунная атмосфера при такъ 
называемомъ покрытіи звѣзды вызывала бы преломленіе и ослабленіе свѣтовыхъ 
лучей, исходящнхъ огъ звѣзды. Можно лн вообще предполагать на лунѣ атмосферу 
одинаковой плотности съ нашей атмосферой? Какъ весьма вѣрно замѣчаетъ англій- 
скій изслѣдователь луны Нейсонъ. условія на поверхности луны таковы, что тамъ 
совершенно немыслимой является атмосфера съ плотностью, большей \'»ов части 
плотности земной атмосферы.



Действительно, не только отношеніе поверхности луны къ ея ыассѣ но нелн- 
чинѣ гораздо больше, но н всякая тяжесть тамъ во много разъ легче, чѣмъ на зем- 
лѣ. Въ виду этого атмосфера такого же характера, какъ и земная, должна была 
бы занимать гораздо большее пространство и, слѣдовательно, быть также значительно 
рѣжс земной атмосферы. Проф. Робертъ Валль нѣсколько лѣтъ тому назадъ пытался 
на основаніи кинетической теоріи газовъ доказать, что луна, въ виду своей мень
шей силы нритяженін. не въ состояніи удержать при себѣ обыкновенную воздуш
ную оболочку. Какъ извѣстно, эта теорія приписываешь молекуламъ газа извѣстную 
скорость движенія, каковая скорость достигаешь наибольшей своей величины у 
молекулъ пара— 1800 м. въ секунду. Такъ какъ тѣло, брошенное съ луны 
со скоростью почти англійской мили (1600 м.), не падаешь снова на луну, то оче
видно, что лунная атмосфера, если бы таковая была, уже давно улетучилась бы 
въ пространство. Мы не намѣрены подробно обсуждать многія слабый стороны 
этой гипотезы, которой нельзя отказать въ остроуміи. Несомнѣннан уверенность 
въ абсолютномъ отсутствіи лунной атмосферы могла бы найти себѣ подтвержден!« 
лишь въ отсутствін рефракціи при покрытіи звѣзды. Къ сожалѣнію, этотъ ме
тодъ требуешь точнаго знанія величины луннаго радіуса-—и вотъ въ этомъ именно 
пунктѣ н заключается большая трудность, Которую не удалось до сихъ поръ 
преодолѣть, несмотря на улучшенные методы и усовершенствованные инструменты 
Величина истиннаго радіуса луны нретерпѣваешь, благодаря такъ называемой 
иррадіаціи, нзмѣненіе, степень котораго мы точно опредѣлить не- можемъ. Ксли 
бы мы знали это, то уже легко было бы точнѣйшимъ образомъ установить время 
иокрытія звѣзды луною. Если на лунѣ имѣется хоть сколько-нибудь значительная 
атмосфера, то время исчезанія звѣзды за лѵннымъ дискомъ должно запаздывать, 
и таі;ое запаздываніе должно быть приписано нреломленію свѣтовыхъ лучей въ 
атмосферѣ, окружающей луну. И, дѣйствительно, такое запаздывапіе уже много
кратно наблюдалось. Найдено, что между моментомъ наблюденін и вычисленным!, 
временемъ нмѣется разница, достигающая въ отдѣлыіыхъ случаях!, 10 сек. Сле
дуешь ли это обстоятельство относить всецѣло насчеть нррадіаціи?

Дальнейшее доказательство существованія на лунѣ хотя бы и чрезвычайно 
разрѣженной атмосферы ирвдетавилъ несколько лѣтъ тому назадъ амернканскій 
проф. Пиккерингь. Этотъ астрономъ наблюдалъ 12 августа 1892. года покрытіе 
луною Юпитера, нричемъ край планеты казался ему обрѣзаннымъ почти на 
одну дуговую секунду, и нзъ этого онъ вывелъ заключеніе о существованін лун
ной атмосферы, плотность которой равна ' 4000 или даже 1 ,000 плотности нашей 
атмосферы. Существуетъ еще много ирямыхъ н косвенныхъ доказательств!, суще- 
ствованія атмосферы на лунѣ, но они въ общемъ не выдерживаютъ строгой кри- 
тики. Такъ, ІНретеръ считалъ возможнымъ признать на рогахъ луннаго серпа 
явленія сумеречнаго свѣта. Во время солнечнаго затменія 3 мая 171 Г> года Лу- 
вилль наблюдалъ въ темныхъ частяхъ луны молніенодобный свѣтъ, какъ будто 
на лунѣ кто-то зажегъ разсынанный порохъ, чтобы взорвать мину. Это явленіе 
тогда же наблюдалъ и велпкій астрономъ Галлей, который объяснял!, его лун
ной грозой...

Даже строгій Медлеръ упоминаешь о какомъ-то голубоватомъ свѣшВ суме-
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рокъ, который при восходѣ солнца нроходилъ по отдѣльиымъ склонамъ крате- 
ровъ. Но этотъ свѣтъ онъ постоянно наблюдалъ на одновъ или двухъ объектовъ. 
Также н въ области Гигинуса уже давно замѣтилн дымъ, какъ будто въ этомъ 
интересномъ лѵнномъ ландшафтѣ номѣіцалось промышленное заведѳніе сателли
те въ.

Но будемъ дальше перечислять эти странныя наблюденія. Явленія въ нашей 
собственной атмосферѣ, телескопическіе метеоры или несовершенный стекла объек- 
тивовъ въ большинствѣ случаевъ въ достаточной степени объясняютъ перечислен
ный сейчас'ь явленія. Во всякомъ случаѣ, фактъ тотъ, что мѣстамн наблюдали 
нѣчто вродѣ паровъ или облаковъ тумана, которыя, дѣйствительно, принадлежать 
лунѣ. Въ такомъ случаѣ, на лунѣ все же должно быть большее пли меньшее ко

личество влаги, которая въ определенное время нодъ вліяніемъ солнечных!, лучей 
обращается въ пары. Хотя, какъ сказано, такого рода наблюденія сами по себѣ 
не. невозможны, все же къ нимъ глѣдуетъ относиться съ величайшей осторож
ностью. Слншкомъ усврдствующій любитель или новичекъ въ дѣлѣ наблюденія 
надъ луной можетъ легко принять за настояния измѣненія такіп явленія, кото
рыя зависятъ отъ различнаго угла освѣщенія, и констатировать такого рода 
измѣненія съ положительной достовѣрностью. Вѣдь еще недавно нѣкій Шарбонно 
изъ Медонской обсерваторіи писалъ, что онъ видѣлъ на Тектетусѣ маленькій 
кратеръ, изъ котораго время отъ времени поднимались облака дыма.

Конечно, этотъ дымъ находился въ нашей атмосферѣ, такъ какъ такой 
опытный и добросовѣстный селенографа., какъ пасторъ Годнберъ въ Весонѣ. 
никакъ не могъ его найти, несмотря на долгіе поиски.

Что на лунѣ находятся еще огнедышащія горы, заявлялось уже много разъ 
и разными лицами, но еще ни разу не было доказано ни одно вулканическое 
изверженіе. Старый Гершель, одинъ нзъ величайшихъ изслѣдователей всѣхъ вре
мен!., былъ, какъ разсказываетъ Араго въ своей замечательной популярной астро- 
иоміи, глубоко убѣжденъ въ томъ, что на лунѣ еще и теперь имѣются дѣйствую- 
щіе вулканы. Въ одномъ докладѣ, озаглавленномъ «О трехъ вулканахъ на лѵнѣ» 
н представленномъ имъ Royal Society въ Лондонѣ въ концѣ анрѣля 1787 г.. 
Гершель утверждаешь, что онъ видѣлъ 19 аіірѣля этого года въ неосвѣщенной 
части луннаго диска три горящихъ вулкана. Два изъ нихъ казались уже близ
кими къ нотуханію, тогда какъ трѳтій проявлялъ еще полную дѣятельпость. 
Черезъ день Гершель занесъ въ свой дневникъ: «вулканъ горвтъ еще съ большей 
силой, чѣмь вчера . Въ настоящее время не подлежать никакому сомнѣнію, что 
великій изслѣдователь сталь жертвой ошибки, подобно тому какЪ прежде считали 
кратеръ «Аристархъ» изъ-за его яркаго блеска дѣйствугощимъ огнедышащим!, 
вулканомъ. Въ толстыхъ руководствахъ по астрономіи въ качествѣ типическихь 
нримѣровъ подобнаго рода измѣненій указывается на Линней, Мессіе, Гнгннусъ. 
Посидоній и т. д.

Изъ множества этихъ измѣненій остановимся на изслѣдованныхъ измѣне- 
ніяхъ кратера Линнея. Это единственный случай, уже давно изучаемый и заклю
чающий въ себѣ большую дозу вѣроятіп.

Впервые этотъ незначительный нынѣ кратеръ встрѣчается на карте Гри-
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мальди 1651 года. Судя по данпымъ этой карты, Linne представлялъ въ сере
дине 17-го столѣтія маленькій, но все же довольно глубокій кратеръ. Шретерь 
наблюдалъ его въ 1788 году. Онъ изображаетъ Linne въ видѣ «бѣлаго кругло- 
ватаго пятна». Въ 19-нъ стодѣтін, наконецъ, этотъ кратеръ снона наблюдали и 
отмѣтили преимущественно нѣмецкіе селенографы. Лорманъ описываетъ его, 
какъ глубокій кратеръ съ діаметромъ почти въ 61/г км. Медлеръ вндѣлъ его семь 
разъ и онредѣлилъ его діаметръ въ !)‘ - слншкомъ километровъ. Шмидтъ въ 
Аоинахъ, весьма добросовестный и положительный изслѣдовагель луны, наіпелъ 
въ 1843 году, что діаметръ Linne достигаете почти 11 км. Съ этого времени 
Lmnd пересталъ быть бросающимся въ глаза объектомъ на поверхности луны. 
Самъ Шмидтъ въ 1866 году сдѣлалъ замечательное предположеніе, что Linne 
совершенно исчезъ. На его мѣстѣ осталось только плоское вдавленіе: отъ кратера 
не осталось и слѣда. Въ слѣдующемъ году на мѣстѣ Linne находилось ничтожное 
жерло кратера, діаметръ котораго едва достигалъ ‘.'а километра. Шмидтъ въ 
виду этого былъ глубоко увѣренъ въ томъ, что здѣсь имѣло мѣсто вулканическое 
изверженіе, наполнившее кратеръ свѣтлой массой лавы. Позднѣе Букингамъ и 
одновременно съ нимъ другіе астрономы находили жерло кратера съ діаметромъ 
едва въ 1 кнлометръ, при чемъ, какъ увѣряютъ Геітипсъ, Букингамъ и Кнотъ 
въ короткое время заыѣтио было увеличепіе вдвое. Тогда діаметръ кратера Linne 
достигалъ 2— 3 км., снова уменьшившись съ того времени. Въ настоящее время 
діаметръ жерла равенъ почти 1,200 м., а при внеокомъ солнцестоянін на мѣстѣ 
кратера наблюдается бѣловатое пятно длиною въ 8— 10 км., каковое пятно и 
видѣлъ въ 1788 году Шретерь. Это послѣднее обстоятельство дѣлаетъ вѣроятнымъ 
предположеніе, не ошибались ли многіе астрономы, считавшіѳ возможнычъ кон
статировать измѣненія на кратерѣ Linne. Точно такъ же, какъ съ кратеромъ 
Linnd, обстоитъ дѣло и съ другими будто бы твердо установленными измѣненінми 
на нѣкоторыхъ кратерахъ и горахъ. Всѣ сдѣланныя наблюденія допускаютъ со- 
чнѣніе въ ихъ правильности. и поэтому вопросъ, происходите ли и теперь вульа- 
яическія измѣненія на лунѣ, до тѣхъ иоръ не можетъ быть рѣшепъ въ утвер- 
дитсльпомъ смыслѣ, пока не будетъ собранъ въ достаточномъ количестве фо
тографически! матеріалъ, который дастъ возможность съ полной точностью судить 
о могущихъ встретиться измѣненіяхъ. Болынія фотографическія карты луны, 
изданный парижской и лнкской обсерваторія.чи, весьма цѣнны и въ будущемъ 
окажутъ большія услуги селенографіи. Если не ]іѣшенъ вопросъ о томъ, заме
чается ли на лунѣ и въ настоящее время вулканическая деятельность, то съ боль- 
шимъ вѣроятіемъ можно признать, что эта планета въ прошломъ являлась 
ареной сильныхъ вулканическихъ явленій. Въ нашу задачу не входите раземот- 
рѣніе различныхъ взглядовъ на происхожденіе луны и отдѣльныхъ ея образо
вали. Мы хотѣли бы только указать на то, что поверхность лупы носить на 
себѣ слѣды теологическихъ измѣненій, которыя своимъ происхожденіемъ обязаны 
невулканическимъ явленіямъ. Несмотря на то, что надающія метеорныя глыбы, 
болиды и падающія звѣзды прежде, какъ и теперь, выбывали измѣненія въ формѣ 
поверхности луны, въ лунной равнинѣ, обозначаемой именемъ моря» наблю
даются несомнѣнныі* слѣды. ясно указывающіе на то. что прежде тамъ была вода.
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Иногда даже кажется, что вы имѣемъ дѣло съ дилювіальными отложеніями. 
Но -словамъ Нейсона, нѣкоторыя астрономы признавали также «вліяніе разру- 
шительнаго дѣйствія атмосферы»...

Правда, и на землѣ есть много такихъ мѣстъ, на которыхъ пмѣются слѣды 
бывшихъ здѣсь прежде океановъ и атмосферным, нліяній, но составить себѣ 
ясное представленіе о свойствахъ почвы и геологнческомъ строеніи такой 
планеты, которая совершаетъ свой путь на разстояніи столькяхъ ты- 
сячъ километровъ отъ насъ,— очень трудная, почти неразрѣшимая задача. 
Къ сожалѣнію, мы не въ состоянін настолько анализировать отраженный лучъ, 
чтобы опредѣлять химическія свойства отражающего тѣла. Не подлежнтъ нп ма- 
лѣйшему сомнѣнію, что разлнчныя тѣла различно отражаютъ свѣтъ. Но въ атомъ 
отношенін мы знаемъ еще очень мало. Мы знаемъ, что металлы іі полированныя 
поверхности силыіѣе отрал;аютъ свѣтъ. чѣмъ грязный песо'къ пли глина. Почему 
же мы не сможемъ когда-нибудь узнать, является ли лунный, т. е. отраженный 
солнечный свѣтъ, рефлектированнымъ отъ глинистой или известковой почвы? 
Отчего бы свѣтовому лучу не разсказать намъ. отраженъ ли онъ отъ мѣловыхъ 
скаль или снѣжныхъ вершинъ лунныхъ горъ? Отчего бы намъ не узпать, есть 
ли, дѣйствительно, на лунѣ большія покрытия растеніями мѣста нлн снѣжныя 
поля, какъ утверждали нѣкоторые астрономы?

Настанетъ время, когда природа тѣхъ планетъ, которыя свѣтятъ не еобствен- 
нымъ, а отраженнымъ свѣтомъ, будетъ представлять для насъ столь же мало 
таинственнаго, какъ и природа какой-нибудь неподвижной звѣзды.. которая бле- 
ститъ собственнымъ сверкающимъ свѣтомъ. Кто моп. бы предполагать въ доспектро- 
сконическое время, что разложеніемъ свѣтового луча въ призмѣ мы сможемъ 
узнать химическія составныя части неподвижныхъ звѣздъ, равно температуру и 
условія яхъ движенія! Что же касается природы планетъ н луны, то мы далеко 
еще не достигли такого знанія *). Уже давно установлено, что свѣтъ, нсходящій 
отъ отдѣльныхъ горныхъ ландшафтовъ и равнпнъ— (Маге), является отражен
нымъ отъ горныхъ массъ различной природы.

Многіе нзслѣдователн высказали даже ту мысль, 'что нзвѣстная часть по
верхности луннаго диска, судя по поглощенію свѣта, вообще не должна считаться 
каменистой. Кромѣ того, какъ снѣтлыя, такъ и темныя части лѵны часто бы- 
ваютъ различно окрашены, и это не всегда можетъ быть объяснено вліяніемъ 
контрастовъ, какъ предполагалъ Араго, такъ какъ отдѣлыше нюансы были бы 
въ такомъ случаѣ бодѣе равномѣрными. Какъ мы увиднмъ, этого-то и не бы- 
ваетъ. Вэръ н Медлеръ въ своемъ больнюмъ трудѣ Der Mond» устанавливают!, 
слѣдующіе цвѣта для отдѣльныхъ лунныхъ ландшафтовъ: Mare Crisium, Mare 
Serenitatis II Mare Humorum нмѣютъ зеленый цвѣтъ, при чемъ зеленый нвѣтъ 
въ Mare Humorum гораздо темнѣе свѣтлозеленой окраски Mare Serenitatis. 
Lichtenberg краснаго цвѣта, a Vitruvius окруженъ голубоватой каймой. 
Palus Somnii, по даннымъ нѣкоторыхъ селенографовъ, бросается въ глаза своимъ

*) Ііо нзслѣдованія.мъ Ландерера горныя породы на лунѣ похожи на нѣко- 
торыя изъ нашихъ вулканическихъ породъ, какъ обсидіанъ или витроіриръ.
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золотисто-бурымъ цвѣтомъ. Я съ своей стороны ни разу не наблюдалъ такой 
окраски, мнѣ Palus Som nii всегда казался грязно-сѣровато-бурымъ. Въ общемъ, 
цвѣтъ почвы на лунѣ желтый, а въ болѣе темныхъ частяхъ сѣрый. Оба эти 
тона даютъ массу оттѣнковъ отъ очень теынаго сѣраго или бураго до яркаго 
желтовато-бѣлаго или бѣловато-сѣраго цвѣта. Наконецъ, небольшіе участки по
верхности луны представляются блестящими, интенснвно-бѣлаго цвѣта. Всякій. 
занимающійся ияученіемъ этихъ своеобразных!, цвѣтовъ, приходить къ выводу, 
что неумѣстио сводить все это разнообраііе богатыхъ оттѣнковъ къ дѣйствію 
контраста. Напротнвъ, нужно признать ихъ за истинный цвѣтъ лунной почвы, 
мннералогичеекія свойства которой на.чъ совершенно неизвѣстны. Во всякомъ 
случаѣ, на основаніи лапласовской теорін мірообразованія. можно думать, что 
луна образовалась нзъ остывшихъ экваторіалыіыхъ массъ земли. Въ такомъ 
случаѣ на лунѣ имѣются тѣ же горныя породы, какія встрѣчаютсн и на землѣ; 
удѣльный вѣсъ луны (3,5), который, хотя и меньше удѣльнаго вѣса земли 
(5 ,5), почти совиадаотъ съ удѣльнымъ вѣсомъ извѣстныхъ намъ пластовъ зем
ной коры, является далыіѣйшимъ доказательствомъ вѣрностн такого допущепія.

Наконецъ, мы пе могли бы открыть на лунѣ такого элемента, который бы 
не встрѣчался на землѣ, еще и потому, что, какъ учить насъ спектральный 
анализъ, солнца и міры всей видимой вселенной, составлены изъ однихъ и тѣхъ 
же элементов!,.

Такимъ образомъ, въ общеиъ, вполнѣ подтверждается то мвѣніе, что на 
нашемъ спѵтникѣ мы встрѣтимъ уже имѣющіяся на землѣ породы, хотя бы онѣ 
тамъ находились въ существенно иныхъ условіяхъ и принимали другія, порой 
странныя формы.

Конечно, некоторые астрономы хватаютъ черезъ край, дѣлан нзъ только- 
что упомянутаго предположенія выводъ. будто луна въ» прошедшін геологическія 
эпохи своего существованія больше, чѣмъ теперь, приближалась къ условіямъ 
;і;пзпн земли и что тогда луна была «населена соответственными, животными 
формами». Столь же фантастичным!, является и дальнѣйшее утвержденіе, будто 
каменные пласты луны заключаютъ въ себѣ такой же богатый окаменѣвшій 
міръ органивмовъ, какъ н содерліащіе окаменелости пласты земной коры.

Во всякомъ случаѣ, было бы небезынтересно путемъ раскопокъ ознако
миться с!, ископаемыми .фінаго міра; лишь такимъ путемъ мы узнали бы, были 
ли когда-нибудь на лунѣ земноводный, раки, рыбы и т. д. Но сдѣлать это мы 
не въ состояніи, п поэтому обо всемъ этомъ мы ровно ничего не знаемъ. Серьезная 
и трезвая наука не можетъ даже заниматься такого рода вопросами. Вѣдь мы 
не можемъ точно пзмѣрять и сравнивать силу свѣта, отраженнаго отъ отдѣль- 
ныхъ участковъ луны, или найти причину различной окраски лунной почвы.

Лишь одинъ нзъ этихъ многообразным, цвѣтовъ нмѣетъ довольно близкое къ 
ис.тинѣ и, пожалуй, вѣриое объясненіе, а именно бѣлый, часто даже ослѣннтельно- 
бѣлый цвѣтъ нѣкоторыхъ нлоскогорій, долинъ и горныхъ цѣпей на лунѣ. Самое 
нѣрное н естественное вмѣстѣ съ тѣмъ объясненіе это то, что въ данномъ с.іучаѣ 
мы имѣемъ дѣло съ покрытыми снѣгомъ н льдомъ областями. Даже профапы,
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впервые увидѣвши въ телескопѣ этл удивительны« образованія луны, въ боль
шинстве случаевъ не могутъ отдѣлаіься отъ такого нпечатлѣнія.

Новѣйшія изслѣдованія, произведенный профессором!. Пнккерннгомъ при 
самыхъ благопріятныхъ атмосферныхъ ѵсловіяхъ, сначала въ Ареквнпѣ (Перу) и 
затѣмъ въ Мандевиллѣ (Ямайка), даюгі. основаніе думать, что на нашемъ спут- 
чнкѣ, дѣйствительно, имѣется вода, хотя, быть можетъ, и въ внді. плотныхъ 
аггрегатовъ. Какъ доказательство справедливости такой гипотезы, кромѣ наблю- 
деній этого ученаго, можно привести и дрѵгія данныя. Вообразимъ себя пе
ренесенными на луну и оттуда носмотрнмъ на нашу землю, этотъ красивый мер
цающий голубоватымъ свѣтомъ днскъ. Развѣ при такихъ условіяхъ полярныя 
страны и цѣпн высокихъ горъ не представятся намъ также ослѣнительно белы
ми въ тотъ моментъ, когда онѣ отражаютъ солнечные лучи? И, наконецъ, развѣ 
не разсыатриваютъ полярный области Марса, какъ снѣжныя или ледянын пло
щади? Почему же такое толкованіе оказывается неумѣстнымъ но отноіпенію къ 
бѣлымъ участкам!, поверхности луны?

Луна есть бѣдное воздѵхомъ небесное тѣло. Отсюда вытекаетъ, что на лунѣ 
не можетъ быть такихъ болынихъ скопленій воды, какъ наши океаны и озера, 
но изъ этого никоимъ образомъ нельзя сдѣлать того вывода, что вода не мо
жетъ встрѣчаться тамъ въ формѣ инея, снѣга или льда. Съ этимъ вполне 
согласуются и климатическія условія, царящія на поверхности луны. Такъ какъ 
количество теплоты, посылаемой къ намъ луной, чрезвычайно мало, то и темпе
ратура самой луны не можетъ быть столь велика, какъ предполагали прежніе 
астрономы, даже когда луна непосредственно нагрѣвается солнечными лучами. 
Данныя всѣхъ новѣйшихъ изслѣдованій согласны въ томъ. что температура на 
лунѣ, какъ въ области полюсокъ, такъ и въ экваторіальныхъ странахъ. должн3 
быть очень незначительной. Прп фнзическихъ опредѣленіяхъ столь малы.хъ не 
личинъ нельзя, конечно, ожидать точныхъ данныхъ.

По Ланглею, работы котораго съ его баромстромъ заслуживаютъ велн- 
•чаншаго довѣрія, температура участковъ лунной поверхности, вполне освѣщаемыхъ 
солнечными лучами, едва достнгаетъ 15" Д., тогда какъ средняя температура не 
превышаетъ нуля. Къ такимъ же выводам!, пришли Юнгъ, Робертъ Валль и дрѵгіе.

Въ теченіе долгой лунной ночи, которая, какъ извѣстио, продолжается почти 
14 земныхъ дней, температура падаетъ настолько низко, какъ это никогда не наблю
дается на землѣ, даже въ самыхъ холодныхъ полярныхъ странахъ. Слѣдовательно, 
если еще есть вода на лунѣ, то она можетъ быть во всякомъ другомъ, но 
только не въ жндкомъ состояніи. Изъ дальнѣйшаго мы увидпмъ, что но нѣко- 
торымъ новымъ наблюденіямъ существованіе глетчеровъ и снѣжныхъ полей на 
лѵнѣ въ высшей степени вѣроятно. Когда эти снѣжныя или ледянын массы 
подвергаются дѣйствію полѵденныхъ лучей солнца, то часть нхъ, въ виду крайне 
ннчтожнаго воздушнаго давленін, тотчасъ же обращается въ пары. Это-то и могло быть 
причиной тѣхъ паровъ итумановъ, которые въ нзвѣстные моменты наблюдали на 
лѵнѣ. Отъ этого игпаренія, быть можетъ, зависптъ, и замеченное Пиккериномъ 
при его наблюденіяхъ на Ямайкѣ измѣненіе бѣлыхъ нятенъ. Очень большое число 
малыхъ кратеровъ, пишетъ этотъ астрономъ, окружено какой-то бѣлой оболочкой,
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которая, будучи освѣщена солнцемъ, становится блестящей. -Иу же бѣлую обо
лочку можно видѣть также на краяхъ болынихъ кратеровъ и иногда на нѣко- 
торыхъ высокихт. вершинахъ лунныхъ горъ. Контрастъ между этими ослѣпи- 
тельно-бѣлыми и мерцающими желтоватымъ свѣтомъ частями лунной поверности 
выступаетъ на фотографическнхъ снимкахъ луны еще рѣзче и яснѣе, чѣмъ въ 
томъ случаѣ. когда ихъ просто разсматриваютъ въ телесконъ. Кромѣ этихъ 
чрезвычайно блестящихъ ѵчастковъ, попадаются и менѣе яркіе, имѣющіе 
своебразный характеръ. Во время первыхъ 24 часовъ непосредственно за восхо- 
домъ солнца эти мѣста совершенно незамѣтны; затѣмъ они постепенно дѣлаются 
замѣтными по мѣрѣ того, какъ поднимается солнце, и черезъ 48 часовъ ихъ 
можно различить совершенно явственно. Въ дальнѣйшемъ теченіи луннаго дня 
они снова дѣлаются малозамѣтными, чтобы окончательно исчезнуть незадолго 
передъ закатомъ. Эти «только частью свѣтлыя» мѣста, какъ выражается Пик- 
керингь, встрѣчаются на плоскогоріяхъ внутри большинства огромныхъ кратеровъ 
и на склонахъ горъ. Это въ высшей степени странное явленіе объясняется во 
всякомъ случаѣ длинными блестящими полосами, направляющимся отъ одного 
какого-нибудь болѣе значительная кратера во всѣ стороны, часто на сотни миль. 
Всѣ эти частью свѣтлые участки на поверхности луны нредставляютъ по ГІик- 
керингу, такія мѣста, которыя лишь отчасти, и то въ болѣе глубокихъ своихъ 
частяхъ покрыты этой проблематической бѣлой оболочкой, покрывающей глав
ным!, образомъ рвы и разіцлины, такъ что она дѣлается замѣтной только при 
болѣе высокомъ солнцестояніи. Но и очень ярко освѣіценныя, блестящія вершины 
горъ замѣчательны во многихъ отношеніяѵь. Нѣкоторыя нзъ этихъ вершит, 
еще и тогда сіяютъ бѣлымъ свѣтомъ, когда солнце уже нѣсколько часовъ зака
тилось. Многія альпійскія вершины и еще больше Аппенинскія часто имѣютъ 
такой видъ, какъ будто свѣтлякн освѣщають глубокій мракъ лунной ночи.

Изъ чего состоитъ эта блестящая бѣлая матерія? не есть ли особаго вида, 
горная порода? Но въ такомъ случаѣ одна и та же гора въ болѣе высокихъ и 
болѣе низкихъ своихъ отдѣлахъ должна была состоять изъ различныхъ породъ!

Одинъ англійскій ученый, кажется, Рангардъ, уясе много лѣтъ тому назадъ 
указалъ на безмысленность предноложенія, будто вершины лунныхъ горъ состоять 
изъ другого матеріала, чѣмъ склоны и подошва тѣхъ же горъ. Уже то обсто
ятельство, что бѣлая субстанція большею частью встрѣчается въ полярныхъ обла
стях!, луны, на высокихъ горпыхъ вершинахъ или на краяхъ кратеровъ, позво
ляете думать, какъ удачно замѣчаетъ проф. ІІиккерннгъ, что здѣсь идете рѣчі. 
о покрытыхъ снѣгомъ или инеемъ мѣстахъ. Наиболѣе нѣскимъ доказательством!, 
вѣрности этого мнѣпія является много разъ отмѣченный ІІнккерпнгомъ фактъ. 
что отдѣльныя бѣлыя плоскости мѣняютъ свой видъ, смотря по высотѣ стоянія 
солнца. И уже упомянутое бѣлое пятно, отмѣченное ІІІретеромъ, изменяется, 
какъ нъ интенсивности, такъ и въ своей величинѣ. Эго пятно, сообразно сте
пени освѣщенія его солнцемъ, то увеличивается, то уменьшается, какъ это было 
замѣчено и на полюсахъ Марса въ теченіе четырехъ времепъ года этой планеты. 
ІІиккерингь указываете далѣе подобный же явлонія на Albufed’t ,  гдѣ покрытая
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бѣлой субстанціей площадь севершенно исчезаетъ къ ближайшему новолунію. или 
на Censorium’t ,  гдѣ бѣлое пятно остается вндимымъ до заката солнца.

Возможно, что въ прошедшія эпохи всѣ углубленія и ущелья были напол
нены этой непзвѣстной субстанціей и только позже высохли. Благодаря боль- 
шимъ колебаніямъ температуры, эти ущелья еще болѣе расширились; этиыъ объ
ясняется какъ бы изрытый видъ поверхности луны, эти рвы и ущелья, сплошь 
покрывающіе ее. Поэтому можно допустить, что находящаяся еще теиерь въ 
вндѣ плотныхъ аггрегатовъ вода со временемъ совершенно испарится.

Итакъ, современемъ покрытия бѣлой субстанціей площади станутъ все 
меньше и меньше Такія измѣненія происходили указаннымъ способомъ и въ 
историческое время. Внутри кратера W erner, въ сѣверной его части, находится 
площадь почти въ э англ. квадратныѵь миль, какъ самый блестяіцій пунктъ 
на лунѣ. Дѣйсгвительно, во времена Медлера эта площадь была самыыъ яркимъ 
мѣстомъ на поверхности луны. Не то теперь: на лупѣ имѣется масса свѣтлыхъ 
нѵнктовъ, которые значительно ярче указаннаго мѣста на W erner’t .

На основанін работъ Пнккеринга, мы можемъ пока согласиться съ тѣмъ 
взглядомъ. что, хотя круговорота воды па лунѣ существенно отличается отъ 
нашего, отдѣльные участки луны можно сравнить съ нашими покрытыми снѣ- 
гомъ и глетчерами областями. Спрашивается теперь, въ состояніи ли незначитель
ная влажность и теплота въ связи съ разрѣженной атмосферой поддерживать 
органическую жизнь, какъ это утверждали многіе изслѣдователи, и въ числѣ 
ихъ Нейсонъ н Пиккерингъ. По этому вопросу ведется споръ, въ сущности, съ 
того времени, какъ человѣкъ вообще сталь задумываться надъ явленіями при
роды. Конечно, различіе между луной и землей столь велико, что о сходствѣ 
земныхъ организмовъ съ таковыми же на лунѣ не можетъ быть и рѣчп Но 
разъ въ лунной атмосферѣ, какъ говорить Пнккерпнгъ, содержатся водяные пары 
то нельзя считать абсолютно невозможпымъ присутствіе тамъ организмовъ.

Нѣкоторыя плоскости внутри кратеровъ даютъ нзмѣненія въ свѣтѣ, кото
рыя можно понять только при условіи наличности свѣтопоглощающей поверхно
сти. Здѣсь идетъ рѣчь о покрытыхъ либо водой, либо растеніями участкахъ. 
Но, какъ мы уже видѣлн, вода на лунѣ не находится въ жидкомъ состояніи, 
остается, слѣдовательно, второе предположеніе, а именно, что это покрытыя 
растенінми площади.— Однимъ изъ замѣчательиыхъ прпмѣровъ такого рода коле- 
баній въ силѣ свѣта можетъ служить легко видимый н въ обыкновенномъ теле- 
сконѣ циркъ ІІлатонъ, который даже наводитъ на мысль о какпхъ-то вулканиче- 
скаго характера измѣненіяхъ. При восходѣ солнца Платонъ нпчѣмъ не отличается 
отъ нодобныхъ ему образованій на лунѣ. Онъ представляетъ овальное темное 
пятно, вначалѣ равномѣрно проясняющееся при болѣе высокомъ стоянін солнца. 
Можно было бы думать, что, когда солнце достигнетъ самаго высокаго пункта 
на нѳбѣ, т. е. въ цолнолуніе, циркъ Платона будетъ самымъ яркимъ, но этого 
какъ разъ мы и не наблюдаемъ. Подъ растущнмъ вліяніемъ солнечныхъ лучей 
Платонъ постепенно затемняется, и во время полнолунія онъ представляется са- 
мымъ темнымъ пятномъ на всей поверхности луны.

„Вѣстникъ Знанія".  8
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Не подлежать сомнѣнію, что такое своеобразное измѣненіе кратера зави
сите не отъ свѣтовыхъ лучей, а отъ тепловыхъ. Действительно, могутъ ли на 
лунѣ быть растенія, которыя въ теченіе луннаго дня, болѣе продолжптельиаго, 
конечно, чѣмъ нашъ день, внезапно, появлялись бы, а во время лунной ночи 
такъ же внезапно исчезали? 1’азборъ такой гипотезы завелъ бы насъ слишкомъ 
далеко. Одпо лишь можно считать твердо установленным!.: такое измѣненіе свѣта 
на кратерѣ Plato, когда при закатѣ солнца свѣтовыя колебанія на немъ прямо 
противоположны тому, что можно было ожидать, не можетъ быть всецѣло объ
яснено свѣтовыми пли тѣневыми эффектами.

Такого же характера наблюденіемъ мы обязаны въ новѣйшее время талант- 
ливымъ авторамъ Парижскаго луннаго атласа, Леви и Пюизэ. Недалеко отъ 
Mare Crisium находится ѵчастокъ, называемый «Струве», который при приб
лижена новолунія является самымъ яркнмъ мѣстомъ во всемъ окрѵжающеыі. 
его районѣ. Въ ято время онъ имѣетъ форму ящерицы и почти совсѣмъ не 
похожъ на рисунокь. который можно найти въ знаменитой «Каргѣ лунныхъ 
горъ» Шмидта или на XXVIII табл. Парижскаго луннаго атласа. Это заставило 
обонхъ вышеназванныхъ ученыхъ снять цѣлый рядъ фотографій (10) «Струве», 
полученпыхъ при самыхъ различныхъ фазахъ лупы. Эти изолѣдованш привели 
обопхъ астрономовъ къ заключенію, что площадь «Струве» подвергается замѣ- 
чательнымъ измѣненіямъ. Когда солнце восходитъ надъ горизонтомъ, это пятно на 
поверхности луны начинаетъ увеличиваться въ сторону, обращенную къ солнцу; 
самая темная часть пятна передвигается по тому же направлепію.

Если бы сила свѣта измѣннлась нропорціоналып падающнмъ лучамъ, то 
пмѣло бы мѣсто какъ разъ обратное явленіе. Оба французских!, изслѣдователя 
не даютъ никакого объясненія этому явлѳнію; они лишь указываюсь, что нужно 
лучше изучать такого рода явленія, такъ какъ они указываюсь на дѣйствитель- 
ныя измѣненія лунной поверхности, видъ которой пзмѣняется подъ взіяніемъ 
продолжительна™ дѣйствія лучей.

Пиккерингъ еще съ 1893 года, когда онъ производил!, паблюденія въ Аге- 
quipa, усердно занимался разрѣшеніемъ этого протнворѣчія, которое онъ еще 
ѵсерднѣе изучалъ на островѣ Яманкѣ. И на многихъ другихъ объектах!, онъ 
наблюдалъ свѣтовыя нзмѣненія, на Franclin’t ,  затѣмъ на Atlas’t... Alpbons’ii 
и Riccioli. Общей отличительной чертой такого рода измѣпяющихся нятенъ 
является, по ІІиккерингу, бысгрое потсмнѣніе тотчасъ послѣ солнечнаго восхода, 
затѣмъ столь же быстрое прояснепіе при приблнженіи заката. При максимуме 
нотемнѣнія отдѣльныя пятна бываютъ то интенсивно чернаго цвѣта, то темно- 
сѣраго, а нныя свѣтло-сѣраго цвѣта. Вблизи экватора такія измѣненія длятся 
нѣсколько часовъ, а въ высшихъ селенографическихъ широтахъ нѣсколько дней. 
Такого характера пятна еще ни разу не наблюдались выше 55° сѣв. и южнѣе 
(І0° южной широты.

Уже тотъ фактъ, что на фотографнческнхъ снимкахъ луны различіе между 
свѣтоными и темными участками выступает!, такъ рѣзко, заставляетъ думать, 
что нѣкоторыя темныя мѣста на лунной поверхности сильно поглощаютъ свѣто- 
вые лучи. Уже старые пзслѣдователи, какъ, напр., пользующійся заслуженной
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нзвѣстностыо Уорренъ Дедарю и Секки, высказали тотъ взглядъ, что это своеоб
разное явленіе указываете на присутствіе покрытыхъ растеніяви площадей.

Заключеніе, къ которому приходите Никкерипгъ въ результатѣ своихъ наблю- 
деній, виолнѣ соотвѣтствуетъ всему до сихъ поръ сказанному нами. Измѣненія, 
которыя Пиккерингъ наблюдалъ на упомянутыхъ пятнахъ въ теченіе одного лун
наго оборота, должны, по его мнѣнію, зависѣть отъ дѣйствительныхъ измѣненій 
на поверхности лупы. Единственный способъ, говорить Пиккерингъ. вѣрно истол
ковать данное измѣненіе— это допустить существованіе на лунѣ живыхъ расте- 
ніеподобныхъ оргаинзмовъ, при чемъ они могутъ и не быть тождественны съ 
нагаимн растеніями.—Итакъ, нашъ считавшійся мертвымъ спутникъ является 
при свѣтѣ новѣйшнхъ изслѣдованін полнымъ измѣненій п интереснымъ міромъ. 
Луна представляете нѣчто бблыпее, чѣмъ нагроможденіе голыхъ скалъ, безжиз- 
неиныхъ кратеровъ, высохшихъ морей, напротивъ, она полна жизни. Когда 
изслѣдователн перестанутъ собирать безъ всякаго смысла только топографическій 
матеріалъ, а научатся регистрировать п слѣдить даже за малѣйшими и малоза- 
мѣтными нзмѣненіями, совершающимпся на поверхности луны, лишь тогда мы 
будемъ имѣть вѣрное объясненіе явленій лунной жизни, которая недвусмысленно 
проявляется во многихъ мѣстахъ.



Петръ Ильичъ Чайковскій.

Доцентъ //. Д. Верит теинг*).

и. и. чaUROeCRI U .
(По"поводу десятилѣтія со дня его смерти).

«Память дорогого свята, но 
истина выше всего намъ».

н .  Д. В.

Въ исторіи русской музыки только съ первой половины девятнадца
т а я  столѣтія начинается освобожденіе отъ иностраннаго ига, то стремле- 
ніе къ самобытности, которое, приблизительно, въ это же время одушѳвляетъ 
и русскую литературу и русскую живопись: только теперь русская пуб
лика можетъ противопоставить западнымъ гѳніямъ своихъ національныхъ. 
русскихъ поэтовъ, художииковъ, музыкантовъ. Къ блестящимъ пменамъ 
Пушкина, Иванова присоединяется не менѣе замѣчатедьное Михаила Ива-

*) Авторъ, бывіпій доцентъ берлинской консерваторіи, въ настоящее время 
чнтаетъ лекціи эстетики и исторін музыки въ ІІетербургѣ.

Высказываемые г. Бернштсйномъ взгляды на II. И. Чайковскаго не согла
суются съ нашимъ мнѣніемъ, но такъ какъ свои отличные отъ общепринятыхъ 
воззрѣній на значеніе поковнаго композитора авторъ старается мотивировать, и воз
можно, что кое-кто нзъ читателей найдетъ мнѣнія г. Бернштейна не безоснова
тельными, то мы не нашли возможным!, отказаться on, помѣщенія настоящей 
статьи. Редакція.
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новича Глинки —  создателя нашей русской оперы, открывшая намъ всю 
тайную ..прелесть нашихъ родныхъ мелодій. Каждая муза теперь и у насъ 
можетъ гордо выставить своего избранника, представляющая столько же 
божественнымъ дарованіемъ, сколько геніальнымъ чѵтьемъ свое родное 
искусство, такъ долго бывшее въ загонѣ. Мы не хотимъ, однако, сказать 
этимъ, что наши предки питали чисто татаро-монгольское презрѣніе къ 
искусству, что нодъ вліяніемъ домостроевскихъ воззрѣній. унаслѣдован- 
ныхъ еще со временъ «Стоглава», они признавали невинную нѣсенку 
свѣтскаго характера «бѣсовской забавой»: нѣтъ, напротивъ, Русь восем- 
надцатаго и девятнадцатаго столѣтій очень хорошо помнила завѣгы своего 
великаго реформатора Петра: можетъ быть, даже она чрѳзчуръ хорошо 
удержала въ памяти нѣкоторые изъ нихъ, если принимать въ расчетъ ея 
увлеченіе иностранщиной, ея прямо-таки кѵльтъ Запада. ІІеріодъ, о кото
ромъ мы говоримъ, это эпоха до Глинки и время, ближайшее за нимъ. 
время, которое не только не сумѣло по достоинству оцѣнить «Руслана», 
понять значеніе «Русалки», «Каменнаго гостя» Даргомыжская, но и пре
дало эти жемчужины русскаго искусства полному забвенію. Выгнала Глинку 
пзъ Россіи, къ негодованію всѣхъ истинныхъ знатоковъ музыки, ненавистная 
итальянщина, она виновата въ егопостыдномъ для нашего отечества упрѳвѣ: 
«отъ русской музыки, какъ отъ русской зимы, отказываюсь— драмы рус
ской не желаю — довольно повозился съ нею ■. Ея деспотизмъ продикто- 
валъ и другому великому представителю русская оперная жанра, его 
желчныя слова: «Я не заблуждаюсь,—  ппшетъ А. С. Даргомыжскій госиожѣ 
Кармалиной, —  артистическое положеніе мое въ Петербургѣ незавидно. 
Большинство нашихъ любителей музыки и газетныхъ писакъ не при- 
знаетъ во мнѣ вдохновеиія. Рутинный взглядъ ихъ ищетъ льстивыхъ для 
слуха мелодій, за которыми я не гонюсь. Я не намѣренъ снизводить для 
нихъ музыку для забавы. Хочу, чтобы звѵкъ прямо выражалъ слово. Хочу 
правды. Они этого понять не могутъ».

Но не вѣкъ отдѣляетъ насъ отъ знаменательнѣйшаго періода «бури 
и натиска» въ Россіи, отъ той замечательной эпохи умственная броженія, 
когда стремленіе къ національной самобытности наряду съ новыми идеями 
создало новые идеалы. Кригическій масштабъ, приложенный къ обыден 
нымъ формамъ, нашелъ ихъ тривіальными, и сознавшій себя окончательно 
народный духъ требовалъ другого выраженія для мыслей, которыя не 
могли быть переданы господствующим^ нынѣ устарѣвшимъ языкомъ.

«Могучая кучка» царитъ въ музыкѣ, «передвижники»в ластвуютъ въ 
нашей живописи.

Обѣ эти «четы» ярыхъ протестантовъ во имя чистой идеи невольно 
приводятъ намъ на намять извѣстный «Davidsbund» въ Германіи.

Музыкальное искусство въ сосѣднемъ намъ западномъ государствѣ 
въ тридцатыхъ годахъ девятнадцатаго столѣтія страдало тою же болѣзнью, 
что и у насъ въ Россіи: Россини былъ владыкой сцены, Герцъ, Гинтенъ, 
или, называя предметы ихъ именами, пошлая банальность, царила въ сало- 
нахъ А между тѣм'., Германія, дѣйствительно, пмѣла свое прошлое, ей 
принадлежали геніальныо корифеи музыки, и на страницахъ ея исторіи 
красовались имена, которыми могъ гордиться весь міръ. Назовемъ только 
Бетховена, Шуберта, Вебера, чтобъ дать хоть приблизительное понятіе о 
тимъ заблужденіи, въ которомъ находилась Германія. служа ндо.іамъ вмѣ- 
сто боговъ. Въ 1833 году въ Лейпцпгѣ по вечерамъ, какъ-то случайно, 
встрѣчаются нисколько молодыхъ людей музыканты, не ослѣплѳнные 
всеобщей страстью, съ искренной любовыо къ дорогому для нихъ искус-
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ству. Они-то II взяли на себя задачу открыть своимъ соотечественникамъ 
глаза, показать имъ нъ истинномъ свѣтѣ ихъ родныхъ художниковъ ме- 
лодіи. Незабвенное имя Р. Шумана неразрывно связано съ этоіі эпохоіі 
въ Германіи, имѣюіцей буквальное повтореніе у насъ въ Россіи нъ «мо
гучей кучкѣ» съ М. А. Балакиревымъ во главѣ. Національный девизъ 
Глинки, стремденіе къ правдѣ Даргомыжскаго, эти два стимула, усложнен
ные романтнзмомъ занадно-европейскихъ композиторовъ —  Берліоза, Шу
мана, Листа, Вагнера —  были взяты въ основу нашими піонерамн, къ 
которымъ принадлежали Кюи, Мусоргскій, Бородпнъ, Римскій-ІІореаковъ 
и отчасти —  Чагіковскііі. Однако, это-то «отчасти и выдѣляетъ Петра 
Ильича изъ среды тѣхъ кучкистовъ , которые именуютъ себя новой 
русской музыкальной школой».

Не мало интереса иредставляетъ прежде всего теорія Чайковскаго, 
для тѣхъ, чьи уши не въ состояніи постигнуть отличія, ставяшія 
Петра Ильича особнякомъ отъ другихъ современныхъ ему композиторовъ, 
кто не можетъ замѣтить уклоненія въ его мѵзыкальныхъ пріемахъ, а все- 
таки желаетъ знать тѣ руководящіе принципы, которые одушевляли ком
позитора въ его творчеств!;.

«Создаетъ музыку народъ, а мы художники только ее арранжи- 
руемъ», пишетъ Глинка. «Хочу, чтобы звукъ прямо выражалъ слово, хочу 
правды» говорить Даргомыжскій.

Теперь посмотримъ, какихъ взглядовъ на свою задачу придержи
вается Чайковскій. «Вопросъ о томъ, какъ слѣдуетъ писать оперы, я всегда 
разрѣшаю, разрѣіналъ и буду разрѣшать чрезвычайно просто. Ихъ слѣдуетъ 
писать (впрочемъ, точно такъ же, какъ и все остальное) такъ, какъ Богъ 
на душу положить. Я всегда стремился, какъ можно правдпвѣе, искрен- 
нѣе выразить музыкой то, что имѣлось въ текстѣ. Правдивость же и 
искренность не суть результаты умствованій, а непосредственный иродуктъ 
внутренняго чувства. Дабы это чувство было живое, теплое, я всегда ста
рался выбирать сюжеты, въ коихъ дѣйствуютъ настоящіе живые люди, 
чувствующіе такъ же, какъ и я». Эта исповѣдь, какъ нельзя лучше ха- 
рактеризируетъ достоинства и недостатки музыки Петра Ильича, имѣюіцей 
точкой опоры одно многообѣщающее «я» композитора, ибо это «я», вы
двинутое съ такой самоувѣренностью на первый планъ, оказывается при 
критичеекомъ анализѣ глубоко эклектическимъ. Придерживаясь добраго 
стараго правила —  Je mortuis nihil, nisi bene,—  обрисуемъ личность ком
позитора его же собственными словами: «Я нисколько не нрепятствовалъ 
вѣяніямъ духа времени вліять на меня. Я сознаю, что, не будь Вагнера, 
я бы писалъ иначе, допускаю, что даже и «кучкизмъ» (кружокъ Дарго- 
мыжскаго и Валакирева) сказывается въ моихъ оперпыхъ писаніяхъ; ве
роятно, и итальянская музыка, которую и страстно любилъ въ дѣтствѣ, 
и Глинка, котораго я обожалъ въ юности — сильно дѣйствовали на меня, 
не говоря уже про Моцарта».

И Моцартъ, и Глинка, и Даргомыжскій, и Балакирев!., равно какъ 
и Вагнеръ- представители совершенно новаго духа въ музыкѣ, создан- 
наго чистымъ вдохновеніемъ, идеальнымъ стремленіемъ къ лучшему, хотя 
иногда и ложному, (таковы, по нашему мнѣнію, напр, произведет» бай
рейтская маэстро). Они создали свою школу, тогда какъ школы Чайков
скаго исторія музыки не знаетъ, несмотря на всю изысканность обо
ж аемая публикой композитора.

Существуетъ пословица, что исторія критики— ис/горія заб.іужценій 
par excellence, и проф. Саккетти въ своей интересной статьѣ: <Основы
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музыкальной критики», черпая доводы изъ всѣхъ временъ и эпохъ, ста
рается доказать неосновательность и шаткость критическихъ упражненій 
гг. рецензентовъ. Первоначальное отношеніе публики и прессы къ обо
жаемому теперь И. И., еще разъ подтверждаетъ только что приведенные 
взгляды, но эта апелляціонная жалоба поданная на судъ потомства доказы
ваем  прямо противоположное. Соглашаясь съ мнѣніемъ Тэна, высказан- 
нымъ имъ въ «L’ideal dans Part», что «забвеніе есть приговоръ бездарно
сти, вѣчная память и блаяговѣніе есть та дань, которою человечество 
искупаетъ свое сначала столь несправедливое, обыкновенно, отношеніе 
къ геніальному новатору», мы нриходимъ къ заключепію, что Чайковскаго 
ждетъ безсмертіе а 1а Верстовскій и ІІ°. «Я» Чайковскаго, сколь интересенъ 
онъ самъ бы ни былъ, какъ личность, въ области звуковъ не иредста- 
вляетъ собою особаго мірка, гдѣ царитъ геній вдохновенная поэта.. Во 
вдохновеніи, этой необходимой сопутницѣ всякаго истинная художника, 
онъ не нуждается,— оно, по мѣрѣ надобности является къ нему но пер
вому требованію. ибо, но его мнѣнію, «вдохновеніе такая гостья, ко
торая не любить посѣщать лѣнивыхъ. Она является къ тѣмъ, кто ири- 
зываетъ ее?» Такой взглядъ на святую задачу, безъ церемоніи обратившій 
творческій процессъ въ машинною автоматическую фабрикацію, и сдѣ- 
лалъ изъ Чайковскаго то, чѣмъ онъ въ сущности и былъ: талантли
в а я , рутинная ремесленника. Онъ имѣетъ свой стиль, свою особенную 
форму, въ которыхъ и проявляетъ свое «я», болѣе чѣмъ кто-либо другой ра
дуясь имъ,— и онъ оправдываетъ изреченіе Бюффона: le style c’est l’homme, 
переведенное Гайдномъ на музыкальный жаргонъ словами: «стиль музы
канта есть онъ самъ». Да, Чайковскій, какъ никто изъ совреиенныхъ ему 
соотечественныхь композиторовъ, умѣлъ льстить слуху массы; исключая 
его, никто не любезничалъ такъ своими сладкозвучными мотивами на 
итальяно-французо-нѣмецкій ладъ, какъ онъ- этотъ герой нашего вре
мени, распѣвающій романтически-мелапхолическія мелодін прошлыхъ, но 
все еще не изжитыхъ вѣковъ.

На Западѣ Петра Ильича величаютъ «русскимъ Бетховеномъ», не 
вдумываясь въ то умаленіе, которому этимъ сравненіемъ нодвергаютъ 
Чайковская. Далеко нашему граціозному композитору до могучая нѣмец- 
каго титана, до этого музыканта-философа, характеристика котораго 
прекрасно укладывается въ глубокомысленно остроумномъ каламбурѣ Ри
харда Вагнера: «Wie ein zweiter Prometheus, der aus Thon Menschen 
bildete, hatte Beethoven sie aus T on zu bilden gesucht .

Ко всѣмъ произведеніямъ Чаііковская, какъ нельзя лучше, подойдетъ 
эпиграфъ—  отъ сердца къ сердцу»; но этотъ эпиграфъ ни въ коемъ случаѣ 
не характеренъ для Бетховена, безподобная музыканта-психолога, съ его 
ве.іичавымъ нравственнымъ обликомъ, требующим! каждой своей нотой 
свободы, свободы не только мысли, но и каждому біенію пульса. Про- 
крустъ долженъ былъ бы изувѣчить Чайковскаго до неузнаваемости, 
если бы ему пришлось уложить нашего композитора на ложе Бетховена. 
Несоизмѣримая бездна, лежащая между этими двумя композиторами, ни
сколько не уменьшается при сравненіи ихъ личностей и міровоззрѣній. 
Умственный кругозоръ нашего лирика-физіолога одинъ нзъ его близ- 
кихъ друзей, проф. Ларошъ, обрнсовываетъ въ такихъ выраженіяхъ: 

Собственно къ философскому мышленію я доля  не замѣчалъ у него (у  
Чайковскаго) охоты. Можетъ быть, ему просто не доставало досуга или, 
вѣрнѣе, свободы отъ поглощавшихъ его композиторскихъ работъ. Только 
въ послѣдніе годы,— какъ мнѣ кажется, подъ вліяніемъ Льва Толстого,
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котораго онъ чрезвычайно любилъ,— онъ поч\вствовалъ влечеиіе къ фило- 
софіи и. между прочимъ, читалъ «Этику» Спинозы. Читать коекакъ со- 
всѣмъ на него не походило: нѣтъ сомнѣнія, что и къ Спинозѣ онъ отно
сился съ полнымъ вниманіемъ, и, слѣдовательно, и сознаніемъ. Сравни
тельно съ русскимъ человѣкомъ средней руки, человѣкомъ такъ назы- 
ваемаго «университетскаго образованія», II. И. былъ настоящій профес- 
соръ философіи, хотя я вовсе не желаю сказать, чтобъ онъ, внѣ этого 
сравненія, безусловно заслуживалъ такой титу.іъ». Но что эготъ профес- 
соръ философіи на ряд)Чъ тѣмн грандіозными мыслями и идеями, которыя 
насъ на каждомъ шагу поражаютъ у Бетховена?! Иослѣдній вполнѣ по- 
стигъ теоріи Канта и ІІІопенгауера, охотно занимался философіей и на 
нисьменномъ его столѣ стояла символомъ его ре.іигіознаго міровоззрѣнія 
такая надпись: «Я есмь всё, что было и что будетъ: ни одинъ смертный 
не прииоднялъ моей завѣсы». «Онъ единственный въ самомъ себѣ, и въ 
этомъ единственномъ существуютъ всѣ вещи». «Я» Бетховена, действи
тельно, создало искусство, неразрывно связанное съ его личностью, основан
ное на его высокой нравственности. Его музыка— мелодія, для которой все
ленная служить текстомъ. Что современники Бетховена не поняли его, эти 
легко объясняется той недосягаемостью геніевъ для массы; если говорить сло
вами Шопенгауэра— свѣтозарное сіяніе ихъ (геніевъ) требуетъ подчасъ 
цѣлаго ряда лѣтъ для того, чтобы оно доходило до обитателей земли У 
Чайковскаго, однако, первоначальный неуспѣхъ зависѣ.іъ просто отъ сла
бости его произведеній, не обнаруживающпхъ ничего, кромѣ чрезмѣрпой 
любви къ музыкѣ и печальной скромности дарованій, или, какъ говорятъ 
нѣмцы, здѣсь было налицо „ein grosses W ollen, jedoch impotentes 
Können“ *).

II. И. родился 25 апрѣля 184Ü г., на Ііоткинскомъ заводѣ, ьъ Вят
ской губерніи и уже мальчнкомъ проявилъ болыпія музыкальный способно
сти и наклонности. Фанни Дурбахъ, его воспитательница, которая прибыла 
къ Чайковскимъ, когда Петру Ильичу было 4 1І-г года: даетъ о немълучшій 
отзывъ и въ письмѣ къ нѣмецкому біографу П. II.— проф. Ивану Кнорру—  
трогательными штрихами обрисовываетъ образъ своего бывшаго ученика.

Pendant т а  longue Carriere d’institutrice je n’ai pas rencontre un plus noble 
enfant et cependant ce n’est que pendant quatre ans que j’ai eu le bonheur 
de l’avoir pour ёіёѵе!»

На шестомъ году его стали обучать фортеніанной игрѣ, по его пре
подавательница, какая то Марія Марковна Лонгинова. врядъ ли могла 
очень в.ііять на музыкальное развигіе многообѣщающаго талантливая 
мальчика. Карьера музыканта въ тѣ времена, когда у насъ даже не было 
консерваторіи. не заключала въ себѣ ничего соблазнительная, а поэтому 
и нѣтъ ничего странная, что, несмотря на способности маленькая Петра, 
его па десятомъ я д у  онредѣлили въ Училище ІІравовѣдѣнія, гдѣ учились 
многіе изъ нашихъ выдающихся музыкальныхъ дѣятелей, какъ Глинка, 
Оѣровъ, Стасовъ и многіе другіе. Заведеніе эго состояло подъ покрови- 
тельствомъ принца Ольденбургская, большого поклонника музыки, и му
зыкальная атмосфера, хотя и итальянская, господствовавшая въ Петер
б у р г , доставила будущему композитору довольно наслажденігі Титуляр-

*) «Ты помнишь, какъ забившись въ «музыкальной»,
Забывъ училища и міръ,
Мечтали мы о славѣ идеальной.
Искусство было нашъ кумнръ,
И жизнь для насъ была обвѣяна мечтами».
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нымъ совѣтникомъ онъ въ 1859 г. окончилъ училище и поступилъ на 
службу; но обстоятельства или судьба сдѣлали свое, и ІІетръ Ильичъ, 
бравшій еще во время ѵчебныхъ занятій уроки на рояли у выдающаяся 
тогда педагога Рудольфа Киндингера, промѣнялъ теперь опредѣленное на 
неизвѣстное и поступить въ только что открытые музыкальные классы, 
состоявшіе въ вѣдѣніи Русскаго Музыкальная Общества. Потомъ въ 
1862 г. онъ записался ученикомъ консерваторіи (классъ Зарембы по контра
пункту), а чрезъ три года, въ 1865 году получилъ днпломъ свободная ху
дожника и серебряную медаль за сочиненную имъ кантату на шиллеров- 
скій текстъ «Къ радости». Это произведете не возбудило особыхъ симпатій 
къ автору, напротивъ того, даже Антонъ Рубинштейнъ, директоръ консерва- 
торіи и учитель его съ 1863 г. по инструментовкѣ считалъ его столь же сла- 
бымъ. какъ и тогдашній критикъ С.-Петерб. Вѣдомостей», Ц. А. Кюи. 
Отношеніе послѣдняго къ Чайковском) «антикучкисты» желаютъ, однако, 
объяснить стремленіемъ критика умалить значеніе только что народив
шейся у насъ коясерваторіи. По мнѣнію ихъ, Кюи хотѣлось выместить 
свою безсильную злобу», а потому только досталось-де и молодому компози
тору. Объ этой кантатѣ г. Кюи далъ слѣдующій отзывъ: Консерваторскій 
композиторъ. г. Чайковскій, совсѣмъ плохъ. Правда, что е я  сочиненіе 
(кантата) написано въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ: но заказу, 
къ данному сроку, на данную тему и при соблюденіи извѣстныхъ формъ. 
Но все-таки, если бы у него было дарованіе, то оно хоть гдѣ-нибудь 
прорвало бы консерваторскія оковы. Чтобы не говорить много о г. Чай- 
ковскомъ, скажу только, что гг. Рейнтагеры и Фолькманы несказанно бы 
образовались е я  кантатѣ и воскликнули бы съ восторіомъ— нашего полку 
прибыло». Мало, очень мало поощряющая въ этой рецензіи для начи
нающ ая композитора, но не лучшая доля выпала Чайковскому со стороны 
Рубинштейна при иервомъ его еимфоническомъ опытѣ, въ 1874 г. по 
поводу второго струнная квартета, не говоря уже о той невѣроятной ре- 
цензіи, который удостоился скрипичный D-дурный концертъ отъ вѣнскаго 
критика Ганслика.

«Знатокъ въ изящномъ простое цѣнитъ,— что вычурно—-по сердцу лишь 
толпѣ»; этими словами Гете мы можемъ вывести читателя съ тернистая  
пути на дорогу, осыпанную для Чайковскаго розами и лаврами. ІІетръ Иль- 
ичъ, которому мы дали эпитетъ лирика-физіолога, пожинавшій наибольшую 
популярность своими операми, а дѣйствительнуЮ славу своими инструмен
тальными ироизведеніямп— начиная съ трю и кончая еимфоніями, въ е я  
самыхъ извѣстныхъ сочиненінхъ болѣе всего заигрываетъ съ той толпой, 
которой, что «вычурно— по сердцу». Не будучи въ состояніи съ самаго на
чала найти путеводную нить, впослѣдствіи сразу проведшую его чрезъ 
лабириитъ смѵщающихъ е я  вліяній къ своему собственному «я», онъ 
кокетннчаетъ съ публикой своими задушевными мелодіямп, и толпа, не 
понимающая, что все это фальшь, обманъ, ухаживаетъ за нимъ. очаро
ванная до безумія. Манерность мннорныхъ настроеній Петра Ильича, при

Такъ воеиѣваетъ Апухтинъ въ одномъ стихотвореніи, посвященномъ Чайков
скому, грезы, которыя еще на школьной скамьѣ волновали ихъ души, и предсказы- 
ваетъ (правда, заднимъ числомъ) этой въ то время маленькой знаменитости, кумиру 
училищнаго музыкальнаго кружка, ту свѣтлую будущность, которая впослѣдствіи 
выпала на долю композитора. Нужно, однако, прибавить что хотя II. И. еще съ 
ранняго дѣтства обладалъ безспорнымъ музыкальиымъ талантомъ, тѣмъ не менѣе, 
дарованія его не были столь блестящи, чтобы соотвѣтствовать тѣмъ громаднымъ ху
дожественным!, задачамъ, которыя, какъ мы увидимъ далѣе, онъ задавалъ себѣ для 
разрѣшенія.
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изображеніи которыхъ онъ умѣлъ быть увлекательнымъ, интереснылъ, 
стиль его, плѣняющій, обезоруживающій массу, его сердечная искренность 
въ лирическихъ моментахъ, всѣ эти ѳлементы притягивающіе большинство 
меломанонъ, это-то и вызвало оппозицію и порицаніе со стороны тѣхъ, 
кто, действительно, въ нзяіцномъ простое цѣнитъ». 1!сѣ оттѣнки лири
ческихъ моментовъ отъ тихаго мочтанія до бурнаго желанія. вся богатая 
гамма настроѳнія человѣческой личности пе[ вдается имъ удивительно, такими 
мѣткими штрихами, которые ігь концѣ концовъ и норождаютъ манерность. 
«Это щемящее и горькое чувство, безъ всякаго сомнѣнія, повредитъ опе- 
рамъ Чайковскаго въ будущемъ, наложить на нихъ печать устарѣлости и 
скуки; въ настоящемъ же произошло дѣйствіе обратное. Минорность на- 
строенія пришлась, какъ нельзя болѣе, но вкусу пуб.іикѣ >. (Г. Ларошъ). 
И на долю поэтическаго меланхолика съ его нѣжными вздохами, тоску
ющими грезами, который насъ на крыльяхъ упоенья уносить далеко, 
далеко въ страну мечтаній, выпала дань, должная ему, какъ пѣвцу мод
ной міровой скорби, какъ представителю мелодистовъ господствующая 
байронизма сороковыхъ годовъ.

«И горько плачу я,—и днссонансъ мученья
Врывается въ гармонію мою».

Ыелодіи Петра Ильича, дивныя своею нѣгой, чудныя своимъ обаяніемъ, 
ловятъ слушателя, какъ на удочку. Ему эти мотивы кажутся с т а в 
шими изъ другого міра. Но погоня нашего композитора за дешевыми 
эффектами давно заклеймена беспристрастной, художественной критикой, 
его желаніе угодить грубому, невзыскательному вкусу массы отмѣчено 
впервые не у насъ, и на характер], вульгарности его мелодіи, вызываемый 
стремленіемъ набить себѣ цѣну на музыкальномъ рынвѣ впервые указы
вается не нами.

Нѣкій панегиристъ Чайковскаго слагаетъ ему такого рода славословіе: 
«Нося космопотитическій, если такъ можно выразиться, характеръ, его 
инструментальная музыка въ то же время обличаетъ въ авторѣ русскаго 
человѣка; перенесенная въ каг.ую угодно страну, его музыка вездѣ и 
всегда понравится; но чуткое ухо всегда сумѣетъ отличить въ ней нѣчто 
оригинальное, что составляетъ особенность почти всякаго русскаго компо
зитора».

Однако, этотъ гимнъ, гимнъ странная рода! Русская пѣ сня- русская 
мелодія не знаетъ себѣ подобной вт. мірѣ. Она наша, коренится въ насъ 
и вся чувствуется только нами, хотя она своею типичной прелестью очаро- 
вываетъ и иностранцевъ. Русскій комнозиторъ, чтобы быть нризнапнымъ и 
великимъ. не обязанъ исключительно разрабатывать націоналыіые сюжеты. 
Кюи принадлежитъ намъ не менѣе, чѣмъ Рнмскій-Корсаковъ, Бородинъ или 
Мѵсоргскій, мы любимъ его и цѣннмъ не менѣе, чѣмъ ихъ. Мы далеки отъ 
мысли ставить Чайковскому въ укоръ, его космополитизму мы не хотимъ 
упрекаті. его за отсутствіе напіональной исключительности, но мы не мо
жемъ обойти молчаніемъ ту незаслуженную реиутацію, котороіі онъ поль
зуется, какъ глубоко рѵссскій комнозиторъ. «Однако, онъ любилъ боярскіе 
кафтаны, сарафаны, кокошники, даже пляски въ присядку. Въ восьмидеся- 
тыхъ годахъ онъ однажды сказалъ мпѣ (Ларошу), что ему просто смѣшной 
кажется опера, раснѣваемая русскими артистами въ Россіи при русской пуб
лике, когда дѣйствуюіція лица именуютъ себя Джанбаттиета, Меркуціо или 
Брабанціо». Но, разсматривая съ этой стороны онеры 11. П., мы должны зая
вить, что, несмотря на все же.іаніе Чайковская быть націоналыіымъ, онъ 
только до нѣкоторой степени и только въ рѣдкихъ случаяхъ осуществлястъ
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свое стремленіе къ иравдѣ въ звукахъ. Сила драматизма, яркость народнаго 
колорита, оригинальность декламаціи (качества, поражающія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ плѣняющія насъ въ «ІІсковитянкѣ» Римская-Корсакова (1873) или 
въ «Борисѣ Годуновѣ» Мусоргскаго (1 874), не говоря уже о Глинкѣ, только 
случайный свѣтлыя минуты у Чайковскаго, которыя онъ въ болынинетвѣ 
случаевъ нриноситъ въ жертву Молоху сентиментальничаніяили кислосладкаго 
пошлозвучія. Для оиернаго композитора недостаточно одного таланта, ему 
нуженъ двойной— онъ долженъ быть не только музыкантомъ, но и драма- 
тургомъ, а такихъ исторія нашего искусства знаетъ очень немного Моцартъ. 
Глюкъ, Ыейерберъ и, несмотря на все мое неиониманіе вагнеровская 
„прогресса” , и этотъ „байретецъ“, еще могутъ считаться представителям» 
того жанра, на которомъ Чайковскій истоіцилъ свои силы, и гдѣ онъ, 
однако, пріобрѣлъ свою манерность, перенесенную имъ и въ другія сферы 
его творчества.

Брамсъ, действительно, является олицетвореніемъ нѣмедкаго духа въ 
звукахъ, Сенсъ-Сансъ представитель французской музыки, но Чайковскій 
далеко не то воплощеніе нашей действительной народности, за что прини- 
маютъ его за границею. Правда, что несравненно чаще другихъ русскихъ 
композиторовъ, Нетръ Ильичъ пользуется русскими народными мотивами, 
что онъ болѣе другихъ желаетъ быть тТ.мъ, что онъ не. есть. Однако, его 
музыка не звуковой рефлекторъ нашего времени, онъ не то, что Толстой 
или Горькій въ литературѣ, не то, что Антокольскій въ скулыітурѣ, но 
Петръ Ильичъ правдивое отраженіе нашего лживаго общественная строя, 
еодѣйствуюіцая его пониманію и успѣху. Тамъ, где сентиментальничаютъ 
по-итальянски, кокетничаютъ по-французски, философствуютъ по-нѣмецки. 
словомъ, гдѣ щеголяютъ въ чужомъ костюме,тамъ Чайковскій на своемъ 
мѣстѣ, тамъ и понятно его обожаніе. Но тотъ, кто любить Глинку, кто 
проникнуть насквозь твореніямп Пушкина, кто истинно русскій, тотъ 
нрп всемъ своемъ преклоненіи, при всемъ ѵваженіи передъ круппымъ та- 
лантомъ Петра Нльича, не можетъ поставить его наряду съ названными 
кумирами. Тогда нредпочитаютъ „musique pour les cocbers" Глинки и 
горюють о теперешнемъ віладычествѣ соблазняющей толпу лжи, искони 
вѣковъ бросающей массѣ пыль въ глаза. Пн съ какими другими оперными 
произведеніямн русскихъ композиторовъ не сдѣлали столько опытовъ до
биться успѣха за границею, какъ съ оперными твореніями Петра Ильича, 
и не по газетнымъ свѣдѣніямъ, а лично мнѣ неоднократно приходилось 
убѣждаться, какъ напрасны эти старанія, дискредитируюіція только нашу 
русскую музыку вообще.

Характерныя черты русской нащональности издавна во всемъ пора- 
жаютъ пностранцевъ, и наши мелодіи плѣняюіъ ихъ той оригинальностью, 
которая свойственна всему неиспорченному мутнымъ потокомъ времени. 
Но эта своеобразность лишь поражаетъ, удпвляетъ чужестранца, тогда какъ 
вся прелесть, скрытая въ нашихъ пѣсняхъ не можетъ быть доступна ему 
Поэтому Мсриме, расхваливая въ, «R evue de Paris», (une annee en R ussie, 
lettres ecrites de Mouscou en 1 8 4 0 j «Жизнь за царя», лучшую дань отдалъ 
пашей первой націоналышй оперѣ „Н есм от ря н а  т о , что я пностра- 
нецъ— пишетъ Мериме— я никогда не могъ присутствовать при предста- 
вленіи этой оперы безъ самаго живого чувства волненія“. Онъ чувствѵеіъ 
божественную геніалыюсть нашего отечественная пѣвца, пнетинктъ ддк- 
тѵетъ, ему что «еслибы послѣдній русскій крестьяиинъ могь перенестись изъ 
своей избы въ театръ, онъ былъ бы взволнованъ до самой глубины сердца», 
или, говоря словами Глинки, этотъ мужикъ, дѣйствительно, былъ бы у
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себя дома. Но то, что очаровываетъ насъ, чѣмъ мы дорожимъ въ ироиз- 
веденія.хъ Глинки и его нослѣдователей, что, однако, никогда по заслугамъ 
не можетъ быть оцѣнено чужими, лишаетъ наши націоналыіыя оперы 
возможности полн го успѣха за границею Съ другой стороны, псевдоко- 
лоритъ обусловливаем съ художественной точкой зрѣнія фіаско у насъ, 
тогда какъ, несмотря на фальшивую даже окраску, онъ производить на 
иностранца впечатлѣніе действительно правдивая изображения русской 
жизни.

Мы впдѣлн, что Чайковскій, подобно большинству нашихъ компози
торовъ, только поздно всецѣло посвятилъ себя искусству, но съ первыхъ 
же шаговъ опъ намѣтилъ себѣ тотъ путь, по которому шелъ втечеиіе всей 
своей творческой дѣятельности, прерванной его неожиданной смертью отъ 
холеры въ ночь 2 5 — 26 октября 1893 г. У него очень рано началась 
борьба между стре.мленіемъ къ національному творчеству и его безспор- 
нымъ лирнческомъ дарованіемъ. Очень скоро, еще въ 1867 г. Петръ 
Ильичъ въ маленькой фортепіаниоіі вещицѣ „Scherzo a la russe" ѵспѣлъ 
обнаружить ту черту псевдоиародности. которой онъ въ операхъ пзмѣнялъ 
только въ рѣдкихъ случаяхъ, гораздо рѣже, чѣмъ вь произведеніяхъ 
инстрѵментальныхъ.

Но Всев. Чешихину, общій иослѣдовательный ходъ развитія опор
н а я  стиля Чайковская слѣдующій: 11. И. начинаетъ съ широкихъ формъ 
«Опричника» въ «Черевичкахъ дѣлаетъ попытку перейти кт болѣе мел- 
кимъ формамъ мелодическаго речитатива и небольшого аріозо; закончен
ное творѳніе, въ формахъ, такъ сказать, среднихъ между < Онричникомъ» 
и «Черевичками Чайковскій создаетъ въ видѣ «Евгенія Онѣгина». Это 
первый иеріодъ его оперная творчества— чпсто-лирическій. Затѣмъ Чай- 
ковскій работаетъ преимущественно надъ драматическою стороною своея  
опернаго дарованія. Послѣ холодноватой «Орлеанской дѣиы», ему удаются 
сильно драматическіе отдельные моменты въ «Мазепѣ», и онъ создаегь 
самую законченную пзъ своихъ драматическихъ оперъ— «Чародейку». Это 
второй періодъ драматическій. Третій періодъ, апогей полная развитія 
опернаго дарованія Чайковскаго и полная совершенства е я  опернаго 
стиля, періодъ, который можетъ быть названъ лирическо-драматическимъ, 
обнимаетъ эпоху созданія всего одной оперы Чайковскаго, но зато луч
шей изъ всѣхъ, принадлежашихъ его перу,— «Пиковой дамы». Въ «Іолантѣ» 
Чаііковскій возвращается къ стилю первая, лирическая періода своей 
оперной дѣятелыюсти, п ерш а «Евгенія Онѣгина».

По нашему мнѣнію. раздѣленіе композиторской деятельности Петра 
Ильича на «періоды» очень неудачно,— это во-первыхъ, а но-вторыхъ, оно 
невыгодно для самихъ панегиристовъ Чайковскаго, ибо для творческая да- 
рованія Петра Ильича существуетъ только одна рубрика, а именно лщтчѵ- 
гк ш і. Нельзя сказать, чтобы сюжеты, выбранные Чайковскимъ для музы
кальной иллюстраціи не представляли бы композитору возможности блес
нуть своимъ талантомъ при использованіи всѣхъ тѣхъ сценическихъ си- 
туацій, обильно разсынаиныхъ во всѣхъ его оперпыхъ либретто. Драма 
Лажечникова Опрпчникъ , глубоко-трогательная жизнь Жанны-д’Аркъ въ 
Шиллеровской «Орлеанской дѣвѣ», Пушкинская поэма «Полтава , пре
образованная въ трехъактную оперу Мазепа , трагичѳскія коллизіи въ 
«Чародѣйкѣ» Ш пажинская изобилѵютъ моментами, разечитанными на мо- 
гучія средства выражеиія, на такую силу экспрессіи, гдѣ каждая нотка 
въ музыкальной передаче должна звучать пстиннымъ трагическимъ 
паеосомъ.
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Что же, однако, мы видимъ у Чайковскаго?!
Чуть ли но на каждомъ шагу мы наталкиваемся на пеструю смѣсь 

вліяній, смѣсь, порождающую безстильность, встрѣчаемъ погрешности про
тивъ музыкальной правды, хаосъ самыхъ грѵбыхъ противорѣчій, амаль- 
гамированныхъ только манерностью, утрировкой. Правда, что онъ почти, 
въ каждой оперѣ является въ новомъ фазисѣ своего развитія, каждый 
разъ онъ— адептъ повой теоріп, но, къ сожалѣпію, это развитіе— не эво- 
люція его индивидуально-самостоятельнаго, многообѣщающаго „я“. Это 
просто-напрасто шатаніе изъ стороны въ сторону въ поискахъ за новыми куми
рами; поклоненіе сегодня тѣмъ богамъ, которые сжигаются завтра; эте 
нросто неустойчивость, слабость сердца талантливаго композитора-эклек
тика.

Въ самомъ дѣлѣ, то вдру гъ добрый .чолодецъ шестнадцатаго столѣтія 
распѣваетъ передъ нами итальянскую кантилену, а менестрели забавляютъ 
насъ малороссійской пѣспей, то Моцарть, Мейерберъ, Глинка, да даже 
Лахнеръ и проч. кумиры Петра Ильича восхишаютъ насъ своими чуднымі 
мелодіями. Смѣло можно сказать, что нѣгь ни одной оперы, принадле
жащей перу Чайковскаго, которая поражала бы насъ новизною музыкаль- 
ныхъ формъ, гдѣ бы творческое вдохновеніе Петра Ильича проявляло 
исключительно одно свое «я».

«Мы принуждены сознаться,— пишетъ г. Ларошъ,— что онеры Чайков
скаго.. дѣйствительно,. бываютъ лишены нстинно-драиатическаго нерва, что 
они становятся краше, правдивѣе и сильнѣе, пропорціонально тому, какъ 
отодвигается назадъ драматическая задача или какъ слабѣетъ нить, свя
зывающая дѣйствія, картины и явленія въ цѣльное драматическое про
изведете». Нодъ этимъ безпристрастнымъ прпговоромъ мы подписываемся 
обѣими руками, и, если даже признавать исключенія и нарочно указывать 
натѣудачныя страницы въ нартитурахъ Петра Ильича, гдѣ, подъ вліяніемъ 
счастливая настроенія, иногда прозвучитъ истинно-драматическая нотка, 
гдѣ наше ухо ловитъ неподдѣльныя бурныя изліянія страсти, все же. 
вслушиваясь въ мелодіи Чайковскаго внимателыіѣе, примѣчая то здѣсь, то 
тамъ мѵзыкальныя фразы, навѣянныя авторами, нееомнѣнно родственными 
нашему кумиру но духу, мы вдругъ поражаемся, когда ухо ловитъ звуки, 
совсѣмъ чуждаго Чайковскому характера, точно родившіяся въ мозгу Ваг
нера или Россини.

Талантливый эклѳктикь, быть можетъ, самъ того не желая, иод- 
палъ подъ вліяніе этихъ композиторовъ, съ которыми у него не было 
очень мало точекъ соприкосновенія, и геній которыхъ такъ властно подчи- 
нялъ его мягкое дарованіе, въ то же время совершенно его обезличивая.

Обращаясь къ образамъ, вдохновлявшимъ нашего композитора, мы 
должны прежде всего остановиться на чудныхъ музыкальныхъ характерп- 
стикахъ женскихъ типовъ. пользовавшихся особенной любовью во всѣхъ 
создапіяхъ Чайковскаго.

Какія все это поэтическія, свѣтлыя, живыя фигуры, дышаіція не
посредственностью, искренностью!

Наталья изъ «Опричника», Оксана въ «Черевичкахъ». Татьяна «Онѣ- 
гина», Марія «Мазепы», Лиза «Пиковой дамы»... какъ идеальны, нѣжны. 
хрупки, какъ прелестны в ct. эти образы!

Въ этомъ отношеніи Чайковскій напоминаѳтъ намъ другого гениаль
н а я  художника— Тургенева, который наиболѣе нѣжными наиболѣе плѣ- 
нительными красками рисуетъ исключительно портреты жѳшцинъ.

Оба художника одинаково идеализируютъ слабый полъ, и, если Тѵр-
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геневъ облагораживаем въ нашихъ глазахъ грубочувственнную Марью 
Павловну («Вешаія воды»), то Чайковскій удивительно подкупаюіцс су- 
мѣлъ нарисовать образъ распутной бабенки кумы Настасьи («Чародѣйка»).

Пусть читатель просмотрим хотя бѣгло біографіи этихъ двухъ ху- 
іожниковъ слова и звука. Ему бросятся въ глаза сѳрдечныя неудачи и 

того, и другого, неудачи, которыя глубоко терзаю м ихъ хрупкія души, 
до самой смерти волну ют ь ихъ чувства. Это сходство ихъ судьбы, д\ - 
мается мнѣ, не могло не сказаться и на ихъ произведеніяхъ. Тотъ 
идеалъ, который грезился ихъ любящему сердцу, котораго имъ не удалось 
встрѣтить въ жизни, этотъ идеалъ они оба старались воплотить въ сво
ихъ созданіяхъ. Отсюда, и только отсюда, та поэтическая прелесть, та 
чистота дѣвичьихъ образовъ, которыми чаруютъ насъ Тургеневъ и Чай- 
ковскій.

Совсѣмъ другое приходится сказать о мужскихъ образахъ Чайков- 
скаю. Къ своимъ героямъ, вѣроятно, композиторъ не питалъ особенно 
нѣжныхъ чувствъ: всѣони, кромѣ Ленскаго,— либо двш ающіяся тѣни, либо 
и вовсе автоматы, лишенные какого бы то ни было признака жизни.

Резюмируя вышеизложенное, мы приходимъ къ заключенію, что 
изъ десяти оперъ, наиисанныхъ Чайковекнмъ, трудно рѣшигь, какую 
ставить въ драматическомъ отношеніи ниже, какую выше, имѣя въ виду 
ею  замѣчательное лирическое дарованіе. Мы привыкли вѣнцомъ послѣдней 
категоріи признавать- «Квгенія Онѣгина», опору, которую самъ же комно- 
зиторъ недаромъ окрестилъ «лирическими сценами», Сколько излишествъ 
чувства, сколько волнующей грусти, сколько нсрвныхъ треиетаній пе- 
редаетъ музыка этой худшей драмы, но лучшей музыкальной и.ілю- 
страціи Чайковскаго! И Вердп, и Шуманъ, и Гуно и Даргомыжскій, всѣ 
эти мелодисты сразу чаруютъ насъ въ тѣхъ могучихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
мяі кихъ мелодіяхъ, которыя мы, однако, безропотно прпписываемъ фирмѣ 
Петра Ильича Чайковскаго.

Говорить ли еще о «драматической» правд), его оперъѵ Перечислять 
ли всѣ тѣ ложныя общія мѣста, оскорбляюшія насъ всюду, начиная съ 
первой оперы и кончая послѣдней. Указывать ли на все безвкусіе, всю 
тривіальность, прямо поражающін насъ въ «Орлеансксй дѣвѣ», «ІІиковоп 
дамѣ», «Чародѣйкѣ»?— Ограничимся только однимъ прнмѣромъ изъ «Ма
зепы».

Меня болѣе всего возмущаетъ сцена въ тюрьмѣ, по идеѣ напоми
нающая бетховенскаго „Фиделіо“ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ неизмѣримо 
далеко отстающая отъ ироизведенія фантазіи этого генія музыки. Чай- 
ковскій пользуется одинаковыми пріемами, а. между тѣмъ, не даетъ намъ 
даже тѣни подобнаго. Но за то, вмѣсто требуемаго малороссійскаго колорита, 
«великій геній» введъ вагнеровскіс лейтмотивы. То-то и дѣло, что лейт
мотивы. Ііорьба русскихъ элементовъ съ нѣмецко-французско-итальянскими, 
красной нитыо проходитъ черезъ эти оперы; безпрестанно то та, то другая 
партія высовываетъ свой нось, а среди этого хаоса расхаживаем до
вольная собою, а болѣе— еще сооей публикой симпатичная личность Петра 
Ильича Чайковскаго. Но любезная суетливость, съ которой этотъ преле- 
стникъ, вмѣсто чистаго золота, предлагаем свонмъ поклонникамъ бле
стящую митуру, заставляем послѣднихъ часто забыть дѣйствительную 
цѣну перваго и радоваться блеску послѣдней Трудно меломану противо
стоять граціозной любезности Петра Ильича, когда тотъ съ такоіі элегант
ной ловкостью разыгрываем роль хозяина, нельзя не пожать ему крѣпко 
ру ку и не поблагодарить его за то, что онъ не считалъ насъ плебеями,



П.  И.  Ч А Й К О В С К І Й . 127

съ еще болѣе испорченными вкусами. Музыкальная гастроиомія Чайков- 
скаго удовлетворяет’], всякаго гурмана, любителя легкой пищи, и поэтому 
ѵсііѣхъ и популярность такой кухмистерской пока— не подлежитъ ника- 
комѵ сомнѣнію.

Что иѣсия для .міра®—красивые звуки,
Мелодія стройных: рѣчей,
ІІоддѣлышя язвы, крикливы» муки,
Торп, сердцемъ, торгъ мыслью своей.

Но Петръ Ильичъ писалъ еще гріо, квартеты, оркестровыя сочиненія 
и last not least романсы. Comparaison n’est pas raison— не станемъ срав
нивать, а скажемъ просто тремя, словами— здѣсь Чайковскій великъ. Только 
разъ еще сдѣлаемъ маленькое сопоставленіе задачъ, имѣющихъ однородные 
сюжеты, а авторами, съ одной стороны нашего композитора, а съ другой 
Бетховена. Ио пріѣздѣ Петра Ильича въ Москву, (1866 г .) когда онъ сдѣ- 
лался профессоромъ основанной тамъ консерваторіи, онъ началъ свою пер
вую симфопію, которыхъ имъ всего написано шесть.

Увертюра «1812-й годъ разрабатывается по той же программѣ, 
какъ и «Ііобѣда Веллингтона* Бетховена, но между тѣмъ, какъ послѣдній 
строго придерживается историческаго соотвѣтствія, и ради этой правды не 
употребляетъ запрещенной тогда марсельезы, а пѣсню «Malborough s’en 
va-t-en guerre , нашъ философъ пользуется не только марсельезой, а 
даже русскимъ гимномъ: Боже царя храни», сочиненнымъ Львовымъ въ
1833 г ! Какъ не радоваться тутъ русской simplicitati?!

Разносторонность и плодовитость, присущія почти всѣмъ русскимъ 
композиторами свойствецны и Чайковскому.

Что касается его романсовоіі дѣятельности, то мы вполнѣ подписы
ваемся подъ приговоромъ извѣстнаго критика Д. А. Кюи, выраженномъ 
въ слѣдуюіцихъ словахъ: «Онъ (Чайковскій) не внесъ въ романсное дѣло 
ничего новаго, ничего своего, кромѣ своей музыки: онъ ноле романсовъ 
не расширилъ, хорошихъ романсовъ у него мало; романсовъ съ хорошей 
музыкой у него очень достаточно. Послѣдніе могутъ давать истинное ѵдо- 
вольствіе; только для этого необходимо стараться не слушать текстъ. а 
гг. исполнителямъ нарочно неотчетливо его произносить. Чайковскій до
бровольно отказался въ романсахъ отъ могѵчаго значенія и содѣйствія 
слова, и потому, несмотря на весь его громадный талантъ, его лучшіе ро
мансы слабѣе лучіппхъ романсовъ Глинки, Даргомыжскаго, Балакирева, 
Бородина, МусоргсКаго и производятъ менѣе сильное впечатлѣніе на тѣхъ, 
кто слушаетъ вокальную музыку вмѣстѣ съ текстомъ. А талантливость и 
симпатичность музыки многахъ его романсовъ, разумѣется, несомнѣнна». 
Чайковскій нанисалъ 107 романсовъ, подавляющее большинство которыхъ 
отличаются свойственнымъ нашему композитору мелаихолпческимъ ли- 
рнзмомъ.

Не безынтересно то обстоятельство, что изъ всѣхъ нашихъ «свѣт- 
скихъ ' композиторовъ только двое (и то тѣ, у которыхъ текла въ жплахъ 
кровь не чисто православная: и Глинка, и Чайковскій оба происходятъ 
отъ польскаго корня), занимались духовной музыкой, тѣмъ не менѣе, это 
не помѣшало имъ создать пропзведенія, исполненный вдохновенной глу
бины и могучей силы. Нссомнѣнно, Глинка выше Петра Ильича и на 
этомъ поприщѣ, но послѣдній остается еще и до сихъ поръ первымъ и 
единственнымъ продолжателем!, начинаній создателя нашей музыки, и на 
это нельзя не обратить вниманія.

Петръ Ильичъ заявилъ себя еше критикомъ и дирижеромъ, съ 1871 г. 
первымъ, а въ 1887 г. вторымъ. Нужно, однако, сказать, что перомъ
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онъ владѣлъ лучше, чѣмъ дирижерской палочкой, несмотря на то, что онъ 
писалъ: «русскій музыкантъ съ честью поддерживалъ въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ во всѣхъ музыкальныхъ центрахъ знамя родного искусства», не
смотря на то, что Кюи назвалъ его «превосходнымъ» дирижеромъ. Онъ и самъ 
хорошо понималъ, что онъ можетъ дать, и объ этомъ свидѣтельствуетъ 
краткое замѣчаніе,сдѣланное имъ въ одной нзъ своихъ статей по поводу оцѣнкн 
Кюи его достоинствъ капельмейстера: И на этотъ разъ я ему не иовѣ-
рилъ, точно такъ же, какъ не вѣрнлъ когда-то въ приговоръ моей абсо
лютной бездарности. Сорокасемилѣтнему человѣку, впервые выступающему 
съ дирижерской палочкой, нельзя быть «превосходнымъ» канельмейсте- 
ромъ, нельзя тоже и надѣяться сдѣлаться таковымъ, хотя бы для того 
имѣлись необходимыя природныя данныя, и я прекрасно понимаю, что 
прирожденная робость, слабохарактерность и недовѣрчивость къ себѣ про- 
пятствуютъ и всегда будѵтъ препятствовать мнѣ соперничать въ дѣлѣ 
дирижированія съ извѣстными капельмейстерами».

Въ субботу 16-го октября 1893 г. Чайковскій продирижировал!, въ 
Дворянскомъ Собраніи своей шестой симфоніею— его лебединой нѣсней; 
автору-капе.іьмейстеру устроили шумныя оваціи, никто не думалъ, что 
они будутъ послѣдними. Въ четвергъ 21-го онъ заболѣлъ свирѣпство- 
вавшей въ это время холерой, и въ ночь съ 25 на 26 октября компо
зи тор у которому несомнѣнно принадлежали симпатіи всѣхъ, котораго обо
готворяло большинство музыкальная міра, скончался. 28-го его хоронили, 
нодъ звуки музыки, и эта многотысячная толпа, провожавшая гробъ без
возвратно потерянная кумира, показала какимъ уваженіемъ, какой попу
лярностью пользовался Петръ Ильичъ.

Онъ умеръ. едва достигши 53 лѣтъ. его нѣтъ, но память е я
жива.

Съ возпикновенія русской музыкальной школы— считая, понятно, 
отъ «Жизни за царя»— скоро исполнится се.чьдесятъ лѣтъ Не скажемъ, 
что русское искусство достигло своего апогея, что оно на Гималаяхъ своего 
блеска, нѣтъ, достаточно осталось еще дѣ.іа. довольно труда. Ars longa, 
vita brevis est, а нашпмъ талантамъ, какъ разъ, и выпала на долю недолгая 
жизнь, нашимъ же геніямъ пришлось еще меньше времени поработать 
на пользу дорогого для нихъ дѣла—  всѣ оии умерли слишкомъ рано для 
насъ, для нашего искусства. Но во всемірной иеторіи музыки и теперешніл 
заслуги Россіи нельзя обойти молчаніемъ, наша страна уже сказала свое вѣское 
слово въ европейской музыкѣ: и здѣсь среди выдающихся именъ, среди 
замѣчательныхъ мелодистовъ, одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ принад
л еж им  11. И. Чайковскому. Чѣмъ менѣе онъ сдѣлалъ для русскаю  искус 
ства въ частности, тѣмъ болѣе его заслуги для музыкальная міра вообще. 
Онъ скорѣе, чѣмъ кто-либо другой изъ русскихъ композиторовъ, пріобрѣлъ 
интернаціональную извѣстность, и, какъ въ свое время Сарти, Арайя, 
Мазднисъ, Кавосъ и многіе другіе \ насъ, такъ Чайковскій современными 
средствами за границею пропагандировалъ «русскую» музыку. Какъ тамъ, 
такъ и здѣсь, приходится важнѣйшей заслугой выставлять, не исполненіе, а 
цѣль, ибо не наше было то, чѣмъ мы восхищались во времена Сарти и К0, 
и не чисто русское распространялъ внѣ своего отечества Чайковскій, якобы 
«національпое».

„Вездѣ вы слышите народный мотивъ, но вы его слышите культи- 
рованнымъ, на канвѣ народной мелодіи композиторъ сумѣлъ дать образ- 
чикъ музыки народнаго характера, опоэтизированный и вылившійся въ 
художественную форму: тутъ народный мотивъ не является въ томъ
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первобытномъ состояиіи, въ какомъ онъ созданъ народной фантазіей. Ком
позитору идя по стопамъ Глинки, пользуется лишь духомъ вещи, особен
ностями ея характеръ и придаетъ мотиву изящество и прелесть, добытыя 
искусствомъ. не оставляя его въ неотдѣланномъ состоянии. Словомъ. у 
него народные мотивы не являются фотографическимъ снимкомъ. а нло- 
домъ творчества“. Такъ говорить одинъ изъ поклонниковъ Чайковскаго. 
Не распространяясь о томъ противорѣчіи, которое возникаетъ при сопо- 
ставленіи пѣсни, арранжированной Глинкой и такой же Чайковскимъ, ска- 
жемъ только, что эти то восхваляемый свойства Петра Ильича ставягъ 
его особнякомъ въ русской музыкѣ, и отличаютъ его отъ великаго гені- 
альнаго творца нашей національноіі школы.

Чайковскій не русскій композиторъ, и, если понадобится опредѣлитьего 
мѣсто па страницах!, русской музыкальной исторіи, то, на нашъ взглядъ, 
онъ представитель нсевдонаціональности въ мѵзыкѣ или апостолъ русской 
музыки въ европейскомъ костюмѣ, а не въ типичномъ русскомъ, какъ это, 
напримѣръ, у Глинки. Съ другой стороны—какъ европейскій композиторъ— 
Петръ Пльичъ воплощеніе переслащенной традиціи и горькой дѣйстви- 
тельности.

Петръ Пльичъ Чайковскій своей пѣсней благостной надежды и любви 
не шелъ, правда, впереди толпы, но она, эта его чарующая пѣснь, про
неслась мощными звуками и часто, очень часто дышала чудной прелестью, 
нѣжной тайной, встрѣчая полное сочувствіе въ сердцахъ людей. А пѣвецъ 
этотъ, отражая своими звуками нашу внутреннюю жизиь, разсказывая о 
вѣчной скорби человечества съ вдохновенной тоской, всегда найдетъ от- 
кликъ въ душахъ другихъ людей съ ихъ вѣчными грезами и мечтами о 
счастья и потому:

«Не говорите мнѣ: онъ умеръ—онъ живетъ:
Пусть жертвенникъ разбить—огонь еще иылаетъ.
II усть роза сорвана—она еще цвѣтетъ,
Пусть арфа сломана, аккордъ еще рыдаетъ».

Н. Вернштейнъ.

.Б ѣ с т н и к ъ  З н ан ія* 9



Ан//// Куиэпо.

СвоеоБразные похоронные о б р я д ы .

Похоронные об])яды всѣхъ ішвнлнзованныхъ народовъ являютъ между 
собой сравнительно большое сходство, какъ въ отношенін совертенія самаго 
погребенія. такъ и въ отноіпенін, сопровождающнхъ его, обрядностей. Не то у 
дикихъ нли нолуцивнлнзованныхъ расъ: ихъ погребальные обряды часто столь 
фантастичны и оригинальны, что сачое пылкое воображеніе не въ состояніи 
представить себѣ ничего подобнаго. Каждая дикая народность нмѣетъ своеобраз
ные погребальные обычаи, рѣзко отличающіеся даже отъ обычаевъ ближайших!, 
сосѣдей: нижеприведенные примѣры нослужатъ прек])асной ішюстраціей выше- 
сказаннаго. Большинство пзъ ппхъ иоказываетъ, что вѣра въ безсмертіе души 
является, если и не общей, то во всякомъ случаѣ крайне распространенной. О 
формѣ и нроявленіяхъ этой жизни дикари имѣютъ совсѣмъ особенное предста- 
вленіе; такъ, бываетъ, что годами они нрнносятъ на могилы ѣду, питье, стрѣлы. 
чтобы усоншій могъ защищаться и... трубки, разумѣется, набитыя табакомъ, чтобы
доставит!, ему нѣкоторое развлечепіе среди однообразія иного міра.

* **
Погребальные обряды багасъ-форетовъ, населяющихъ французскую Гвинею, 

по словамъ Лепренса, отличаются странностью; въ нихъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ, 
ничего такого, къ чему .мы бы успѣли привыкнуть..

Вели умпраетъ глава семьи, то ни жена ни дѣти, умершаго не оплакиваютъ его; 
преобладаюіцимъ чувствомъ у нихъ въ этотъ моментъ является гпѣвъ на усои- 
іпаго за то, что онъ ихъ повинулъ. Тѣло нрислоняютъ къ сіѣнѣ хижины, ѵса- 
живаютъ па обрубокъ дерева и хорошенько подпираютъ съ боковъ срубленными 
сучьями.

ІІослѣ этою і.аютъ знать всѣмъ роднымъ и друзьяяъ, которые ирибѣгаютъ, 
негодуя на то, что одинъ изъ ихъ братьевъ ихъ покинулъ. Когда всѣ въ сборѣ,
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жена покой наго выступаетъ впередъ и, обращаясь къ своему мертвому мужу, 
говорить:

«Значить, ты меня все-таки покидаешь, ты не хочешь больше жить со 
мной; откуда такое рѣшеніе? Развѣ я не была тсбѣ хорошей женой? Развѣ я 
не дала тебѣ столько дѣтей, сколько ты хотілъ? Развѣ твой рисъ и рыба не 
били всегда отлпчно сварены? Или ты можешь въ чемъ-ннбудь упрекнуть меня? 
Нѣтъ?— тогда зачѣмъ же ты уходишь? Подлый измѣнникъ! Но ты не уйдешь, не 
нолучивъ наказанія, соотвѣтствующаго твоему поведенію».

ІІослѣ этого она начинаетъ осыпать его ударами, пока, наконецъ, въ изне- 
моженіи не уступаетъ мѣста дѣтяіъ, которыя. какъ и мать, допрашиваютъ отца, 
почему онъ уходитъ, выхваляютъ свои сыновнія.достоинства, покорность, которую 
они всегда выказывали въ отношеніи его, и. наконецъ. начинаютъ его бить и 
ругать.

За дѣтьми слѣдуютъ родные и друзья; они также осыпаютъ несчастнаго 
упреками, пощечинами и кулачными ударами.

По окончаніи этой церемоніи тѣло кладутъ на землю, моютъ и закаиывають 
въ погребѣ на глубпнѣ одного метра. Ежедневно, въ часъ обѣда, семья прино- 
ситъ на могилу нѣсколько леренъ риса и немного нальмоваго вина, на случай, 
еслибы умершему вздумалось вернуться.

Ногребеніе совершается всегда одинаково. Умираетъ ли мать, умираетъ ли 
ребенокъ.— при этомъ мѣняются только роли.

Обычай погребать въ хнжинахъ приводить къ тому, что мѣста. наконецъ, 
не хватаетъ. А такъ какъ багасъ-фореты не рѣшаютпі покинуть своихъ мертве- 
цовъ и выстроить себѣ новую хижину, то имъ приходится разрушать свои жи
лища, опрокидывая стѣны внутрь; на этомъ фундамент]; воздвигается новая 
хижина.

Нодъ этимь новымъ жил ищемъ нродолжаютъ хоронить до тѣхъ поръ, пока 
недостаток!, мѣста не заставить прпбѣгнуть къ подобному же способу перестройки. 
Такимъ образомъ, встречаются хижины, поднятия надъ землей на 4 — 5 метровъ; 
чтобы попасть въ нихъ, приходится пользоваться лѣстницами. Это служнтъ
доказатедьствомъ того, что здѣсь схоронено уже 5 или (і поколѣній.

** #
Погребальные обычаи Австраліи крайне разнообразны и почти всѣ чрезвы

чайно интересны.
Въ нѣкоторыхъ мѣстносгяхъ мертвецовъ ногребаютъ въ стоячемъ, ендячемъ 

или 'лежачемъ положеніи, при чемъ старательно окрѵжаютъ пробкой или чѣмъ- 
нибудь другимъ во избѣжаніе соприкосновенія съ землей. Иногда надъ могилой 
насыпаютъ холмъ; иногда же довольствуются тонкимъ слоемъ земли, но въ 
такомъ случаѣ плотно закладывают!, палками, чтобы мертвецъ не могъ выйти 
изъ могилы. Страхъ передъ явленіями умершнхъ такъ велпкъ, что есть мѣетно- 
сти, гдѣ ноги усопшаго сгпбаютъ и крѣпко привязываютъ къ туловищу, чтобы 
его духъ не пришелъ безпоконть живыхъ. Часто бываетъ, что мертвыхъ хоро- 
нягъ на томъ мѣстѣ, гдѣ они родились и нерѣдко случалось, что туземцы явля-
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лпсь подъ окна бѣлолицыхъ, желая именно здѣеь вырыть могилу, чтобы схоро- 
ппть какого-нибудь старика, родившагося на этомъ мѣстѣ. На югѣ, раньше, 
чѣмъ опустить трупъ въ могилу, ему отрѣзаютъ голову: нзъ черепа изготов
ляется чаша для вина или ваза для воды; швы затыкаются раковинами и зама
зываются смолой. Во многнхъ мѣстахъ трупъ оставляют!, разлагаться па возвы- 
шеиіи н только иослѣ того, какъ кости отдѣлятся отъ тѣла, ихъ собираютъ и 
предаютъ погребенію.

Случалось, что въ Австраліи находили муміи, высушенный на огнѣ и дынѣ. 
Однимъ изъ самыхъ странныхъ является обычай перепесенія смертныхъ остан- 
ковъ вслѣдъ за странствующпмъ племенемъ. Заверпувъ тѣло ребенка, мать въ те
чете шести мѣсяцевъ ѵкладываетъ его спать около себя; хоронятъ тѣло только 
тогда, когда опо обратится въ скелетъ. По словамъ Фингъ-Гаштона, у пѣкото- 
рыхъ племенъ существуетъ такой обычай: когда умираетъ старый вой нъ, кости 
его старательно очищаютъ отъ мяса, угостившись которым!,, ихъ заворачиваютъ 
въ кожу, чтобы годами носить за собой. Иногда практикуется и сожигаиіе. Сжи- 
гають мертвецовъ самымъ примитивным!, способомъ. Тѣло укладываютъ на 
пень, который поджигаютъ. Въ Квипслэндѣ принято носить нѣкоторое время 
трауръ. Родственники умершего надѣваютъ на себя желтое ожерелье, сдѣланное 
изъ малеиькихъ кусочковъ особаго дерева, нанизанпыхъ на нитку такой длины, 
что ее можно обмотать вокругъ іпеи 8— 10 разъ. Нѣкоторыя женщины по смерти 
родственника натпраютъ себѣ шею мѣломъ. Аборигены пятой части свѣта, какъ 
и многіе другіе дикари, пзбѣгаютъ называть умершаго по имени нзъ страха, 
чтобы его духъ, привлеченный звуками голосовъ, не пошелъ за ними (Верно). 
Негритосы-папуасы по смерти вождя постуиаютъ слѣдующнмъ образомъ: его укла
дываютъ па эстраду, подъ которой зажигаютг хворостъ: огонь поддержнваютъ 
до тѣхъ поръ, пока трупъ не прокоптится, какъ селедка.

Канаки также просушпваютъ трупъ вождя на огпѣ. Затѣмъ они о крат и- 
ваютъ его въ красный и черпый цвѣтъ и, просверлпвъ въ крышѣ хижины отверстіе, 
просовываютъ въ него усопшаго вождя. Нѣкоторое время его всѣ видятъ, затѣмъ 
его опускаютъ въ хижину, двери которой заперты, и которая отяынѣ становится 
священной. Обыкповенныхъ смертныхъ оборачнваютъ изукрашенной жемчугомъ 
пеленой и въ руки имъ даютъ столько цѣнностей, сколько нужно, чтобы запла
тить за пропускъ при иереходѣ въ лучшій міръ. Затѣмъ хижину со всѣмъ, что въ 
ней находится, сжнгаютъ при громкихъ вопляхъ блпзкихъ, которые жгутъ себѣ 
руки и рвутъ уши. ІІослѣ смерти родственника волосъ не обстрнгаютъ три года. 
Хоронятъ въ гротахъ или въ дуплахъ деревьсвъ. Иногда трупъ на платформ-1; 
прикрѣпляютъ къ верхѵшкѣ дерева или закапываютъ въ землю, но такъ, чтобы 
голова была на поверхности: по прошествіи года, эту голову перепосятъ въ древнія 
хранилища костей; голова, по ихъ, соотвѣтствующему нашему, представлен im, 
самая благородная часть человѣческаго тѣла.

ft ft 
ft

Нео-гебрнды заворачиваютъ своихъ мертвецовъ въ пелены и погребаютъ 
въ хижинахъ, гротахъ или прямо на открытомъ мѣстѣ въ пирогахъ
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Въ ІІентнкотЬ трупъ оставляется въ доыѣ на иопечсніи женщинъ, которыя 
должны отгонять мухъ отъ скелета. Въ Маликоло, если умираетъ мужчина, вдова 
должна спать на его могилѣ, пока снова нгі выйдетъ замужъ. Въ Санто вдовъ 
совсѣмъ не существуетъ: жепѵ убиваютъ послѣ смерти мужа. На побережьн при
нято, чтобы послѣ похоронъ ирнсутствовавшіе отправлялись мыть руки въ ыорѣ, 
■л затѣмъ съѣдали въ честь покойнаго особое растеніе. Въ Маликоло скелеты усоп- 
шиіъ вождей, по прошествіи кзвѣстнаго времени, вырынаютъ нзъ земли. Черенъ 
приставляют!» къ манекену, сдѣланному изъ соломы и ліанъ, обмазанному глиной 
и окрашенному черной, красной и голубой краской. На манекенѣ бываетъ одна, 
двѣ или три головы, судя по тому, умирали ли сыновья вождя, головы кото
рыхъ также приставляются къ манекену. Эти манекены хранятся въ особой хи-
жіінѣ. именуемой хижина вождей (Верно).

* »
Когда умираетъ кто-нибудь у малакскихъ негритосовъ, то на его могилѣ 

нѣсколько ночей подрядъ горитъ костеръ, чтобы помѣшать его духу кричать. 
Кладбища устраиваютъ подальше отъ жплищъ, чтобы усопшій не слышалъ пѣпія 
иѣтуха; самыя мстілы, по возможности, скрываютъ, чтобы никто нхъ не потрево- 
жилъ: съ этой цѣлью землю утаптываютъ, набрасываютъ хворостъ и даже са- 
жаютъ молодыя деревца.

Казалось бы, что изготовленіе изъ костей предметовъ роскоши доказываетъ 
недостатокъ уваженія къ усопшпмъ. На дѣлѣ это оказывается иначе, такъ какъ 
яы видпмъ, что мпнкопи, у которыхъ культъ умершнхъ очень развить, посту
пают!. именно такимъ образомъ.

У этихъ племенъ, населяющихъ берега Бенгальскаго залива, обрядности, 
соблюдаемый при погребенін дѣтей и взрослыхъ, почти одинаковы. ІІервыхъ, 
однако, хоронятъ среди лагеря: вторыхъ же уносятъ въ чащу лѣса, гдѣ пли за- 
капываютъ, и;, и подвѣшиваютъ на платформѣ на вѣтвяхъ. Если умираетъ ребе
нок ь. то родственники и друзья проводить пѣсколько часовъ около его тѣла въ 
слезахъ. Затѣмъ въ знакъ траура они обмазываютъ себя съ головы до ногъ 
оливковой глиной. Кромѣ того, они выбриваютъ голову и накладывают кусокъ 
этой же глины: мужчины на лобъ, женщины на макушку головы. Мать, выбривъ
себѣ плову, окрашивает!, ее, а равно и шею, кисти рукъ и колѣнн охрой и
бѣлой глиной. Затѣмъ тѣло сгвбаютъ въ суставахъ, оборачиваютъ широкими 
листьями и связывают!, бнчевками. Отецъ вырываетъ могилу подъ очагомъ хижины. 
Когда она готова, родные говорятъ послѣднее прости усопшему, при чемъ осто
рожно дуютъ ему въ лицо. Затѣмъ его снова обворачиваютъ листьями и опу- 
скаютъ въ свѣжую могилу. Послѣ этого зажигаютъ костеръ, и мать кладетъ на 
могилу раковину съ нѣсколькимн каплями собствеинаго молока, чтобы ребенокъ 
могъ утолять свою жажду. Мннкопп вѣрятъ. что одно нзъ двухъ началъ жизни 
иродолжаетъ нѣкоторое время обитать въ трупѣ. Чтобы не спугнуть этого духа,
вся община іюкидаетъ свой лагерь, окруживъ хижину или даже всю деревню
гирляндой розъ (ага); эта гирлянда даетъ знать каждому прохожему, что смерть 
унесла одного изъ жителей деревни, и что онъ долженъ удалиться. Во все время
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траура деревня остается необитаемой. Но прошествіи, приблизительно, трехъ нѣ- 
сяцевъ населепіе возвращается, гпрляцдѵ убираютъ, а тѣло выкапываюгь. Отецъ 
еобираетъ кости, старательно очищаетъ ихъ и разбиваетъ на кусочки, изъ ко
торыхъ дѣдаются ожерелья.

Черенъ тщательно окрашивается въ желтый цвѣтъ н покрывается сѣткой 
изъ маленькихъ раковинокъ; это украпіеніе мать надѣваетъ на шею, повѣсивъ 
на веревочку. Черезъ нѣсколько дней реликвія эта переходить къ отцу. Изъ 
остальныхъ костей изготовляются ожерелья, которыя родители раздаютъ друзьямъ 
на память. Въ то же время всѣ сбрасываютъ глиняную оболочку, которую до этого 
времени носятъ въ знакъ траура, и начинаютъ носить обыкповенныя украіненія 
и окрашивать свое тѣло въ обычный цвѣтъ. Но на этомъ еще не кончаются 
всѣ церемоиіи. Въ извѣстный день друзья семьи собираются вскругъ хижины. 
Отецъ, обнявъ своихъ остальныхъ дѣтей, ноетъ нисколько старыхъ пѣсенъ, при- 
нѣвъ которыхъ подхватывается женщинами, между тѣмъ, какъ всѣ присутствующіе 
громкимъ плачемъ ітявляютъ ему свое сочувствіе. Затѣмъ, исполнивъ пляску 
слезъ, родители удаляются въ хвжину, а танцы продолжаются еще нѣсколько 
часовъ. Смерть взрослаго сопровождается почти такими же церемоніями. На 
ыогилѣ или подъ платформой раскладываюгь огонь; паполненную водой раковину 
кораблика и другіе предметы кладутъ тутъ же на могилу. Деревню также поки- 
даютъ и окружаютъ ее ага. Въ извѣстное время кости очищаютъ и распредѣляютъ 
на колье. Черепа, сохраняемые нъ селеніяхъ, поочередно носятъ всѣ члены об
щины (Катрфажъ).

*
У негровъ португальская Конго похороны сопровождаются весельемъ. Какъ 

только кто-нибудь умираетъ, родныя, друзья и знакомые покой наго собираются, 
играютъ на барабанахъ, танцуютъ. поютъ; соотвѣтственно имущественному поло- 
женію семьи умершаго, оргін продолжаются болѣе пли менѣе долго. Величайшей 
гордостью большинства негровъ Анголы являются пышный похороны. Если им, 
просятъ продать какое-нибудь домашнее животное, то они. обыкновенно, отвѣчаштъ: 
«Это невозможно, мы его сохраняемъ на случай, если умрегь кто-нибудь изъ 
нашихъ друзей». Въ день похоронъ закалываютъ свинью, голову которой бро- 
саютъ въ ближнюю рѣку. Если прп этомъ вы встрѣтнте пьянаго человѣка, что 
случается нерѣдко, и упрекнете его при этомъ, то онъ вамъ отвѣтитъ: -По вѣді» 
моя мать умерла», съ такимъ видомъ, который показываетъ, что это извиненіе 
кажется ему достаточным!.. Расходы иа похороны столь велики, что часто прохо
дить нѣсколько лѣтъ, пока семья соберется съ силами покрыть ихъ. (Ливингстонъ).

Внутри страны погребальные обычаи нѣсколько иные: громкими, душераз
дирающими криками дикари стараются изгнать злыхъ духовъ, которые причи
нили смерть. Мѣсго погребенія, обыкновенно, избираемое иа перекресткѣ двухъ 
дорогъ, окружаютъ молочайпикомъ и набрасываютъ сосуды, разбитын трубки, луки, 
стрѣлы и пр., вѣроятно, на тотъ случаи, если бы мертвецу все это понадобилось.

* *
*

Когда умираетъ дикарь въ южной части Замбези, всю ночь бьютъ въ ба
рабана.: вѣроятно, съ цѣлью изгнать злыхъ духовъ, витающихъ вокругъ покойника.
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Цели ѵмершій былъ виждемъ, то судъ и расправа прекращаются, пока ее- 
нзберутъ новаго. Поэтому въ теченіе этого срока случаи воровства возрастаютъ: 
воры убѣждены въ своей безнаказанности.

%
Мавуа въ знакъ траура носятъ на лбу н рукам, бѣлые полотняные бра

слеты изъ пальмовыхъ листьевъ.
Они не считаюгь, что смерть— естественный феноменъ; по нхъ мнѣнію, въ 

смерти виновенъ злой волшебннкъ; родные обращаются къ прорицателю сь прось
бой указать его. Прорицатель выполняетъ свою роль очень оригинальнымъ обра
зомъ: онъ идетъ за первой собакой или курицей, которую встрѣчаетъ; тотъ домъ- 
гдѣ эти жнвотныя останавливаются, считается жнлищемъ колдуна. Тогда не
счастного хозяина этой хижины подвергаютъ иснытанію ядоыъ, котораго онъ, ра- 
зумѣется не переживаетъ. Родные чувствуютъ себя удовлетворенными, тѣмъ болѣе,
что среди мукъ колдѵнъ. обыкновенно, сознается въ своей винѣ.

* *
Кафры не чтятъ умершихъ и не вѣрятъ въ безмертіе дѵшъ. Ксли коь 

нибудь изъ нихъ умираетъ, они прпвязываютъ его веревками и вытаскиваютъ 
далеко за лагерь: трупъ. обыкновенно, пожираюгь гіэны.

ft ft 
ft

Хевсуры, которые населяютъ нѣкоторыя мѣстности Кавказа, не ждут ь. 
чтобы умираюіцій скончался и выбрасываютъ его изъ жилища, которое бы онъ 
въ противномъ слѵчаѣ осквернилъ. Трупъ опускаютъ на голую землю у дверей, 
одѣваюгь въ лучшія одежды п кладутъ рядомъ сь нимъ его орѵжіе. Въ теченіа 
трехъ дней друзья плачутъ подъ предводительствомъ женщинъ, которыя за это 
получаютъ по плоскому хлѣбу, по два фунта масла или сыру и по два фунта 
соли. На кладбище мертвеца уносятъ только на четвертый день: всѣ богатыя 
украіиенія снимаютъ и замѣняютъ ихъ кускомъ хлѣба съ масломъ, дикими ябло
ками, орѣхами. гребнемъ и зеркаломъ. Во время самой церемонін есть обычай 
обращаться съ глубоко прочувствованной рѣчью къ лошади покойнаго, которую 
считаюгь лучшимъ его другомъ. Въ заключеиіе происходить поминальное пирше
ство. во время котораго каждый полѵчаетъ по маленькому кусочку телячьей 
печенки.

ft* ft
Остяки чтутъ умершихъ... подъ впдомъ куколъ.
Трут, укладываютъ въ маленькомъ деревянномъ строеніи. имѣющемъ видъ 

юрты. Подъ крышей находится сшитая изъ березовой коры полоса, подобная 
той, которую можно встрѣтить въ чу.чахъ, а на полу раскладываютъ дерево 
въ видѣ распиленной пополамъ лодки. Завернутый въ полотно трупъ прикрыть 
кожаными одеждами; рядомъ съ покойникоиъ раскладываютъ разные предметы: 
поясъ и ножикъ, трубку, кисетъ, коньки и металлнческія иѵговііцы. Сомье ви- 
дѣлъ могилу одной женщины; тамъ была найдена деревянная статуэтка, вѣроятно, 
шанго, т. е. изображеніе ея покойнаго мужа и боченокъ. содержащій самыя 
цѣнныя вещи покойной: стеклянный издѣлін. Нъ другой могилѣ нашли иалку. 
которая, по словамъ тувемцевъ, была знакомь достоинства шамана (священника).
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Тамъ же найдены .іукъ, сѣти, трубка. Почти во всякой могилѣ есть весло. Иослѣд- 
нія нмѣютъ разнообразя ыя формы, судя по тому, кто похороненъ: мужчина или 
женщина; такимъ образомъ. можно сразу опредѣлить полъ усопшаго. Среди напв- 
ныхъ вѣрованій остяковъ культъ мертвыхъ занимаетъ видное мѣсто. Ежегодно 
въ день смерти на могнлѣ совершается поминальная трапеза, а послѣ смерти 
к аж даго члена семьи изъ дерева вырѣзаютъ статуэтку, которая пользуется такимъ. 
же уходомъ, какъ и живой человѣкъ. Это изображеніе— грубая кукла вышиною 
отъ 20 до 30 сантнметровъ, одѣтая въ нлатіе. Шанго ставится въ жилиіцѣ 
на кусокъ мѣха. близъ огня. Когда семья обѣдаетъ, женщина ставить передъ
нимъ пищу; но утрамъ его одѣваютъ; вечеромъ заботливо укутываютъ шкурами.

# **
Индусы, которые считаютъ смерть простымъ измѣиеніемъ формы жизни, 

отправляются на похороны, какъ на прогулку, не выказывая ни малѣйшаго 
огорченія.

Црнбывъ къ мѣсту погребенія, одни начииаютъ рубить лѣсъ, другіе рас
кладываютъ костеръ; третьи играютъ на своихъ инструаентахъ или, смѣясь, 
поютъ погребальные нанѣвы. Среди этого шума и отвратительнаго дыма дѣти 
спокойно играютъ, закидывая въ море кости и черепа, оставшійся отъ прошлыхъ 
погребеній. Когда костеръ сложенъ, родные укладывают), на него тѣло, которое 
цѣликомъ нокрывають дровами. Затѣмъ старшій сынъ или ближайшій родствен- 
никъ н0К0Йнаі'0 приближается къ костру, ударяя себя въ грудь и испуская жа
лобный крикъ: онъ бррегь факела к поджигаетъ костеръ съ четырехъ концовъ; 
пламя разростается очень быстро, между тѣмъ, какъ всѣ присутствующіе нодлн- 
ваютъ въ него масла. Скоро тѣло представляется какой-то горящей массой: при 
этомъ, если умершій былъ брамннъ, то сынъ его разбиваетъ ему черенъ однимъ 
ѵдаромъ желѣзной палицы, чтобы душа могла выйти изъ тѣла. Исполнивъ этотъ 
послѣдній- долгь, онъ возвращается къ друзьямъ, сидящим і, на краю окружаю
щей кладбище стѣны: здѣсь идетъ спокойный разговора, о текущихъ дѣлахъ. 
Когда огъ костра остается одинъ пепель, это мѣсго ноливаютъ водой, а обуглен
ные останки бросаютъ въ какой-нибудь уголь или даже прямо въ море.

* *
*

ііогребеніе у тодосовъ сопровождается странными обрядностями.
На другой день нослѣ смерти трупъ переносятъ на кладбище въ сопрово

жден^ небольшого стада буйволовъ, иринадлежавшихт. покойнику. Тамъ уже вы
рыта могила; по прибытіи къ мѣсту, ирисутствующіе бсруп. немного земли и 
трижды бросаютъ ею въ буйволовъ. Затѣмъ кладутъ гѣло, лицомъ книзъ, на 
костеръ. сложенный иль дерева семи опредѣленныхъ породъ.

Послѣтого его зажигаютъсвященнымъ огнемъ, добытымъ посредствомъ тренія. 
Прежде чѣмъ огонь успѣетъ охватить тѣло, съ головы срѣзаютъ нрядь волосъ. 
ІІрисутствующіе крнчатъ мертвецу: «Мы у б ь е м ъ  для тебя буйволовъ; пусть тамъ, 
куда ты идешь, у тебя будетъ молоко для питья и чтобы загладить всѣ твои 
грѣхи!» Въ ту же минуту убиваютъ одного ніи двухъ буйволовъ; въ то время, 
какъ животное иадаетъ, его окружаютъ женщины и дѣти, осыная поцѣлуями 
и ласками; зятѣмъ всѣ нрвсутствующіе садятся на корточки по двое другь про-
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півъ друга и громко плачутъ. пока тѣло не предано окончательно погребонію. 
Остатки черепа вмѣстѣ сь обрѣзанной прядыо волосъ заворачиваются въ особое 
полотнище, гдѣ все это хранится до такъ называемаго bara keda. Золото, серебро 
и драгоцѣнности покойнаго выгребаютъ изъ пепла.

Кости туловища и все цѣнное опускаютъ въ могилу, которую затѣмъ 
.;арываютъ и, нолнвъ водой, прикрываютъ камнемъ. Глиняный кувшнпъ, кото- 
рымъ пользовались для поливки, разбнваютъ. Имя покойнаго никогда больше не 
пронзпосится съ момента погребенія, даже если говорятъ о немъ. Черезъ нѣсколько 
чѣслцевъ пос.іѣ похоронъ наступает'!, bara keda, которая длится нисколько 
дней. Иногда двѣ или даже больше семей собираются, чтобы отпраздновать эту 
церемонно болѣе блестяще.

Всѣ сосѣднія общины приглашаются присутствовать. На утро нерваго дня, 
до нрпбытія гостей каждая семья сжигаетъ въ домашнемъ кругу псѣ вещи, нри- 
надлежавшія покойному: платье, лодку, ведро пзъ-нодъ молока н т. д. ЗатЬмь 
до вечера нроисходятъ медленные и спокойные танцы, сопровождаемые больше 
крикомъ. чѣмъ иѣніемъ. Второй день представляетъ взорамъ наблюдателя еще 
болѣе странный картины.

Ві» огороженное мѣсто загоняютъ стадо буйволовъ, рога и шерсть которыхъ 
предварительно старательно вычищены. На ограду вышиной въ 2 метра устрем
ляется шумная толпа въ ираздничныхъ одеждахъ. Раздраженные этимъ непри
вычным!, зрѣлищемъ, буйволы кидаются на стѣнѵ; ихъ отгоняютъ ударами налокъ. 
Когда ихъ раздраженіе доходить до бѣшенства, шестеро молодыхъ людей спрыги
вают!, со стѣны, вооружившись палицами пзъ священнаго дерева; они осы- 
наютъ ударами тѣхъ самыхъ животныхъ, за которыми, обыкновенно, такъ за
ботливо ухаживаютъ. Затѣмъ они разомъ схватьіваютъ намѣченное животное 
за рога, морду и хвостъ, валятъ на землю и навязываютъ ему на шею малень- 
кій колокольчиръ. То же самое нродѣлываютъ со всѣми буйволами. Въ продолже- 
ніе этой опасной и нерѣдко кровавой борьбы ве]іховиый жреиъ раскладываетъ 
при входѣ на арену черепъ и прядь волосъ, оставшіеся послѣ первыхъ похоронъ. 
Затѣмъ онъ бросаетъ въ буйволовъ двѣ-три горсти земли; н животпыхъ по оче
реди тащутт. къ смертнымъ останкамъ, гдѣ ихъ норажаетъ топоръ жреца. Но, 
разумѣется, убитое животное снова служить предметомъ общаго вниманія.

Въ концѣ концовъ. смертные останки поконпаго сжигаются въ особо огоро
женном!, мѣстѣ, а пенелъ закапываютъ и прикрываютъ широкимъ камнемъ.

* *
У Айно погребеніе вождя совершается только черезъ годъ послѣ смерти. 

За это же время нзъ него выннмаютъ всѣ внутренности, а дочь или вдова еже
дневно омываютъ тѣло консервирующими жидкостями. Если иослѣднее ко времени 
погребенія сохранится хорошо, то ихъ всѣ поздравляютъ; если же нѣтъ, ихъ 
иредаютъ смерти.

* • * •*
Въ Камбоджѣ мертвыхъ нѣкоторое время оставляюсь лежать, нримѣияя 

различный соли, заде]іживающія разложеніе; затѣмъ ихъ сжшаютъ съ большой 
торжественностью. Предварительно въ ротъ иокойннка кладутъ трехфранковую
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монету, цредназначенную для служителя молельни, при которой совержается сож- 
женіе. ІІепелъ собнраютъ и отвозятъ на кладбище; проходя мимо молеленъ про-
вожающіе бросаютъ лимоны, начиненные мелкой монетой.

* **
Въ Камчаткѣ мертвыхъ такъ боятся, что никто не рѣшается пользоваться 

вещами покойнаго или жить въ домѣ, гдѣ жилъ онъ. Тѣло прямо бросаютъ на 
noport дома, чтобы злые духи могли выйти н не безпокоили жнвыхъ. Кромѣ 
того, какъ это и бываетъ въ действительности, родные иадѣются, что труаъ 
будетъ съѣденъ собаками, а, по ихъ вѣрованіямъ, у того, кто съѣденъ этими 
животными, на томъ свѣтѣ будутъ чудесный собаки.

Аналогичный обычай царитъ на Тибетѣ. Самое пышное цогребеиіе со- 
стоитъ въ томъ, что трупъ рѣжутъ на куски и отдаюгь собакамъ. Пѣднлковъ 
съѣдаютъ собаки предмѣстій; богатые же имѣютъ честь быть съѣденнымн свя
щенными собаками, которыхъ для этой цѣлн выращиваютъ въ особыхъ мона
стыря хъ.

*  *
• '  *

У самоѣдовъ похороны также не отличаются весельемъ.
Когда умираетъ самоѣдт, на него одѣваютъ множество одеждъ, а на голову 

котелъ, въ которомъ послѣ разложеиія тѣла, должна жить душа. -іатѣмъ трупъ 
старательно заворачиваютъ и зашивають въ оленью шкуру. Послѣ этого мертвеца 
вытаскпваютъ за голову изъ чума черезъ особое отверстіе. Самоѣды твердо вѣ- 
рягь, что если трупъ вынести въ дверь, то за нимъ послѣдуетъ скоро и другой. 
Мертвеца переносятъ на холмъ, гдѣ выкапывають неглубокую могилу. Опустивъ 
въ нее тѣло, его забрасываютъ: зимой — снѣгомъ, лѣтомъ —  вѣтвями, мхомъ и 
землей. Иногда, вмѣсто могилы, строятъ легкій шялашъ изъ хвороста и вѣтвей. 
Но, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, рядомъ съ мертвецомъ кладутъ 
топоръ, ножъ, ложку и чашку. Затѣмъ прорицатель обращается къ покойному, 
убѣждая его не безпокоить тѣхъ, кого онъ оставляет!, на землѣ и предоставить 
своимъ родпымъ тѣ мѣстности, гдѣ онъ такъ удачно охотился. Деремонія кон
чается прнпесеніемъ въ жертву оленей, которые везли тѣло къ мѣсту погребенія: 
нхъ оставляютъ па могилѣ вмѣстѣ со сбруей. Еще одного.оленя убиваютъ для 
поминалыіаго обѣда, въ которомъ мѵжъ или жена покойника не имѣютъ права 
принимать участія, не омывшись и не надушившись мускусомъ. Когда самоѣдъ 
проходіпъ мимо могилы своего родственника, онъ долженъ принести въ жертву 
оленя и съѣсть его вмѣстѣ со своими спутниками въ память покойнаго; голову 
животнаго насажпваютъ на коль, воткнутый въ землю рядомъ съ могилой. Вт. 
знакъ траура мужчины не подвлзываютъ своихъ мѣховыхъ canon, и не надѣ- 
ваютъ пояса, а женщины распускаютъ косы. (Верна).

  *
Обычай сожиганія мертвыхъ развитъ и у калмыковъ.
Но къ нему прибѣгаютъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда покойникъ лицо 

высокопоставленное, напрнмѣръ, лама. Для этой цѣли устраиваютъ особую палатку, 
посрединѣ которой ставятъ печь. Тѣло ламы переносится сюда сь большой тор
жественностью: въ палатку собираются всѣ жрецы. Лама, преемнпкъ покойнаго,
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сжигаетъ масляныя статуэтки и бросаетъ масло въ печь, тогда какъ жрецы все 
время подбрасываютъ въ огонь дрова. Когда обрядъ еожженія конченъ, пешяъ 
собираютъ и смѣіпнваютъ съ известью, изъ которой воздвигается памятии кь—  
что-то вродѣ капеллы по калмыцки—тца-тца. Капелла эта нмѣетъ, обыкновенно, 
четырехугольную форму и ставится на земляной цоколь. Съ одной стороны па
мятника есть входъ, черезъ который приносятся дары буркъ-ханамъ, изображе
на которыхъ помѣщены внутри; передъ ннмъ возможно дольше стараются под
держивать огонь въ фонарѣ. Памятникъ окружаютъ длинные шесты, украшенные 
бумажками п ленточками; но стѣнамъ также развѣшены бумажки и ленты, на ко
торыхъ начертаны тибетскія молитвы. При малѣйшемъ вѣтрѣ всѣ эти ленты ц бу
мажки нросятъ буркъ-хановъ, чтобы душа покойнаго была счастлива при своихъ 
нереселеніяхъ. Даже, если калиыкъ умираетъ въ иустынѣ, то около тѣлаего воздвн- 
гаютъ хотя бы одинъ шестъ съ священными лентами. Иногда надъ прахоиь 
князей и благородныхъ ставятъ войлочные шатры или шалаши пзъ вѣтокъ

Келл у мертвеца ротъ открыть, его не закрываютъ, а вкладывають въ него 
нзображеніе отчира (священный предметъ, употребляемый при богослуженіи); если 
глаза открыты, ихъ прикрываютъ кусочками чернаго шелка; если у покойника 
руки лежатъ ладонями кверху, то это дурной знакъ: опъ какъ бы зоветъ близ- 
кнхъ послѣдовать за нимъ па тотъ свѣтъ. (Деникеръ).

Когда умираетъ калмыкъ-плебей, то родные обращают«! къ жрецу, ко
торый справляется, въ какомъ году родился покойный; въ году тигра, лошади 
или дракона и нодъ элементомъ воды, огня, земли, желѣза и т. д. Судя но этому, 
тѣло оставляют!, на открытомъ воздухѣ, закапываютъ въ землю, броеають въ 
воду, подъ деревья, подъ камни или ежнгаютъ. Случается, что ограничиваются 
тѣмъ, что на грудь бросаютъ только нѣсколько горстей земли, нисколько вѣтокъ. 
нѣзколько камешковъ, немного воды —  это напитокь рѣдкій въ степихъ — или 
нѣсколько горстей горящнхъ листьевъ.

Обычай сожженія мертвыхъ мы встрѣчаемъ и у гиляковъ, вь долинѣ Ниж- 
няго Амура; у нихъ онъ сопровождается любопытными обрядностями.

Когда заболѣваетъ гилякъ. то въ серьезны.хъ случаяхъ призываютъ шамана. 
Нослѣдиій начпнаетъ вертѣться на мѣстѣ, играя на барабан!;; при этомъ онъ дѣ- 
лаѳтъ заклинанія, заставляетъ больного прыгать черезъ огонь, что ничуть не иѣ- 
шаетъ ему умереть. Трупъ сожнгаютъ въ нрнсутствія родныхт. и друзей безъ особыхъ 
церемоній. Платье его, трубку и оружіе хоронятъ въ маленькой хнжинѣ, куда 
относятъ и непелъ. На мѣстѣ похоронъ убиваютъ и съѣдаютъ любимую собаку 
покойнаго. Въ знакъ траура женщины раснускаютъ волосы, а мужчины ихъ ко
ротко обрѣзаюгъ. Но о нокойникѣ не забываютъ носдѣ похоронъ: оті. времени до 
времени его семья собирается около погребальной хижины, чтобы предаться пир
шеству і. пѣнііо гимновъ въ честь покойнаго. ІІослѣдній также получаетъ свою 
долю: черезъ маленькое, имѣющсеси къ стѣнкѣ хижины, отверстіе ему передаютъ 
горсти проса и набитыя трубки (Вернэ).

К если бы это не было немного комично, то было бы почти трогательно^
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Погребалuuые обычаи сакалавовъ очень оригинальны или, но крайней мѣрѣ. 
были оригинальны, такъ какъ тенерь они изменились. Если умираетъ знатный 
вельможа, то тѣло его зашиваютъ въ бычачью кожу и въ теченіе двухъ иѣсяцевъ 
держатъ въ налаткѣ, гдѣ день и ночь куритъ ладономъ и только по прошествіи 
этого срока его уносятъ на кладбище.

Еслиусопшій былъвождемъ племени, то ранѣе погребенія изъ него вынимаютъ 
реликвію или джини, т. е. одинъ изъ шейныхъ позвонковъ. прядь волосъ или 
ноготь; эта реликвія, положенная въ углубленіе зуба крокодила, хранится преемни
ком'!, вождя вмѣстѣ со всѣми остальными реликвіями въ особомъ доыѣ, который 
считается священнымъ. Зубъ крокодила, предназначенный для джини, долженъ 
быть вытащепъ у живого животного; крокоднлъ долженъ быть крупный; его хо
рошенько перевязнвакітъ толстыми веревками; затѣмъ въ ротъ всовываютъ го
рящую палку и черезъ четверть часа зубъ можно удалить съ легкостью. ІІослѣ 
этого животное отпускаютъ на волю (Грандндье). Если дѣло ндетъ о простомъ 
«мертномъ. то труиъ кладутъ на эстраду высотой въ два метра: голова его при 
этомъ должна быть обращена на востокъ, а подъ ногами поддерживаютъ огонь 
Затѣмъ его зарываютъ въ дуплѣ дерева. Домъ покойнаго покидаютъ. и никто не 
имѣетъ права въ него входить.

* *
*

Гавасы, обитающіе также на Мадагаскарѣ, совсѣмъ особенная раса Ихъ 
погребальные обряды, какъ мы увидимъ ииже, также представляютъ много ори. 
гинальнаго.

Нотъ какъ происходят!, у нихъ похороны:
У нихъ есть огромныя иодземныл комнаты, расположенный отъ востока къ 

западу; полъ ихъ вымощенъ, стѣны обложены каменными плитами; сверху они 
прикрываются огромными камнями: входъ въ нихъ продѣланъ въ западной стѣнѣ 
Трупы, завернутые въ пелены: располагаются вокругь всей комнаты, одни на 
полу, другіе на камняхъ: трупъ главы семьи и его жены располагается около 
восточной стѣны, противъ входа; трупы потомства около еѣверной и южнов стѣны. 
Надъ этимъ ногребомъ, всегда нѣсколько выдающимся надъ поверхностью земли, 
устраивается четырехъугольный намятпикъ изъ камня, внутри наполненный 
землей, а сверху прикрытый кускомъ кварца, который часто доставляется изда
лека. Постройка могилы для гаваса очень важный актъ. Бсѣ родственники, 
друзья и рабы иомогаютъ ему въ ней, оставляя всѣ нрочія занятія. Да это и но 
легкое занятіе притащить издалека пять громадных'!, каменныхъ нлитъ, соста- 
вляющихъ стѣны могплы; эти работы служить поводомъ къ празднествам!, и ве
селью; они обходятся крайне дорого: въ теченіе ихъ убиваютъ нѣскольких ь быковъ. 
Могилы гавасовъ привлекают!,, обыкновенно, общее вннманіе: иногда ихъ даже 
располагают! передъ домомъ главы семьи.

Гавасы не осгавлнютъ мертвецовъ въ домѣ такъ долго, какъ прочіе ма
лайцы: въ гробы они ихъ, обыкновенно, не укладываютъ, но заворачиваютъ въ 
коричнево-красньія нелепы и на носилкахъ уносятъ къ могнлѣ. Прежде вокругь 
«огилы разбрасывали еще черепа быковъ, убитыхъ по случаю похоронъ; въ на- 
с'тояшее время этотъ обычай уже оставлен!,. По возвращенін съ похоронъ, родные
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(оверпіаютъ омовеніе и очищаютъ свои одежды, опускал ноли платья въ воду, 
па которую призвапо благословеніе. Въ концѣ пиршества, которымъ заканчивается 
погребальная цереыонія, 'присутствующпхъ окропляютъ той же священной водой. 
'Грауръ носятъ довольно строгій. Влнжайшіе родные оставляютъ свои волосы 
развѣваться въ безнорядкѣ; женщины не носятъ ни кофтъ, ни юбокъ, а заво
рачиваются въ пелены; мужчины ходятъ безъ шляпъ и отпускаютг бороду; мыться 
можно только кончиками пальцевъ, а одежды должны быть грязныя; танцы и 
пѣніе воспрещаются. По окончанін траура, родные устраиваютъ пиршество, во 
время котораго происходить очистительное окронленіе священной водой. Отъ времени 
до времени семьи гавасовъ отправляются въ фамильныя усыпальницы, чтобы пе
ревернуть своихъ мертвецовъ на другой бокъ, такъ какъ однообразное положеніе 
должно ихъ утомлять. Это происходить, обыкновенно, черезъ годъ послѣ смерти 
одного нзъ членовъ семьи, и даетъ поводъ къ веселому празднеству, на которое 
собираются всѣ родственники; одѣтые въ лучшія одежды, съ музыкой впереди, 
они отправляются на могилу навѣстить своихъ усопшихъ, которыхъ переворачи- 
ваютъ и одѣваютъ въ новыя пелены.

У южныхъ гавасовъ обычаи нѣсколько иные.

*
Во многихъ странахъ смерть мужа влечетъ за собой для вдовы или «донг 

печальныя послѣдствія. Многія племена, фигійцы, напримѣръ, имѣютъ обычай 
убивать ихъ. Другія смотрятъ на нихъ, какъ на отверженныхъ.

Такъ, у пндусовъ женщина, потерявшая супруга, возвращается къ своимъ 
роднымъ, гдѣ съ нея совлекаютъ одежды и, подвѣсивъ за ноги, брѣютъ голову; 
затѣмь ей даютъ самое грубое платье и принуждаютъ къ тяжелой работѣ; съ 
этого времени она не имѣетъ больше права носить шелка, золота и серебра; она 
не смѣетъ больше ѣсть съ друзьями; она дѣлается общей рабой, служанкой; вы
ходить вторично замужъ воспрещается, и тотъ, кто вздумалъ бы выразить желаніе 
вступить въ бракъ со вдовой, исключается изъ касты, что равносильно граж
данской смерти. Въ прежнее время вдова могла избѣжать этого мучительнаго 
существованія, согласившись быть заживо сожженной вмѣстѣ съ трѵпомъ своего 
мужа, но англичане запретили подобный обычай (Руссела).

У нѣкоторыхъ народовъ женщину не убиваютъ, но отдаютъ брату покой
наго, который отпынѣ можетъ считать ее своей рабыней.
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VI.

Драма изъ народной жизни: С. Т. Семеновъ, «Надежда Чигалдаеваэ (Преступники), 
драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, изданіе сПосредника». — Ницшеанство и мелодрама 
(А. Будишевъ, «Солнечные дни», романъ).— Новый изобрѣтатель духовнаго быта: 
С. Елеонскій, «Разсказы».— Проблески симпатичнаго дарованія: О. Ольнемъ,

«Очерки и разсказыэ.

Н а р о д и т  жизнь, крестъянскій быть у насъ изображали и изобра- 
жаютъ очень часто въ новѣстяхъ, разсказахъ и пьесахъ, но нельзя ска
зать, чтобы всегда это выходило вполиѣ удачно и ироизвоіило сильное 
впечатлѣніе... Бъ иныхъ случаяхъ мы невольно чувствуемъ какую-то 
искусственность, дѣланность; мы не можемъ отрѣніиться отъ мысли, что 
передъ нами не совсѣмъ точная, реальная картина народнаго быта, что 
авторъ новѣсти или драмы только старается поддѣлаться подъ народную 
рѣчь и дгревенскіе нравы, -быть можетъ, никогда не живалъ далее по
долгу въ деревнѣ и не входилъ въ болѣе тѣсное общеніе съ ея обита
телями. Въ другихъ нроизвсдсніяхъ насъ неиріатио поразитъ, съ другой 
стороны, явная склонность къ идеализаціп и подрисовкѣ. которая всегда 
вредип, дѣлу и. естественно, внушаетъ намъ нзвѣстное недовѣріе, такъ 
какъ мы ищемъ чего-нибудь простого, нравдиваго, списаннаго съ натуры, 
хотимъ видѣть живыхъ людей съ известными достоинствами и недостат
ками, не нзверговъ или какихъ-то дикарей,— но и не ангеловъ или по- 
движннковъ добродѣтелп. и вдругъ иолучаемъ нѣчто весьма приторное, 
отзывающееся патокой и явно тенденціознымъ освѣщеніемъ лицъ и фак
те въ!

Тѣмъ пріятнѣе и отраднѣе знакомиться съ произведеніями, вышед
шими изъ подъ пера истинныхъ знатоковъ народа, его психологіи и склада 
жизни, которые умѣютъ воздерживаться и отъ неѵмѣстной идеализаціи, и 
(ітъ преднамѣреннаго сгущенія красокъ. Извѣстная часть публики вообще 
не любитъ у насъ того отдѣла беллетристики, который всецѣло носвя- 
щенъ изображеніхо деревни и ея нравовъ; но, быть можетъ, это ііредѵбѣ- 
аденіе нѣсколько ослабѣло бы, если бы чаще появлялись выдержанный въ 
строго-реалыюмъ духѣ, написанныя съ видимымъ знаніемъ дѣла нроизве-

Ю. А. Веселовскій.
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денія! Къ числу подобныхъ веіцей принадлежать, иесомнѣнно, разсказы, 
новѣсти и пьесы С. Т. Семенова, въ разное время изданныя фирмою 

Посредникъ Наша читающая публика уже обратила вннманіе на такія 
произведен;!! С. Семенова, какъ «Дѣвичья погибель», «Дѣдѵшка Илья», 

У пропасти » и т. д. Изъ-подъ его пера вышло также нѣсколько иьесъ 
изъ народной жизни, напр., «Деревенскіе герои — или четыре драматиче- 
скнхъ нроизведепія, издаиныхъ подъ общамъ заглавіемъ, Для народнаго 
театра (« Ж еиихъ-москвичъ», «Порченый , «Чужой каравай», «Раздоръ ). 
Если считать, въ принципѣ, особенно желательнымъ для народнаго театра 
репертѵаръ, возсоздаюшій опять ту же самую жизнь, котору ю народъ и 
такъ видитъ ежедневно вокругъ себя, пьесы г-на Семенова могутъ запять 
въ этомъ репертуарѣ довольно замѣтное мѣсто.

О новѣйшей пьесѣ того же автора, «Надежда Чигалдаева- («П реступ
ники j мнѣ хотѣлось бы сказать здѣсь иѣсколько словъ. Она заключаетъ 
въ себѣ, какъ и прежпія веши С. Семенова, правдивую картину сельскаго 
быта, темныя явленія котораго авторъ изображаетъ такъ жѳ ярко и 
реально, какъ и проблески чего-то лучшаго, болѣе чистаго, идеальнаго. 
Прекрасно переданы оеобенностн народной рѣчи, свободной здѣсь отъ всякой 
примѣси дѣланныхъ, псевдо-иародныхъ словъ. Можно только поставить въ 
вину автору, что онъ злоупотреОлястъ, мѣстами, пословицами и поговорками; 
въ иныхъ случаяхъ рѣчь его героевъ. положительно испещрена ими, и 
это уже начинаетъ утомлять насъ ,. Въ ньесѣ есть иѣсколько очень эффект- 
выхъ сценъ, особенно —  ко второмъ и третьемъ актѣ; нослѣднее дѣйствіе 
интересно въ чисто идейномъ отношеніи и заключаетъ въ себѣ благо
дарный матеріалъ для исполнительницы главной роли, но съ точки зрѣнія 
сценичности устѵнаегь другимъ. Нѣкоторыя сцены производить томительное 
удручающее впечатлѣніе, такъ какъ въ нихъ изображается пьянство, до
водящее человѣка до утраты человѣческаго облика, поощряющее и вызы
вающее наружу жизненные, отталкивающіе инстинкты... Но всей пьесѣ 
разсѣяно множество искусно подмѣченныхъ бытовыхъ чертъ; кое-гдѣ есть 
довольно благодарный массовый сцены, которыя должны усилить впеча- 
тлѣніе, производимое драмою, если она будетъ поставлена въ какомъ-ни- 
будь театрѣ.

Личность самой Надежды, дочери стараго, вѣчио пьянаго, безнутнаго 
мужика Ѳедосея, отличается нѣкоторьши весьма оригинальными чертами 
Мы видимъ, что, не получивъ никакого особеннаго образованія, она, все же, 
по самому складу своей натуры, вкусовъ и міросозерцанія,- цѣлою голо
вою выше окружающей среды! Она томится, видя постоянное пьянство, 
грубые нравы, эксплуатацию, отсутствіе человѣчныхъ отношеній между 
мужемъ и женою, заботу о наживѣ. Она задумывается надъ такими во
просами. которые мало кого интересуюгь вокругъ нея. Въ ея рѣчахъ 
отражается грустная, меланхолическая, склонная къ задумчивости и глу
боко порядочная натура. Приведу, для примѣра, ея бесѣдѵ съ одной со- 
сѣдкой, которая старается ее утѣшить послѣ смерти матери:

Сосѣдка. II со всѣмн нами это будетъ  Вотъ живешь, двигаешься, 
а какъ помрешь, словно насъ и не было...

Надежда Затѣмъ это только такъ устроено?
Сосѣдка. Какъ зачѣмъ?
.Надежда. Лучше бы ужъ не родиться... Я вотъ такъ задумаюсь, 

задумаюсь иной разъ: вотъ, живешь тутъ, мучаешься, терзаешься и вдругъ 
помрешь... Совсѣмъ помрешь, никогда не встанешь, ничего не увидишь, 
ничего не услышишь, будешь лежать въ сырой землѣ, черви тебя станутъ
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ѣсть, а кругомъ будетъ все то же: народъ будетъ работать, кино нить, 
пѣени, вотъ какъ теперь, играть... Зачѣмъ же, думаешь, тогда родится 
человѣкъ?

Сосѣдка (пеувѣренно). Родится, чтобы ж ить...
Надежда. Зачѣмъ жить-то?
Сосѣдка (затрудняясь). Чтобы душу свою спасти
Надежда. А мы спасаемъ?
Сосѣдка. Вотъ за то то намъ и говорятъ, что будемъ мы на томъ 

свѣтѣ горячія сковороды лазать.
Надежда. Кому же отъ этого какая радость?
Сосѣдка. Бѣсы возрадуются .
Надежда. Такъ что-жъ, мы на потѣху бѣсамъ зародились7
Com«??«/( вздыхаетъ). Темные мы люди, не намъ объ этомъ разсуж дать..
Надежда. Какъ ж е не разсуждать?

Л не понимаю, какъ люди веселятся, —  говорить Надежда въ црѵ- 
гомъ случаѣ,— Со мной еще въ дѣвкахъ часто бывало. Наиадетъ такой 
стихъ, выйдешь съ подругами на улицу, онѣ сеіічасъ въ кругъ, нѣсни 
иоютъ во всю глотку, ото всей души, видно, сладко имъ отъ этого и ве
село; а я стою около ихъ, слушаю, и мнТ> плакать хочется. Не пойму я 
ннкакъ, какъ это онѣ могутъ пѣсни пѣіь? Откуда это у нихъ берется это 
веселье, когда подъ бокомъ есть люди, которымъ бѣлый сьѣтъ не милъѵ 
Индо тошно тебѣ сдѣлается отъ этого и уйдешь огъ нихъ».

Въ личной жизни Надежда глубоко несчастна. Ея мужъ, Василій 
Чеголдаевъ. сынъ мѣстнаго старосты, не только не подходить къ ней но 
своему характеру и взглядамъ, но является для нея совершенно чуждымъ, 
какъ бы ностороннимъ лицомъ, гакъ какъ за десять лѣтъ совмѣетноіі 
жизни онъ ни разу не заглянулъ въ ея душу, не прннялъ въ ней участія, 
не поинтересовался узнать ея мысли и стремлеиія... Надежда въ одной 
сценѣ ставить ему это па видъ. Онъ старается отдѣлаться грубою фразою, 
заявляя, что, «если я съ тобию цѣловался мало, такъ эта музыка не прэ 
насъ. Мы— народъ простой, намъ не до того, чтобы каждый день ио-со- 
бачьи лизаться».

Надежда. Нешто я отъ тебя этого когда желала? Побойся Бога, 
не взводи напраслины. Мнѣ другого хотѣлось! 11 желала, чтобы ты не 
чуждался меня, не сторонился. А ты какъ на меня глядѣлъ? Снросилъ ли 
іы ,\.еня когда, какъ, молъ, у тебя на сердпѣ? или сказалъ ли ты: а я 
вотъ думаю то-то и то-то?.. Для тебя жена-то была вогь какъ лошадь: 
куда нужно, запрягъ да поТ.халъ, а какъ съѣздидъ— уздечку долой и изъ 
сердца вонъ. . А мы вѣдь не во всемъ скотинѣ подобны. Мы, если разо
брать, больше вашего душей-то мучаемся. Вы, какъ-никакъ, вольная 
птица, а мы отъ младости до старости спутаны по рѵкамъ и по ногамъ, 
а путо-то, какое ни на есть, а оно ноіи треть».

Героинѣ драмы приходится видѣть, какъ ея мужъ постепенно ста
новится все болѣе алчнымъ къденьгамъ, охладѣваетъ къ родному пепелищу 
и деревенской жизни, хочетъ непремѣнно уйти въ Москву и основаться 
тамъ. На глазахъ у Надежды онъ снаиваеть ея отца, Ѳедосея, чтобы вы
манить у него постепенно накопленный имъ деньги и присвоить ихъ  
себѣ. Онъ пытается даже— конечно, безуспѣшно,—  сдѣлаіь Надежду своею 
помощницею и союзницею, убѣдить ее— дѣйствовать съ нимъ за одно, 
вліять на отца, искусственно пріучать его къ водкѣ!.. Вт. изображеніи 
драматурга, Василііі является вообще типомъ глубоко деморализованнаю  
оторвавшагося отъ родной почвы мужика, у котораго нѣтъ никакихъ вѣ-
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рованій, убѣждсній, привязанностей, такъ какъ оаъ заботится только о 
себѣ, и для достиженія своего благополучія считаетъ всѣ средства дозво
ленными... Мы чувствуемъ, что авторъ, видимо, хотѣлъ въ иныхъ сценахъ  
провести извѣстную тендонцію, протестовать противъ разрыва сь деревней 
и землей, торжества безпринциниости и легкаго отношенія ко всѣмъ во
просами Нодаромъ онъ заставилъ столь несимпатичнаго для нась Васиіія  
восклицать въ одномъ случаѣ: «ГІа кой она намъ, шутъ, земля-то? Какая 
радость, подумаешь! — Мало она намь всѣмъ іпею-то терла!“

Въ третьемъ актѣ Василій, выведенный изь торпіінія безуспешностью  
своей ловкой, повидомому, диплоиатіи по о ruonieuiю къ старику Ѳедосою. 
котораго ему все не удается обобрать, въ пылу раздражепія убивастъ его... 
Его приговариваютъ къ каторжнымъ работамъ, и въ послііднемъ актѣ мы 
узпаемъ, что опъ уже отправился въ Сибирь и отъ него получено письмо. 
Надежда, не видѣвшн никогда ничего хорошего огъ эгого человека, ваа- 
чалѣ предается-было мечтамъ о личномь с іасгьѣ, соглаіиаегсі выслуши 
вать убѣждепія и ласковыя, полныя участія рѣчи того, кого она давно лю
би л а ,—  арендаторI соеѣдаяго имЬнія, Выкатцева, молодого челоз&ка. по- 
лучившаго нззѣстное ооразозаніе и культурный логвъ, но искренно увле- 
ченпаго Надеждою. Она думаетъ даже выйти за него зім уж ъ. Но письмо, 
полученное отъ Василія пзъ СиЗири и обрисовывающее его печаіьное 
безпомощное положепія, мрачныя думы, угрызенія совѣсги. засгазіяетъ  ее 
какъ бы переродиться: забывая все пролпоѳ, она отказывается отъ на
дежды на личное счастье и отправляется въ Сибирь, чтобы ооіегчягь  
Василію его страданія...

* **
Въ деревенскую обстановку переносить насъ и новѣйшій романъ А. Б у- 

дищева, „Солнечные дни“, напечатанный въ трехъ кішгахъ „Вѣстника 
Европы“. Вдѣсь, впрочемъ, передъ намп уже не крестьянская изба, не нравы 
сельскаго схода, не борьба различпыхъ теченій п оттѣнковъ въ народной 
средѣ. Авторъ обращаетъ внимапіе не па деревню, а на усадьбу, нзобра- 
жаетъ помѣщичій бытъ, дѣлаетъ свопмъ главнымъ героемъ крѵшіаго земле* 
владѣльца, выводя наряду съ этимъ, и другпхъ представителей провин- 
ціалыіаго общества, какихъ можно найти въ захолустномъ уголкѣ, гдѣ, 
повидимому, царитъ, въ общемъ, сонь и отсутствіе умственпыхъ интере
се в ъ . 'Гѣмъ не менѣе, въ этомъ ромапѣ естественно обрисованы нѣко- 
торыя подробности деревснскаго пейзажа, упоминается о сельскихъ |рабо- 
тахъ, спорахъ насчетъ земли и правь на нее, столкновеніяхъ между помѣ- 
іциками и кулаками новѣйшей формаціи Только центръ тяжести ле;і;нгь 
не въ этомъ! На первомъ планѣ, съ одной стороны,— нзвѣстныя идейпыя 
проблемы, съ другой— явно мелодраматическія детали, ближе къ концу 
пріобрѣтающія громадное значеніе и отодвигающія на задній плань все 
остальное!

Романъ г-на Будищева, по своему построенію и общему характеру, 
является совершенно неоднороднымъ, въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ, 
произведеніемъ. ІІослѣдняя его часть вполнѣ подходитъ къ типу уголовно- 
сенсаціоннаго романа, въ духѣ произведена французскихъ беллетристовъ 
извѣстнаго оттѣнка, которые иногда не лишены дарованія, но любятъ 
нагромождать всякаго рода ужасы, трагическія осложиенія, раздирате.іьныя 
детали, словно добиваясь того, чтобы волосы у читателя стали дыбомъ... 
Всѣ заключительный главы «Солнечныхъ дней , производить тоже впе- 
чатлѣпіе тяжелаго кошмара и на слишкомъ внечатлительныхъ, нервныхъ 
лицъ могутъ подѣйствонать самымь удручающимъ образомъ. Тутъ и мер

„Вѣстяикъ Знан ія". Ю
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твое тѣло, и угрызенія совѣсти, и адскія козни, и еумасміествіе и про- 
клятія... Самый языкъ главныхъ дѣйствуюшихъ лицъ въ эту пору явно 
отдаетъ мелодрамой добраго стараго времени!

Но, пока „Солнечные дни“ еще не смѣннлись мрачными, тоскливыми 
и трагическими, ромапъ г-на Будищева нредетавляетъ извѣстный іштересъ, 
и о немъ можно сказать здѣсь нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что нъ 
нашей журнальной беллетристпкѣ за послѣдніе мѣсяцы вообще нѣтъ истиннно 
круппыхъ, произведеній, на которыхъ стоило бы останавливаться особенно 
долго. Судя по первымъ главамъ „Солнечныхъ дней“, можно было думать, 
что основою романа будетъ протпвопоставленіе дѣловыхъ спльныхъ, рѣшн- 
тельпыхъ и неуклонно ведущихъ свою линію людей— слабымъ, изнемо- 
гаюшимъ въ борьбѣ за существование, лптенны мъ эііергін и настойчивости. 
За послѣдпее время въ нашей беллетрнстикѣ неоднократно разрабатывалась 
подобная тема. Я напомню вамъ хотя бы пьесу г-на Тимковскаго 
„Сильные и слабые“, гдѣ, быть можетъ, краски были уже слишкомъ сгу
щены, потому что, вмѣсто силыіыхъ и слабыхъ людей, мы вндѣли передъ 
собою скорѣе, здоровыхъ, упитанныхъ и, въ достаточной мѣрѣ эгоистич- 
ныхъ субъектовъ— съ одной стороны, и больныхъ, пздерганныхъ и нѣ- 
с.колько истрепаныхъ— съ другой. Фигуры русскихъ „нпщнеапцевъ“, пскреп- 
пихъ, убѣжденныхъ или, наоборотъ. склонныхъ къ рисовкѣ и маскирую- 
ш ихъ громкими фразами свою некрасивую нравственную физіономію, мель
кали за послѣдніе годы въ произведеніяхъ разныхъ беллетрнстовъ, стремив
шихся уловить новыя теченія и вѣянія въ современной русской жизни,—  
съ П. Д. Бобрыкипымъ во главѣ. Мнѣ сейчасъ вспомиился романъ В. Свѣт- 
лова „Семья Варавиныхъ“, напечатанный года два тому назадъ въ „Вѣ- 
стникѣ Европы“ .

Тамъ тоже выведепъ былъ провшшіальный адмпнистраторъ, энер
гичный, крутой и холодный въ обрашенін человѣкъ, который, принимая 
рѣшителыіыя мѣры, наводя па всѣхъ страхъ въ губерніи, оправдываетъ 
свои поступки ссылками на философію Ницше, мораль господъ, и въ 
одномъ слѵчаѣ читаетъ своему брату слѣдѵющее наставленіе: «Сбрось съ 
себя эту ветхую кожу, стань выше всѣхъ этихъ мелочей жизни. Люди 
пошлы и т у п ы ,-т а к ъ  пошлы, что пмъ нельзя даже кинуть новой истины: 
они тотчасъ подхватятъ ее, какъ голодные псы— кѵсокъ мяса, истреплютъ 
его, обваляютъ въ грязи и опошлятъ... Брось всѣ эти красивыя фразы,—  
право, брось! Разорви цѣпи, которыя тебя опутываютъ! Смѣло стремись 
впередъ, какъ ѵрагапъ, и, если нужно, если они мѣшаютъ тебѣ,—-вали на 
своемъ пути старыя, подгнившія деревья и вырывай съ кориемъ слабые, 
нестойкіе побѣги Въ концѣ-концовъ все, не имѣющее достаточныхъ дан- 
ныхъ для лаізнп, погибнетъ, путь очистится, и на немъ останется нѣ- 
сколько сильныхъ людей, имѣющихъ право жить. II жизнь для нихъ  
сдѣлается счастьемъ“.

Любопытно, что сильные, полные энергіи н жизнеспособности герои 
иныхъ романовъ и иьесъ очень часто производятъ на насъ впечатлѣніе 
только очень сѵхихъ, черствыхъ и безсердечныхъ людей... Бываютъ случаи, 
когда тотъ или другой беллетристъ выбивается пзъ силъ, чтобы его героіі 
сталъ симиатичнымъ и близкимъ для насъ, хочетъ выставить его въ 
наилучшемъ свѣтѣ, сдѣлать нзъ его разсужденій и поступковъ чуть-ли не 
иримѣръ, достойныіі подражанія,— но что-то мѣшаетъ намъ признать по
добное освѣщеніе справедливымъ и повѣрить автору на слово! Сила, стой
кость, отсутствіе сентиментальности, желѣзная воля, готовность къ борьбѣ,—  
все это полѵчаетъ характеръ грубости, самодовольства, эгоизма, черствости.
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Къ ипыхъ случаяхъ мы едва ли не склонны даже отдать предпочтете  
„слабымъ“, передъ „сильными“ , потому что у первыхъ все же больше 
человѣчныхъ, мягкихъ, идеальныхъ влеченій, хотя бы и соединяющихся 
съ извѣстною дряблостью, издерганностью, даже пстеріей! Или, можетъ 
быть, мы, простые смертные, еще не доросли до этой могучей силы и 
энергіи, которая все сокрушаетъ на своемъ пути и „вырываетъ съ кор- 
немъ слабые, нестойкіе побѣги“?..

Главный герой „Солнечныхъ дней“, Загорѣловъ, принадлежитъ къ 
числу сильныхъ, закаленныхъ, ничего не боящихся людей, которые счи~ 
таютъ, что эгоизмъ есть пѣчто вполнѣ законное, естественное, неизбѣжпое. 
что нужно только умѣть желать и требовать, что всѣ способы борьбы 
допустимы и законны, разъ человѣкъ настойчиво идетъ къ намѣченной 
цѣли. Землевладѣлецъ, богатый и уважаемый помѣшикъ, онъ очень искусно 
обдѣлываетъ своп дѣла, придумываетъ всевозможный махипаціи, увели- 
чиваетъ постепенно свои владѣнія, ведетъ очень ловкую политику со своими 
сосѣдями, не прочь ихъ поприжать, разъ ему кажется, что и онп склонны 
его обманывать или эксплуатировать. Во всемъ этомъ нѣтъ ничего особенно 
новаго, интересиаго, потому что дѣльпы и люди себѣ па умѣ существовали 
и раньше, проявляя во всей кпасѣ свои „пріобрѣтательскіе“ инстинкты. 
Во дѣло въ томъ. что Загорѣловъ и годобкыя ему лица стараются п р о
думать для своего образа дѣйствія философское, идейное обоснованіе, 
силятся изобразить пзъ себя носителей новаго, бодраго, жизнерадостна™  
міровоззрѣнія. Посмотрите, какъ онъ разсуждаетъ, обращаясь къ своему 
конторщику и помощнику Ж муркину:

—  «Да. Лазарь, не удивляйся, что у меня такой безумно сча
стливый видъ! Я. действительно, счастливь! безъ мѣры счастливъ! пъянъ отч> 
счастья! II развѣ же это не счастье— прпнять вызовъ отъ судьбы, обрекшей 
тебя па самое жалкое прозябаніе, и крикнуть ей: посмотримъ? П схватиться 
съ ней, грудь съ грудью, и одолѣть ее! Й одолѣть ее такъ. что у пея 
хруст нутъ всѣ ребра. О, это— очень большое счастье! это все! вся суть и 
всѣ цѣли бытія».

Немного ниже Яаторѣловъ еше разъ формулируем свой взглядъ на 
законность отчаянной борьбы за с у ш е с т Е О в а н і е ,  не особенно разборчивой 
но части средствъ, имѣющей цѣлью, прежде всего, иобѣдпть и унизить 
противника, воспользовавшись его слабостью пли ошибками.

—  «Весело на мельнипѣ, весело и здѣсь, Лазарь! Слышишь, и здѣсь 
жизнь говорить намъ: «Ж ивите, трудитесь, завоевывайте ваше счастье! 
А если оно не дается вамъ, ловите его, какъ умѣете, арканомъ, каиканомъ, 
западнею. Я все разрѣшаю силыш мъ и умнымъ, и все запрещаю хилымъ, 
глупцамъ и разпнямъ! Будьте же смѣлы! Съ зайцами, пожалуй, обращайтесь 
по-заячьи, но съ волками— по-волчьи»!

Подобныя восхваленія силы, настойчивости, мошнато «хотѣнія». 
Загорѣловъ постоянно вставляетъ въ свои бесѣды съ Ж муркинымъ, ко
торый съ виду кажется намъ только очень почтительнымъ, безвольнымъ, 
пе имѣюшимъ своею  собственнаго мвѣнія, субъектомъ. Между тѣмъ, въ 
умѣ этого скромвапг незамѣтнаго человѣка бродятъ иногда самыя нео- 
жиданныя, отнюдь не подобострастный мысли . Принужденный молчать и 
выслушивать съ почтеніемъ рѣчи того, отъ кото онъ зависитъ, онъ пвогда 
предается честолю биш мъ и властолюбивымъ мечтамъ; взгляды Загорѣлова 
наводятъ его на много думъ; «я перерасту тебя головою, если захочу»,—  
вотъ, что иногда приходить ему въ голову. Онъ только откладываетъ до 
поры, до времени, осуществленіе своихъ замысловъ, точно собираясь съ
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силами, но твердо ѵвѣренъ, что, рано или поздно, на его улицѣ будеть  
праздникъ, и тотъ, кто теперь его поучаетъ, самъ долженъ будетъ дрожать 
передъ нимъ. Если откинуть разницу лѣтъ, образованія, темперамента, 
все это пѣсколько напомнить намъ ситуацію, изображенную въ „Бор- 
цахъ“ г. Ы. Чайковскаго, гдѣ также ничтожный, забытый и подобостраст
ный съ виду человѣкъ, привыкшій „ниже тоненькой былиночки голову кло
нить“, мечтаетъ, подъ шумокъ, о той порѣ, когда ему придется стать 
свидѣтелемъ униженія и упадка его „б.іагодѣтеля“.

Особенность ромапа г-на Будищева состоитъ въ томъ, что авторъ н 
хочетъ пдеаш зировать Загорѣлова или выставлять его разсуждѳнія и 
теоріи какою-то незыблемою истиною, откровеніемъ, новымъ словомъ.. 
Скорѣе можно предположить, что романъ напнсанъ съ цѣлыо провести 
извѣстную тенденцію, показать, къ чему приводить на практикѣ теоріи 
доморощепныхъ ппцшеанцевъ и сгоропниковъ морали господъ. Вь самомъ 
дѣлѣ. наслушавшись разсуждепій своего хозяина. Жмуркинъ постепенно 
усвонваетъ ихъ, рѣшаетъ вступить съ нимъ въ борьбу, отбить у него 
любимую женщину и посмѣяться надъ нимъ. Заглушая вь себѣ голосъ 
жалости и привыкая смотрѣть на долгъ, нравственность, совесть, какъ ші 
что-то совершенно ничтожное, фиктивное, онъ доходить до преступленія, 
до убійства,— и получаются тѣ мелодраматическія, быоіція по (нервамь 
сцены, которыя заканчиваютъ собою этотъ roman а these, оставляя чита
теля подъ тяжѳлымъ впечатлѣиіемъ...

Прежде чѣмъ разстаться съ этимъ ромапомъ, мнѣ хотѣлось бы ска
зать еще нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ второстепенныхъ дѣйствуюіцихъ  
лицахъ, которыя въ своемъ родѣ. не менѣе утомляютъ и удручаютъ чи
тателя, чѣмъ всѣ эти ужасы послѣдней части. Ца меня, по крайней мѣрѣ, 
произвели самое удручающее впечатлѣніе мпимыя остроты и шуточныя 
словечки такихъ субъектовъ, какъ поваръ Флегонтъ, тоже являющійся 
своего рода ницшеанцемъ и сторонппкомъ теорін „Солнечныхъ дней", или 
безшабашный неудачннкъ и пьяница Сппридонъ Безутѣшный, который 
рекомендуется слѣдующимъ образомъ: „Свободный наблюдатель жизни... 
чиновникъ особыхъ приключеній при мипистерствѣ утаптыванія дорогъ... 
хладнокровный созерцатель человѣческихъ пакостей“: Онъ же является 
авторомъ невозможной остроты: „фестиваль— водку нониваль“ ... Что кас- 
сается Флегонта, то о немъ мы узнаемъ вдругъ, что «всѣ люди всегда 
казались ему похожими на кушанья; Загорѣловъ напоминалъ ему бифш- 
тексъ съ кровью, Анна Павловна—-желе изъ красной смородины, Бысгря- 
ковъ— бараній бокъ съ кашей, а Лазарь Ж муркинъ— макароны»! Это 
прямо ужасно! Между тѣмъ, въ романѣ г-на Будищева есть отдѣльныя 
мѣста и детали, которыя заслуживаюсь вниманія, могутъ дать поводъ для 
разговоровъ, толковъ, сравнений съ другими романами. По подобное остро- 
словіе и, еще болѣе,— вкусъ къ уголовно-сенсаціоннымъ эффектамъ портятъ  
все дѣло!..

*  #

Еще такъ недавно мнѣ пришлось бесѣдовать съ читателями относи
тельно разсказовъ г-на Гусева-Ор.'нбургскаго, лучшія вещи котораго посвя
щены характеристик духовнаго быта, видимо, прекрасно ому знакомаго. Въ 
настоящее время вышелъ въ свѣтъ новый сборникъ разсказовь, возеоздаю- 
іцихъ опять тотъ же быгь, ту же своеобразную, замкнутую среду. Авто
ромъ ихI. является г. С. Елеонскій, избранный вещи котораго недавно 
изданы фирмою „Знаніе“, подъ стерео пи ты м  ь. для всііхъ одинаковымъ 
заглавіемь „Раісказы “. Когда я прочигывѵіь эту объемистую книжку, мнѣ
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невольно пришло въ голову, что въ иныхъ случаяхъ отъ частаго повто- 
ренія взвѣстпыя картины, образы, ситуаціи не только утрачиваютъ ннте- 
ресъ новизны, по даже пачииаютъ нѣсяолько утомлять читателя. У г-на 
Гусева-Оренбургскаго мы впдимъ такую яркую и разнообразную портрет
ную галлерею священниковъ, діаконовъ, благочинныхъ, дьячковъ, „духов- 
ныхъ дамъ“ . семипаристовъ, что, когда другой беллетрпстъ снова посвя- 
щаетъ сотни страницъ характеристик  той же самой среды,— посвящаеп, 
вполпѣ самостоятельно, никому не подражая,— мы все никакъ не можемъ 
отдѣлаться отъ мысли, что передъ нами— повтореніе чего-то уже знако- 
маго, новая варіація на старую тему! И будетъ очень жаль, если инымъ 
это обстоятельство помѣшаетъ вполнѣ объективно отнестись къ сборнику 
г-па Елеонскаго... Въ художественномъ отношеніи почти всѣ его вещи 
стоятъ, правда, не особенно высоко. Но вѣдь и у г-на Гусева-Оренбѵрг- 
скаго было, въ сущности, больше знаиія нзвѣстной обстановки, душевной 
теплоты и честныхъ взглядовъ, чѣмъ непосрсдственнаго, сильнаго, захва- 
тываюіцаго таланта! Да и вообще,— развѣ намь не приходится очень часто 
оцѣнпгать беллетристическія произведепія только съ точки зрѣнія того, 
что хотѣлъ сказать авторъ, на какія житейскія явленія онъ стремится 
обратить наше вниманіе?..

Обшій тонъ разсказовъ г. Елеонскаго— строго реалкстическій, быто
вой, свободный отъ подрисовки и сентиментальности. Скорѣе автора 
можпо, при жсланіи, упрекнуть въ томъ, что онъ впадаетъ въ противо
положную крайность, впдѣть во всемъ только одну прозаическую, будничную  
сторопу, описывать особенно охотно такія явленія, въ которыхъ нельзя 
найти и слѣда чего-либо идеальнаго, возвышен наго, далекаго отъ повсе
дневной пошлости. Вспомните разсказы Гусева-Оренбургскаго: тамъ все же 
выступали, время отъ времени, наряду съ матеріалистами, людьми рутины, 
неисправимыми практиками, одппокіе мечтатели, идеалисты, искренно 
убѣждеипые, религіозные, гуманно настроенные люди, которые, не гоняясь 
за богатыми приходами, соглашаясь выносить лиіиенія и невзгоды, стара
лись работать на пользу народной массы, помогать ей совѣтами, утѣ- 
шеніемъ деньгами, заступпичествомъ передъ людьми, власть имѣющими... 
Если п.мъ приходится, по большей части, терпѣть неудачи, выносить 
преслѣдованія, иногда даже лишаться мѣста подъ вліяніемъ интригъ, до- 
носовъ пли внушительнаго давленія, то все же ничто не можетъ сломить 
ихъ энергіи, заставить ихъ прекратить свою филантропическую дѣятель- 
ность, отказаться отъ роли борцовъ за  правду и зашитниковъ тѣхъ, кто 
страдаетъ и нуждается въ защитѣ.

ІІодобныхъ героевъ, влагаюіцихъ вс'О душу въ свое дѣло, состоя- 
щихъ „на дѣйствительной службѣ“, одушеаленныхъ самыми лучшими на- 
мѣрепіями, видящихъ въ хрпстіанствѣ, прежде всего, религію любви, ми- 
лосердія, братства, мы почти не встрѣчаемъ у г. Елеонскаго, или, по 
крайней мѣрѣ, они нэсятъ другой характсръ, не производятъ такого при- 
влекательпаго, чарующаго впечатлѣпія. Любопытно, что па этотъ разъ 
болѣе симпатичные типы встрѣчаются среди старшаго поколѣнія священ
никовъ; это конечно, не какіе-нибудь новаторы, апостолы, безстрашные 
нроновѣдники,— но, но крайней мѣрѣ, это очень добросовѣстные, непритя
зательные, участливые, или, наоборотъ, весьма оітроѵмные, наблюдатель
ные, умудренные опытомъ люди, которые представляютъ гораздо болыній 
интересъ, чѣмъ ипыя духовныя ліша новѣйшей формаціи, болѣе молодыя, 
бодрыя, можетъ быть, даже образовавшая, но за то обнаруживающія 
иногда утилитарные вкусы и слишкомъ ужъ практическій взглядъ на свое 
нризваніе.
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Таковъ, напрпмѣръ, старый, въ копцѣ совсѣмъ разслаблоііный свя- 
щенникъ, о. Тимооей,— въ разсказѣ „Грубіянъ“, —  о которомъ надолго 
остается добрая память въ сѳлѣ, такъ какъ онъ не занимался поборами, 
былъ добръ п ласковь съ крестьянами, никому не дѣлалъ зла и велъ нри- 
мѣрную, нравственную жизнь. В ь разсказѣ „ Неизреченный свѣтъ“ (кстати 
сказать, страшно длинномъ и не имѣющемъ настоящаго плана, хотя и 
не лишенномъ интереса въ чпсто бытовомь отнош еніи) производить впе- 
чатлѣніе та сцена, когда глубокій старикъ, о. Іоаннъ Амбразуровъ, на- 
канунѣ своего юбилея, медленно бродить по лѣсу и затѣмъ приходить на 
кладбище, предаваясь грустнымъ думамъ, вспоминая всю свою жизнь.

„Грустно стало о. Іоанну, и онъ вернулся изъ лѣсу. Направо между 
городомъ и лѣсомъ расположено было кладбище, обсаженное по оградѣ 
ветлами. „Милое это дерево— ветла", думалъ онъ, „чисто русское, непри
хотливое, растетъ всюду, и на болотѣ, и на пескѣ, гдѣ ни посади, и 
дольше всякаго другого носитъ на себѣ крѣпкую одежду, —  съ ранней 
весны до глубокой осени она зелеиа“. На могилахъ погнувшіеся памят
ники, вывѣтрпвшіяся надписи, подгнпвшіе кресты говорили о полномъ 
исчезновеніп когда-то живш ихъ людей,— имъ у живыхъ даже въ пред- 
ставленіи не осталось мѣсга. Только въ кладбищенской церкви, въ поми- 
наніяхъ, лежавшихъ на закапанномъ воскомъ низенькомъ столийѢ, рядомъ 
съ канунницей остались пхъ имена,— пустыѳ звуки. Л вѣдь сколько жило, 
жило людей! Сколько именъ на крестахъ, и сколько имъ пожелапій, отъ 
которыхъ открещиваются сами пожелавшіе!

«Покойся, милый іірахъ, до будущаго вѣка,
Сія участь всякаго человѣка».

—  Какъ бѣдна могильная поэзія! думалъ о. Іоаннъ, нробѣгая гла
зами знакомил надписи и спѣша къ высокой березѣ, па краю обрыва, 
къ могилѣ своей жены, схороненной лѣтъ десять тому назадъ

—  Ну, старуха, скоро, видно, я къ тебѣ приду,— говорилъ вслухъ  
о. Іоаннъ. Больше ждать, нечего, завтра юбилей, послѣдняя честь,— что-то 
будетъ тамъ за гробомъ!“

Въ разсказѣ „На поповомъ дворѣ“ болѣе культурному, образован
ному, всегда тщательно одѣтому, причесанному, надушенному, щеголяю
щему ѵмѣніеиъ себя держать священнику новой формаціп, который отли
чается даже извѣстною начитанностью, противопоставляется грубоватый, 
мало образованный, не обнаружпвающШ никакихъ особонныхъ запросовъ 
или аиостольскаго рвенія, но зато близко стояіцій къ пароду, работающій 
вмѣстѣ съ нимъ, понимаюіцій его нужды и горести. Авторъ подчеркиваем  
тотъ фактъ, что отъ о. Петра пахнетъ потомъ и дегтемъ, что онъ совер
шенно опростился, живя всю жизнь въ деревнѣ. Въ одномъ случаѣ онъ  
такъ передаетъ мысли своего героя, котораго обииняютъ въ томъ, что онъ 
слишкомъ уиіелъ въ заботы о сельскомъ хозя;іствѣ, полевыхъ работахъ 
и т. п.:

„—  Мой дѣдъ, отецъ мой, всѣ жили въ Ыпгаевѣ и были настоя
щими хозяевами, какимъ ужъ я не могу и быть. Такъ ужъ не мнѣ раз
рушить созданное мозолистыми руками вѣковое за в ед ете  почтенныхъ 
предковъ, съ которыми мнѣ не сравнять своихъ занятій. Да и что будетъ 
хорошаго, если отнимусь у духовенства землю, или оно добровольно но- 
бросаетъ ее? Полная гибель, потеря внутренняго смысла цѣлаго сословія: 
будутъ попы - чиновники, можетъ быть, ученые, умные, образованные, 
и, вдобавокъ, чистенькіе элегантные форсуны, но совершенные невѣжды 
въ пониманіи мужика. Да развѣ, напримѣръ, благочинный нашъ можетъ
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прочесть молитву на полѣ о писпосланіи дождя такъ, какъ я? А почему я 
въ это время плачу, почему всѣ мужики за мною рыдаютъ, когда я, стоя 
на колѣняхъ, задыхающимся отъ слезъ и етраданід голосомъ взываю: „Даждь 
дождь земли жаждущ ей, Спасе!“ Почему? потому что я такъ же, какъ и 
они, действительно, всѣмъ существомъ своимъ жажду дождя, потому что 
и у меня ноле сохнетъ отъ зноя. Они это знаютъ, чувствуюсь и видятъ, 
что слезы мои слезы пелицемѣрныя. Они не удивятся, если я не тороплюсь 
уйти отъ хлынувшаго дождя, а съ пстиннымъ наслаждеиіемъ отдаю свое 
одѣяніе небеснымъ ручьямъ, не закрываюсь зонтомъ, а съ радостью мокну 
до костей въ иолѣ, и испытываю подъ мокрымъ полѵкафтаньемъ чувство 
неудержимаго восторга, вызывающ ая повыя, но сладостныя слезы, замѣчая 
что сердце мое такъ же бьется, какъ въ груди у всякаго пахаря U, бу
дучи связааъ съ ними во всемъ, я трогаю ихъ молитвою объ и ш в л ен іи  
огъ голода и, молясь за нрпхожанъ, въ то же время молюсь и за себя, и 
за свою семью, которой нечего будетъ ѣсть, если мое словесное стадо 
начнетъ вымирать съ голоду,— мы ими живемъ, движемся и есьмы!“

Если точка зрѣнія о. Петра можетъ все же вызвать нѣкоторыя 
возраженія, то необыкновенно гнетущее, безотрадиое виечатлѣиіе произ- 
водятъ сцепы поборовъ или торга нзъ-за какихъ-ішбудь копеекъ, описапія 
ябеды, кляузъ, доносовъ, жалобъ въ консизторію— попадающіяся, время 
ось времени, въ разсказахъ г. Елеонскаго, подобно тону, качъ o u t играли 
довольно большую роль и въ книгѣ г. Гусева-Оренбургскаго. Вея эта б у д 
ничная, прозаическая, чисто матеріальная сторона дБла весьма яр.;о отра
жается въ иныхъ разсказахъ, гдЬ не только скупые, жадные къ деньгамъ 
или придирчивые людп, но просто—трезвые практики, желающіе оставаться 
на чпсто дѣловой почвѣ, насганваюгь на сгрогомь соблюденіи иаи ж» 
установленной таксы, не допуская иикакихъ поблажекъ или исключеній. 
Любопытно, что у г. Елеонскаго къ числу формалистозъ. скоііпдомозъ и 
безучасгиыхъ эгоисговъ относятся, между прочимь, пѣкоторые священ
ники новаго поколѣнія, пзъ молодыхъ, да раиніе,— врэдЬ о. Григорія, вы- 
ступаюіцаго въ разсказЬ „Грубіяаъ“, одиомъ иль лучшихъ, наиболѣе 
трогагѳльныхъ, тепло панисанныхь, во всей книгѣ. Эготъ молодой пастырь, 
носомнѣнно, уступаетъ своому тестю и предшесгвѳпниі;у. который ѵмеръ 
дряхлымъ старикомъ, и выказываетъ себя съ очень непривлекательной 
стороны, когда ему приходится бесѣдовать и спорить со старухою-тещею, 
уча ее бережливости и умЬнію обирать крестьянъ.

„0. Григорій восиряпръ духомъ и съ большею энергіей нажамалъ 
мужиковъ. Доходъ у него стоялъ на первомь планѣ, и оиь старался оты 
скать все новые п новые „источники“. На всякаго человѣка онъ смотрѣлъ, 
какъ по доходную статью, а важность своихъ шаговъ оцѣнивалъ по стои
мости вознагражденія. Онъ и въ сво;мъ домѣ требовалъ работы, пользы, 
денегъ. Когда у тещи стали постепенно уплывать ея собственный сбере- 
женія на затѣянную зятемъ починку сараевъ, о. Григорій сказалъ ей:

—  Мамаша, вы еще въ сплахъ...
-  Ну, какія мои силы? иятьдесятъ нять лѣтъ...

Однако, могли бы вы, напримѣръ... походить по огородамъ и 
попросить у бабъ но вилку капусты, ну, тамъ рѣдечки. морковки, и прочее 
вь этомъ родѣ... Въ другихъ мѣстахъ это дѣлается. и вдовицамъ это не 
ностыдно.

—  Куда ужъ мнѣ нагибаться надъ грядками, —  спину ломитъ и 
безъ того...

—  Ну, когда не это, такъ другое дѣло...
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—  Ш ерстью, что ли, собирать? Нѣтъ, этого порядка при иокойникѣ 
не было, и я ии за что не пойду...

—  Кромѣ шерсти, другое дѣло можно найти*.
Изъ дальнѣйшаго обнаруживается, что этотъ ловкій и алчный чело- 

вѣкъ задуыалъ сдѣлать свою тещ у, вдову уважаемаго священника, про
свирнею. лишивъ послѣдияго заработка тихую , скромную, болѣзненную. 
по-своему— мечтательную женщ ину, которую всѣ зовутъ Любашей, и ко
торая долгіе годы занималась печеніемъ просфоръ. Когда теща отказы
вается исполпить это требованіе и вообще противится корыстолюбивымъ 
планамъ о. Григорія, послѣдній безъ церемоній удаляетъ ее изъ выстроен- 
наго на ея же средства дома и на прошаніе говорить съ ней грубо, дерзко, 
возвышаетъ голосъ, кричитъ на мужиковъ, пожелавшихъ проводить старую 

женщину. _____
Въ книгѣ г. Елеонскаго,— которая, какъ видите, представляетъ все же 

интересъ въ чисто бытовымъ отношеніи, какъ всѣ попытки обрисовать 
ж извь того или другого обшественнаго класса, попадаются, наконецъ, 
мѣстами, и юмористическія страницы, такъ какъ въ каждомъ быту, на
ряду съ отрадными, свѣтлыми или, наоборотъ, мрачными, отталкиваю
щими явленіями, можно наііти и смѣшиыя, каррикатуррыя, гротескныя! 
Весьма забавенъ въ этомъ случаѣ разсказъ „Юбилей“, гдѣ описывается 
честгованіе діакона, прослужившаго сорокъ лѣтъ, но ничего особеппаго не 
сдѣлавшаго, ничѣмъ не замѣчательнаго, а только умѣвшаго ладить со всѣми. 
Чтобы покончить съ книгою г. Елеонскаго, я не могу не привести той 
„рѣчи“, которую церковный староста, изъ мѣстныхъ купцовъ, произносить 
во время обѣда, устроеннаго въ честь юбиляра:

„—  Таперича и я скажу. Ну, діаконъ, мы тебя почитаемъ всѣмъ 
приходомъ. За что? я спрошу. А за то, что у тебя голосъ, такой голосъ, 
что лучше не надо. Этта, когда моя супружница Марья Тимоѳеевна вы
ходила за меня замужъ, а ты апостолъ ей рявкнулъ „да боится своего 
мужа“, такъ она, бѣдная, тогда со страху на плечо ко м нѣ-повалилась, 
а кабы не я, такъ бы и грохнулась безъ памяти на полъ. Про это я 
часто вспоминаю. Вопче у тебя голосъ такой... пу, одно слово, іерихони- 
стый... А еще что скажемъ? Любимъ мы тебя. А за что?— опять спрошу. 
За твои характеръ. У тебя не характеръ, а золото, вотъ какой твой ха
рактеръ! Ни супротивства въ тебѣ, ни обидчивости, не то, что другіе, 
прочіе, которые... Чего тебѣ ни скажи, ты все стерпишь и виду не подашь 
Какъ же тебя не любить? По нашимъ чувствамъ, это первая статья. Ла- 
с к о е ы й  телевокъ двухъ матокъ сосетъ,— а ты и духовенство облизалъ, и 
прихожанъ. Хе-хе! Желаю тебѣ пятидесятилѣтній юбилей справить. Эфту 
самую рясѵ ты носи и непремѣнно износи до тѣхъ поръ,— а пока, братцы, 

дьякону... ура!!!,,
*

Отъ этой пошлой, нескладной, по вполнѣ возможной въ подобной 
обстановкѣ рѣчн особенно отрадно перейти къ такому изящному, ориги
нальному разсказѵ, какъ „W arum “ г-жи Олыіемъ. Не подумайте только, 
что я хочу излагать здѣсь его содержаніе, хотя бы въ самыхъ общихъ  
чертахъ! Эту вещь очень многіе читали съ истпннымъ удовольствіемъ. 
когда она появилась въ журвалѣ,— а, кто не читалъ ея, тѣмъ простой пе- 
ресказъ весьма несложнаго сюжета не можетъ дать полнаго понятія о 
разсказѣ, гдѣ все дѣло— въ тонкихъ нюапсахъ, мелкихъ черточкахъ, 
удачпыхъ, картииныхъ выраженія.ѵь, наконецъ, прежде всего въ томъ 
настроеніи которымъ проникнуть „Warum“, точно въ немъ слы
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шатся все время отголоски шумановской мелодіи!.. Я неречитывалъ 
эту прелестную вешпцу, смутно боясь, что она уже не произведен, та
кого впечатлѣнія, какъ въ первый разъ, не вызоветъ такой грусти, 
такой задѵмчивостп, не поразить яркою и правдивою характеристикою  
героини,— этой свообразной, талантливой, неуравновѣшепной и, въ сущ 
ности, глубоко несчастной Лизы. По нѣтъ! и на этотъ разъ дарованіе 
автора, его психологическое чутье, умѣніе передавать едва уловимые от- 
тѣнки, —  все это взяло свое. Двѣ— три детали можно было бы, пожалуй, 
нѣсколько измѣнить или выпустить; я бы иодарилъ, напримѣръ, беллет- 
ристкѣ этого „Петю Ш тушіренко“ , съ его звѣринцемъ, органомъ и двор
ней,— довольно оригинальную фигуру, которая, однако, пграетъ здѣсь 
чисто эпизодическую, второстепенную роль; можно было бы нѣсколько 
уменьшить и число цптатъ, которыя постоянно приводить въ разговорѣ 
Лиза, и которыя, въ концѣ концовъ, придаюсь ея рѣчи нѣсколько искус
ственный характеръ,— послѣ того, какъ вначалѣ онѣ помогли намъ выяс
нить ея нравственный обликъ. Но обо всемъ этомъ какъ-то не хочется 
говорить, когда передъ нами— произведете, написанное съ безусловнымъ 
талантомъ,— именно: талантомъ, а не только —  знапіемъ среды наблюда
тельностью умомъ. Обозрѣвателю литературныхъ новинокъ, обреченному, 
въ силу своей профессии, читать множество неудачныхъ и блѣдныхъ вещей, 
вещей, всегда особенно отрадно бываетъ остановиться на такомъ произ- 
веденін, которое свидѣтельсівуетъ о томъ, что его авторъ не лишенъ 
искры Божьей! Ужъ одно оиисаніе картинъ Лизы— въ „Warum“— чего 
стоитъ!

Лучшая вещь г-жи Ольнемъ открываетъ собою ея сборнпкъ. Съ 
одной стороны это очень выгодно для автора, потому что читатели, мало 
знакомые съ его творчествомъ, сразу располагаются въ его пользу. Но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, это .можетъ отчасти повредить общему впечатлѣнію, про
изведенному книгою Конечно, это будетъ очень странно и несправедливо, 
но, навѣрное, многіе читатели будутъ сравнивать другія вещи г-жи 
Ольнемъ съ „W aru m “, при чемъ окажется, что всѣ онѣ все же стоять 
ниже перваго разсказа, хотя иныя изъ иихъ, безспорпо, пмѣютъ свои до
стоинства! Нѣчто подобное происходить теперь съ пьесами г-на Найде
нова: всѣ его новыя ііроизвсденія непремѣпно сравниваются въ газетныхъ 
рецспзіяхъ, да и въ отзывахъ самой публикѣ съ „Дѣтьмп Ванюшина“ , и 
оказываются слабѣо и блѣднѣе этой пьесы и одѣниваются гораздо строже, 
чѣмъ если бы ихъ ни съ чѣмъ не сравнивали...

Среди остальныхъ разсказовъ г-жи Ольнемъ есть нѣсколько безу
словно интересныхъ вещей. Ынѣ лично, сравнительно, меньше нравятся 
..Въ тѣни сосенъ“, „Тихій уголъ“, „На порогѣ ж изни“, „Первый ш агъ“. 
Но весьма недурны тѣ веши, въ которыхъ изображается литературный 
и редакціопиый міръ, прекрасно изученный авторомъ. Конечно, нельзя 
сказать, чтобы беллетристикѣ удалось обрисовать всѣ стороны этого міра; 
все болѣе идейное, отъ повседневной рутины осталось, сравнительно, въ 
сторонѣ, по вся техника газетнаго дѣла, редакціоішые нравы, взапмныя 
отношенія редактора, сотрудниковъ, секрета] я и т. д .,— все это списано 
съ натуры и обрисовано мастерски! Такъ, въ разсказѣ „Муравейникъ“ 
пе|едъ  нами— редакція провинціалыюй газеты „Z— ская Рѣчьи, съ раз
личными сотрудниками котораго насъ знакомить авторъ. Всякій, кто имѣетъ 

нонятіе о средней руки п[ овиішіальныхъ органахъ (болѣе крупные идейные 
издающіеея въ ѵниверситетскихъ или вообще— болѣе иптеллпгентныхъ и 
оживленныхъ городахъ, конечно, въ счетъ не идутъ), не разъ можетъ
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подумать, читая „Муравейникъ“, что дѣло идетъ о той или другой оііре- 
дѣленной газетѣ, которая вотъ совершенно такъ же конкурировала съ 
другимъ мѣстнымъ органомъ, имѣя такихъ-ж е „злободневныхъ“ фельето- 
новъ, съ іромкпми псевдонимами, вродѣ „принца Гамлета“ „ H o m o “ и т. д., 
такъ же помѣіцала иерепечатки изъ „ N e n e  F r e ie  P r e s s e “ или „ J o u r n a l  
d e s  D e b a ts “ , чуть ли даже не полемизировала съ ними!.

Въ разсказѣ „Юбилей редактора“, наряду съ обстановкою всей бы
товой стороны, въ значительной степени носящей сатирическую окраску, 
есть и весьма печальный, паводящій на много думъ элементъ, который, 
въ особенности, могутъ оцѣнить сами труженики пера, если онѣ обратятъ 
вниманіе на эту вещицу. Вѣдь несомнѣнно, что всѣ произведенія, возео- 
здающія литературный міръ, всего иптереснѣе всетаки для насъ, скромиыхъ 
тружениковъ печати, многое испытавшпхъ на себѣ, тогда какъ для пуб
лики все это никогда не будетъ такъ близко и понятно, потому что она  
этого не проделала.— Однако, довольно объ этомъ! обратимся опять къ 
разсказу г-жи Ольнемъ, которая заставляем  редактора большой газеты, 
ставшаго послѣ долгихъ лѣтъ неустанной работы предметомъ чоствованія 
и оваиій, задуматься, вспомнить всю свою жизнь и деятельность и, подъ 
звуки привѣтствеішыхъ рѣчей, притти къ сознанію, что онъ, въ сущности 
всегда дѣлалъ не то, что хотѣлъ, писалъ вещи, которыя его не интере
совали и не увлекали, и, до взвѣстной степени, растрагилъ свои при- 
родныя способности по мелочамъ. Иа мгновенів у него мелькаегъ даже въ 
голове планъ, —  бросить все это, начать жизнь сызнова, писать отнынѣ 
по другому, порвать съ лямкою и рутиною газетнаго дѣла, вспомнить о 
томъ, что у него находили когда-то беллетристическое дарованіе... напрасная 
чисто платоническая мечта, увлекавшая въ извѣсгный моментъ жизни столь 
многихъ тружениковъ пера, ноломанныхъ жизнью! .

Герой разсказа говоритъ самому себѣ:
„—  Безплодно, безплодно! ІІодогрѣтое чествованіе устроено не по 

заслугамъ. Талантливый труж ен и к ъ . общественный дѣятель... борецъ за 
истину... Іірасивыя слова!.. Десять лѣтъ ты писалъ, не разгибаясь, но 
иисалъ не о томъ, о чемъ хотѣлось говорить, не то, что рвалось изъ 
душ и... Ты считался лишь со злобами дня, съ требовапіями извѣстнаго 
момента.. Ты даже думалъ не о томъ, что, дѣйствнте.іьно, интересовало 
тебя, а думалъ но обязанности на заданныя темы. Ты спеціализировался, 
отсталъ отъ жизни, отъ литературы, иересталъ чтить вещи, имѣющія 
общечеловѣческое зпаченіе. Есть столько животрепеіцущихъ, неразрѣшен- 
ныхъ вопросовъ; печать должна служить дѣлу истины и справедливости,—  
а для тебя важнѣе всего не пропустить послѣдняго сообщенія „ N e u e  
F r e ie  P r e sse “ о результат!; какой-нибудь дипломатической миссіи... Нѣтъ, 
ты не творецъ въ области слова, хотя ты и давалъ газетѣ извѣстную 
окраску, соответственно твоимъ личнымъ вкусамъ и взглядамъ. У фото
графа тоже есть свое усмотрѣніе. Но фотографія —  не художество, не 
искусство, а лишь ремесло“.

Самый большой разсказъ, —  точнѣе, повѣсть. —  г-жи Ольнемъ. 
„Иванъ Ѳедоровичъ“, много теряетъ именно оттого, что авторъ придалъ 
ему такіе большіе размѣры и ввелъ въ него длинный рядъ, болѣе или 
менѣе, эпизодическихъ деталей, чѣмъ нѣсколько ослабляется впѳчатлѣніе. 
Тѣмъ не менѣе, психологія главнаго героя представляем ннтересъ, хотя 
и не отличается новизною и оригинальностью. Это опять одинъ изъ тѣхъ  
усталыхъ, безвольныхъ, не умѣюшихъ сильно желать, не плохихъ и не 
хорошихъ, медленно погрязающихъ въ житейской пошлости людей, кото-



Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  О Т Г ОЛ О СК И. 155

рыхъ выводить иногда Чеховъ, а въ новѣйшее время—подражающіѳ ему 
беллетристы Точно такъ же въ разсказе „На закатѣ“ производить груст
ное и томительное впечатлѣпіе нравственный эбликъ художника Пасха- 
лова, когда-то къ чему-то стремившегося, мечтавшаго, сгроившаго воз
душные заики, а затѣмъ быстро утративиіаго молодые порывы и энергію, 
привыкшаго чтить въ искусстве только технику, которая ему замеча
тельно дается, преждевременно одряхлѣвшаго душою. Мы не удивимся 
тому, что молодая девуш ка, которую ему прочили въ жены, отказываеть 
еиу, когда онъ делаѳгъ ей пред ю ж зніе,— хотя и продолжаетъ высоко ста
вить его, какъ живописца, —  отказываотъ потому, что ее возмущаетъ и 
приводить въ ужасъ это моральное банкротство, полный упадокъ и ущсрЗъ  
. вывѣтрившагося человека“.

Я могъ бы остановиться несколько подробнѣе па очеркѣ „Адресъ“, 
написанномъ въ совершенно другомъ, легкомъ, даже веселомъ жанрѣ; 
здѣсь г-жа Ольнемъ весьма живо и остроумно оппсываетъ наивные во
сторги и литературный увлечѳнія ученицъ старшаго класса провннціаль- 
ной гимназіи, которыя, узнавъ, что въ ихъ городъ нріѣхалъ извѣстный на 
всю Россію, даровитый писатель, рѣшаютъ составить привѣгетвениый 
адресъ и возложить на нѣсколькихъ гпмназистокъ обязанность отпра
виться „къ нему“ на домь, поднести составленный въ самыхъ востор- 
женпыхъ выраженіяхъ адресъ и передать этому литератору чувства ѵва- 
женія и поклоненія, одуш ев.ш ощ ія ихъ подрѵгъ... Сборы и приготовления 
къ подачѣ этого наивнаго, но искренняго и иравднваго адреса, затѣмъ 
разсказы возвратившихся членовъ „депѵтаціи" о томъ, что имъ отвѣтилъ 
ихъ общій кумиръ,— все это передано очень живо, остроумно и безъ вся
кой подрисовка!

Въ заключеніе я считаю своимъ долгомъ отмѣтить и на этотъ  
р азъ ,—какъ это было мною сдѣлано въ ту нору, когда онъ еще былъ 
нанечатанъ только на странинахъ журнала, —  разсказъ „Безъ правъ на 
жительство“. Э т о — одно изъ тѣхъ нроизведепій, въ которыхъ, время отъ 
времени, затрагивается все же въ наши дни злополучный еврейскій во
просъ, затрагивается въ гуманномъ, кѵльтурномъ духѣ. Подобныя вещи, 
въ особенности— иаписанныя не-евреями, могутъ принести значительную  
долю пользы, будя добрыя чувства, состраданіе, потребность въ справедли
вости. Г-жа Ольнемъ выводить еврея-комиссіонера Янкеля Канторовича, 
который пріѣзжаетъ по дѣламъ въ ІІетербургъ, чтобы здѣсь очутиіься  
сразу на положеніи бездомнаго, какъ человѣкъ, лишенный правъ на ж и
тельство въ столицѣ... Всѣ эти злоключенія заставляютъ его призадуматься 
надъ своею участью, впервые вполнѣ ясно сознать ненормальность своего 
положенія.

„Дѣйствителыю, было обидно: ничего онъ не укралъ, никого не 
обманулъ, не ограбилъ; иріѣхалъ издалека по дѣлу, и вдругъ за свои тру- 
довыя деньги не можетъ найти угла, гдѣ бы преклонить голову. Долженъ 
слоняться по городу въ темную ночь, прятаться отъ городовыхъ, какъ воръ 
или убійца. И чего ради? Говорить: не имѣешь права! Да зачѣмъ оно 
придумано, такое право? За что, примѣрно, хотя бы его, Канторовича, 
лишать ночлега? Въ чемъ онъ провинился? Надо же и ему дать заработать; 
у него семья, дѣтп... Всѣмъ нужно жить, и каждый обязанъ работать, 
какъ ѵмѣетъ, лишь бы честно!“ ...

Прекрасно оппсаны скитанія Канторовича вь холодную, суровую  
ночь по петербургскимъ улицамъ, его тщетныя попытки найти мѣсто, где 
бы онъ могъ согрѣться, передохнуть хоть нѣсколько минутъ, пока, нако-
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нецъ, увидѣвъ открытый двери Казанскаго собора, гдѣ должна начаться 
заутреня, онъ, послѣ минутнаго колебаиія, входитъ туда, не съ тѣмъ, 
чтобы молиться, но, прежде всего, —  чтобы найти пріютъ, отдыхъ!.. Въ 
соборѣ мысли его пршшмаютъ, однако, другое направленіо; онъ невольно 
задумывается, подъ вліяніемъ непривычной обстановки, полумрака, пѣнія...

„Янкель нѣсколько минуть смотрѣлъ на изображеніе Распятія, какъ 
на непонятную для него загадку. Потомъ вспомнилъ о своихъ ночныхъ 
мытарствахъ.

Ош.мценіе незаслуженной обиды опять взяло верхъ надъ его раз- 
мышленіями. И, снова глядя въ сторону креста, Янкель горячо пропзнесъ:

— Если ты такой добрый, если Ты такой сильный, сдѣлай такъ... 
сдѣлай такъ, чтобы...

Слезы помѣшали Канторовичу докончить его мольбу. Онъ плакалъ, 
еамъ не замѣчая этого, рыдалъ, выплакивая накопившееся въ душѣ жгу
чее огорченіе. Въ его слезахъ вылилась горечь обиды, и усталость, и 
только-что нережитыя треволпенія, и смутныя упованія на что-то лучшее!“ ..

Хотѣлось бы вѣрпть, что подобные разсказы не могутъ быть про
читаны сколько-нибудь отзывчивыми и чуткими людьми вполнѣ равно
душно и безучастно!

Юрій Веселовскій.



Изъ литературы и жизни.
Конец-ъ -Фронды“ .

Читатели „Вѣстн. Зп “ , вероятно, помнягъ остроумные слова Э. Фагэ 
(см. „Вѣсгн. З а .“ Л5 3), посвящепныя имь лигЬ женщинъ, „равнодуш- 
ныхъ къ мужчииамъ", помнять. вѣроятно. характеристику „безмерности“ 
членовъ этого общества.

Эти же ярыя феминистки основаіи свою собственную газету, посвя
щенную исключительно женскому вопросу. Она была окрещена „Фрондой“ и 
просуществовала около 6 лѣгъ, прекратившись сравнительно не такъ давно

И вотъ какое слово произнесъ тотъ же Э. Фагэ въ „ R e v u e  B le u e “ 
надъ гробомъ скончавшейся газеты.

Маленькимъ европейекимъ событіемъ является прекращеніе этой 
газеты, и, быть можетъ, даже впервые исчѳзновеніе газеты является евро- 
пейскимъ событіемъ; но дѣло обстоитъ именно такъ. Дѣло въ томъ, что 
журналъ этотъ не былъ изданіемъ обыкновенными и созданіе его было 
новостью. Въ 1 8 9 7  году въ Париже былъ основанъ журналъ, редакти
руемый женщиной, издаваемый и печатаемый исключительно женщинами. 
Журналъ этотъ, разъ существуя, однимъ уже суіцествованіемъ своимъ до- 
казывалъ способность женіцинъ кь четыремъ или пяти профессіямь, очень 
различиымъ и очень труднымъ; онъ доказывалъ почти способносгь жен- 
щпнъ ко всѣмъ профессіямъ мужскимъ. Еще одинъ лишній разъ эго было 
аргументомъ факта: доказательствомъ способности къ дѣіісгвію въ самомъ 
дѣйсгвіи.— «La F ro n d e »  закрылась въ 1 9 0 3  г., послѣ полныхъ 6  лѣтъ 
сущоствованія. Ея закрытіе встретило легкія насмѣшки —осторожныя и 
любезныя, но все же насмѣшки со стороны всѣхъ, кто удоетоивалъ ее 
вниманія. Признаніе безсилія на-лицо—-въ этомъ послѣднемъ №, уны- 
ломъ и безпомоіцномъ.. Что поражаетъ меня гораздо больше,— это то, 
что она просуществовала такъ долго, полныхъ 6 лѣгъ. Приветствуя ее 
на ея зарѣ, я ожидалъ, что она исчезнетъ гораздо раньше. Что газета та
кого направленія могла просуществовать 6 лѣтъ— это доказы ваем  не
обыкновенную силу, чрезвычайную жизненность и неожиданную настойчи
вость въ феминизмѣ, феминизме серьезномъ и убѣжденномъ, въ тѣхъ, кто 
п л ати м , въ тѣхъ, кто подписывается, въ тѣхъ, кто поддерж иваем жизнь 
журнала, читая его; рекомендуя и распространяя его и особенно покупая 
его. Шесть лѣтъ существованія «L a F r o n d e  -— это прекрасный итогъ,
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инііъ . вадъ которьімъ надо горазмыслвть, который долженъ быть отыѣ 
чевъ Е п о р іЕ С И Ъ  очень сеуьсзво. Потому что газета была, замѣтьте, 
х с ] си:о гоставдева; го  очень многое было бъ  ней п недоетаткомъ. Она 
была xpjouio о] ганизогана; сна вмѣла превсеходныхъ редакторовъ, лю- 
бозвательвыхъ, пытлнгыхъ. очень заботлигыхъ, го отдѣламъ политики 
и Tjefcpanifi а ен сгв х ъ  правъ ьъ собствснвомъ смыслѣ, но вопросамъ мо
рали, психологів и соціальпыхъ и демографнческвхъ пусблемъ. «L a  F ro n d e»  
давала интересный, гоучвтельвый матеріалъ. Эта газета заставляла раз
мышлять ю рой. Ро всякомъ глучаѣ, она была оригинальна. Она не 
походила ни на какую другую газету. ІІо она обладала и многими не
достатками. Въ качестьѣ феминистской газеты, она была фемпнистъ, не 
т с .ь г о  вепрвмиримый, но мят<жвый, страстный и воинственный. Она 
оправдывала СЕое з а г л а в і е .  Она была отчасти органомъ отвлеченнаго 
фсмвннзма; но гораздо Соліше —  феминизма раздражителыіаго, гиѣв- 
liaro и яростваго. Эта была газета противъ мужчинъ еще больше, 
чѣмъ за жеищинъ. Она была немножко газетой старыхъ дѣвъ. Такимъ 
образомъ, она не нравилась и значительному числу жеиш инъ, очень со- 
чувствуюпшхъфеминизму, но отнюдь не разематриваюшпхъ фемипвзмъ, какъ 
войну, объявленную мужчииамъ, а только какъ уснліе, направленное къ 
установленію между мужчиной и жепшпной равенства ьъ согласіи псогласія  
въ равенствѣ. Бо-вторыхъ, будучи изданіемъ ежедневнымъ, « L a  F ro n d e »  была 
вынуждена сдѣлаться газетой политической и газетой текущей политики. И 
вслѣдствіе этого, походившая такъ мало на всѣ остальные журналы, она 
пріобрѣла обычпыя свойства и впала въ общую всѣмъ изданіямъ баналь
ность— и впечатлѣніе получалось, наконецъ, такое, что не стоило, пожалуй, 
собираться 30 женшинамъ и совсѣмъ исключать мужчинъ, чтобъ создать 
газету очень похожую на e L ’In n a c c e ss ib le  d e  H a u te  S a v o ie »  или на 
« L ’Im p erm d a b le  d e s  L a u d es  c e n tr a le s» . Прибавьте къ этому, что, будучи 
газетой политической, нужно предъявлять и политпческія убѣжденія и, что 
тотъ и особенно та, которая ихъ не имѣетъ, тотчасъ внушаетъ непріязнь. 
« L a  F ro n d e »  была радикальной, соціалистской и антиклерикальной. Это ея 
право. Но есть же множество женпш нъ-феминистокъ, не-радикалокъ, не-со- 
ціалистокъ и и не-антиклерикалокъ, которые не могли быть, слѣдователыю, 
послѣдователями, покупателями и распространителями «L a  F r o n d e » . Будь 
«L aF ron de»K oiicepB aT H B iiaron  христіапскагонаправленія,— результатъ былъ 
бы какъ разъ противоположный. Такимъ образомъ, « L a  F ro n d e »  встрѣчала 
много препятствій, изъ которыхъ иныя были созданы ею же самой и, слѣ- 
дователыю, я повторяю это съ еще большой силой, пичто такъ не дока
зы в а ем  жизненность феминизма, силу и глубину феминистскаго двюкенія 
во Фравціи.какъ тотъ фактъ, что при такихъ условіяхъ «L a F r o n d e »  просу
ществовала 6 лѣтъ. Bloß скептическій другъ, который сопутствуе м  мнѣ 
всюду, рѣчи котораго выслушивать я не отказываюсь, подъ условіемъ 
отнюдь не всегда имъ слѣдовать, гов ор и м  мнѣ. покуривая свою сигару: 
«Феминистское движеніе? Да, оно сильно, чрезвычайно сильно; но очень 
кратковременно,какъ всѣдвиж еніяво Фравціи и какъвсѣ женскія двнженія. 
Бе припомнишь ли,— я првноминаю квигу, но ни заглавіе, ни автора,— не 
ирвпомнишь-литы одинъ ромавъ, написанный нѣкеей дамой ко славу вело
сипеда, ід ѣ о н а  доказывала, что велосипедъ— самый могущественный и са
мый вірный факторъ эмансипаніи женщины и революиіоннаго феминизма? 
Помнишь? Приблизительно въ 3 Ь 95  г. Н ѵ, что-же, она была права, la d a m e  а 
Ь ё са п е . Велосипедъ и феминизмъ являлись до такой степени одинъ функціей 
другого, что представляем почти одно и т о ж е . Т ож е назначеніе, та же
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исторія, іѣ  же пути и кругъ развитія. Мода, — Моду дѣлали женщины изъ 
феминизма и изъ велосипеда впродолженіе 10 лѣтъ. Потомъ, вѣтеръ не- 
мѣнплся, никто больше этой модой не увлекается. Ж енщина, которая увлек
лась бы теперь велосипсдомъ была бы отсталой. То же съ фемннизмомъ. 
Скоро женщина-феминистка станетъ эксцентричностью, рѣдкостыо. «Fronde» 
и женскій велосипедъ исчезнутъ въ одно время. Женщины-санкюлоты и 
женщины въ нанталонахг— станутъ исчезнувшей разновидностью. Мода, 
говорю тебѣ, только мода. Черезъ какихъ-пибудь полгода феминизмг 
производить бы впечатлѣніе кринолина“.— Доля правды въ этомъ есть, 
конечно; по вотъ, что запомните; когда мода случайно примѣшивается къ 
вдеѣ, мода проходить, а идея остается. Тѣ, которые привязались къ идеѣ изъ 
увлеченія модой, отпадутъ и разсѣются, и тѣмъ лучше, о, еще бы не лучше! 
По кто предался идеѣ ради нея самой, тѣ окажутся еще болѣе привязан
ными къ пей, освобожденные отъ неудачныхъ и ненріятныхъ элементовъ 
Феминизмъ обнаруживалъ на пути своемъ много напыщенности, много 
смѣшныхъ уклоненій, порядочную суетливость. Теперь онъ долженъ 
продолжаться спокойно, твердо, съ тѣмъ большей твердостью что 
онъ освободится отъ безразсудпаго и крикдиваго элемента.— Довольно 
курьезны причины, которыми редакторша «La F ro n d e »  объясняетъ пре- 
кращеніе своего изданія. «Феминизмъ пишетъ она въ нослѣднемъ номерѣ 
газеты,— достигъ или близокъ къ достиженію всего того, на что онъ могъ 
разсчитывать при нынѣшнсмъ состояпіи нашего общества и, слѣдовательно, 
нѣтъ необходимости больше работать для него». Основательная причина! Если 
бы и было вѣрио, что прп современномъ состояніи общества нельзя пойти 
дальше того пункта, къ которому уже пришли— тогда-то и пора работать 
именно ради того, чтобъ нзмѣнить это нынѣшнее положеніе общества— и, 
надо полагать, это-то и есть дѣло, которому служить пли хочетъ служить 
пресса. Женщины не имѣютъ еще свободнаго доступа па службу всякаю  
рода: женщины не имѣютъ еще полнаго гражданскаго равенства съ муж
чинами: женщины совсѣмъ не имѣютъ политичеекпхъ правь. Мнѣ кажется, 
порядочое разстояніе отдѣляетъ ихъ еще отъ мужчпнъ. Итакъ, будемъ 
продолжать.— ІІо состояніѳ общественности, какпмъ оно является теперь, 
не позволяетъ давать женщинѣ больше того, что она въ данный мо- 
меитъ пмѣетъ.— Будемъ работать, чтобы измѣнить это состояніе, именно 
для этого-то мы и призваны. И если состояніе нашей общественности 
таково, что требуетъ перемѣнъ, то именно тѣмъ бо.іѣе велика наша за 
дача, больше чѣмъ мы думаемъ, и мы должны, слѣдоватально, работать. 
Именно то, что г-жа Дюранъ прннимаетъ и представляетъ намъ, какъ при
чину, яко бы достаточную для того, чтобы воздержаться отъ продолженія 
дѣла— это и есть какъ разъ причина, заставляющая насъ работать.—  
Правда, въ томъ, что прежде всего у г-жи Дюранъ оказалось недостаточно 
подиисчиковъ— а это причина уважительная, чтобъ прекратить изданіе, и 
ей такъ и слѣдовало сказать, совсѣмъ просто и откровенно. Другая правда, за- 
тѣмъ, въ томъ— и эта другая причина была, конечно, не послѣднимъ со- 
ображеніемъ въ ихъ рѣшимостп не затрачивать усилій на новыя попытки: 
правда въ томъ, что тѣ изъ фемпнистовъ, которые являются въ тоже время 
радикалами, социалистами, «передовыми того или другого оттѣнка, замѣтили, 
съ изумленіемъ, быть можетъ, нѣсколько наивнымъ, что послѣдствія ихъ  
доктрины обращались противъ нихъ, если бывали отражены, и что феми
низмъ въ самой сущности своей консервативенъ. Равенство между муж
чиной и женщиной обусловлпваетъ политическое равенство женщины съ 
мужчиной, и. слѣдователыю. женщина должна имѣть избирательное право.
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ІІусгь завтра женщина сдѣлается избирателемъ— и это окажется движе- 
ніемъ вонсервативнымъ, что уже намѣчаѳтся. Сохрани Богъ! Но тогда надо 
не быть фѳмиаистомъ!— Около полувѣка назадъ нередовыя партіи дѣлали 
это простое возраженіе, или вѣрнѣе, эго легкое замѣчаніѳ— и рацикалы 
тоже съ 1848  года никогда не были феминистами. Вспомните Нрудона. 
Подумайте объ Анри Бриссонѣ, который возставалъ противъ закона о раз
воде и въ первый разъ сдѣлалъ его недѣйствите.іыіымъ. Радикализмъ и 
феминизмъ, быть можетъ, и братья, но братья, сознающіе себя врагами. 
Отсюда происходить то чго феминистъ, радикалъ. поразмысливъ, коичаетъ 
тѣмъ что говорить себѣ— что, въ качествѣ феминиста, онъ дѣлаетъ дѣло, 
гибельное для него, радикала —  прямая противоположность Флоридору 
и Селестину, которые были оба— одинъ человѣкъ, и которые говорили, 
или который говорилъ: q u a n d  o n  a p p la a d it . F lo r id o r  с а  fa it  p la is ir  a  
C e le c t iu  s t in .— Флоридоръ фемипистъ не доволенъ успѣхомъ Селестина-ради- 
кала. и особепно Селестинъ-радикалъ дрожитъ отъ ирѳуспѣяній Флоридора- 
феминиста— и вотъ: Q u a n d  o n  a u p p la u d it F lo r id o r , qz n e  p la it p as ä C e le s t in .  
Эта буря нодъ однимъ черепомъ разрѣшается трагически, кончаясь тѣмъ, что 
Флоридоръ покидаетъ Селестина:, но чаще тѣмъ, что Селестипъ храбро 
отиускаетъ Флоридора. Всегда въ такихъ случаяхъ чувствуешь въ себѣ 
двухъ человѣкъ, даже будучи женщиной но одинъ изъ нихъ, обыкновенно, 
кончаетъ тѣмъ, что ожесточается противъ другого, и другой просить его, со 
скорбью въ душѣ, но категорически, убираться. Если все феминистское дѣло 
должно имѣть конечнымъ послѣдствіемъ консервативный регрессъ,— я феми
нистъ, я обожаю феминизмъ, я дамъ убить себя за феминизмъ— но къ чорту 
тогда феминизмъ!— Г-жа Дюранъ сознается, по крайней мѣрѣ, или, вѣрнѣе, 
заявляетъ съ обычной для ноя абсолютной прямотой, дѣлаюіцей ее такъ сим
патичной: По поговоркѣ,— «Если-бы женщина имѣла право голосованія, она 
привела-бы короля и священника, силой закона, къ республиканскому 
прнмиренію». Надо, однако, повременить: надо подождать: не надо тре
бовать допѵщенія женщинъ къ избнрателыіымъ политическимъ правамъ. 
Но, съ одной стороны, если мы не потребуемъ этого допущепія, то что 
же мы тогда будемъ требовать? Потому что— только этого и остается 
допиваться II съ другой стороны, жепщ ина-избиратель— это самоі' условіе, 
само ручательство всѣхъ гражданскпхъ правь женщины и, ноистииѣ, 
онѣ будутъ равны мужчинамъ и увѣренно сохранять это равенство только 
тогда, когда сами будутъ создавать законы. Итакъ, если мы не хотимъ жен
щины-избирателя—  намъ нечего дѣ.іать съ феминизмомъ и въ феминизмѣ. 
Бросимъ феминизмъ.— II это и дѣлаетъ г-жа Дюранъ... Еще одинъ лиш- 
ній разъ политика оказалась виновной передъ превосходнымъ дѣломъ, ко
торое было виновато тѣмъ, что допустило ея вмѣшательство. -Будучи фе- 
министомъ, я объяснилъ, на какой ладь— и очень рѣшительнымъ, разу- 
мѣется, вплоть до участія женщинъ въ политическихъ правахъ: фемини- 
стомъ. отнюдь не изъ соображений политическихъ. а моральныхъ— не какъ 
радикалъ и не какъ консерваторъ, а только какъ феминистъ,- ~я желаю, чтобъ 
движеніѳ продолжалось, осторожно, но непоколебимо: я желаю чтобы оно 
продолжало подвигаться по пути къ полному равенству— семейному, граж
данскому и политическому, безразлично мужчины и женщины, къ чему такъ 
вдохновенно прйзываетъ г-жа Дюранъ: равенство передъ закономъ всѣхъ 
францѵзовъ безъ рачличія пола, Я желаю, чтобъ это дѣло защищали нн вь 
какомъ случаѣ не нзъ еоображеній политическихъ и путемъ средствъ. обра
щающихся, какъ мы видѣли, противъ ихъ творцовъ— соображеній и обстоя- 
тельствь, которые приводятъ къ тому, какъ мы видѣли, что отрываютъ 
доктринеровъ отъ ихъ доктрннъ и наиболѣе убѣжденныхъ отъ ихъ убѣжденій
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но изъ сооораженіп и дэводовъ философскихъ научныхъ, моральныхъ, 
гумаиитарвыхъ и— здраваго смысла— Я желаю, напримѣръ, чтобъ говорили 
такъ: женщина, конечно, равна мужчинѣ; это вполиѣ доказано- Но если-бы 
женщины дать право голосованія, Франція перестала бы быть радикальной; 
Ну, что же дальше':* Если мы дѣйсгвителыю убѣждевы, что женщина равна 
иужчипѣ, что Франція не была-бы радикальной, если-бы вотировали жен
щины— это доказываете. только что Франція не раднкалыіа и только 
кажется такой. Вотъ реальный аргументъ, доводъ здраваго смысла и 
убѣжденія.— Я желаю, чтобы феминизмъ сдѣлали наѵчнымъ и правовымъ, 
вооруженнымъ наблюденіемъ, опытомъ, статистикой, діалектической пря
мотой и интеллектуальной честностью, Я желаю чтобъ основалась газета—  
лучше н едѣ л ы ш , чѣмъ ежедневная— е кедневность обязываетъ издаиіе къ 
текущей полшикѣ, къ отдѣлу событій и ироисшествій дня— хорошо воору
женная фактами, здравомысленная, безъ страстности безъ сектантсства, 
безъ гнѣва и нетерпѣнія, безъ нервозности, редактируемая мужчинами и 
женщинами вмѣстѣ/по будетъ также, безъ сомнѣнія, способомъ угвержденія 
равенства обоихъ половъ— и которая преслѣдовала-бы долго, помимо всѣхъ 
колебаній моды, дѣло самое здравое, самое либеральное, самое филантропи
ческое и самое умное, какое я только знаю.— Въ ожиданіи-же этого, я пов
торяю, прекрасный успѣхъ и крупное явленіе вътомъ, что „L a F r o n d e “ про
существовала 6 лѣтъ и добрыя усилія этого симпатичнаго органа заслу
ж и в а ю т  признательности.

Стачки в ъ  1902 году.
Во франнузскомъ научномъ журпалѣ „ R e v u e  S c ie n t if iq u e “ находимъ лю

бопытную статистику стачекъ фраицузскихъ рабочихъ за 1 9 0 2  годъ 
Въ 190 2  г. было 5 1 2  стачекъ, въ которыхъ приняло у частіе 2 1 2 ,7 0 4  чел. 

(1 6 2 ,6 2 2  мѵжч., 3 5 ,3 2 6  женщ. и 11 ,756  подростковъ), работавшихъ въ
1 .82 0  заведеніяхъ. За время этихъ стачекъ насчитывается прогуловъ 
•1.675,081 рабочихъ дней, изъ которыхъ 2 0 3 ,6 0 4  дня бастовали рабочіе че- 
стачечники, а 4 .4 7 2 ,4 7 7  ди. стачечники.

Въ 1901 г. было 5 23  стачки и 1 ,8 6 2 ,0 5 0  прогульныхъ дней; изъ 
нихъ 1 .6 8 7 ,8 9 5  рабочихъ дн. не работали 1 1 1 ,4 1 4  собственно стачечни
ковъ, что составляетъ въ среднеѵъ 15 дн. на человѣка. Въ 1902  г. среднее 
число дней для каждаго бастовавш ая 21.

Артуръ Фонтэнъ, директоръ департамента работъ, въ своемъ докладѣ 
министру торговли и промышленности объясняетъ это возрастаніе исклю
чительно общей стачкой 1 1 5 ,2 4 0  рудокоиовъ, бастовавшихъ 3 .2 1 0 ,9 5 7  дн. 
Остальныя 511 стачекъ насчитываюсь только 1 .2 6 1 ,5 2 0  рабочихъ дней 
и 9 7 ,4 6 4  бастовавшихъ, что составляетъ 13 дней на каждаго.

Изъ заведеній. въ которыхъ были стачки въ 1902  г., 175 на
ходились въ руказуь обществъ на шшхъ. Число стачечниковъ въ нихъ 
простиралось до 134 ,67 3  чел., что составляетъ 63 процента всего числа.

ІІослѣ копей, давшихъ 15 стачекъ н 199 ,00 9  чел. участвовавшихъ, 
идетъ прядильное производство, давшее 167 стачекъ и 3 4 ,6 93  участ- 
никовъ, затѣмъ химическое производство— 2 стачки и 1 8 ,2 5 2  стачечника, 
металлич. производство— 88 стачекъ и 9 ,85 2  стачечника и, наконецъ, строи
тельное производство— 71 ст. и 5,339 стачечниковъ. Въ 304  сіачкахъ изъ  
5 12  участниковъ были частью или цѣликомъ членами профессіональныхъ 
гоюзовъ. Существованіе хозяйскихъ спндикатовъ было обнаружено въ 
184 случаяхъ. i L j f i

„Вѣстникъ З н ак ія “. j j
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Въ 1902 г. Среднее за 
1892— 1Ü02 г. Въ. 1902 г.

V/о 7/о ° //о
2 1 ,6 8 1 5 ,9 4 1 1 ,0 6
3 5 ,9 4 4 8 .7 4 7 5 ,6 1
4 2 ,3 8 3 5 ,4 2 1 3 ,3 3

9 р а б о ч и х ъ  со ю зо в ъ  ц 1 х о зя й с к ій  си н д и к а тъ  бы ли основан ы  или  
во время ст а ч ек ъ , или н еп оср ед ств ен н о  послѣ н и х ъ .

Р а б о ч ія  а с с о ц іа ц іи  обезп еч и л и  и х ъ  членам ъ правильную  п од дер ж к у  
въ 31 стачкѣ.

Въ 2 2 4  ст а ч к а х ъ  р абоч іе р аботал и  по часам ъ. п о д ен н о , нонедѣ льно  
или п ом ѣ сячно, въ  2 0 6  ста ч к а х ъ — п ош туч н о, и  въ  8 2  о ст ал ь н ы х ъ  разно

i l l  ст а ч ек ъ , въ  к отор ы хъ  участв ов ал о  2 3 ,5 3 3  чел ов ., увѣ нчались  
у сп ѣ хо м ъ ; 1 8 4  с т . съ  1 6 0 ,8 2 0  у ч а ст в о в а в ш и х ъ  ок он ч и л и сь  сог.таш еніем ъ  
и 2 1 7  ст. съ  2 8 ,3 8 1  чел. не > дал и сь . С лѣдую щ ая та бл и ц а  д а ет ъ  в о зм о ж 
ность ср авн и ть  результаты  ста ч ек ъ  1 9 0 2  г. и ср ед н ее п редш еств ов ав 
ши х ъ  1 0  л ѣ тъ

Результаты. С т а ч к и .  Стачечники.
С реднее за 

1892— 1901 г.
%

У с п ѣ ш н о ........ 2 2 ,9 2
С огл аш еніе . . . . 3 4 ,3 9
Н е у д а ч н о . . . .  4 2 ,6 9

Въ 4 1 7  стач . участвовали  р абоч іе 1 -го  за в ед еи ія ,
3 3  „ „ „ о т ъ  2  до 5  за в ед ен ій

„ 2 3  6 „ 10
* 2 7  „ 11 2 5

9 .. .. „ 2 6  „ 5 0„ 1 ,, „ „ „ „ 100
Д алѣ е, двѣ ста ч к и , привлекли болѣ е ЮО завод. О бщ ая стачка рудо- 

к оію в ъ — 1 3 3  за в ед . п 1 ст. ы оряковъ и и сто п н и к о в ъ  М арселя, къ к ото -  
рымъ и зъ  ч ув ств а  сол и дар ности  прим кнули  и б ул о ч н и к и , и привлекла 1 1 5  
за в ед ен ій .

И зъ  5 1 2  ста ч ек ъ  3 1 3  продолж ал ись  недѣ лю  или м енѣе. И зъ  н и х ъ  
ни ст а ч ек ъ  п р одол ж ал и сь  о тъ  1 дн я  до 2 -х ъ  дн ей .

6  ст а ч ек ъ  продолж ал и сь  б о іѣ е  1 0 0  дней: стач к а  у рскам ск ихъ
(O u r s c a m p )  ткачей  и п ря дн л ы ц и ковъ — 1 7 5  дн .; въ  Л ев р ези — торговц евъ  
ж естя н ы м и  и зд ѣ л ія м и — 1 6 8  д н .; въ Г аллю инѣ— стол я р ов ъ — 1 5 4  д н .; въ  
Н ври— стек о л ы ц и к о в ъ — 1 2 4  дня; въ  Ф р и ви ль-Э ск арботи нѣ  к оч егаровъ  — 
1 1 9  дн . и, н а к о н ец ъ . стачк а рѵдокоповъ продолж ал ась  1 0 5  дн ей .

Т р еб о в а н іе  п ов ы ш сн ія  за р а б о т н о й  платы , одн о или въ  св язи  съ  
други м и  т р еб о в а н ія м и , сл уж и л о  п ов одом ь къ  2 5 6  стач к ам ъ  ( 5 0 %  всего  
ч и сл а) съ  1 4 6 ,9 0 7  участн и кам и  ( 6 9 %  в сего  ч и сл а ) и о тн я л и  3 .6 9 5 ,6 6 0  
р а б о ч и х ъ  д н ей , сч и та я  и  т ѣ х ъ  р а б о ч и х ъ , к оторы е не могли р аботать  и зъ  
за  стач к а. И зъ  э т и х ъ  тр еб ов ан ій  5 1  бы ло удов л ет в о р ен о  для 5 ,7 9 3  ст а ч е
чниковъ; 9 7  тр еб ов . окончилось  согл аш ен іем ъ  для 1 3 1 ,3 2 7  человѣкъ  
ѵ частниковъ  и 1 0 8  тр. при 9 ,7 8 7  челов. не привели ни  къ  чем у. 6 9  и зъ  
э т и х ъ  ста ч ек ъ  произош л о въ  прядильном ъ проп зводств ѣ , 5 8  въ ст р о и 
т е л ь н о е ,  3 7  въ м етал лѵ ргическом ъ и 21 въ тр ан сп ортн ом ъ .

У м ен ь ш ен іе  платы вы звало 8 3  стачки с ъ  1 4 ,2 9 2  у ч астн и к ам и ; и зъ  
н и х ъ  2 4  стачки съ  1 ,3 5 7  стач еч н . не удал и сь .

Нослѣ в он росовъ  о за р а бо тн ой  платы , новодо.чъ  къ стачкам ъ сл у
ж или п ри ч и ны , совсѣ м ъ  у ж е  не м атер іал ы іаго  хар ак тер а , как ъ , нап р ., 
тр еб ов ан ія  в о зв р а щ ен ія  у в ол ен н ы х ъ  р аб оч и хъ  или у в о л ь н е н ія  р аб оч и хъ  и 
ч астер ов ъ . И хъ  насч и ты вали  8 4 . что составл ял о 1 5 ,8 2 % .

Т р еб ов а н ія  со к р а щ ен ія  р абоч аго  дн я  вы звали 3 8  ст а ч ., и зъ  кото
р ы х ъ — 15  ст а ч ек ъ  р аб оч и хъ  с т р о и т е л ь н а я  п роизводства и 8  пряди  чьнаго.
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М зъ н и х ъ  тр еб о в а н ія , въ  к отор ы хъ  участв ов ал о 1 ,8 1 3  чел. за и н т е р е с о в а н -  
н ы х ъ , бы ли удовлетворены , 3 стачк и  съ  8 ,0 4 0  ста ч еч н и к о в ъ  окончились  
со гл а ш ен іем ъ , а  17  съ  1 2 4 ,1 6 3  участвовавш им и  законч и л ись  н еуд ач ей .

Нъ 17деп ар та м ен та хъ  не было стачек ъ  въ  190-2 г. совер ш ен н о. 18 
д еп ар там сн товъ  дали  м енѣе 1 0 0  стачечниковъ; 5  дали о гъ  1 0 0  до  200; 
1 4 — о тъ  2 0 0  до 5 0 0 ,  9  о тъ  5 0 0 — 1 0 0 0  и 27 ок р угов ъ  дали болѣ е 1000 
ста ч еч н и к о в ъ . Н а и бо л ь ш ее число стачечн ик овъ  дали департам енты : 
P as-de-C alais  4 7 ,1 6 1  ч ., le N ord  —  4 0 ,6 5 4  ч ., L o ire— 24,611 ч.
B o u c h e -d u -R h ö n e — 1 1 .4 8 0  ч .. S eine— 1 0 .5 1 4 ,  Isdre 9 ,3 2 0  ч ., M arne, 
6 ,0 6 2  ч ., A veyron — 5 ,6 3 8  ч. T a rn e — 5 ,5 3 0  ч. и  H au te -V ien n e— 5 ,3 8 4  ч.

Въ т еч е н іе  1 6  стач ек ъ  3 2 5  чел. бы ли п ри суж д ен ы  къ ш тр аф у или  
за к л ю ч ен ію , 2 1 5  и зъ  э т и х ъ  приговоровъ  бы ли п р ои зн есен ы  во время  
общ ей  стачки  рудокоповъ: 2 9  по сл уч аю  стачки р а б о ч и х ъ  гавани  Р ош -  

ф ор ъ ; 1 8  во время стачки м оряковъ, и сто п н п к о в ъ  и бул о ч н и к ов ъ  М арселя  
и 17 во время стачки  рабоч. прядил ьнаго  п рои зводства V ie n n e .

Примирительный камеры и гпретейскій еудъ въ 1902 г. З ак ои ъ  
о т ъ  2 7  декабря  1 8 9 2  г. о соглаш очіи  и тр стей ек ом ъ  сѵдѣ бы лъ прим ѣнепъ  
въ 1 9 0 2  г . въ 1 07  сл уч а ях ъ ; въ 1 и зъ  н и х ъ  ещ е до л р ек р ащ ен ія  р аб отъ .

Число стачек ъ  въ  том ъ году  бы ло, какъ  у к а за н о  вы ш е, 5 1 2 ,  число  
сл у ч а ев ъ  п ри м ѣ н ен ія  за к о н а  о со гл аш еи іи  съ  х озя ев а м и  и  третейском ъ  
су д ѣ  составляло, таким ъ  образом ъ, 2 ü ,8 9 ° /n. Въ 1 9 0 1  г. эт о  п роц ен тное  
о т и о ш ен іе  составл ял о 2 7 ,1 5 ,  тогд а  к ак ъ  ср ед н ее для дев я ти  п редш ество- 
в а р ш и х ъ  1 9 0 2  году  лѣтъ д а ет ъ  2 4 ,0 6 % .

И н и ц іа т и в а  п ри м ѣ н ен ія  этого  за к о н а  п ри н ад л еж ал а  въ  6 0  сл уч а я х ъ  
рабочим ъ, в ъ  5 сл уч , х о зя ев а м ъ , въ  2  сл у ч а я х ъ  и тѣм ъ и други м ъ . 
В м еш ател ьств о  м ирового судьи  н а сч и т ы в а ю сь  въ 4 0  ст а ч к а х ъ . Попытка  
п ридти къ  со гл аш ен и е бы ла о тв ер гн ута  4 2  р аза , при чем ъ 3 5  р азъ  х о зя е 
вами, 2  р аза  рабочим и и 5  р азъ  обѣим и сторонам и вмѣстѣ.

В сл ѣ дствіе о тк а зов ъ  о тъ  со гл аш еи ія  и зъ  5  сл уч аев ъ , 2 окончились  
н еп оср едств ен н ы м ъ  перем иріем ъ, а  3  отказом ъ  о тъ  в ы ставл ен н ы хъ  т р сб о -  
в а н ій , 6  д р у іи х ъ  ста ч ек ъ  кон ч ил и сь  согл аш ен іем ъ  тотч асъ  ж е  послѣ  
п ер в ы хъ  ш аговъ , п редп р ин яты хъ  тр етейски м ъ  су д ь ей  и ещ е р ан ьш е, 
чѣмъ п ротивная  стор он а  отвѣтила на п ри гл аш ен іе арбитра. И зъ  э т и х ъ  
6 стач ек ъ  3  окончи ли сь  у са ѣ п ш о . 1 перем пріем ъ  и 2  н еуд ач н о.

В ъ 3 7  сл у ч а я х ъ  стач к а  продолж алась или о бъ яв л я л ась  поелѣ о тк аза  
в оііти  въ  переговоры  въ п ри сутств іи  тр етей ск а го  судьи .

О стается 5 9  сл уч аевъ , для р азр ѣ ш ен ія  к оторы хъ  бы ли учреж дены  
комитеты примѵрепія. 3 2  и зъ  н и х ъ  бы ли прекращ ены  н еп оср ед ств ен н о  
этим и ком итетам и: въ  1 5  сл уч а я х ъ  было п редл ож ено при бѣ гнуть  къ  
третейском у с у д у , послѣ т о го , какъ  соглаш ение было отвер гн уто; это  
п редл ож ен іе  бы ло принято въ  4 сл уч а я х ъ , отв ер гн уто  въ 11 случаяхъ, 
и зъ  н и х ъ  4  р аза  х о зя ев а м и , 3 раза  рабочими и 4  р аза  обѣим и сторонам и.

В ъ  д в у х ъ  стач к ах ъ  въ L o u w ie r s  и C r a n -G e v r ie r  и збр ан н ы е т р е-  
тей ск іе  судьи  н е могли придти къ согл аш ен ію , и конфликте, продолж ался. 
Во время стачки  п ерчаточни к ов ъ  въ  М иланѣ. п р ези д ен тъ  граж дан ск аго  
су д а  бы лъ п рн зв ан ъ  вы брать тр етейскаго  судью . Въ стачкѣ п ря ди л ы ц и -  
ковъ въ  B o u l ie u - le s - A n n o n a y  за  р аботу  взяли сь  тотч асъ  ж е послѣ и з-  
б р а н ія  су д ей , к оторы е, могли вы ск азаться  м ѣсяцем ъ позж е.

Къ 3 4  стачкам ъ, прекращ енны м ъ комитетами нрим иренія  или тр е-  
тей ск и м ъ  сѵдом ъ, н у ж н о  прибавить 2  стачки, которы я, х о т я  и не окон 
чились ф орм ально старан іям ъ  к ом и тетов ъ , но прекратились почти
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т о т ч а с ъ  ж е  посдѣ  и х ъ  соб р а н ія  в  п одъ  в л іяц іем ъ  о б ъ я сн ѳ н ій , которы м и  
там ъ  о бм ѣ н я л и сь  обѣ  за и н т ер есо в а н р ы я  стороны .

В ъ  о б щ ем ъ , дѣ й ств ію  за к о н а  2 7  дек а бр я  1 8 9 7  г. м ож но п р и п и сать  
п р ек р а щ ен іе  сд ѣ д у ю щ и х ъ  стачекъ: в о -п ер в ы х ъ , т ѣ х ъ , 6  ста ч ек ъ , которы я  
п рекратились  съ  сам аго ж е  н ач ала суда . В о -в т о р ы х ъ , 5  стач ек ъ , о к о н 
ч и в ш и хся  послѣ о тк а за  х о зя е в ъ  придти къ  со гл аш ен и е; в ъ  т р ет ь п х ъ , 3 2  
ста ч к ахъ  п р ек р а іц ен н ы хъ  ком итетам и; в ъ -ч ет в ер т ы х ъ , 2 -х ъ  п р ек р а щ ен н ы х ъ  
тр етейски м ъ  судом ъ; в ъ -п я т ы х ъ , 2 -х ъ ,  п р е в р а щ е в н ы х ъ  послѣ со б р а н ія  
к ом и тетов ъ . Въ о бш гм ъ  4 7  ста ч ек ъ .

Ч то к асается  4 сл уч аевъ  прим ѣнѳнія  эт о го  за к о н а  до  прекращ ен ія  
р аб отъ , 2  окончи ли сь  п ри м и р ен ьем ъ , и ста ч к а  бы л а  п зб ѣ гн у т а .

В ъ  2  д р у ги х ъ  сл у ч а я х ъ  х о зя е в а  не отвѣтили н а  п ри гл аш ен іе къ  
н ер его в о р а м ъ , стачка бы л а о б ъ я в л ен а  и окончилась  н еудач ей .

1 0 7  сл уч а ев ъ  ирим ѣнен ія  за к о н а  о прим ирен іи  и тр етейском ъ  с у д е  рас
п редел ил и сь  въ 4 6  д еп а р т а м ен га х ъ  по сл ѣ дую щ в м ъ  пром ы ш ленны м ъ гр уп - 
памъ: Въ прядилы ш м ъ п р о и зв о д ств е , 3 5  сл уч а ев ъ , сгр ои гел ь н ом ъ  1 9 ; м е- 
талл ическом ъ 1 8; к ож ев ен н о м ъ — 9; столярном ъ и то к а р ію м ъ — 6; тр аи си о рт-  
н о м ъ — 6; гл и н ян ом ъ  и; стек о л ы ю м ъ — 3; к о п я х ъ — 4; п рои зводств е ж и з -  
н ен н ы х ъ  п родук тов ъ — ‘2; вы делки м а т е р ій — 2 зем л ед Ь л ь ч еск ом ъ і; х и м и -  
ческом ъ— 1 , к и и гоп еч а тн ом ъ  1.

О дна стачк а дал а  п ов одъ  къ н р п м ен ен ію  эт о го  закона въ  д в у х ъ  
с о с е д н п х ъ  о к р у га х ъ .

К ром е т о го , 1 6  стач ек ъ  к он ч и л и сь , благодаря в м еш ат ел ь ств у  н ре- 
ф еп то в ъ  или  су о ъ п р сф ек т а  ( 9 )  и м эровъ  (7 ) ;  вм еш ательств о  си н дн к а то в ъ  
и п р о ф есс іо п а л ы іы х ъ  со ю зо в ъ  поло,кило к он ец ъ  16 стачкам ъ; в м еш а 
тел ьство р а зн ы х ъ  л и ц ъ  повліял о въ  3 с л у ч а я х ъ , а  въ  1 сл у ч а е  о б е  с т о 
роны обр ати л ись  къ с о в ет у  ч а ст н ы х ъ  лю дей , прося  и х ъ  бы ть прим ири
телям и.



Вопросы народнаго образована и ~ библіограшіи.
А . А. Николаевъ.

Изъ жизни нашихъ общ ественны хъ библіотекъ.
(Б еллетри стика: «читатель простецъ» и «другъ-читатель».— «Восходящія и заходя- 
щ ія свѣтила» читательскаго небосклона.— П еріодичесчая пресса и ея читатели .— 
Н ѣсколько словъ о бю дж етахъ наш ихъ библіотекъ и объ участіи в ъ  нихъ наш ихъ 

городскихъ и зем скихъ  «самоуправленій»,— Заклю ченіе).
I.

Мы переходимъ теперь къ беллетристикѣ. Эхо наиболѣе трудный для изуче- 
н ія отдѣлъ. Н а  немъ сходятся и перепутываю тся интересы самыхъ разнообразныхъ 
читательскихъ группъ: беллетристика обслуашваетъ слишкомъ разнообразные за 
просы. Но кое-что для характеристики читательскихъ типовъ можно замѣтить 

и здѣсь.
Съ одной стороны, нееомнѣнно, именно на беллетристику съ жадностью набра

сы вается тотъ читатель, иа котораго такъ  горько сѣтовалъ въ свое время Г. И. Успен- 
ск ій  и котораго такъ зло осмѣивалъ Щ едринъ.

»Книга», писалъ первый пзъ нихъ («Неплательщ ики» т. I стр. 516): « --во тъ  
нрибѣжище всего съеживш агося, притаивш агося, но вполнѣ живого въ неплатель
щик'!;... Бож е милосердный! какъ  ж аденъ онъ до книгъ!.. чего-чего не поглотилъ онъ 
на своемъ вѣку, и, несмотря на бездву проглоченпаго, мозгъ его до сей поры годо- 
денъ, какъ  будто ничего и не ѣлъ никогда, п все просить, и все просить еще... 
К нига, чтеніе— единственное ирибѣжнще и отрада, но только отрада, и отрада, увы, 
весьма безплодная!.. чего-чего только не перенесъ, не испыталъ, благодаря непре
рывному чтенію, этотъ мозгъ! Но, не имѣя возможности, даж е утративъ отчасти с а 
мую мысль о возможности куда-нибудь нести то, что перенесъ, въ чемъ убѣдился 
этотъ мозгъ, онъ привы къ наслаждаться мыслью самъ для себя, онъ привыкъ и прі- 
училъ себя къ ощущенію чтенія и — что дѣлать—превратился въ какую  то бездонную 
прорву, въ которую можно валить тома, вороха напечатанны хъ мыслей, и которая 
все-таки будить пуста... Пишите, валите туда написанное всѣмн перьями, сущ е
ствующими на бѣломъ свѣтѣ,— все мало; давай ещ е новаго, а  дѣла онъ все-таки 
будетъ дѣлать пустыя и вѣрить искренно въ одинъ хлѣбъ насущный».

Это-тотъ самый «читатель-простецъ», которому посвятилъ въ своихъ «М ело- 
чахъ жпзви» нѣсколько страницъ нашъ знаменитый сатнрикъ. «Читатель-простецъ»,

і
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ю вэри хъ  онъ (стр. 201): «составляетъ ядро читательской массы; это— главный ея 
контнгентъ. Онъ въ безчнсленномъ количеств!» кпгпитъ на улицахъ, въ театрахъ, ко- 
фейняхъ и прочихъ публичныхъ мѣстахъ, изображая собой ту публику, къ услугамъ 
которой направлена вся  производительность страны, п въ то же врем я  ради кото
рой существуютъ на  свѣтѣ городовые и ж андірм ы . Онъ- -покупатель и потребитель. 
Все, что таять въ себѣ нѣдра торговыхъ помѣщеній, начиная отъ блестяіцаго м ага
зина зъ зеркальными окнами и кончая воню чей мелочной лавочкой, ютящейся въ 
подвалъномъ этажѣ, все  это онъ износить, истребить, выпьетъ и съѣстъ».. Онъ ж е, 
добавимъ мы, пзвлекаетъ  ежегодно изъ наш ихъ общ ественныхъ бнбліотекъ сотни н 
ты сячи томовъ всякой беллеті истической дребедни. И звлокаетъ  для того, чтобы 
хоть сколько нибудь забыться отъ дѣйствительности, уйти отъ суровыхъ 
задачъ времени. И беллетристика извѣстнаго рода является въ этомъ отношеніи 
прекрасньш ъ и испытаннымъ средств імъ. Воспоините, хотя бы у Гарина («Сту
денты») сценку чтенія студентам и— въ общемъ, неглупой и способной молодежью— 
одного изъ подобныхъ нелѣпы хъ романовъ.

Но это одннъ— полюсь читателя беллетристики, мы, надо сознаться, смотримъ 
на него не такъ  безнадежно, какъ  оба вышеупомянутые корифеи русской литера
туры. Мы скорѣе склонны итти вь своемъ аналязѣ по пути, намѣченному Н А. Ру- 
бакинымъ, и думать, что изъ среды  этого «просгеца-чигателя» выдѣляются тѣновы я 
группы читателей, на которыхъ общеніе съ книгой оказывает!, огромное вліяніе и 
черезъ которыхъ въ самую гущу жизни пронпкаютъ новыя вѣян іа , новые взгляды, 
новые запросы.

Но, повторяемъ, э т о -  одинъ полюсь читателя беллетристики, н адругом ь но
ли сѣ мы находимъ совсѣмъ иное. Вотъ что говориль лѣтъВто.мѵ назадъ извѣствый 
писатель Сѣрош евскій, которому волею рока пришлось провести нѣсколько лѣтъ на 
далекихъ окрапнахъ Сибири: «читалъ я  все  печатанное, все, что попадалось подъ 
руки, вплоть до старыхъ газетны хъ обертокъ, до объявленій. Ж аж да  пріобщитьсч 
къ ж и і н и  была до того сильна, что эти клочья просматривались не разъ съ боль
шим!. интересомъ, чѣмъ очень умныя п очепь толстыя книги. П онятно, что послѣд- 
ніе газеты  п журналы разверты вались съ глубокнмъ волненіемъ. Особенно журналы, 
гдѣ была беллетристила, отражающая въ карминахъ существующую жчзнъ— чело- 
вѣкъ опять входилъ иа мтовеніе въ родную обстановку, пооводилъ время съ роди имп 
людьми (курсивь нашъ). Но воспоминаніямъ того врем ени, даже плохіе романы к а 
жутся мнѣ до снхъ поръ п р е к р ас н ы м и .Б ел л е тр и с т и к а  прочитывалась вся, и н а 
сколько я замѣтилъ, всѣми (см. газета  «Сибирь»; отрывокъ быль перепечатать в ь  
«М. В.» за  97 г. Л» 5 ) . ,Я сное дѣло, что съ этой стороны беллетристика должна 
имѣть особенно притягательное значеніе для читателя сознательнаго. Мы добавимъ 
здѣсь, что сознательный читатель будетъ искать въ беллетрнстикѣ не только воз
можности окупуться въ родную ему дѣйетвительность, но и ознакомиться съ тѣмн 
формами текущ ей жизни, которыя остаются недоступными его прямому наблюдению 
(соотвѣтствеиныя иллюстраціп см «Вѣстникь Знан ія» №  10 въ бнбліограф. зам ѣткѣ 
по поводу изданій гг. Раппа и П отапова).

Т акъ  разнообразны згпросы , съ которыми наш ъ читатель нодходить къ бел
летристическому отдѣлу. Несомнѣнно, что это разнообразіе сказы вается нѣсколько 
въ сумятицѣ пифръ, характеризую щ их!) читаемость книгъ изъ этого отдѣла. Тѣмъ 
нъ менѣе, попробуемь, хотя бы немного разобраться въ этихъ циф рахъ.

П режде всего, беллетристика распадается на двѣ основныя группы: белле
тристика русская и беллетристика переводная. И нтересно показать не только, вь 
какомъ отношеніи находятся двѣ эти группы произведеній «словесности», но и 
какъ  это отношеніе измѣняется по времени. Н ѣкоторы е отчеты позволяютъ это 
с.дѣлать, другіе совсѣмъ не проводить подобной группировки, нмѣіотся, наконецъ. 
л такіе отчеты, которые, начавь «за здравіе», еводятъ «за упокой >. Т акь. Е кате-
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ріш ославская губ. библіотека, судя по статьѣ Н . А. Рубакина («К нижное оскудѣ- 
иіе»), раньш е проводила это раздѣленіе, вь  послѣднемъ же отчетѣ за 1902 г. отъ та 
кого подраздѣленія, къ сожалѣнію , отказалась. Мы ограничимся здѣсь сравненіем ъ 
лишь четы рехъ крупныхъ библіотекъ.

1891 — 1892 гг. 1901--1902  гг.
Ориг. белл. Перев. белл. Ориг. белл. Перев. белл. 

А страхан ская  б. 5.931 удов. тр. 2.450 удов. тр. 8.272 удов. тр. 3.558 удов, тр,
В оронеж ская » 11.759 > 4.860 » э 17.994 » » 8.088
С аратовская » 28.295 » » 17.584 » » 30.278 » S 14.986
Х ерсонская » 10.894 > » 4.612 > 2 22.445 » » 7.37 3

То л;е въ °/0 къ общему количеству книгь, взятыхъ по беллетристшсѣ
А страханская бпбл. . . 71 29 70 30
Воронежская > . . 71 29 69 31
Саратовская » 61 39 65 35
Х ерсонская г 69 31 75 25

Т аким ъ образомъ, оказы вается, что оригинальная беллетристика но прежнему 
читается иочтн въ два раза  больше, чѣмъ переводная. И нтересно замѣтить, что а 
здѣсь отношеніе между читаемостью отдѣловъ каталога пзмѣнн.іось за  десять лѣт-ь 
крайне незначительно, и скорѣе все-таки въ пользу оригинальной, чѣмъ переводной 
беллетристики.

ІІосмотримъ, какъ  дѣло обстоитъ теперь съ нанболѣе читаемыми авторами 
изъ беллетристовъ. П роведемъ опять-таки сравнен іе  между 10 авторами, за  кото
рыми числится наибольш ее количество удовлетворенныхъ требованій, каісъ это было 
10 лѣгь тому назадъ и какъ  это мы находимъ теперь. Возьмемъ хотя бы Х ерсон
скую библіотеку. Въ первомъ десяткѣ здѣсь удержалось лишь 4 писателя: Л. Толстой 
(было 672 удов, треб., теперь 837), Т ургсневг (было 505 — теперь 429), Вс. Соло- 
вьевъ (было 317 теперь 349), Н емировичъ-Д анченко (было 2 7 9 -т е п е р ь  701). Зато 
Гончаровъ съ перваго мѣста спустился на 14-е, Достоевскій съ 4-го мѣста на 18-е, 
Григоровпчъ съ 5-го мѣста на  20-е, М ордовцевъ съ 8-го на 13-е, К реетовская- 
псевдонамъ съ 9-го на 52-е. Н а  мѣсто этихъ низвергнуты хъ кумировъ появились, 
на самой верхуш кѣ Ч еховъ  (937 удов, треб.), Горькій (870), В ербицкая (777). П о
тапенко (646), К рестовскій , В с. (477), Станюковнчъ (377). Но, конечно, ещ е число 
удовлетворенныхъ требованій не является печерпываю щ имъ показателем ъ популяр
ности писателя: библіотекѣ иногда приходится, такъ  сказать, понижать читаемость 
автора тѣмъ, что она не поспѣваетъ за  спросомъ читателя, не нмѣя возможности 
двинуть того или другого писателя въ достаточномъ количеетвѣ томовъ. Поучи
тельно поэтому прослѣдить число отказовъ, гдѣ это возможно: такимъ путемъ мы 
можемъ до извѣстной степени открыть «восходящ ія звѣзды» или ещ е далеко «не 
закативш іяся свѣтила». Такъ. мы впдѣли, что Ш еллеръ ушелъ на третій десятокъ, 
а  между тѣмъ деградац ія  его оказы вается  въ значительной степени искусственной: 
вь  самомъ дѣлѣ на  267 удовл. треб., онъ даетъ 218 неудовл.; совсѣмъ другое дѣло 
К рестовская-псевд. на 110 удовл. треб, неудовл. всего 27. Но на  другихъ писателяхъ 
мы ясно видимъ, к ак ъ  нарож дается извѣстная популярность, когда къ писателю 
образуется определенная и ясно намѣченная тяга: такъ

Гаринъ . далъ на 321 удовл. треб. 181 неудов.
Чврнковъ . . . > 289 > 290 *
В ересаевъ  . . . 279 » > 259 2>
Щ епкина-К уперникъ 2> » 204 143 1
Мельшинъ . . . 194 я 94 э
Л. А ндреевъ . . 144 » 299
Л ухманова . . . » 129 3> > 331 >
Тимковскій . . . . 102 139
Рубакпнъ . . . . 49 64
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Яблоновскій . . . . » »  46 » „ 51 „
С к и тал ец ъ ......................  „  „  29 „  „  70 „

Въ Воронежской бибдіотекѣ за истекш ее десятилѣтіе такж е замѣтно значи
тельное передвпженіе: такъ , прежде всего бросается въ глаза  переходъ во 2-й деся- 
токъ: Д остоевскаго, Т ургенева, Г опчарова, мѣсто которы хъ заняли Потапенко 
790 треб.), Чеховъ (785), С аліасъ  (776), Горькій (685), М аминъ-Сибирякъ (445). 
удержались въ первомъ десяткѣ Н емировичъ-Д анченко (было 397 треб., теперь 957), 
JI. Толстой (было 688 треб., теп ер ь  650), П исемскій (и тогда, и теперь по 518 треб.), 
Соловьевъ Вс. (было 337 треб., теперь 496).

Въ С аратовской библ. до извѣстной степени повторяется опять та же картина: 
изъ перваго десятка отступили Достоевскій (на 18-е м.), Т ургеневъ (на 30-е м.), 
Салтыковъ (на 15-е), Вс. Соловьевъ (на 13-е); мѣсто ихъ заняли П отапенко (836 треб), 
Ч еховъ  (595), Л ейкинъ (572), М ещ ерскій (563), М аминъ-Сибирякъ (525): почти на 
своихъ мѣстахь остались М ихайловъ (ПІоллеръ), Л. Толстой, П исемскій, С аліасъ, Н е- 
м ировичъ-Д анчевко, и слегка передвинулся во 2-й десятокъ М ордовцевъ. Въ Е к ате- 
ринославѣ такж е изъ 7 наиболѣе читаемыхъ русскихъ авторовъ только Л. 'Ю лстой 
и А. М ихайловъ не спустились ниже перваго десятка, всѣ остальные: И исемскій. 
Тургеневъ, Д остоевскій, Гончаровъ, Д анплевскій ушли изъ первой сем ерки, гдѣ 
теперь красую тся Горькій (338), Ч еховъ  (291), П отапенко ("246), Немпровичъ-Дан- 
ченко (205), М аминъ-С ибирякъ (163).

Т аким ъ образомъ, за десять лѣтъ картина нисколько измѣнилась. Цифры, 
взяты е г. Рубакииымъ изъ 9 отчетовъ (въ число которыхъ входили всѣ вышеупо
мянутый нами библіотеки) показы вали, что въ 1892 г. всего усиленнѣе читался Л евъ 
Толстой, за  нимъ слѣдовалъ Достоевскій, раньш е ш елъ Тургеневъ. Л евъ  Толстой 
сохраниЛъ и теперь свое мѣсто въ первомъ десяткѣ, но за  то Достоевскій и Т ур
геневъ оттуда соверш енно исчезли. Это во всякомъ. слѵчаѣ показатель интересны й. 
Подобно тому, к ак ъ  въ началѣ девяносты хъ годовъ деш евое пзданіе П уш кина u Л е 
рмонтова, по свпдѣтельству Н . А. Рубакпна, кр ай н е  понизило спросъ на этихъ писа
телей въ библіотекахъ, так ъ  и появленіе Т ургенева, Д остоевскаго, Гончарова вь  при- 
лож еніяхъ къ „Н ивѣи ослабило напоръ читателей въ библіотекахъ въ паправленіи 
этихъ авторовъ. Ф акта  этотъ можетъ служить до извѣстноп степени показателем ъ 
того, что наши частный книгохранилищ а развиваю тся, что они вь дѣлѣ сбезпечонія 
читателя книгой встугіаютъ въ пзвѣстныя комбинаціи сь библіотечнымъ предложе- 
ніяхъ, и что они особенно чувствительны по отношенію къ  деш евымъ пзданіямь.

Н о, во всякомъ случаѣ, переірупп ировка читательскихъ симпатій идетъ очень 
медленно. Т акъ , въ „Отчотѣ первой Ростовской-на-Дону безплатной народной библіо- 
теки-читалы ш  за  1902 г . “  мы находпмъ: „семилѣтній опыть библіотеки-читальни 
показаль, что требованія на различны хъ авторовъ, увеличиваясь количественно, не 
мѣняютъ группировки авторовъ по занимаемы мъ имъ мѣстамъ“ . Объ этомъ гово- 
рять въ значительной степени и результаты вы ш еириведеннаго сравненія. П равда, 
на стары хъ мѣстахъ остались немногіе, но за то отступивш іе изъ перваго десятка 
авторы въ громадномъ большинствѣ случаевъ держ атся къ  нему все-таки  очень 
близко.

Но нойдемъ дальш е; для характеристики  наиболѣе читаемы хъ беллетристовъ, 
мы приведемъ здѣсь результаты сравненія десяти наиболѣе читаемыхъ авторовъ въ 
слѣдующихъ библіотекахъ: С аратовской городской публичной, Екатеринославской 
городской общ ественной, Смоленской публичной за  Днѣпромъ, П сковской городской 
общ ественной, Воронеж ской публичной, Х ерсонской общ ественной, Тульской общ е
ственной, П ензенской имени Л ермонтова, О бщ ества прнказчиковъ-евреевъ г. Одессы, 
Самарской публичной библіотеки, Екатеринбургской имени Бѣлннскаго, ІІваново- 
ВознесенскоЙ общ ественной, П ермской имени Смышляева, — итого, слѣдовательно, 
въ 13 библіотекахъ , разброоанныхъ почти по всему лицу Европейской Россіи.
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Если бы симпатіи и вкусы публики достигли, такъ  сказать, предѣла своего 
разнообразія, то мы встрѣтили бы здѣсь 130 пменъ. Н а  самомъ же дѣлѣ, въ первомъ 
десятвѣ  указанны хъ 13 библіотекъ мы находимъ 29 пменг, которыя даюгь намъ 
возможность составить слѣдующую табличку:

АВТОРЪ.

Въ сколькихъ 
библ. заним аетъ 
мѣсто въ  1-мъ

М ежду какими 
Среднее мѣсто, предѣлами со- 

заним аем ое верш аю тся пе-
десяткѣ . авторомъ. редвиж енія оъ 

м ѣста на мѣсто.
Л. Толстой ................... 12 3-е 1— 7
Немпровичъ-Данченко 12 3-е 1 -  6
П о т ап ен к о ...................... 11 4-е 2 8
Ч еховъ  . . . . 10 4-е 1 -  7
М ихайловъ (ІНеллеръ) 8 4-е 2 -  7
1’о р ь к ій ............................ 8 4-е 2 -  8
Всев. Соловьевъ . . . 8 6-е 5 — 10
М аминъ-Сибирякъ . . 7 5-е 1— 10
Тургеневъ  . . 7 4-е 3— 10
Всѣ остальныя имена встрѣчаются въ первомъ десяткѣ меньше, ч1

иоловииѣ вы ш еназванны хъ библіотекъ. А именно—ГІисемскій и Достоевскій зани- 
маштъ мѣста въ первомъ лесяткѣ въ 5 библ.. Вс. К рестовскій, Гончаров'!.— въ 4 библ. 
Мордовцевъ, Станю ковичъ. Саліасъ— въ 3 бпбл., В ербицкая, Островскій, К рестовскій- 
псевдонпмъ, Данилевскій, К ороленко, Л ѣсковъ въ двухъ, Л ейкинъ, М ещ ерскій, 
Григоровичъ, Терпигоревъ, П ечерсі:ій , .Іѣтневъ, Соколовъ—каждый въ 1 библ.

П рисматриваясь ко всѣмъ этимъ именамъ, мы можемъ сказать, что нашъ м ас
совый потребитель беллетристики не шцеті. „дурного общ ества“ , и если онъ не 
проявляетъ искліЛчительной тяги къ корнфсямъ литературы, то, во всякомъ случаѣ, 
держится всѣми силами среди хорош ихъ и часто пдейныхъ именъ. Какой-нпбудь 
Вс. Е рестовскііі, М ещ ерскій, Соколовъ (?) все же являются въ первомъ деслткѣ, 
какъ  исключенія.

З а  недостаткомъ мѣста мы не будемъ останавливаться на читаемости п ер е 
водной беллетристики; да  она и нграетъ въ читательской системѣ неизмѣримо мень
шую роль, чѣмъ беллетристика оригинальная. Мы переходнмъ теперь къ нашей 
періодической прессѣ.

11.
Тяжелый, подчасъ безобразныя, условія, въ которыхъ приходится сущ ество

вать нашей нрессѣ, особенно тяжело отраж ается, конечно, на положении нашей 
леріодвческой печати. С ущ ествованіе деш евой и независимой періоднческой прессы 
у насъ стало почти соверш енно невозможным!.. Этимъ въ достаточной мѣрѣ объ
ясняется все же крайне слабое расиространеніе органовъ періодической печати 
среди населенія. Для пллюстраціи прииедемъ слѣдующія цифры.

Вотъ что, напр., пишутъ („О бразован іе“ , 1900 г., Д» 7—8) изъ И ваново-В озие- 
сонека, насчнтываю щ аго 5S ты сячъ  населенія и быстро развнваю щ агося изъ года 
вь годъ. о количеств!, вы писы ваемы хъ жителями города журналовъ и газеть въ 
J899 году:

„Н аучное Обозрѣпіе“ — 1, Н ачало“ —4, „Вѣстникъ Е вропы “ —9, „Ж изнь“ —11, 
„Русская Мысль“ —22, „О бразован іе“  — б, „Н овости иностр. литер“ 12, „Вѣсто. 
иностр. литер.‘‘— 22, „Ж урналъ Ж урн аловъ“ —2, „Ж урналъ для В сѣхъ“ —2, „Вопросы 
Философ, и Л сихол.“ —2, „Истор. Вѣстн.“ — 17, „Р усская  Стар.“ —О, „Прнлож. къ 
Свѣтѵ“— 2, „Русск. Б огатство“ -  (совп. съ переры вомъ пзданія).

Газеты: „Свѣтъ“ — 144, „Бирж , вѣд.“ (2-е изд.) — 101, „Русск. В ѣд .“  - 83, 
„М оск. лист.“ —75, „Русск. лист.“ —62, „Новости дня“ 36, „Н ов, В рем я“  — 35, 
„К у р ье р ѵ “-  9, „Сынъ отечества“ — 28, „М оск. вѣд.“ — 18, „Н овости“ —5, „Н ародъ“ —3;
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еженедельные журналы: „Н ива“ — 321, „Роди на" 172, „С ельскій Вѣстн.“  17. 
.П рирода и Люди“ — 17, „Руескій  Т рудъ“  — 17, „ІІедѣля“ — 7, „О сколки“ — 6 . 
.Звѣ зда“ — 3, „ ІІІу гь“ —2.

Итого 1.279 журналов!, и газеть на  58.СХХ) жителей, т. е. по 2 органа на 
каждую сотню жителей! Воть уже, поистпнѣ, скудость невыразимая! |А  между тѣмъ 
ноасалѣть объ этомъ приходится сильно. Въ читательской системѣ періоднтеская 
п ресса  играете выдаю щую ся роль. По поводу изданной г. Л пдерле нѣсколько лѣтъ 
тому наз'адъ книжечки, заклю чавш ей результаты опроса различныхъ выдающихся 
дѣятелей наш ей родины о тѣхъ книгахъ, которыя оставили н а  нихъ наиболѣе глу- 
бокій слѣдъ, крятнкъ  „М . B .“  писалъ слѣдующее: „почти всѣ авторы, которые по 
врем ени развптія  относятся къ  ш естидесятымъ годамъ, указываю тъ на важное 
значеніе въ ихъ развитіи текущ ей литературы , именно журналистики. Въ ней, въ 
сущности, они имѣли руководителя, направлявш аго н задававшаѵо тонъ чтенію. 
Почти всѣ отмѣчаютъ огромное вліян іе критики и п у б л и ц и с т и к и  того врем ена, жур
наловъ „С оврем енникъ“ , „Русское Слово“ . Извѣстный ппсатель-беллетристъ A . II. 
Эртель такъ распредѣляотъ вліяніе чтеній по возрастамъ: „въ  равнем ъ дѣтствѣ пре
обладало вліяніе глупой и вредней  книги о Наполеонѣ. Въ 9— 12 лѣтъ образовы
вались эстетичгск іе  вкусы на Луш кпнѣ, Гоголѣ, Т ургенева  и вмѣстѣ съ тѣмъ фан- 
тазія была напоена дѣяніем ъ героевъ Дю ма-отца. Въ 13— 16 лѣтъ вл іяла церковная 
литература, ум ѣряем ая сснсаціонны.ми романами и лприческпмъ настроеиіемъ отъ 
статей и стпховъ. В ъ  16—19 лѣтъ господствовалъ Д арвпнъ съ ,.естественно-науч
ны мхѣ1 направлен іем ь „Р усскаго  Слова“ . Въ 19— 21 года опредѣлилось вліяніе 
„О течественны хъ З аписокъ “ , и м іровоззрѣніе начало склады ваться болѣе илп менѣе 
самостоятельно. „Схема Эртеля, добавляете наш ъ критвкъ, приблизительно обычная 
для средняго нашего читателя, который начинаете чтеніе съ сказочно-геропческаго 
характера , переходить фазисъ мистицизма въ юношескіе годы, „затѣмъ увлеченія 
естествознан іем ъ и заканчиваетъ  общ ественными вопросам и“.

Т аким ъ образомъ, журналъ и газета заверш аю те развитіе читателя и ирини- 
маютъ н а  себя дальнѣйш ео руководство пмъ. Посмотримъ же, какое  мѣсто отво
дится этому отдѣлу въ читательской системѣ, насколько это позволяютъ прослѣдить 
отчеты наш пхъ библіотекъ. К ъ сожалѣнію, учетъ здЬсь будетъ въ значительной сте 
пени неполнымъ, такъ  какъ  во многихъ бибіотекахъ новые журналы выкладываются 
на нѣсколько недѣль на столы читаленъ, гдѣ пользованіе ими недоступно никакому 
учету.

И та кг , обратимся къ количеству выдачъ газете и журналовъ. Въ абсолютныхъ 
пиф рахъ мы имѣемъ:

Выдано на домъ
ж урналовъ. Всего.

П ер м ск ая  имени Смыш ляева . 7.894 томовъ. 27.643 тома. 29% .
П сковская  городская . . . . 7 447 У) 38.963 „ 19% .
В оронеж ская публичная . 13.486 46.567 to ОС о 9"

Х ерсонская  общ ественная . . 15.563 „ 64.211 „ 24% .
Т ульская общ ественная . . 11.597 1J 68.834 „ 180/о.
Я рославская  П уш кинская . . . 6.491 11 26.642 ., 24% .
И ваново-В ознесенская . . . . 9 769 21.188 „ 46% .
Е катеринбургская . . . 13.016 J? 63.802 „ 21%
К акъ  видимъ въ %  колебанія оказываю тся весьм а значительными отъ 18 

до 4 6 % . Въ общемъ же, можно считать, что количество журналовъ за  старые и 
новые годы составляете отъ Vs ДО 'U всѣхъ томовъ, взяты хъ на домъ.

Н о у различныхъ группъ читателя неріодическая пресса представляете раз
личны й удѣльныи вѣсъ.

Т акъ , если мы возьмемъ отчете Я рославской Общественной Городской ІІуш -
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кинской биоліотеки за 1901 и 1902 гг. и выберемъ наиболѣе кругшыя группы чи
тателей , то найдѳмъ, что:
У состоящ ихъ на службѣ общ. и частной

журналы составляю тъ ...........................................  2 8 %  всѣхъ взят, ими томовъ.
Состоящихъ на госуд. с л у ж б ѣ ....................................  28%  „  „  ■, „
С т у д е н т о в ъ .......................................................................... 12%  „  „ ,, „
У чащ ихся, кромѣ студентовъ...............................  6 %  „  ,, „  ,,
Заним аю щ ихся домашн. хозяйством ! . . 26°/о „  „  „  „

Нѣкоторое обі.ясноніе этого, повидимому, нрихотливаго распредѣ іен ія  про- 
центовъ мы нолучаемъ изъ самаго отчета, который указы ваете на  то, что учашдеся 
являю тся подписчиками, по преим ущ еству, краткосрочны ми безъ права на новые 
журналы и книги. Конечно, остается пожалѣть только о такихъ  правилахъ, который 
стѣсняю гь у одной изъ самы хъ важ ны хъ груіш ъ читателей возможность пользо
ваться такимъ важнымъ отдѣломъ, какъ пер іодическая пресса.

Просиѣднмъ ещ е сравнительную  читаемость журналовъ по группамъ читателей 
въ П ермской библіотекѣ имени Смыш ляева.
У служ ащ их! въ правительственны х! и част- 

ныхъ учреж деніяхъ, лицъ свободны х! про-
фессій журналы с о с т а в л я ю т ъ .......................  3 3 %  всѣхъ взят, ими томовъ.

Т о р гу ю щ іс ......................................................................  30°/о „ ,. „
П риказчики . .   30%  ,, „  „
Служащіе при фабр, и з а в о д а х ъ ................... 35°/'0 „  ,, „
Рабочіе зав., фабричн. и желѣзнодорожн.. . 2 3 %  „
Ремесленникп ........................................................  2 3 %  ,,
Учащ іеся въ средн. учебв. завед ........................ 2 1 %  „ „  ,,
Учащіеся въ низш яхъ учебн. завед. . . . 28% „ ,■

Здѣсь картина является к а к !  разъ  обратной тому, что мы нашли для данной 
библіотеки ио вопросу о серьезн ом ! чтеніи: группы, сравнительно слабо читаю щ ія 
серьезны я веш и (тсргующіе, приказчики), читаю т! сравнительно м я іго  журяатовь 
группы, читаю щія сравнительно много серьезн ы х! кнпгь (рабочіе, учаіціеся въ 
средн. учебн. зав.), мало чптаютъ журналовъ. Дѣло, н а  наш ъ взглядъ, объясняется 
просто: первы я, весьм а вѣроятно, довольно-таки равнодушно пасутся на нпвѣ рос- 
сійской журналистики, пощ ипывая то, что имъ подвернется (къ  сожалѣнію, свое 
предположеніе мы пе можемъ подтвердить цифрами, за  отсутствіем ! въ отчетахъ 
соотвѣтствонной обработки), вторыя же не пмѣютъ органовь, достаточно соотв&т- 
ствующнхъ ихъ и н тер есам ! и предпочитаюсь уходить въ монографіи и отдѣльныя 
произвсденія. (У чащ іеся  же въ низшихъ учебныхъ заведен іяхъ , какъ видно изъ 
цифръ, являю тся усердными читателями дѣтскихъ ж урналовъ).

Насколько разнообразно отнош еніе читателя къ  ж урнатам ъ , мы можемъ ви- 
дѣть изъ подробной разработки  этого вопроса, произведенной въ отчетѣ Псковской 
Городской Общественной бвбліотеки за  1900 г. Отчета этотъ показы ваетъ, что 
есть мечущ іеся читатели, которые перехватали каж ется  всѣ журналы, как іе  только 
когда-либо были въ бябліотокѣ. Есть читатели (около 60 человѣкъ), которые за 
годъ перебрали отъ 10 до 20 названій  журналовъ! ІІрн  этомъ иногда число взятыхъ 
ж урналовь равнялось или даже превы ш ало число остальныхъ взятыхъ ими книгъ. 
Иослѣ детальнаго разбора своихъ подннсчиковъ отчета приходить къ слѣдующему 
заключенію: изъ 813 лицъ, обращ авш ихся въ 1900 г. къ П сковской Общественной 
библіотокѣ; 1) 347 человѣкъ не брало во в се  ясурналовъ; 2) 105 брало только иллю
стрированны е и дѣтскіе; 3) 122 мало брали общ елитературны х! ж урналов! (жур
налы у нихъ составляютъ меньше 15%  всѣхъ взятыхъ томовъ); 4) 225 человѣкъ 
брало достаточно (16 —45% ) и много (46— 90% ) и 5) 14 брали исключительно только 
журналы (свыш е 90% ). Такимъ образомъ, оказы вается , что почти %  лицъ (1 -о
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группы), обращ аю щ ихся къ общ ественной бибяіотекѣ, общ елитературными ж урна
лами почтп соверш енно не интересую тся. К артина, надо сказать, печальная. Но 
объяснен ія, повидимому, придется приложить тѣ, которы я мы извлекли изъ цифръ 
Я рославскаго и П ерм скаго отчета: отчасти р а с п р о с т р а н е н а  журналовъ м ѣ таетъ  
недостаточно цѣлссообразная организац ія самихъ биб.ііотокъ, отчасти недостаточная 
гибкость самой журналистики, поставленной у насъ, на родинѣ, в ь  слишкомъ т я 
желый условія.

Мы не имѣемъ врем ени останавливаться здѣсь на  читаемости каж даго ж ур
и м а  въ отдѣльности. А. В. П ѣш ехоновъ на основаніи данны хъ «О черка развитія 
Черниговской бнбліотеки за 20  лѣтъ ея сущ ествованія» пришелъ къ слѣдующему 
эаключенію, «если къ концу 80-хъ годовъ (къ 1890 году) было замѣтно уклоненіе 
читателя вираво, сравнительно даже съ 1886 г., то несомнѣнно, что въ 90-хъ годахъ 
онъ рѣзко и рѣш ительно подался въ лѣвую сторону». Эти симпатіи нашего чита
теля «влѣво» продолжаются и теиерь п достаточно иллюстрируются особеннымъ 
успѣхомъ только прогрессивны хъ обіцелитературны хь органовъ: по количеству 
требованій почта вездѣ на  первы хъ м ѣстахъ неизмѣнно мы встрѣчаем ъ 4 журнала: 
«Вѣстникъ Европы », «Русское Б огатство», «Русская Мысль», «М іръ Божій».

III .
К ончая наш ъ бѣглый обзоръ жизни и деятельности наш ихъ общ ественны хь 

библіотекъ, мы естественно должны сказать хоть нѣсколько словъ объ ихъ бюдже- 
тахъ. Позволим!, себѣ привести здѣсь слѣдующія двѣ таблицы;

П  Р  И X  О Д Ъ  (1 9 0 0 -1 9 0 2  г.).
Общій приходъ. Въ °/0 о нъ распадается .

Н азван іе  библіотект.

От
ъ 

по
дп

ис
 

за 
чт

ен
іе

.

С
уб

си
ді

и.

О
тъ

пр
ед

пр
. 

въ 
по

ль
зу

 
би

бл
іо

те
къ

.

П
ро

чі
е.

В оронеж ская (1902 г . ) ................... • >056 р. 37 43 9 11
Смоленская за  Дн. (1900 г.). . . 2603 5 43 9 36 12
С аратовская город (1902 г.). . 8153 » 25 67 — 8
Х ерсонская обіп. (1902 г.) . . . 5611 » 51 18 16 1Г)
А лександр. С ам арская (1901 г ) 4637 » 55 32 — 13
Одеская библіотека Общества приказчиковъ

(1900 г) ............................. ... 4142 » 89 _  — 11
П ерм ская имени С м ы ш ляева 2929 » 12 39 15 34
Тульская общ. (1900 г.) . . . . 3744 » 43 25 4 28
П сковская  гор. (1901 г.) . . . 2405 » 50 28 15 1

Расходы за  тѣ  ж е годы по нѣкото-
рымъ стать я м ъ  въ °/о къ  общему итогу

расходовъ

Го ОV I— ГО k~4>
<D t°*Д £ X г
ГО *-г* с;

у  « 
5 х Е °- а >.

03 * П
ок

уп
ь

кн
иг

ъ Св>а.<ѵ
С

га 3 о го
5 * 
*  5

В оронеж ская ....................... 10 12 5 21
С м о л е н с к а я ....................... 15 22 7 28
С а р а т о в с к а я ....................... 9 8 5 32
П е н з е н с к а я ........................ 20 1 8 36
Х е р с о н с к а я ....................... 14 14 9 29
С а м а р с к а я ............................ 24 13 8 47
Одесск. прик.-евр. . . . <5 24 33 31
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П ерм ская имени См. . . 2 32 12 21
Тульская............................. 11 13 13 23
П с к о в с к а я ............................ 16 13 11 19

Остановимся н а  таблицѣ доходовъ. В ъ ней необходимо отмѣтить ту роль, 
которую играетъ  въ доходахъ библіотеки плата подписчиковъ з а ч г е н іе . Изъ 9 pas- 
смотрѣнныхъ вами библіотекъ, только одна (О бщ ества прнказчиковъ-евреевъ въ 
Одессѣ) почти цѣликомъ (89% ) существуетъ па абонементную плату; всѣ осталь- 
ны я—половину it б л ы п е  половины (иной разъ  почти э/ ,0) необходимыхъ суммъ 
должны искать пзъ особы хъ источіш ковъ. Нормально ли это? Д а, по нашему мнѣ- 
нію, так ъ  и должно быть, если мы хотимъ, чтобы бнбліотечное наш е дѣло достигло 
достаточнаго развитія . Библіотека ни въ коѳмъ случаѣ нѳ должна быть коммерческим?, 
предпрінтіемъ. Доказательствомъ этому служить крайне ж алкое положеніе нашихъ 
частныхъ библіотекъ. «.Наши частныя библіотеки», ш ш п тъ  г. Д. («Образованіе» 
1902 г. Л» 6. «Къ вопросу о наш ихъ частны хъ библіотекахъ для чтенія»), повидв- 
иому, лицо, хорош о освѣдомленн jo  въ данномъ вопросѣ: «какъ правило, влачатъ 
самое жалкое суіцествованіе во всѣхъ отношеніяхъ.- однѣ по «недостатку српдствъх, 
другія по «коммерческимъ» соображ епіям ъ, а  т р е т ь и —да, каж ется, и всѣ o n ly — по 
духовно^ немощи своей, по неспособности понять роль свою въ дѣлѣ «псторіи 
обрачованія»; библіотекп наши надаюті. съ каж ды мъ годомъ замѣтно и неумолимо, 
оставляя на произволъ судьбы россійскаго читателя».

Мы не будемъ останавливаться на объяснены  г. Д. причпнъ паденія нашихъ 
частныхъ бп^ліотекъ (о чр?звы чайномь ростѣ обществепныхъ бпбліотекъ мы все 
врем я говорили), хотя мы съ нимъ соверш енно не согласны. Мы запомнимъ только 
свидетельство въ данномъ отношеніи лица, весьм а компетентнаго, о неуклонпомъ 
паденіи частны хъ бпбліотекъ.

И это естественно. Вѣдь никого ж е не удив.іяеть то, что народное образо 
ваніе не могло остаться въ рукахъ частны хъ лицъ, а  стало дѣлать успѣхп лишь съ 
того момента, когда перешло въ вѣдѣніе общ ественныхъ организацій—зем ства и 
городовъ. Но что же, по сущ еству, представляю тъ изъ себя библіотеки? „Господа“ , 
говорилъ извѣстный писатель лордъ ІІнттонъ при откры тіи первой народной публич
ной библиотеки въ Англіи: „образоваиіе не прекращ ается , когда мы оставляем!, 
школу, правильно понимаемое образованіѳ—это есть работа  всей 'ж изн и , и библіо- 
теіса— это есть пікольныя книги для взрослыхъ людей“ . Вотъ исключительно правиль
ная точка зрѣнія на библіотечное дѣло. А  разъ  это такъ , то это дѣло такой огром
ной важности, что правильнаго разрѣш онія здѣсь можно добиться, если оно будетъ 
обязательным,, дѣломъ всего общ ества.

Т акъ  дѣло обстоитъ въ богатой Англіи. „Б пбліотеки“ , читаемъ мы въ статьѣ 
П . Б —же („ІІубличныя библіотеки въ Англіи“ „Русск . Мысль“ 1902 г. №  10): „въ 
особенности, если онѣ сопровождаются опытными указан іям и , к ак ъ  ими пользо
ваться, несомнѣнно представляю тъ одно изъ лучшихъ средствъ послѣ школьнаго 
образованія, но, какъ  таковое, оно нигдѣ не пробовалось и не проводилось сь такой 
систематичностью и настойчивостью, какъ въ Атліи“ (курсивъ нашъ). II  это по
нятно почему! Въ Англіи библіотечное дѣло поставлено закономъ въ совершенно 
особыя условія.

Билль, проведенный въ аиглійскомъ парламент!, около 50 лѣтъ тому назлдъ 
п подвергшійся впослѣдствіп нѣкоторымъ сущ еетвеннымъ пзмѣненіямъ въ своемъ 
окончательномъ впдѣ, разрѣш аетъ городскимъ совѣтамъ, если они п р и з н а т ь  это 
веобходимымъ, предложить плателы цикам ъ установить спеціальныіі библіотечный 
налогь; рѣш еніе вопроса зависить отъ больш инства голосовъ сам вхъ  илателыцпковъ. 
Н алогъ этотъ не долженъ превы ш ать 1 пенни на 1 фунтъ облагаемаго имущества- 
Собранныя таким ъ путемъ средства могутъ итти на: 1) сооруженіе и содержаніо
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библіотечныхъ зданій и покупку для нихъ мѣста; 2) на текущ іе расходы но содѳр- 
жаиію адмннистраціи и аоддерж аніе зданій; 3) на  покупку книгъ.

Такимъ образомъ, къ библіоіечном у дѣлу здѣсь привлекается, дѣйствятельно, 
все общ ество, и біібліотека является  общ ественномъ дѣломъ въ полномъ смыслѣ 
этого слова. Результаты  такой постановки не заставили себя ждать. Въ настоящ ее 
врем я такихъ  библіотекъ въ А нгліа насчиты вается  до 300 (надо замѣтить, что ука
занный билль можоп, примѣияться только въ тѣхъ городахъ, населен іе  которыхъ 
составляетъ не меньше 10,030 жителей). Но что это за  библіотекп!

„В ъ нѣкоторыхъ м ѣстахъ“ говорптъ г. П. Б —же: „зданія бнбліотеки нред- 
ставляю тъ образчика нроизведеній архитектуры , которы м и по справедливости гор
дится городъ, какъ , наир., Бутль, Лидсъ и пр. Въ ъослѣднемъ городѣ это грандіоз- 
ное чсты рехъэтаж ное зданіе съ преьраснымъ подвальнымъ этажемъ, красивымъ 
фронтономъ, баш ней и пр. Въ Б р е ет о н ѣ  (107.С00 ж.) публичная библіотека стоитъ 
на большой площади и по архитеі.турѣ н грандіозности напоминаеть аѳинскій 
иарѳенонъ . Здан іе  поддерживается со всѣхъ сторонъ величественной колоннадой, 
ко входу ьедеіъ  чудесная ш ирокая лѣствиаа. П рекрасно зданіе библіотоки в ъ і іи р -  

ыингамѣ (429.С00жит.). Н е  говоря уже о грандіозности его, оно въ высш ей степени 
отличается удобствами. Справочный отдѣлъ, который очень напомпнаетъ читальную 
комнату въ британском ъ музеѣ, ьъ нѣсколько этажей; воздуху и свѣта м асса. Столы 
идутъ въ 3 ряда, передъ каж ды м ъ поставлено 4  удобныхъ кресла. ІІо стѣнамъ распо
ложены десятки ты сячъ  книгъ, которыми всякій  можетъ пользоваться, непосред 
етвенно беря съ полки, безъ всякихъ формальностей“ .

К ак ъ  ж е у насъ, на Руси, обстоіпъ дѣло съ законодательными нормами но 
данному вопросу. Нссомнѣнно, что закопомъ наши ю родскія  самоунравленія нъ 
данномъ отнош еніи  поставлены въ очень благопріятное положеніе. Т акъ  (см., напр., 
«отчета Я р о славск о й  Общественной Городской Пушкинской Бпбліотеки за  1901 и 
1902 гг..» стр. 4.) «но ст. 2 Городоваго П олож енія 1892 г. къ предметамъ город
ского обще твенваго управленія отнесены, между прочимъ, по § IX  попсченіе о 
развитіи  средствъ  народнаго образованія, а  по § X  поноченіо объ устройствѣ вибліо- 
текъ, музеевъ, т еа тр о в ъ  и другихъ подобнаго рода общ ественны хъ учрожденій». 
Н есом нѣнно, что это же право содѣйствовать развнтію общ ественны хъ библютекъ при
знано законом ъ и за  зем ствам и, въ частности губернскими земствами. ІІо  крайней 
мѣрѣ, мы п м ѣ ем і, во-1-хъ, весьма знаменательный прецеденты  А именно, въ «от
ч е й  о дѣятельностн П ерм скаго библіотечнаго общ ества имени Д. Д. Смышляева 
за  1899— 1900 гг..» на стр. 8  мы читаемъ: „необходимо отмѣіить, что ассигнован!:! 
иногороднихъ уѣздны хъ зем ствъ на содерж аніе Смышляевской бнбліотеки были 
опротестованы  въ 1899 і .  мѣстной администраціей, на основанін 87 ст. полож. о 
зем. учрежд., но губернское нрпсутствіе по земскимъ и городск мъ дѣламъ, призна
в ая  за библиотекой общ егубернское значеніе, не согласилось съ этимъ протестом!,: 
вопросъ былъ пер ен есен ъ  на разсмотрѣніе министерства внутреннихъ дѣлх, кото
рое отмѣнило п р о іе с іъ  адуинистраціи“ . Слѣдовательно, субсидировать библіотеку 
могуп, даж е зем ства и тѣ х ъ  уѣздовъ, кот орые не имѣютъ на своей территоріи учре- 
жденій данвой организаціи , лишь бы за  нею было признано общ егубернское значеніе.

Bo-2-хъ , это право подтверж дается большимъ количсствомъ данныхъ, когда 
уѣздныя зем ства  оказываютъ подъ тѣмъ или другим ъ условіемъ пособіе обществен- 
нымъ бнбліотекамъ. Но, какъ  видно пзъ .Д оклада  Ревизіонной воммиссіи Псковской 
городской общ ественной библіотеки за  1900 г.“  (стр. 12), и губернскія земства 
иногда выдаютъ иособія общ ественнымъ библіотекамъ. А именно, такихъ іуб. земствъ 
только что упомянутый докладъ насчиты ваеіъ  семь: Владимірское, Воровежское, 
В ятское, Н иж егородское, Н овгородское, Олонецкое, П ензенское, Полтавское и Ч ер 
ниговское: изъ нихъ Воронежское, Нижегородское, Олонецкое и П ензенское ока-
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зывають ежегодный пособія (около 200 р.), а  остальным ограничивались лишь едино
временными пособіями отъ 200 до 400 руб.

К акъ  виднмъ, не густо (важно установить, однако, самое право). Д а  этого 
я должно было ожидать (обычный наш ъ припѣвъ), потому что у кормила нрав- 
ленія наш нхъ общ еотвенныхъ дѣлъ, при данной с сс іе м ѣ  выборовъ, стоять далеко 
не лучшіе люди общ ества, а  люди, которы е, говоря словами Рески на, не рискую п. 
„пожертвовать за  хорошую книгу порціеіі жирной рыбы“ .

Для иллюстраціи, какъ  относятся обыкновенно къ ннтересамъ библіотеки 
наши пресловутые „отцы города“ , быть можетъ, не лпшнимъ будетъ привести пару 
фактовъ. Вотъ для примѣра возьмемъ Я рославль, одинъ изъ крупнѣйш ихъ центром, 
Поволжья. К орреспондентг „Р усскихъ  Ведомостей“ нарнсовалъ намъ недавно слѣ- 
дуюіцую безотрадную картину.

„Здѣш нѳе городское управленіе, можно сказать, ничего пе дѣлало и по дѣ- 
лаетъ вь  области внѣшкольнаго образованія народа. До конца 1899 г. въ го- 
родѣ съ 70-ти тысячнымъ населеніемъ не было нн одной библіотеки, даже 
частной. Въ ковцѣ 1899 г. была откры та Н екрасовская  народная безплатная бпбліо 
тек а  Обществомъ содѣйствія народному образованію . Но дума не оказала помощи 
новому нросвѣтптельному учрежденію. Н е имѣя своего помѣщенія. библіотека сна
чала находилась временно въ городской читальнѣ, а  потомъ ей даль временно по- 
мѣщоніе изъ одной комнаты мѣстный мнлліонеръ H . II. ГІастуховъ. Въ началѣ ны- 
нѣшняго года г. ІІастуховъ  'потребопалъ, чтобы номѣщеніе освободили. Внбліотеч- 
ыая комиссія приступила къ иопскамъ кзартиры  и въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ 
не могла найти подходящ ей. Въ виду этого Н екрасовскую  бйбліотеку, вѣроятно. 
придется временно, а, н можетъ-быть, надолго закрыть. Между тѣмъ, она заслуж ила 
вниманіо и симпатіи рабочаго н асе іен ія  города. З а  прошлый годъ въ бнблютокѣ 
насчитывалось около 4,000 подгшсчиковъ, которые посетил и библіотеку для обаѣна 
книгъ болѣе GO,ООО разъ. Публичной бпбліотеки въ Я рославлѣ то ж е 'н е  было; город
ско е  управленіе совсѣмъ иѳ заботилось объ открытіи ея. Н аконецъ, небольшой кру- 
жокъ пнтеллигенціи взялся за это дѣло. Бы лъ выработанъ уставъ библіотеки (по 
образцу устава харьковской общественной библіотеки) и посланъ на утвержденіо 
въ министерство, которое съ большими нзмѣненія утвердило этотъ уставъ въ 1901 г. 
Въ срединѣ лѣта того же года было первоо учредительное собран іе члевовъ Обще
ства, выбрано было правлен іе , которое и приступило къ организаціп библіотеки. 
На устройство библіотекп дума ассигновала только 1,000 рублей, предоставивъ для 
библіотеки три небольшія комнаты въ зданіи театра. Но помѣщеніе это оказалось 
соверш енно непригоднымъ. Воздухъ въ немъ настолько плохъ, что иногда совер
шенно нельзя читать въ читальной залѣ“ .

Или вотъ ещ е скорбная страничка изъ исторіи Е катеринославской городской 
общественной библіотеки (ѵ.ы. отч. за  1902 г.). Надо замѣтить, это здѣсь библиотека 
нѣликомъ находится на иопеченіи городскаго „самоуправденія“: „н а  основаніи пра- 
вплъ утвержденныхъ думою, высш іп надзоръ за библіогекою принадлеж игь дуиѣ. 
Завѣды ваніе библіотокою поручено особому совѣту, избираемому думою пзъ лицъ, 
пользующихся избирательным-!, правомь на городекпхъ выборахъ“ . И  что же?

„Е катерннославская  Городская Общ ественная библіотека“ , читаемъ мы въ 
указанном!, отчетѣ (стр. 68): „съ момента своего откры тія до пастоящ аго времени, - 
за  немногими псклю чевіями помѣщалась въ городскомъ зданіи, расположенномъ въ 
городскомъ дворѣ по смежности П олицейскаго У правлен ія, а  затѣмъ 3-і1 Полицей
ской Ч асти , полицейской кордегардіи и пожарной части (Мплоо сосѣдство!). Іѵромѣ 
этихъ внѣшнихъ неудобств!., зданіе было крайне тѣсно, миогія книги были сложены 
на полу... Съ каждымъ годомъ помѣщевіе библіотеки становилось все неудобнѣе и 
неудобпѣе. Нужно замѣтпть, что постройки городского двора, принадлеж авш ія 
прежде нѣкоему Кранцфельду, были одни изъ нервыхь каменны хъ построекъ въ 
городѣ Екатеринославлѣ и потому, несм отря на реонтмь дом а, при открыгім
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библіотеки въ 1889 г., зданіе это пришло въ такую ветхость, что въ началѣ 1896 г. 
городской архитекторъ далъ заклю ченіе, что покѣш евіе библіотеки отъ ветхости, 
пришло въ такое  состояніе, что грозить разруш еніемъ. п полы отъ тяжести книгъ 
мегутъ провалиться. ІІр п  такихъ  объстоятельствахъ часть к  игъ пришлось сложить 
въ я і і ш к и ,  а часть перенести  въ зимнее помѣщ еніе Обществоннаго С обранія, гдѣ 
книги находились до сентября 18%  г.“  и т. д... Грустно, читатель! Особенно, когда 
поставить родныя картины рядомъ съ тѣмъ, что рисуютъ намъ болѣе культурный 
страны.

При такихъ  условіяхъ, естественно,^ж ивутъ и развиваю тся только тѣ обще- 
стнениыя библіотекп, къ которымъ уставы прпвлекаю тъ ш ирокіе общ ественные 
слои, не ваходящ іе себѣ мѣста въ наш емь городскомь „сздоуправлен іи“ .

Н а  этомъ мы и покопчпмъ свою бесѣду о ваш ихъ общ ественныхъ бнбліо- 
текахъ.

Но, отклады вая перо въ сторону, мнѣ хочется сказать нѣсколысо словъ спе- 
ціалыю  но адресу тѣхъ, кто затрачи ваетъ  и врем я, и трудъ на составленіе отче- 
товъ и всякаго  рода с іатн стичеекихъ  таблпцъ. Много у насъ „общ ественныхъ д е я 
телей“ , которые не доросли до гаирокаго взгляда на общ ественное дѣло, которые 
выглядятъ орлами, а  въ действительности, какъ  совы днемъ, дальш е носа ничего 
не впдятъ. Благодаря такимъ „практикам!»“ и „теоретикамъ“ , нерѣдко приходится 
переж ивать непріятныя минуты, когда поднимается вой о непродуктивности всѣхъ 
затрать на „всѣ эти статистики и литературу“ . И , быть можетъ, не мало найдется 
такихъ, у которыхъ подъ этимъ наноромъ закрад ется  сомнЬніо: „ а  и въ самомъ 
дѣаѣ> стоюіцее ли дЬло я дѣлаю“ ? Д а не смущается сердце ваше! Вы ваш ими скуч
ными колоннами цифръ, утомительными спискам и и сухими отчетами дѣлаете нуж
ное д ѣ л о ,-д ѣ л о , которое только вы, стоящ із на  данной наблюдательно! стаяціи, и 
можете сдѣлать. Каждый ф актъ , который вы подмѣтите, зарегистрируете, поможстъ 
разобраться въ Читательской средѣ. А  номннте, что говорнлъ сгарикъ-Щ едринъ 
(„М елочи ж изни“ 183j: „Я  не претендую здѣсь подробно и вполнѣ оиредѣлптельно 
разобраться въ читательской ередѣ, но постараю сь характеризовать хоть нѣкоторыя 
ея категорін. М аѣ каж ется, что это будегь не безполезно для самого читающаго 
люда. До тѣхъ поръ, пока читатель не виисннется, литература не пріобрѣтетъ 
рѣгиающаго вліннія на жизнь. А послѣднее ѵсловіе именно и составляетъ главную 
задачу ея сущ ествовавія“ .

Служите же дѣлу вы яснен ія нашего читателя и боритесь съ узкимь практи- 
цизмомъ, который гакъ ,усердно стараю тся сѣять на нивѣ русской жизни всяк ія  
те.мныя силы.

А. Николаевъ.

Библіографическгя замгътки о книгахъ для 
народа и для самооОразовапія.

Изданія М . Д. Орѣ.гова. «Новая Бнбліотека». Герштеккеръ. Освобождение не
гровъ въ Амерчкѣ, 2-е изд. съ 7 рис. ц. 10 к. П. Кобринская. '[кимі, Мачукъ. Пзъ 
жизни галпційскихъ кр істьян ъ  съ 7 рнс. ц. 8  к . В. Короленко. Сонь М акара  съ 
6 рис. ц. 8  к. В. Короленко. Лѣеъ шумит-,, 2-е изд. съ 2 рнс. ц. 7 к. Маминъ-Сиби- 
ряиъ. “ О.юричкъ съ 3 рис. ц. 8 к. (распрод.). Маминъ-Сибирякъ. Страшные дни. ІІо- 
слѣдпее искуиіеніе съ 4 рпс. ц. 5 к, П. Мериме. М ат т ео Фальком  2-е изд. съ 5 рис . 
ц. 6 к. И. Потапенко. Рѣдкгй праядппкъ съ 7 рис. ц. 10 к. (раснр.). Н. Рубакинъ. 
Иитрошкино жертвпприношеніе ц. 12 к. съ 6 рис. А. Яблоновскій. Удружилъ. Ста
рый панъ. Осѣдлостъ £съ Г) рис. п. 8 к. Послѣднее слово. Разсказъ . П ередѣлка сь 
фр. съ рпс. ц. 6 к.

-Народныя» изданія М. Д. Орѣхова па вы ставкѣ но народному образованію  
курскаго губернскаго земства были удостоены почетнаго отзыва. Съ другой стороны,
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умѣвье издателя остановиться на книгахъ дѣйствительно цѣнныхь и нужныхъ до
казы вается тѣмъ, что въ сравнительно очень короткій срокъ многія изъ брошюрокъ 
вышли уже 2-мъ изданіемъ или соверш енно распроданы. Мы остановимся здѣсь 
только на тѣхъ его брош ю рахъ, которыя имѣются въ продажѣ.

Отличительной (по сравненію , напр., съ изданіями гг. Раппа и П отапова 
или «Донской Рѣчи») чертой этихъ брошюръ является то, что они выдвигаютъ или 
людей сильной воли, которые не колеблются вступать въ борьбу и съ обществомх 
(«Великій грѣіиникъ«), и съ своими личными привязанностям и (М аттео Ф альконе), 
разъ  на карту ставятся ихъ вѣра, ихъ честь, или событія, которыя ведутъ ихъ къ 
лучшему будущему, показывают-!., какъ надо бороться за свое право и свободу. 
(«Освобожденіе негровъ», «Якимъ Мачукъ»).

Н а обоихъ цоэтическихъ р азсказахъ  В. Г. К ороленко мы останавливаться 
долго не будемъ: они пользуются достаточной извѣстностыо. Скажемъ только, что 
эта всторія месги крѣпостного человѣка за поруганную развратны м ъ паномъ честь 
своей жены —мести, соверш енной въ ужасной обстановкѣ глубокаго холуйства съ 
одной стороны и дикой распущ енности съ другой—должна облагораживающимъ 
образомъ дѣйствовать на душу читателя. Н апомнимъ также одинъ изъ заключи
тельных!. аккордовъ, которымъ закан чивается  оправдательная рѣчь, произнесенная 
М акаромъ передъ Великимъ Тойономъ: «А между тѣмъ, развѣ  онъ не видать, что 
и онъ родился, какъ другіе, -съ ясными, открытыми очами, въ которыхъ отраж а
лись земля и небо, и съ чпстымь сердцемъ, готовымъ раскры ться на все прекрасное 
въ мірѣ? И если теперь онъ желаетъ скрыть подъ землею свою мрачную п позор
ную фигуру, то въ этомъ вина не его... А чья же? Этого онъ не знаеть... Но онъ 
знаетъ одно, что въ сердцѣ его истощилось терпѣнье». Т ак ія  вещ и чомогаютъ со- 
знанію  народа выбираться на чистый путь.

Мы не будемъ такж е останавливаться на прекраспой веіцицѣ Н. А. Рубакина 
«М итрогакино жертвопринош еніе»: г-ну Рубакнну, какъ  выдающемуся популяриза
тору и интересному публицисту, мы предполагаемъ посвятить отдѣльный очеркь. гдѣ 
иодробнѣе иобесѣдуемъ и о названномъ произведеніи. Здѣсь же скаж емъ только, 
что оно заслуживает], самаго серьезнаго вниманія со стороны всѣхъ r l -.хъ, кто р а 
ботаете въ дѣлѣ раснространенія хорош ей книжки среди народа.

«Освобожденіе негровъ въ Америкѣ» представляете одинъ нзъ эпизодовъ 
великой освободительной борьбы сѣвера Америки съ ея югомъ. Брош ю рка явилась 
результатом!, сокращ енія извѣстнаго ром ана Герш теккера: «Заря новой жизни».

Разсказъ  ведется очень живо, но авторт проявляете  слишкомъ замѣтную 
слабость къ чрезвычайным!, эф ф екгам ъ и потому,—не то что правда,—а скорѣе 
перспектива жизни замѣтно страдаете.

Все событіе вложено въ рамки одного дня. Р азсказъ  откры вается описаніемъ 
охоты рабовладѣльцевъ за негромъ, принесшимъ наканунѣ свонмъ сотоварпща.чъ 
вѣсть о иобѣдахъ сѣверянъ а близкомъ освобожденіи. «Погоня за  человѣкомт. > -  
такъ  названа  глава, описываю щ ая эту отратитольную охоту. Негра, конечно, пой
мали и съ торжествомъ ведутъ въ городъ, чтобы расправиться съ нимъ, к ак ь  слѣ- 
дуета н а  глазахъ у всего чернаго населенія и этимъ навсегда отбить у рабовъ в ся 
кую мысль о близости свободы. Но врем ена  нѣсколько уже измѣнились, и даже для 
того, чтобы повѣсить чернаго, приходится соблюсти нѣкоторыя формальности. Однако, 
судьба сулила иное. П ока бѣлые рабовладѣльцы разы гры вали въ за.іахъ ресторана 
какую-то пародію суда, явился одинь изъ надсмотрщ иковъ и сообіцилъ о неожи- 
данномъ вступленіи въ городъ отряда сѣверяиъ. Это обстоятельство, конечно, со
верш енно измѣняетъ положеніе дѣла. Н егровъ объявляю тъ свободны ми Ч ерны е раз- 
биваютъ тюрьму, освобождают!, своего товарищ а, зак л ю чен н ая  туда за  свою не
давнюю проповѣдь объ освобождении оте рабства, и во главѣ съ нимъ идугь огром
ной толпой сводить свои счеты сь наиболѣе жестокими рабовладѣльцами.

Типы очерчены очень правдиво: и эта  забитость негровъ, особенно ихъ женъ,
„Вѣстн. Знанія“. 12
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которыя не вѣрягъ въ возможность свободы даже тогда, когда она стала несомнѣн- 
нымъ фактомъ, и эта холодная ж естокость и увѣренность въ своемъ правѣ полнаго 
владѣнія другимъ человѣкомъ у рабовладѣльцевъ переданы широкими и яркими 
картинами.

П ереходимъ теперь къ разсказу К орбинской— изъ жизни галиційскихъ 
крестьянъ.

Я кимъ М ачукъ—самый заурядный крестьянинъ-руссивъ. Случай поставилъ 
его въ число избирателей, посылаю щ дхъ депутата вь  австрійскій парламентъ (въ 
А встріи двойные выборы, какъ  у насъ, лап р ., выборы въ уѣздные гласны е отъ 
крестьянства^. Я ким ъ былъ недурной чѳловѣкъ, но, какъ темный крестьянинъ, онъ 
не умѣлъ ничѣмъ интересоваться, кромѣ вопросовъ, непосредственно связанны х!, 
съ добываніемъ копѣйки; умственный кругозора его зам ы кался тотчасъ же за  пре- 
дѣлами его паш ни и немудренныхъ хозяйственны хъ оборотовъ. Выборная агитаи ія  
впервые ставить его лпцомъ къ лицу съ болѣе широкой жизнью, заставляетъ  его 
хотя бы почувствовать связь своего маленькаго личнаго сущ ествованія съ жизнью 
страны , связь своихъ эгоистическихъ пнтересовъ съ интересам и болѣе ш ирокихъ 
общ ественны хъ группъ. -Духовная работа, вы званная этой новой точкой зркнія 
воспроизведена авторомъ прекрасно, эпизоды выбраны удачно, книж ечка сначала 
до конца читается съ неослабѣваемымъ интересомъ.

Но пойдемъ дальше. Возьмемъ брошюрку съ разсказам и Яблоновскаго.
Изъ трехъ  разсказовъ талантливаго писателя особеннаго вниманія заслужи

ваете первый и послѣдній.
П ервы й написанъ съ такимъ неподдѣльнымъ и сильнымъ юморомъ, что не

вольно подъ конецъ разсмѣеш ься, а  улыбку не сгонишь съ лица въ теченіе всего 
разсказа. Это—нехитрая повесть объ одной поѣздкѣ важ наго и раздраж еннаго ба
рина по лѣсной дорогѣ темной ночью. Добродушный полѣщукъ-проводникъ и сер
дитый баринъ— вотъ два контраста, на которы хъ вертится разсказъ . Думаемъ, что 
съ  особенпы мъ удовольствіемъ встрѣтитъ атотъ разсказъ  народная аудиторія.

Второй изъ разсказовъ: «Старый панъ» о скучаю щ емъ, больномъ помѣщикѣ ни
чего особеннаго собой не представляете, хотя прочтѳтся не безъ удовольствія.

Но за  то третій разсказъ  является  вь деш евой литературѣ очень цѣннымъ. 
Здѣсь сильны ми и вѣрными ш трихами обрисована симпатичная фигура еврея , за- 
ды хаю щ агооя въ чертѣ «осѣдлостиг. Для того, чтобы понять весь ужасъ этой осѣд- 
лости и вообщ е еврейскаго положенія, необходимо, говоря словами героя разсказа , 
«залѣзть въ еврейскую  шкуру, но такъ , чтобы вполнб, какъ евреи, чтобы, напри- 
мѣръ, если ты захочеш ь жить здѣсь, такъ  тебЬ говорили: (нѣтъ, извините, нельзя! 
Е сли захочеш ь жить тамъ- -тоже: извините, нельзя; если захочеш ь заним аться своимь 
дѣдомъ, опять: извините, нельзя; если ж елаеш ь поступить н а  службу—еще разъ  изви
ните; если ж елаеш ь учить своихъ дѣгей— опять извините, и такъ , чтобы всегда, чтобы 
вся твоя жизнь была больше ничего, к ак ь  одно агромадное «извините», и чтобы 
первое слово, которое ты услышишь, когда родился, бы ло—«извините», и послѣднее, 
когда будешь умирать,—тоже „извините».

Далѣе, одна изъ нераспроданаыхъ еще броішорокъ содержите два разсказа 
Мамина-Сибиряка: «Страшные дни» и «Последнее искушеніе».

Въ первомъ иередается исторія излѣченія стараго слѣпого раскольничьяго на
четчика. Ему сдѣлана операція, и оиъ послѣ десяти  лѣтъ слѣпоты сталъ зрячимъ. 
Автору прекрасно удалось передать борьбу двухъ теченій, протекаю іцихъ вь душѣ 
старика: съ одной стороны чисто ф изіологическа* жажда снова увидать міръ Божій, 
съ другой раскольничьи предразсудкп, заставляю щ іе съ предубѣжденіемъ относиться 
къ докторамъ, искушаюіцимъ волю Божію . П рекрасно переданы такж е первые мо
менты, когда старикъ созналъ себя  снова зрячим ъ.

Второй разсказъ написанъ особенно поэтично и читается прямо-таки съ за
хватывающим!. интересом!.. Въ глухомъ лѣсу въ своей тѣспой кельѣ молится схим-
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никъ. Нечистая силасуш уетъ  вокругъ и пы тается ввести святого отца въ искушеніе. 
Но онъ строго стоитъ на стражѣ интѳресовъ своей души. Вдругъ въ келью появляется 
его родной братъ Акимъ, ставш ій извѣстнымъ разбойникомь. З а  намъ погоня, ему 
грозить страш ная казнь того врем ени (собы тіе.взято изъ временъ татарщ ины ). Убѣ- 
днлъі улестилъ разбойнпкъ святого отца принять па себя  грѣхъ, обмануть стражу 
и воеводу, спрятать родного брата въ своей кельѣ. Разбойникь спасся, и разсказъ  
оканчивается слѣдуюіцимъ о б ратен іем ъ  старца къ воеводѣ;

„Прости меня нодостойчаго, Ііванъ Лукьянычъ... Солгалъ я тебѣ, а брата 
спасъ. Вѣдь родной братъ мнѣ Акпмь-то... Послѣднее это было искушеніе, Иванъ 
Лукьянычъ. Всѣ искушенія цретериѣлъ и превозмогъ, а тутъ ослабъ. И не я тебѣ 
лгалъ, а любовь“.

Намъ остается сказать ещ е нѣсколько словъ о двухъ брош ю рахъ: „М аттео 
Ф альконе“ и „Послѣднее слово“. Обѣ онѣ съ точки зрѣ н ія  художественной должны 
быть отнесены къ числу д а іек о  не лучшнхъ: ужъ очень грубо и рѣзко наклады ва
ются тѣни, внезапно и безъ достаточныхъ основаній разверты ваю тся наиболѣе 
эффектный событія. П ервая заимствована изъ жизни полудикихъ горцевъ Италіи, 
вторая изъ тюремной жпзнп французскихъ уголовныхъ преступниковъ. Но худож е
ственные недостатки вы купаю тся смѣлыми и сильными характерам и  главны хъ дѣй- 

■ствующихъ лицъ. Во всякомъ случаѣ, эти брошюры слѣдуетъ отнести къ числу хо- 
р о т и х ъ  книгъ на н а те м ъ  книжномъ рынкѣ.

Всѣ перечисленный брошюры смѣло можно рекомендовать для всѣ хъ  читате- 
лѳй,- начиная съ средняго отдѣленія народной школы. Къ сожалѣнію, изданія 
М. Д. Орѣхова но пользуются повидимому симпатіями Ученаго Комитета, п, каж ется, 
ни одна изъ названны хъ брошюръ не попала въ число допущенныхъ въ ученическія 
библиотеки.

А. А. Н.
В. Н. Ладыженскій. Что такое земство. Ч теніе для іпколъ и народа. Съ портрѳ- 

томъ императора А лександра II. Издано въ пользу просвѣтительныхъ учрежденій 
П ензенской губ. М. 1902 г. ц. 5 к. 15 стр.

Ч итая разсказъ  о Я вимѣ М ачукѣ, не знавш имъ элем ентарны  хъ своихъ правъ, 
я  невольно вспомпналъ одинъ пзъ фактовъ, на который мнѣ пришлось наткнуться 
во врем я статистическаго изслѣдованія одного изъ бопкихъ уѣздовъ подстоличной 
губерніи два-три года тому назадъ.

Мы только что закончили описаніѳ большого угла одной пзъ волостей и со
бирались назавтра перекочевать какъ разъ въ противоположную сторону изслѣ- 
дуемаго участка.

— Вотъ и отлично,— говорилъ наш ъ хозяинъ. пожилой и зажиточный мужикъ: 
вавтра я васъ предоставлю въ волость, какъ  разъ  требуютъ на сходъ.

— А что у васъ тамъ на сходѣ будетъ? епросилъ кто-то изъ насъ такъ  себѣ, 
отъ нечего дѣлать.

— Д а быдто выбирать кого-то надо,—отвѣчалъ хозяинъ.
Куда выбирать?

— Да въ городъ ходить,— и, подумавъ, прибавилъ: «въ судъ ходить».
Утромъ на другой день мы были въ волости, гдѣ и узнали, что избирается

отъ волости земскій гласный. Мы уѣхали дальше, когда сходъ ещ е не собрался, и, 
отъѣхавъ отъ волости верстъ за  5—6, осѣлп и работали среди кучки мужиковъ, 
когда выборщики одинъ за  другимъ, возвращ аясь изъ волости, подходили послу
шать, какъ старики торговались пзъ-за каждой высѣянной мѣрки, изъ-за каждаго со- 
■браннаго снопа.

Каждому изъ подходившихъ выборщиков!., то.тько-что закончившему столь 
важный государственны й актъ, какъ  избраніе зем скаго гласнаго, я неизмѣнно 
предлагалъ одинъ и тотъ же вопросъ: „кого выбирали?“ . И получалъ стереотипный
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отвѣть: ,,да въ городь, въ судъ ходить“ . И такъ второй, третій, четвертый. Наконецъ. 
нашелся одпнъ, который сообщилъ: '„выбирали въ городъ ходить, начальству жало
ванье класть“.

Вотъ вамъ и все представленіе о земствѣ средняго крестьянина! Думаю, что 
при настоящемъ положеніи выборовъ, такое отношеніе является не исключитель- 
нымъ, а скорѣе типичнымъ. Вотъ почему популяризація земскихъ учрежденій дѣло 
неотложной важности. Посмотримъ, какъ справился съ нею нашъ авторъ.

Прежде всего онъ упростилъ и обезцвітилъ матерьялъ до той степени, при 
которой для брошюрки на общественную тему долженъ быті» обезпеченъ доступъ къ 
„чтеніямъ для іиколъ и народа“ .

Ну, въ самомъ дѣлѣ, какъ, говоря о выборахъ въ земскіе гласные, ни слова 
не сказать о той системЬ, которой иодчиненъ выборъ гласныхъ изъ крестьянъ. какъ 
ни словомъ не обмолвиться о той вопіющей неравномѣрности, съ которой пред
ставлены въ земскихъ собраніяхъ интересы различныхъ группъ зе.члевладѣиія, какъ 
умолчать о томъ отступленіи отъ нормъ прожняго земства, которое разрѣшаетъ каж
дому сословію представлять свои интересы только путемъ пзбранія членовъ своего 
же сословія. И какое же нравственное право нослѣ этого имѣлъ авторъ утверждать, 
что такое земство устроено для того, „чтобы само общество (курс, нашъ) могло B t - 
дать мѣстныя пользы и нужды черезъ своихъ выборных* людей“? (курс. нашъ).

Или, какъ, говоря о земскомъ обложеніи, не указать на прѳдѣльность ею, на 
суженіе его нрава вь воиросахъ опѣнкн фабриг.ъ и заводовъ?

Затѣмъ одно перечисленіе правь земства безъ ясныхъ указаній гѣчъ предѣ. 
ловъ, которые установлены позднѣйшими новеллами (наир., продовольственное дѣлоі 
можетъ ввести читателя только въ заблужденіе.

Въ общемъ книженка пустая. Но „на безрыбьѣ и ракъ—рыба“ . За неимѣ- 
ніемъ ничего лучшаго приходится и ее имѣть въ виду.

А А Н
.1. И. Лс.бедевь Дгьтсная и народная литература. Каталогь кннгъ 

для народныхъ чтеній. Ц. 50 к. Нішній-Новгородъ 107 стр. 1903 г.
Весьма полезная попытка помочь устроителям'!, чтеній съ туманными кар

тинами разобраться во всемъ запасѣ книгъ и броішоръ. которыя могли-бы слу
жить для указанной цѣли.

Въ каталог!; г. Лебедева всего приведено 1597 книгъ и брошюръ. Это 
собственно только рекомендательный каталогь, т. е. изъ всей массы болѣе или 
менѣе подходящихъ для этой цѣли изданій выбрано, «что получше». Классифи- 
кація, собственно, самая примитивная (см. ниже). Приведены не только тѣ книги, 
которыя разрѣшены для народныхъ чтеній, по и тѣ, на которыхъ таковое разрѣ- 
піеніе не распространяется, но которыя, тѣмъ не менѣе, для данным, цѣлей 
годятся in extenso или въ отрывкахъ.

Такимъ образом і., на каталогь г. Лебедева слѣдуетъ смотрѣть, какъ на пер
вый шагъ въ дѣлѣ помощи нашимъ чтеніямъ съ туманными картинами. Это един
ственно разумное удовольствіе, которое въ довольно шпрокихъ размѣрахъ доступно 
теперь народнымъ массамъ. А между тѣмъ, посмотрите только, въ какомъ запу- 
щенномъ состояніи находится у насъ эта область. Вѣдь спеціальная литература 
по этому вопросу почти совершенно отсутствуетъ. Само собою понятно, что книжка 
предназначенная для самостоятельнаго чтспія малоподготовленнаго читателя— одно 
дѣло. а книжка, приспособленная для чтеиій съ туманными картинами,— другое. 
А между тѣмъ этихъ-то послѣдпихъ и нѣтъ.

Кромѣ списка книгъ, въ работѣ г. Лебедева мы имѣемъ: «Краткія у кала- 
нія, какъ организовать и вести чтенія съ волшебнымъ фонаремъ (Новыя пра
вила о народныхъ чтеніяхъ 28 января 1901 г.— Правила о чтеніяхъ, устраивае
мых!. понечительствами о народной трезвости, духовнымъ вѣдомствомъ.- по ме-
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дицинѣ, гигіеиѣ, ветеринаріи и животноводству). Ходатайства объ открытіи. flo- 
мѣщонія для народныхъ чтеній. Волшебный фонарь. Свѣтовыя картины. Выборъ 
матеріала для чтеній.

Самый списокъ разбнтъ на семь отдѣловъ: I отд. Духовно-нравственный 
{изъ библейской исторіи, жизнеописанія святыхъ, путешествія по святымъ мѣ- 
стамъ, назидательное чтеніе). II отд. Исторія (Русская нсторія_, историческіе раз
сказы и біографіи. всеобщая исторія, нсторнческіе разсказы и біографіи). III отд. 
Географія (Географія Россіи. Географическіе разсказы и нутешествія. Всеобщая 
географія. Географическіе разсказы и путешествія. Географія математическая и 
физическая. IV отд. Кстественно-научпый. V отд. Сельское хозяйство, технологія 
и законы. VI отд. Медицина и гигіена. VII отд. Словесность (Сказки и раз
сказы для дѣтей. Вылины, басни и стнхотворенія. Повѣсти, разсказы и другія 
нроизведенія).

Въ заключеніе приведены двѣ программы систематическяхъ чтеній по рус
ской исторіи и географіи Россіи.

Книжечка г. Лебедева появляется на рынкѣ, какъ нельзя кстати.
А. А. Н.



    _ •

Освальдъ Кюльпе. Современная философія въ Германіи. Переводъ съ 
иѣмецкаго М. Лемберка, подъ редавціей и съ предисловіеыъ проф. Н. Н. Ланге- 

Книга Кюлыіе изображаете п критпкуетъ четыре основныхъ направленія 
въ современной философіи, а именно: позитивизм у. (Махъ, Дюрингъ; учеиіе Аве- 
наріуса въ кпигѣ не разсматрпвается), матеріалпзмъ (Геккель), « натурализмъ» 
(Ницше) и «идеализмъ» (идеализмомъ Кюльпе называетъ спиритуалистическую 
и эмпирическую метафизику Фехнера, Лотце. Гартмана и Вундта). Взгляды автора 
нѣсколько невыяснены. Съ одпой стороны, онъ увлекается «идеализмомъ»; въ 
немъ— какъ и въ позитивизмѣ— видитъ онъ научѵую и жизненную фнлософію, 
«которая относится отрицательно къ произвольной спекуляціи. покоящейся исклю
чительно на свободномъ и чистомъ ыышленіи». Своего учителя, Вундта, Кюльпе
сравнивает!., по всеобъемлющей глубинѣ творчества, съ Аристотелемъ и Лейбнв-
цемъ. И. однако, наиболѣе тонкія и ввушительныя критическія замѣчанія нахо- 
димъ мы у Кюльне въ его разсмотрѣніи «идеализма». Мы иаходпмъ у него твер
дое опроверженіе вундтовскаго ученія о самоочевидности и достовѣриости внут- 
ренняго опыта, «непосредственнаго» опыта; Кюльпе противопоставляет!, ему взглядъ 
Ницше: «Я непоколебимо убѣждевъ,— (говорите Ницше), что внутревній міръ 
также лишь феноменаленъ; все, что сознается нами, затѣмъ вдоль и поперекъ 
исправляется, упрощается, схематизируется и истолковывается», взглядъ, впервые 
высказанный Кантомъ въ ученіи о «внутренпемъ чувствѣ», открывающему, навп. 
наше «я», какъ явленіе, но не какъ вещь въ себѣ. Кюльпе опровергаете также 
вупдтовскую метафизику воли. Двойственность Кюльпе, ясно отмѣченная ирофсс- 
соромъ Ланге въ нредисловіи къ книгѣ, проявляется и въ его отношеніи къ 
эмпирической метафизикѣ Фехнера, Лотце, Гартмана и Вундта. Я попытаюсь 
кратко изобразить ея сущность.— На всѣхъ разрознениыхъ точныхъ наукахъ. 
какъ па фундаыентѣ, новые идеалисты созндаютъ воздушное метафизическое по- 
строеніе, объединяющее отдѣльныя пауки, одухотворяющее ихъ. Вершины построе
н а  уносятся въ безконечность, къ абсолютному, къ вещамъ въ себѣ. Орудіе зем
ной критики не м о яістъ  разрушить его, въ его воздушности; однако, вмѣстѣ съ
прелестью и неприкосновенностью неземною, оно совмѣщаетъ эфемерность, хотя и 
не впситъ на воздухѣ, но опирается на видимое оспованіе. Метафизическія по- 
строенія новыхъ идеалистовъ нринципіально недостовѣрны: они гипотетичны, при 
чемъ никогда эти гипотезы не моіутъ преобразоваться въ точныя научпыя тео- 
ріи. Вотъ это-то ученіе Кюльне всячески пытается оправдать, то необходимою 
потребностью разума человѣческаго, то нравственными соображеніями, безусловно 
не убѣдптелыінми. такъ какъ нравственность можетъ найти защиту не у однпхъ
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только новыхъ идеалистов». И въ то-же время Кюльпе ясно видитъ воздушность 
эмпирической метафизики.— Вполнѣ справедливо отмѣчаетъ нрофессоръ Ланге въ 
преднсловіи къ кнпгѣ необоснованность утвержде.нія Кюльне, что старая фнло- 
софія покоилась на произвольной спекуляціи, пренебрегая результатами опытныхъ 
наукъ (тогда какъ эмпирическая метафизика основывается на нихъ— и въ этомъ, 
по Кюльпе, ея превосходство).

Идеализмъ, ищущій «идеальнаго толкованія всякаго познанія», Кюльне 
противопоставляешь позитивизму, матеріалпзму и натурализму, отрнцающимъ воз- 
можность и необходимость нодобнаго толкованія, основывающпмъ нрактнческія 
задачи и цѣли на добытыхъ ноложеніяхъ опытныхъ наукъ. Послѣднія три уче- 
нія являются «философіей дѣйствительности». Изложенію каждаго Кюльне пред- 
посылаетъ краткій историческій очеркъ его развитія.

Всѣ основанія положения маховскаго и дюрпнговскаго позитивизма кажутся 
Кюльпе ложными. Но Маху, всякая паука— не болѣе, какъ мысленное воспроизве
д ете  фактовъ, то-есть даннаго содержанія въ сознаніи или въ ощущеніп. Кюльпе 
опровергаете Маха, указывая на «самостоятельное значеніе», «самостоятельную 
заковность мыслей, на недостовѣрность ощущеній: изъ нихъ можете произойти
все пли ничего; но сами по себѣ они не являются ни опорой и фундаментомъ, 
ни ложью и обманомъ»: они требуютъ, прежде всего, истолкованія.

Позитивизмъ, подчиняющій мышленіе опыту, является, по Кюльпе, необхо
димою реакціею противъ абсолютной фнлософіп, «безгранично довѣрявшей спо- 
собностямъ разума», противъ Гербарта, Шопенгауэра и др.; но въ своемъ отрица- 
ніи не только существуюіцихъ метафпзическвхъ системъ, но и метафизической 
потребности, позитивизмъ догматиченъ. Противъ матеріалпзма, въ частности про- 
тивъ матеріализма Геккеля, Кюльпе направляете три возраженія. Во-первыхъ, 
основанное на естествознаніи, на законѣ о сохраненіи энергіи: «порожденіе ка- 
кихъ-либо явленій сознанія путемъ матеріальныхъ процессовъ, говорите Кюльне. 
означало бы потерю, скажемъ, химической формы энергіи безъ замѣщенія ея экви- 
валентнымъ количествомъ какой-либо другой изъ извѣстныхъ намъ формъ энер- 
гіи». Второе изъ пспхологіи: «Даже самъ Вюхиеръ долженъ признать, что мы 
не знаемъ, какимъ образомъ какой-нибудь нервный процессъ вызываете явленія 
сознан ія». Психологія не нуждается въ матеріализмѣ, не способномъ доставить ей 
объясненіе ея фактовъ. Третье изъ теоріи познанія. Матеріализмъ вѣритъ, что 
посредствомъ понятій матеріи и энергіи можно вывести душевную жизнь; но уста- 
новленіе этихъ понятій основывается не на ощущеніяхъ, не на психическихъ 
явленіяхъ, а на наблюденіи смѣны, возннкновенія и исчезновенія этихъ явленій; 
объяснить психическую жизнь они не въ состояніи.— Сочиненіе Геккеля «Міро- 
выя задачи» кажется Кюльпе ненаучнымъ и вульгарнымъ. Въ оцѣнкѣ Ницше мы 
находнмъ у Кюльне обычное для современныхъ нѣмецкихъ профессоровъ филосо
ф а  нризнаніе его своеобразной и замѣчательной даровитости рядомъ съ неиз- 
бѣжнымъ указаніемъ на непримириммн противорѣчія въ его мысляхъ. Кюльне, 
впрочемъ, пробуете систематизировать взгляды Ницше, исходя изъ ницшевекаго—  

утвержденія жизни», подчиняющего себѣ познаніе, какъ средство, изъ «нату
рализма» Ницше. И несмотря на признаніе благородныхъ стремленій у Ницше, 
«натурализмъ» его представляется Кюльпе «регрессивнымъ».— Слѣдуетъ изложе- 
ніе и критика, причудливыхъ по сочетанію трезвости съ мечтательностью, по- 
строеній Фехнера, затѣмъ Лотце, Гартмана и Вундта, идеалистевг, о которыхъ я 
уже говорилъ выше, и заключеніе, краткій очеркъ основныхъ мыслей нѣмецкой 
философіи, оканчивающійся утвержденіемъ необходимости метафизическаго воз- 
рожденія. «Мы должны,— пишете Кюльне,— снова пуститься въ тотъ океанъ, отъ 
котораго настоятельно предостерегал!, Канте, ѵказавшій. что на немъ туманы и 
ледяныя горы кажутся новыми странами; но мы должны предпринять это плава-
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ніе. обдуманно направляя н ат е  мышленіе на доетижимыя цѣли, при полномъ 
сознаніи безконечнести цѣлей науки и ограниченности во времени нашего бытія». 
Ладача, поставленная философіи настоящимъ для разрѣшенія въ ближайшемъ бу
дущем!— «проблема реальности .

Книга Кюльне— очень дѣльное и полезное введеніе въ современную нѣ- 
мецкую философію. Авторъ, серьезно разсмотрѣвшій ея построенія, нзображаетъ 
ихъ въ ясной и сжатой формѣ. Искренняя любовь и живая заинтересованность 
предметомъ— вотъ главное достоинство книги, очень многимъ доступной. Въ 
виду разгорающегося интереса къ философіи въ русскомъ обществѣ, появле- 
ніе ея перевода крайне своевременно, и желательно наиболѣе широкое его рас
пространен іе.

В. В— нъ.
Völkerkunde, von D r. Heinrich Schurz. L eipzig  und W ien , 1903. *).
Кто не помнить со своей школьной скамьи «скучнаго урока» географіи. 

Сухость преиодавапіи этого предмета въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, не только 
у насъ, но и за границей, вошла даже въ поговорку. А между тѣмъ наука гео- 
графія далеко не сухой «предмете». Имѣя своимъ предметомъ описаніе разно- 
образныхъ частей нашей планеты въ связи съ разнообразными культурными вкла
дами. обитающаго на ней человѣческаго рода, эта наука никогда не находилась въ 
застоѣ, а въ наше время она быстро развивается, обогащается все новыми и но
выми пріемамн изслѣдованія, расширяете свои связи съ другими науками о нри- 
родѣ и человѣкѣ и кая,дымъ своимъ новымъ пріобрѣтеніемъ способна внушить 
глубокій пнтересъ не только среди спеціалистовъ, но и въ образованномъ обще- 
ствѣ вообще. Кстественно, что вина за отсутствіе живого интереса къ географін 
среди учащихся падаете, главнымъ образомъ, на постановку ея преподаванія въ 
среды ихъ учебныхъ заведеніяхъ. На конгрессахъ географовъ не разъ поднимался 
вопросъ о нецѣлесообразной постановкѣ школьнаго преподаванія географіи, равно 
какъ о недостаточных ь нознаніяхъ учителей по этому предмету. Предпринятая 
профессором!, Максимнліаномъ Кляромъ серія изданій по «землевѣдѣнію» (E rd 
k u n d e) іімѣетъ цѣлью доставить учителямъ среднихъ школъ подходящую энци- 
клопедію по географін н связаннымъ съ ней наукамъ и облегчить имъ необхо
димую оріентировку въ областяхъ изслѣдованія. непосредственно прнмыкающихь 
къ ихъ'.предмету. Предназначенная, такимъ образомъ, для руководства преподава
телям!,. названная серія, состоящая изъ 30 томовъ, представляете также инте- 
ресъ для широкой читающей публики.

Лежащая передъ нами книга извѣстнаго недавно умершаго историка 
культурны Шурца составляетъ пятнадцатый томъ серін E rd k u n d e  и носитъ на- 
званіе V ö lk e rk u n d e — народовѣдѣніе. По ІДурцу, народовѣдѣпіе болѣе широкое 
понятіе. чѣмъ этнологія. Подъ послѣдней онъ понимаетъ лишь сравнительное на- 
родовѣдѣніе— науку, занимающуюся изслѣдованіемъ раввитія человѣчества и его 
состояній. Народовѣдѣніе въ широкомъ смыслѣ обнимаете также и статическую 
часть этой науки— этнографію, которая, какъ дисциплина чисто описательная, 
вѣрно изображаете особенности разныхъ народовъ, отмѣчаетъ ихъ различія и 
стремится дать вѣрную картину всего человѣчества. Какъ во всѣхъ естественных!, 
наукахъ, и въ народовѣдѣніи статика должна методологически предшествовать 
динамикѣ. Утнографія, т. е. подходящая класспфикація человѣчества на расы, 
типы, народности и т. д., должна составлять такимъ образомъ основу народо- 
вѣдѣнія. Но такая классификація пе можете быть произвольной. Она должна

*) «Н ародовѣдѣвіе» Г. Ш урца, равно, какъ и рецензируемую  выше книгу 
Кюльпе, редакц ія  «В ѣстаика Знан ія»  даетъ своимъ иодиисчикаиъ безилатиыми при- 
ложеніями іи, 1904 г., поэтому кр атк ій  отчетъ обь этихъ сочиненіяхъ будетъ, вѣ- 
роятно, по бсзы нтересенъ для н а ш и х ъ  читателей. Рсдакціи.
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быть приноривлена къ общимъ задачам-!, пауки, имѣющей ясторическій харак
тер!.. Подраздѣлять человѣчество на группы можно по раздичнымъ признакам!.: 
можно въ основу нодраздѣленія положить строеніе тѣла отдѣльнаго человѣка, 
какъ это и дѣлаегъ антропологія; можно установить чисто географическое под- 
раздѣлеиіе человѣчества по свойствам!, обитаемыхъ земель; можно раздѣлять лю
дей по языкамъ или по группамъ языковъ, по политическпмъ иризнакамъ и т. д. 
Этнографія поэтому должна принимать во вниманіе вліяніе всѣхъ этихъ факто
ре въ (географическія условія, языкъ, историческія судьбы п т. д.) на образова- 
ніе различныхъ народовъ и расъ и должна пользоваться антропологіей, антропо- 
географіей, лингвистикой и др., какъ воспомогательными науками. Этнологія же 
но ІІІурцу распадается па отдѣльныя частичныя науки. Такъ какъ народы и 
другіе общественные аггрегаты не представляютъ собою чего-то вѣчнаго, а обра
зовались путемъ постепенныхъ измѣненій изъ низшихъ общественныхъ формъ, то 
эти нзмѣненія и прѳвращенія общественныхъ формъ подлежать вѣдѣнію особой 
отрасли народовѣдѣнія, воціологіи, въ которую Шурцъ включаетъ также сравни
тельное правовѣдѣніе. Затѣнъ въ народовѣдѣніе должна входить, по мнѣнію 
[Цурца, также политическая экономія для выясненія вліянія хозяйства на фи- 
зіономію народовъ, равно какъ и исторія культуры.

При такомъ широкомъ толкованіи задачи народовѣдѣнія Шурцу пришлось 
нрибѣгнуть къ чрезвычайно сжатому изложенію. чтобы хоть въ общихъ чертахъ 
обрисовать состояніе этой науки. Согласно своей схемѣ. онъ раздѣляетъ свое изло- 
женіе на три части: первая часть, трактующая объ «основахъ народовѣдѣнія» 
можетъ быть названа, но терминологіи автора, этнографіей: вторая часть но- 
ситъ названіе «сравнительное народовѣдѣніе и обнимаетъ соціологію, полити
ческую экономію и ученіе о культурѣ; третья часть, наконецъ. представляет!, пе
речень главнѣйшихг народовъ міра по классификаціи, изложенной въ первой ча
сти, съ краткимъ описаиіемъ географической среды, быта и историческаго зна- 
ченія каждаго.

Для читающей публики самой интересной является вторая часть книги, 
і тоя на высотѣ современной соціологической и историко-культурной мысли, авторъ 
въ этой части своей книги знакомить читателя съ новейшими теоріями въ этой 
области, указываете на ихъ происхожденіе и исправляете нѣкоторыя неточности. 
При возрастающемъ въ наше время интересѣ общества къ соціологическимъ тео- 
ріямъ это сжатое изложеніе окажете безъ сомнѣнія большую услугу читателю 
не-спеціалисту и поможете ему разобраться въ пестрой смѣси различныхъ си
стем!. и теорій. Мы думаемъ. поэтому, въ одной изъ ближайпіихъ книжекъ на
шей «Энциклопедической Бнбліотеки» помѣстпть переводъ этой части книги Шурца.

Собственно говоря, народовѣдѣніе должно было бы заниматься описаніемт, 
быта и историческаго разьитія всѣхъ народовъ, какъ стоящихъ на высшнхъ 
ступеняхъ современной цивилизаціи. такъ и находящихся еще въ самомъ дикомъ 
состояніп. Но историческое изслѣдованіе жизни культурных!, народовъ такъ да
леко ушло впередъ, что народовѣдѣніе можетъ. по отношенію къ нимъ лишь 
вносить нѣкоторыя поправки и дополненія. Зато жизнь первобытных!, народовъ 
оставлялась безъ всякаго вниманія историческими науками. А между тѣмъ, для 
народовѣдѣнія, имѣющаго дѣло съ типичными особенностями различныхъ обще
ственныхъ формъ, жизнь первобытныхъ народовъ представляете весьма цѣнный 
матеріалъ для изслѣдованін исторической нити, проходящей отъ примитивной 
группировки человѣчсства до сложной его современной группировки. Но и на 
самыхъ низшихъ ступеняхъ культуры мы уже встрѣчаемъ довольно пестрое рас- 
предѣленіе народовъ. Поэтому классификація человѣчества является необходимой 
Ѵія этнолога при самомъ началѣ его изслѣдованій.

ІІІурцъ излагаете въ этнографической части своей книги важнѣйшія клас-
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сификаціонныя попытки ученыхъ въ этой области: подраздѣленіе людей по цвѣту 
кожи, по фориѣ черепа, по формѣ волосъ и по другимъ признакамъ. Не отри
цая нѣкотораго значенія за этими классифнкаціонными системами, облегчающими 
во всякомъ случаѣ общій обзоръ, авторъ разбираемой книги отмѣчаетъ, однако, 
искусственность и случайность ихъ построевій и протювопоставляетъ имъ, какъ 
болѣе подходящія для народовѣдѣнія, естественный хлассификаціонныя си
стемы, въ которыхъ принимаются во вниманіе всѣ физпческіе отличительные 
признаки и географическія условія. Такова классификація Клюменбаха, устано
вившая пять человѣческпхъ расъ: кавказскую, монгольскую, африканскую, аме
риканскую и малайскую,— со внесенными въ вее Пешелемъ и Гекелемъ поправками 
и дополненіями. Но и эта классификація не удовлетворят, автора, такъ какъ. 
въ вей не приняты во вннманіе историческія судьбы различныхъ частей человѣ- 
чества. Правильна.'! класслфикація должна быть естественно-исторической, 
попытки къ которой уже сдѣланы нѣкоторыми этнографами, а главнымъ обра- 
зомъ, Кнномъ и Штрацомъ. Основываясь на результатах'!, нзслѣдованій послѣд- 
нихъ, Шурцъ даетъ слѣдующую классификацію человѣчества, которая, по его мнѣ- 
нію, должна быть признана папболѣе удовлетворительной. Прежде всего необходимо- 
отличать древнія, почти уже исчезпувшія человѣческія расы отъ современныхъ 
болѣе и л и  менѣе чнстыхъ п смѣіианныхъ расъ: н поэтому Шурцъ устанавливаешь 
три разряда расъ: древнія расы, главный расы и сыѣшанныя расы. Къ первому 
разряду онъ относитъ древне-азіатскую расу, нѣкогда населявшую сѣверную 
Квропу и сѣвернѵю Азію, и сохранившуюся еще лишь нъ видѣ остатковъ въ 
бородатыхъ агто на Іезо и Сахалннѣ; затѣмъ эѳіопскую расу, слѣды которой 
имѣютсн въ сѣверной Африкѣ, и расу карликовъ, нѣкогда сильно распространен
ную въ Африкѣ, гдѣ пмѣются еще слабые слѣды ея. Второй разрядъ— главный 
расы— распадается на слѣдуюіція расовый группы: европейско-занадноазіатскую, 
азіатско-полинезійскую, нигритпнскую и американскую. Эти группы (кромѣ по
з д н е й )  въ свою очередь раздѣляются на отдѣльныя расы, которыхъ 3 (сквер
ная, альпійская и средиземная) въ первой грунпѣ, 2 (монгольская и малайская) 
во второй, и 4 (негры, темнокожіе индійцы, нитриты нндійскихъ острововъ и 
австралійцы) въ третьей. Третій разрядъ— смѣшанныя расы— состоитъ изъ двухъ 
расъ: финно-угрійской и берберской. .'Іродолженіе этой классификацін по народ- 
нымъ группамъ и отдѣльнымъ народностям'!, составляетъ содержаніе третьей ча
сти книги.

Мы не можемъ, конечно, въ журнальной рецензіи подробно разобрать пред
лагаемую Шурцомъ классификацию, а отмѣтимъ только общее ея достоинство- 
полноту, которой не было достигнуто ни одной изъ другихъ этнологическнхъ клас- 
сификацій. Заслуживаешь одобренія также и то, что авторъ принималъ во вни- 
маніе и народные признаки, вытекающіе нзъ историческнхъ переживаній и ста
рался показать этническое вліяніе одной народности на другую. Рискованным!, 
намъ, однако, представляется включеніе авторомъ въ народные или расовые при
знаки свойствъ пспхологическаго характера, какъ добродушіе, завистливость, пря
мота характера, хитрость и т. и. Помимо трудности провѣркн такихъ признаков!., 
когда они приписываются цѣлой народности или расѣ, общія пснхологическія 
свойства весьма непостоянны, мѣняются отъ поколѣнія до поколѣнія и встрѣча- 
ются въ разныхъ классахъ разныхъ пародовъ съ той или другой рельефностью, 
когда историческія обстоятельства нмъ блаюпріятствуютъ. А для прочной клас
сификации такіе обіціе. не бросающіеся въ глаза пснхологическіе признаки мало 
пригодны и могутъ привести къ весьма нежелательпымъ попыткамъ построенія не 
выдерживающимъ критики теорій о расовой нравственности или безнравственности, 
расовыхъ умственных!, качествахъ и пр.

Заслуживаете, вниманія читателей также, помѣщенное въ концѣ книги, при-
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ложеніе, въ которомъ авторъ даетъ цѣнныя указанія профанамъ, лишенным-!, 
возможности совершить дорого стоющія лутешествія въ страны первобытныхъ на
родовъ, но имѣющимъ склонпость къ занятіямъ и даже самостоятельнымъ изслѣ- 
дованіямъ по народовѣдѣнію.

А .  Г .
А. И . Я цим ирскій . Сборнинъ Тверсного Общества любителей исто

рии, археологіи и естествознанія. Выпускъ I. Тверь 1903 г.
Первый выпускъ „Сборника“ тверского кружка историковъ и археологовъ 

показываешь, что и въ нровинціи умѣютъ разрабатывать русскую исторію ни
сколько не xyase присяжныхъ ученыхъ. „Сборникъ“ является результатомъ за
нятой членовъ одной только историко-археологической секціи Общества. Выпускъ 
составлен!, очень полно, разносторонне и интересно Статьи его касаются, глав- 
нымъ образомъ, древней географіи и нсторіи города Твери и Тверского края. 
Кромѣ того, нѣкоторыя нзъ статей посвящены характеристик-!; творчества А. С. 
Пушкина и воспоыинаніямъ о его пребываніи въ Твери. Затѣмъ слѣдѵетъ цѣлый 
рядъ очерковъ по народнымъ повѣріямъ и обычаямъ, сохранившимся до насто- 
ящаго времени среди крестьянскаго населенія Тверской губерніп. Наконецъ, 
послѣдній отдѣлъ выпуска —  библіографическій, посвященный разбору сочиве- 
ній, касающихся Тверского края. Остановимся на нѣкоторыхъ с/гатьяхъ болѣе 
подробно.

Обращаютъ на себя особое вниманіе: „Личныя воспомнпанія о Н. В. Го- 
голѣ“ Е. Н. Бастамовой, родной сестры поэта Алмазова. Она передаетъ интерес
ный разсказъ о зпакомствѣ Гоголя съ нѣкоей Шереметьевой. Гоголь познакомился 
съ ней на одномъ парадномъ обѣдѣ слѣдѵющнмъ образомъ: „Старушка Шере
метьева была большая оригиналка,— разсказываетъ г-жа Вастамова.— У ней были 
стриженные волосы, ходила она въ чепцѣ. Послѣ обѣда она сняла свой чепецъ 
и повѣсила его передъ собою на палку, бывшую у нее въ рѵкахъ. Увидѣвъ это, 
Гоголь разсмѣялся и попросилъ познакомить съ нею. Гоголя представили ей, онъ 
развалился, почти разлегся около нея на диванѣ.

—  Батюшка, я вижу, что ты большая знаменитость, но можешь вести 
себя все-таки иоприличнѣе,— сказала она Гоголю.

„Это смутило, даже ошеломило Гоголя. Онъ началъ съ ней разговоръ и 
они послѣ того разговорились и долго мирно бесѣдовали. Съ этихъ поръ Гоголь 
сталъ бывать у Шереметьевой, и между ними даже завязалась переписка“.

Далѣе г-жа Вастамова разсказываетъ о первой встрѣчѣ Гоголя съ извѣстнымъ 
ржевскимъ священиикомъ о. Матвѣемъ Константиновымъ, происшедшей въ 
1851 году, и даетъ характеристику о. Матвѣя. Онъ былъ болыиимъ постннкомъ. 
замѣчательнымъ ироповѣдникомъ, при чемъ въ проповѣдяхъ нерѣдко касался окру
жающей жнзнн. Того мистическаго оггѣнка, которымъ отмѣчено его дальнѣйшее 
вліяніе па нашего писателя, въ то время еще не было замѣтно Проповѣди о. Мат- 
вѣя такъ сильно дѣйствовалн на слушателей, въ особенности на раскольниковъ, 
что послѣдніе считали его „совратнтелемъ“ и даже подожгли его домъ. Несмотря 
на распространенную ненависть жителей Ржева къ евреямъ, о. Матвѣй отно
сился къ нимъ замечательно просто и искренно, часто бесѣдовалъ съ ними, чи
тала. имъ Евангеліе и т. д. Далѣе г-жа Вастамова сообщаешь пебольшой отзывъ о 
встрѣчѣ Толстого съ тѣмъ-же о. Матвѣемъ. „Однажды явился въ соборъ Толстой, 
много наслышанный объ о. Матвѣѣ,— разсказываетъ г-жа Вастамова.— Въ церкви 
онъ стоялъ впереди всѣхъ. О. Матвѣй по обычаю произносплъ проповѣдь. На 
этотъ разъ оиъ началъ нропов-іідь такъ: „Многіе приходятъ въ церковь съ раз
ными намѣреніями; одни приходятъ помолиться, другіе покаяться, а иные по
слушать и носмотрѣть, что скажешь нопъ“. Говорилъ все это онъ, уставившись 
глазами на Толстого. Толстой очень смутился и тотчасъ послѣ обѣдни сдѣла.п.
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•■му визнтъ. Съ этихъ поръ между ними и завязалось знакомство“ . Къ сожалѣ- 
нію, па этихъ словахъ и прерываются восноминапін.

Интересна также довольно курьезная статья Свѣтогоровской „Изъ разска
зовъ старушкп о Твери“ . Здѣсь разсказывается, между прочимъ, объ однояъ 
проѣздѣ Петра Великаго черезъ Тверь въ Воронежъ. Въ Твери царь остановился 
у именитаго купца Арефьева, угостившего его жареной уткой съ солеными лимо
нами и отлпчнымъ взваромъ, до котораго Петръ былъ большой охотиикъ. За это 
Петръ пожаловалъ ему серебряный ковшъ съ орлами и „благодарный листъ“ . 
Арефьевъ былъ необыкновенно богатъ. Во время голода онъ кормилъ на свои 
средства до 500 человѣкъ ежедневно, кромѣ того, каждому давалъ по пятаку. 
Народъ не могъ надивиться на богатство купца и рѣшилъ, что деньги ноептъ 
ему по ночамъ „Змѣй“ . Въ разсказахъ Святогоровой находимъ нѣсколько бытовыхъ 
подробностей о жпзни тверского высшего общества начала ХГХ вѣка.

Заслуживает!, внимаиія статья г. Колосова „1812-й годъ въ городѣ Твери“ . 
Въ то время губернаторомъ Твери быль принцъ Георгъ Ольденбургскій, женатый 
на сестрѣ Александра I, великой княгинѣ Екатерннѣ ІІавловнѣ. ГІослѣдняя была 
горячей патріоткой и первая поняла, что для того, чтобы побѣдить Наполеона, 
необходимо поднять весь пародъ. Она сообщила эту мысль сначала Растопчпну, 
но не встрѣтила съ его стороны сочувствія. Только императоръ вполнѣ оцѣннлъ 
важность предложенія, слѣдствіемъ чего былъ извѣстный манифестъ отъ 6 іюля. 
который, какъ извѣстно. повсюду вызвалъ народный энтузіазмъ. Въ Твери обра
зовался „Тверской Комитетъ военных!, силъ“ и былъ сформированъ батальонъ 
пзъ 1000 человѣкъ. подъ начальствомъ князя Оболенскаго, въ который посту
пили даже нѣсколько ученнковъ духовныхъ училищъ Тверской епархіи. ВпослѣД- 
ствіи этотъ батал.ьонъ заслужилъ лестную похвалу императора Александра I. Онъ 
сказалъ его учредительниц^ что доволенъ храбростью, оказанною батальономъ вч. 
битвахъ, въ которыхъ онъ участвовал !.. Въ самой же Твери въ это время проис
ходили прнготов.іенія къ отправкѣ въ гор. Вѣжецкъ всего церконнаго имущества, 
драгоцѣнпостей, библіотекъ и т. д., уѣзжалп также и жители.

Статья Виноградова „О самопстребленіи въ русскомъ расколѣ“ посвящена 
вопросу о причннахъ, вызвавшихъ среди раскольниковъ добровольное самоистреб- 
леніе. Авторъ ие согласенъ съ установившимся въ наукѣ мнѣніемъ г. Пыпина, 
будто причины повальнаго самоистребленія коренятся въ притѣсненіяхъ расколь
никовъ свѣтской властью. Ка основаніи изслѣдованія недавно открытаго памят
ника „Отразптелыюе писаніе о новоизобрѣтепномъ пути еамоубійственныхъ смер
тей“ , написаннаго какимъ-то Квфроспномъ, авторъ утверждеетъ, что самоистреб- 
леніе возникло исключительно нзъ началъ религіозныхъ. Кромѣ того, этотъ па- 
мятникъ позволяеть назвать и имена первыхъ проповѣдннковъ страннаго. на пер
вый взглядъ. ученія; это были ученики Капитона, строителя Колясниковской пу
стыни близъ села Данилова. Ярославской губернін. пришедшіг къ заьлючеиію, 
что самоистребленіе представляется единственным!, средствомъ сохраненія истин
ной вѣры и старо-русскаго благочестія. Они были увѣрены, что антихристъ уже 
явился и что царсгвованіе его началось.

Живо написана статья г. Линдемана „Ироѣздъ князя А. Д. Меншикова 
черезъ Тверь въ 1727 году“ . Судьба всесильнаго временщика занимала многихъ 
наіпихъ нсториковъ. Быстрое возвышеніе „полудержавнаго властелина“ и такое- 
же неожиданное паденіе его представляютъ неібыкновепно поучительный при- 
мѣръ „тлетворности“ земной славы, но вмѣстѣ съ тѣмъ. давало поводъ къ не
обыкновенно фантастическимъ вымисламъ, не оправдывавшимся документами и 
разсказами современников!.. Такъ. папримѣръ, разсказываютъ, что когда опаль
ный князь доѣхалъ до Твери, то его догналъ курьерь съ приказаньемъ высадить
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всю семью Меншикова иль пышвыхъ экипажей и пересадить въ простую телѣгѵ. 
Меншиковъ і здѣсь остался философомъ.

—  Да здѣсь еще удобнѣе,— сказалъ онъ улыбаясь.
Когда у него отобрали знаки отличій, онъ нисколько не измѣнился въ лицѣ 

и обратился къ посланному съ извѣстными словами:
—  Скажи монмъ врагамъ, чтобы они позаботились о другомъ. Лучше пусть 

мнѣ будетъ вмѣнеио въ обязанность носить ихъ, дабы я, глядя на нихъ, чѵв- 
ствовалъ всю цѣну потери своей.

Въ такомъ, по крайней мѣрѣ, видѣ передается разсказъ этотъ у большин
ства нашихъ историковъ и во всѣхъ учебникахъ. Авторъ статьи опровергаешь 
все это на основаніи подлинныхъ дѣдъ канцеляріи Верховнаго Тайнаго Совѣта. 
въ которыхъ говорится вполнѣ опредѣленно, что отъ Вышняго-Волочка и до 
Шошты Меншиковъ ѣхалъ водой, слѣдовательно, не могло быть и рѣчи о ка
кой-то пересадкѣ въ Твери, сопровождавшейся трогательными эпизодами.

Мы не будемъ говорить объ остальньіхъ статьяхъ интереснаго „Сборника", 
къ которому охотно отсылаемъ нашихъ читателей. Ириведѳмъ названія наиболѣе 
выдающихся: „Къ исторіи пожара въ Твери 1763 года“ В. Колосова, „Нѣкото- 
рыя данныя по географіи смоленскаго • и тверского края въ XII в.“ Н. Красно- 
перова, „Историческій очеркъ дорожнаго дѣла въ Тверской губерніи“ Н. Трубни
кова, „Пребываніе царевича Алексѣя Петровича въ Желтиковѣ монастырѣ”' I. Лин- 
демана, „Открытіе крестьянскаго комитета въ Твери и рѣчь Императора Але
ксандра II къ Тверскому дворянству1' В. Колосова, „О фольклорѣ“ И. Опекалов- 
скаго, „Домовые и лѣсовики“ и „Народныя повѣрія“ М. Плетнева. „Оригиналь- 
иый обычай" В. Кживоблоцкаго и другія.

И. Алеисандровъ.
/ ’. 1. Хохловъ. Путешествіе уральснихъ иазаковъ въ „Бгьловодсное

царство“ . Съ предисловіемъ В. Г. Короленко. С.-Петербурга 1903 г. Цѣна 
1 руб. 50 коп.

Содержаніе этой книги, составляющей первый выиускъ XXVIII тома «Запи- 
сокъ Имнераторскаго русскаго Географическаго общества по отдѣленію этнографіи», 
знакомить насъ съ оригинальнымъ путежествіемъ, предпринятым!, въ 1898 году 
тремя уральскими казаками-старообрядцами для поисковъ миѳическаго «Бѣло- 
водскаго царства», гдѣ будто бы находится 40 русскихъ церквей, сохранивших!, 
«правую вѣру». Въ предисловіи къ этой книгѣ В. Г. Короленко даетъ интерес
ный очеркъ нозннкновенія бѣлокриницкой раскольничьей іерархіи въ Австріи, 
которой подчинилась часть русскихъ старообрядцевъ, тогда какъ другіе, такъ- 
называемые «никудышники», то-есть не подчиняющіеся ни одной изъ суще- 
ствующихъ іерархін, не признали ее правильной». Въ средѣ послѣднихъ по- 
прежнему ходили легенды о какомъ-то фантастическомъ царствѣ съ правиль
ной», сохранившейся въ неприкосновенности со временъ апостоловъ вѣрой, поиски 
котораго не разъ предпринимались старообрядцами. Такъ, въ своемъ путешествіи 
Хохловъ разсказываетъ о странствовали двухъ другихъ казаковъ, снаряженных!, 
старообрядцемъ ІНапошниковымъ, которые доѣіалн до Остъ-Индіи и оттуда воз
вратились домой.

ІІутешествіе Хохлова и его двухъ товарищей было предпринято подъ влія- 
ніемъ легендъ о маршрутѣ инока Марка» и разсказовъ о «Вѣловодін» «архіе- 
пископа Аркадія Бѣловодскаго», который, будто бы, получилъ посвященіе ота 
«смиреннаго Мелетія, натріарха славяно-бѣловодскаго, камбайскаго, японскаго, 
индостанскаго, индіянскаго, англо-индейскаго, Остъ-Индіи, и Юсть-Индіи, и Фестъ- 
ІІндіи, и ефрики, и Америки, и земли Хили, и магеланскія земли, и Бразиліи, 
и Абиссиніи». Въ своихъ поискахъ за «Бѣловодскимъ царствомъ» казаки посѣ- 
тили Константинополь, гдѣ подали иатріарху прошеніе о томъ, чтобы онъ велѣлъ
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разузнать, бы лъ-ли Амвросій, первый еппскопъ бѣ локрияидкій , отставлеиъ отъ 
управленія Восно-сараевской епархіей съ сохраненіѳмъ сана, или нѣ тъ . Знать 
это было очень важ но для старообрядцевъ, т ак ъ  какъ  нѳизвѣстность этого ро
ж дала среди нихъ разны я несогласія и недоразумѣнія.

Далѣе, они побывали на нѣкоторыхъ островахъ Архипелага, въ нѣкото- 
рыхъ городахъ Малой Азіи, въ Іерусалнмѣ, посѣтнли Индостанъ, островъ Су
матру, Малакку, были въ Сингапурѣ, въ Гонгь-Конгѣ, ІІІанхаѣ, Яионіи и, на
конецъ, черезъ Владпвостокъ вернулись домой на Уралъ.

По выѣздѣ изъ Гонгъ-Конга путешественннковъ озарила надежда на ско
рое окончаніе ихъ странствованій. Они думали, что въѣзжаютъ уже въ Бѣло- 
водское царство. «3 августа мы выѣхали изъ Іоикона (Гонгъ-Конга), а 4  заме
тили мы, что цвѣтъ морской воды измѣнился,— говорить Хохловъ:— во всѣхъ 
морнхъ вода темнаго цвѣта, но прозрачная, тутъ-же цвѣтъ морской воды бѣлый 
и непрозрачный. «Не эта-ли самая местность называется ІІѢловодіейѴ— гово
рили мы между собой,— «такъ какъ вода совсѣмъ отъ прочихъ водъ отмѣн- 
ная.— бѣлая на большое пространство?»— ; Почему здѣсь морская вода бѣлая?»—  
спросили мы.— «Эта вода проникаетъ отъ великой рѣки Кіанга»,— отвѣтили 
намъ. Мы опять стали спрашивать о русскихъ и прочихъ православныхъ хри- 
стіанахъ, но получили также въ отвѣтъ: «нѣтъ здѣсь ни православныхъ хрн- 
сгіанъ, ни русскихъ людей». (Стр. 86).

Такъ какъ главной цѣлью нутешествія были розыски правильной вѣры», 
то казаки вездѣ предлагали подобные вопросы, но отвѣтъ на нихъ получался 
одинъ н тотъ же: никто не зналъ о немъ, и поиски остались безъ результата. 
Въ описаніп иутешествія Хохлова замѣтна тонкая наблюдательность и незауряд
ный умъ, п р о яв л яю тся  въ критическомъ отношеніи къ видѣнному имъ во время 
пути; но на ряду съ этимъ въ авторѣ замѣтно немало и легковѣрія. Такъ,
когда они были въ Константинополѣ, то посѣтили источникъ Балыклы, куда, по
преданію, «спрыгнули со сковородки» «обжаренный рыбки» во время завтрака 
царя Константина въ день гибели Царьграда. «Я наклонился, сталъ смотрѣть 
пристально въ роднпкъ— говорить Хохловъ,— и увидалъ одну рыбу вершка въ 
3— 4. Эти ли сохранились рыбки, которыя у Константина со сковородки пры
гнули въ родникъ, или уже иныя— сказать не могу. О рыбкахъ же Константино- 
выхъ нередаютъ такъ: одна сторона бѣлая, а другая ожаренная темнокрасная. 
Этого я не замѣтилъ». Хохловъ, повидимому, вѣритъ въ то, что около гости
ницы, въ которой обыкновенно отдыхаютъ палестинскіе паломники и туристы, 
сохранилась та смоковница, на которой сидѣлъ Закхей, желая увидѣть Христа. 
По его мнѣнію, у Мертваго моря потому нѣтъ соляного столба, въ который 
была обращепа жена Лота, что его увезли къ себѣ англичане. «Вообще, если 
отважные путники наши представляли довольно благодарный матеріалъ для эксплоа- 
таціи и обмана, густой сѣтью раскнпувшпхся надъ современной Палестиной,—
говорить въ предисловіи В. Г. Короленко,— то все же порой въ нихъ просы
пается критика, а иной разъ, какъ, напрпмѣръ, въ размышленіяхъ о религіозной 
самонадѣянностн—проявляются признаки настоящей разумной терпимости. Какъ 
ни слабы эти движенія критической мысли,— не надо все-таки упускать изъ 
виду, что именно сомнѣніе въ подлинности маршрутовъ и сказаній Аркадія вы
звало самое путешествіе». Путешествіе это, предпринятое казаками, не обладав
шими запасомъ географическихъ свѣдѣній, является, безспорно, цѣлыиъ подвигомъ.

Въ заклю ченіе можемъ сказать, что книга представляешь большой интересъ 
для ннтеллигентнаго читателя, т ак ъ  к ак ъ  знаком ить его съ взглядами и идеа
лами казаковъ-старообрндцевъ, съ  ихъ настроеніемъ, которое, безъ сомнѣнія, 
является общимъ огромной массѣ русскаго народа. Одпимъ словомъ, она еще 
разъ  доказы ваетъ  нам ъ, что старообрядчество до сихъ поръ питается пережит
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ками тѣхъ вѣрованій и кориъ жизни, которыми характеризуется весь нашъ до
петровски «трой.

А. Я.
По подваламъ, черданамъ и угловымъ нвартирамъ Петербурга. Жен- 

щина-врачъ М. И. Покровская. Цѣна 60 к. Намъ я была городскимъ врачемъ 
для Ьгъдныхъ. Того же автора. Д. 40 к.

Червь сомнѣнія, глодавшій доктора Вересаева, когда онъ писалъ свои 
„Записки врача“ , не пощадилъ, какъ видно, и г-жу Покровскую.

О природѣ этого червя мы, къ  сожалѣнію , знаемъ очень немного, настолько 
немного, что даж е такой коренной вопросъ, к ак ъ  лѣсто его ж ительства, остается 
до сихъ  поръ открытымъ. Одни говорить, что онъ ж иветъ и работаешь въ  мозгу, 
другіе откры ваю тъ его въ  сердцѣ и, наконецъ, третьи— о ужасъ! утверждаю тъ, 
что онъ  ж иветъ  въ  желудкѣ.

Такое разнообразіе мнѣній вносить въ разъясненіе этого вопроса большую 
путаницу и этимъ самымъ затрудняетъ его рѣшеніе. Лишь въ одноыъ отношеніи 
ученые всѣхъ фракцій пришли къ соглашенію, а именно, что работа его— разру
шительная, вызывающая иногда послѣдствія, совсѣмъ нежелательный.

Такое инѣніе блестяще оправдывается на г-жѣ Покровской, въ ея разсказѣ: 
* Какъ я была городскимъ врачемъ для бѣдныхъ».

Вь этомъ разсказѣ, кстати сказать, въ литературномъ отношеніи, не осо
бенно удачномъ— частыя повторепія и поэтому некоторая расплывчатость— мы 
можемъ наблюдать всѣ стадін разватія болѣзни, порождаемой работой этого 
неспокойнаго червяка.

Такъ, г-жа Покровская говоритъ про себя:
«Я только-что кончила курсъ и не нримѣняла еще своихъ знаній само

стоятельно на практикѣ. Сознаніе, что я должна буду распознавать болѣшь одна, 
безъ помощи онытнаго врача, н прописывать лекарства, очень меня смущало. 
Лнѣ казалось, что я не сумѣю сдѣлать ни того, ни другого». •

Въ то время это казалось ей главнымъ условіемъ, чтобы имѣть право 
считаться порядочнымъ врачемъ:

«А я непременно хотѣла быть таковымъ.
«Я говорила себѣ, что буду относиться къ больнымъ съ возможной добро- 

совѣстностыо и оказывать имъ медицинскую помо щь сообразно съ тѣмп совѣтами, 
которые намъ давали профессора и которыми н аполнены разныя медицинскія 
руководства»...

Такой она была, говоритъ г-жа Покровская, до начала практики; такой 
же бодрой, смѣло грядущей впередъ. она остается и послѣ перваго своего пріема 
въ амбулаторін, когда она говоритъ:

Теперь дѣло у меня идеть плохо, потому что знаній мало и опыта нѣтъ. 
Буду учиться и работать. А когда хорошо овладѣю своей спеціальностыо, буду 
приносить настоящую пользу. Ошибаться тогда не буду».

Но вотъ жизнь сталкиваетъ ее съ врачемъ Френкелеыъ, человѣкомъ мел- 
кимъ, себялюбпвымъ, работаюіцимъ не за совѣсть, а за страхъ и оправдывающимъ 
себя широкой, но для него совсѣмъ неподходящей фразой: «Вы думаете, вашими 
лѣкарствами вы поможете этой нищѳтѣ? Вы посмотрите, въ какой обстановкѣ 
они живугъ. Въ подвалахъ сидягь и ѣсть имъ нечего. А вы своими микстурами, 
да порошками думаете ихъ отъ болѣзней избавить. Имъ хлѣбъ нуженъ, да изъ 
подваловъ ихъ надо выселить, тогда и лѣчить».

И картина мѣняется, червь сомнѣнія заползъ г-жѣ Покровской въ мозгъ 
и началъ тамъ свою разрушительную работу, облегченно его работы способство
вало также, какъ говорить г-жа Покровская, и то обстоятельство, что:

«Постоянно мнЬ приходилось видѣгь больпыхъ, которымъ лѣкарство дан-
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ное мною или другимъ врачемъ, не помогало. Тяжело мнѣ было постоянно слы
шать отъ приходяіцихъ ко мнѣ въ анбѵлаторію и посѣщаемыхъ мною на дому:

«Эго лѣкарство не помогазтъ. Дайте другое.
«Между гѣмъ, я не сомнѣвалась, что діагнозъ вѣренъ и, что лѣкарство, 

прописанное мною, признавалось дѣйствительнымъ въ данномъ случаѣ.
«Съ другой стороны, мнѣ приходилось нерѣдко наталкиваться на случаи 

самзстоятельнаго нзлѣченія болѣзни безъ всякихъ лѣкарствъ».
Однимъ словомъ. забравшійся въ г-жу Покровскую, червь иовелъ свою работу 

настолько успѣшяо, что въ одинъ прекрасный день, «придя къ заключенію, что 
главную роль играетъ самоизлѣченіе, я сдѣлала понытку лѣчить больныхъ безъ 
лѣкарствъ».

Такъ, когда «у одного ремесленника заболѣла двѣнадцатилѣтняя дочь тяже
лой формой брюшного тифа», она посовѣтовала матери «держать больную въ 
чистотѣ. почаще нровѣтривать комнату и ничего ей. кромѣ молока, не даваті, 
и никакого лѣкарства не прописывала. Природа сама справилась, и дѣвочка ныздо- 
ровѣла къ великой радости матери и моей».

Преклоняемся передъ счастьемъ г-жи Покровской и дѣлаемъ весьмаправдопо- 
добное заключеніе, что г-жа Покровская видно «въ сорочкѣ родилась». Но, такъ 
какъ извѣстно, что рождаются въ сорочкѣ пе всѣ люди и даже не всѣ доктора, 
то понятенъ будетъ и нашъ страхъ передъ возможной перспективой, когда всѣ 
доктора, соблазнясь легкимъ успѣхомъ г-жн Покровской, начнушь при лѣченіи 
употреблять, возведенный ею въ принципъ, методъ нндифферентнаго наблю
ден ія» за больными.

Курьезный человѣкъ г-жа Покровская! Въ тощенькой брошюркѣ въ 68 стра- 
ницъ она ухитрилась помѣстить цѣнный вкладъ въ науку— методъ «самоизлѣ- 
ченія», а во-вторыхъ, проникнувшись уже цитированной фразой врача Френкеля, 
ѵспѣла доказать съ точностью, какъ дважды два четыре, и объявить во всеуслы- 
шаніе, уже старую, какъ свѣтъ, истину, что- главное въ медпцинѣ, не лѣченіе 
болѣзней, а предупрежденіе ихъ.

И все это за 40 к. Дешево и сердито.
Значительно болынаго вниманія заслуживаешь ея другая книжка, въ кото

рой г-жа Покровская не сомнѣваетсн, не является передъ читателемъ піонеркой 
примѣненін новыхъ методовъ лѣченія, а лишь комментируешь статистическія дан
ныя о квартирныхъ условіяхъ петербургской бѣдноты.

Если бы не то же повтореніе себя, что я отмѣтилъ и при разборѣ первой 
книжки, то чтеніе «О жилищахъ петербургских’!, рабочихъ и «Моя думская 
практика» было бы для читателей полно интереса.

Тему эту можно было бы разработать болѣе подробно, черезъ это она мно- 
гимъ бы выиграла.

При настоящей же обработкѣ, когда статистическія данныя разбросаны на 
32  стр. и не представлено ни сплошной сводки данныхъ, ни комбинаціонныхъ 
табличекъ, читатель ззтрудняется составить себѣ законченное нредставленіе объ 
этой л іи з н и  по т у  сторону удобствъ и необходимыхъ санитарныхъ условій, и 
этимъ самымъ умаляется значеніе самой книги.

А. М. Аносовъ.

L



ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Въ рецензіи, очень благопріятно для меня написанной на мою 

книгу: „Америка идетъ на Европу“ и помѣщенной въ Вашемъ ува-
жаемомъ журналѣ .\s> 10. между прочимъ говорится, что „книга снаб
жена богатыми статистическими данными, впрочемъ, мало свѣренными 
между собой“ . Въ доказательство своего утвержденія авторъ рецензіи  
приводить противорѣчія изъ которыхъ оказывается, что я даю три 
разныя цифры добычи каменнаго угля въ Соединенныхъ Ш татахъ за 
одинъ и тотъ же 1900 г., и именно. 2 3 8 ,8 7 7 ,1 8 2  тонны (стр. 12), 
2 4 9  милл. тон (стр, 6) и 261 ,677 ,961  тон. (стр. 13). Замѣчу на это, 
что г. рецензентъ здѣсь не вполнѣ правъ. Первая цифра— резуль- 
татъ предва/ттелънаго подсчета добычи за 1900 г., что мной ясно 
оговорено въ примѣчаніи на стр. 12. примѣч 3— предварительныя 
данный.— Рецензентъ же это мое примѣчаніе упустилъ изъ виду.

Цифра же въ 261 милл. тонъ— даетъ добычу за 1901 г., и вн 
стр. 13 только ошибочно по корректурному недосмотру проставленъ  
1900 г., что это корректурный недосмотръ, ясно видно изъ стр. 6, 
примѣч. 1, гдѣ ясно сказано, что 261 милл. тоннъ каменнаго угля 
было добыто въ Соединенныхъ Ш татахъ въ 1901  г. со ссылкой на 
источникъ (цифра 261 милл. тоннъ опять предварительная цифра). 
Вообщ е, всѣмъ имѣющимъ дѣло съ цифрами извѣстно, что окончатель
ная цифра добычи устанавливается спустя нѣкоторое время (если, ко
нечно, дѣло идетъ не о продуктахъ, облагаемыхъ акцизомъ, коимъ ве
дется точный учетъ), до того же времени даются предварительныя 
данныя, и иногда не одна, а нѣсколько цифръ.

Въ общемъ, я признателенъ рецензенту за указаніе корректурнаго 
недосмотра на стр. 13. Цифры же мной брались по возможности изъ  
оффиціальныхъ изданій и другихъ вполнѣ компетентныхъ источниковъ, 
и если иногда здѣсь даются разныя цифры, я не могу за это отвѣчать, 
вотъ почему я почти постоянно тщательно указываю, откуда взята та 
или другая цифра.

Проф. Ив. Озеровъ.

„Вѣстникъ Зн ан ія“. 13



Н а у ч н а я  хрони к а
С р а в н и т е л ь н а я  т е о л о г і я ,  а н т р о п о л о г і я .

Обладаютъ ли растенія разумомъ? Если считать положительнымъ фак- 
томъ, что всѣ классы животныхъ, отъ самыхъ высшихъ и до самыхъ низ
шихъ надѣлоны въ большей или меньшей степени разумомъ а очевид
ность явно говоритъ за это— то является вопросъ, почему л;е способность 
мышленія должна быть исключительной принадлежностью животнаго цар
ства, почему мы не хотимъ удѣлить ей мѣсто въ растительномъ царствѣ. 
По старой теоріи, царства животное и растительное рѣзко разграничива
лись; теперь между ними признаютъ лишь пзвѣстііую физіологическую  
разницу, благодаря которой органическій міръ распадается на двѣ группы. 
Растенія устроены такъ, что воспринимаю т пищу непосредственно изъ 
неорганичеекчхъ веществъ, тогда какъ животныя обладаютъ этой способ
ностью въ самомъ ограниченномъ разяѣрѣ. Растенія могутъ также погло
щать смѣсь углерода и кислорода, именуемую угольной кислотой, чего не 
могутъ животныя. И, несмотря на эти существенныя различія, эти двѣ 
группы не явлшотъ такой рѣзкой разницы, какъ это обыкновенно при 
нято думать. По новѣйишмь теоріямъ и растенія и животныя происходить 
отъ одного и того же начала, которое нельзя назвать ни растеніемъ, 
ни животнымъ; отъ этого примитивнаго органичесиаго начала произошли 
оба царства: растительное, предназначенное для тѣснаго общенія съ мине
рал ьныиъ II состоящее изъ особей, слабо надѣленныхъ разумомъ; и ж и
вотное, представители котораго дожны питаться растеніями и обладаютъ 
строеніемъ обусловлпвающимъ развитіе довольно высокаго уровня умствен- 
ныхъ способностей.

Взглянувъ на ’органическій міръ именно съ этой точки зрѣнія и 
откинувъ въ сторону предвзятости, тѣмъ болѣе, что нѣтъ никакихъ ука- 
заній на суіцествованіе въ природѣ какихъ бы то ни было автоматовъ, 
мы убѣгремся, что не имѣемъ основаній утверждать, будто разума въ ра- 
етш елыюмъ царствѣ существовать не можетъ, ибо самыя низшія формы 
животныхъ дѣйствуютъ все же подъ вліяніемъ разумныхъ побужденій, а 
растенін, какъ мы уже говорили, общаго происхождения съ животными.
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Н астоящ ая  зам ѣ тка, к отор ую  мы н ах од и м ъ  въ англ ій ск ом ъ  сп ец іа л ь -  
ном ъ ж ур н ал ѣ  (Engl. Mechanic and World o f  Science), къ со ж а л ѣ н ію , 
fie и дет ъ  далѣ е о б щ и х ъ  со об р а ж ен ій  М ежду тѣ м ъ, воп росъ , затрон уты й  
•по. не р азъ  в о збу ж д а л ся  учены м и, и зъ  которы хъ нѣкоторы е зан и м ал и сь  
д а ж е  детал ы іы м ъ  р азсм отр ѣ н іем ъ  п си х о ф и зіо л о ги ч еск о й  д ѣ я т ел ь н о ст и  
р а стен ій . Въ о со б ен н о ст и  и нтересн ы  н абл ю ден ія  надъ  плотоядны м и расте-  
вія м и . И иѣю тся т а к ж е у ч ен ы е, которы е и д у тъ  далѣ е и и р п зн аю тъ  да ж е и  
л ъ  м и н ералы ю м ъ  царствѣ п ризнаки  п си хи ч еск ой  ж и зн и . Т аковъ, н ап р ., 
Г ем а а т ъ , а и зсл ѣ до в ан ія  Г ю йом а, д о к а з а в ш а я  о т су т ст в іе  какой бы то  ни  
бы ло н еп роходи м ой  границы  м еж ду органи ч еск и м ъ  и н еор ган и ч еск и м ъ  ве- 
щ еств ом ъ , став я тъ  этотъ  воп росъ  на почву, м о гу щ ую  сл уж и ть  основою  для  
въ вы сш ей  степени  н л о до тв о р н ы хъ  и зсл ѣ дован ій .

Считан этотъ  воп росъ  за сл у ж и в а ю щ и м ъ  сер ь езн аго  в н и м ан ія , мы 
о тведем ъ  ем у  мѣсто на ст р а н и ц а х ъ  ж у р н а л а  и п ри гл а ш аем а  н а ш и х ъ  у ч е 
н ы х ъ , въ  особ ен н ости  м олоды хъ , присы лать нам ъ статьи  на э т у  тем у. П ро- 
еи м ъ , о дн ак о, имііть въ в и д у , что б о л ь ш и х ъ  изслѣдованій мы не ном ѣ - 
іцаем ъ: нам ъ н уж ны  ж ивы я ста ть и , разм ѣром ъ около 8  стр а н и ц ъ  н аш его  
ж ур н ал а .

Соотношеніе психическихъ и физическихъ свойствъ. Въ Б ирм ингам ѣ состоя
л а сь  н едавн о  п убл и ч н ая  лекц ія  П и рсона на тем у о со отн о ш ен іи  ум ствен 
ны х ъ  сп особ н о стей  и ф и зи ч ес к и х ъ  св ой ств ъ  человѣка; .іек ц іи  его  я в л я 
ю тся первой попы ткой н ау ч н а го  о б ъ я с н е н ія  хар ак тер а .

Л екторъ  п’редуп реди л ъ  сл уш а тел ей , что вовсе не х оч етъ  у н и зи т ь  зн а -  
ч ен іе восп и тан ія  х ар ак тер а . Н о, но его  м нѣнію , н аш ъ  ум ственны й и нрав
ственны й обл и к ъ  мы пріобрт.таем ъ тѣм ъ ж е п утем ъ , какъ  и ф и зн ч еск ій , 
т. е. п утем ъ  н асл ѣ дственн остн . Далѣе И нрсонъ у к а зал ъ  нѣкоторы е м етоды , 
пом ощ ью  к оторы хъ  но н а р уж н ост и  м ож но о п р ед ел и ть  д у ш ев н ы я  св ой ств а  
человѣка

В опросъ  э т о т ъ  съ  д а в н н х ъ  поръ и н т ер есо в а т ь  л ю дей , о ты ск а н іе  со - 
о т н о ш ен ій  меж ду ф изи чески м и  и ум ственны м и свойствам и лю дей было въ 
модѣ ещ е въ д р ев н ія  врем ена; н ел ь зя , о дн ак о, ск азать , чтобы  ф ренол огія , 
х и р о м а н т ія  и ф и зіогн ом и к а  сильно ш а гн у л и  в п ер ед ъ  за  посл ѣ дн іе 5 0 0  лѣтъ. 
М етоды х и р ом ан тіи  о стал и сь  тѣ ж е , какими они  бы ли ч ер езъ  двадцать  
лѣтъ послѣ п зобр ѣ тен ія  к ни гоп еч атан ія; о б ъ  этом ъ  м ож но суди ть  по одной  
др ев ней  илл ю страціи , на которой и зо б р а ж ен а  рука. Свои ж е зак л ю ч ен ія  
д гк то р ъ  обосн о в ал ъ  на ст а ти сти ч еск и хъ  д а н н ы х ъ , чего и м ен н о  и недоста
вало стары м ъ м етодам ъ. Но его сл ов ам ь . нѣкоторы я народны я примѣты , 
о со б ен н о  к аса ю ш іеся  р ы ж и хъ  лю дей , повидим ом у, справедливы .

Почти всѣ народы обл а да ю тъ  пословицам и, въ к о т о р ы х ъ  есть  что  
п и б уд ь  н елестное по а др есу  ры ж евол осы хъ. Около 1 5 0 0  года  въ А нгліи  
разы гры валась м истерія  Страсти Х ристовы . Іу д а  И ек ар іотск ій  о б я за т е л ь н о  
и зоб р аж ал ся  ры ж им ъ. Да и в о об щ е на в сѣ хъ  ср едневѣ к ов ы хъ  к ар тн н ах ъ  
Іуда— ры ж ій.

Про гл аза  го в о р я іъ : «Г олубы е гл а за — н еб о , сѣры е — рай, черные 
чи сти ли щ е, зел ен ы е— а д ъ » . О тносительно волосъ  у а н гл и ч ан ъ  такж е есть  
поговорка: «К удрявы й человѣкъ н ик огда не л ж ет ъ » . О свѣтивъ эти  общ ія  
н абл ю ден ія  свѣ том ь ста ти сти ч еск и х ъ  д а н н ы х ъ , за и м ств о в а н н ы хъ  и зъ  н абл ю 
дш ий н адъ  дѣ тьм и ш кольнаго в озр аста, лекторъ  привелъ рядъ и н т ер есн ы х ъ  
табл ицъ .

П реж де всего  о н ъ  о ха р а к т ер и зо в а л ъ  о т н о ш ен іе  до бр осов ѣ стн ости  у ч е 
ника къ цвѣту глазъ: 71°/о добр о сов ѣ стн ы хъ  мальчиковъ имѣли свѣтлые 
гл аза  и только 6 1 %  тем ны е. Что к асается  вь ю щ и х ся  волосъ , то т у т ъ
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ста ти сти к а  не д а етъ  р ѣ зк и х ъ  ѵ к аза н ій — разн и ца  всего  въ I V  По ннѣнін>  
лектора, прямые п курчавы е волосы не ел \ж а т ъ  дока.чате.іьством ъ чего бы 
то  ни бы ло. Н аобор отъ , если гов ори ть  о цвѣтѣ в о л о съ , то т у т ъ  откры 
вается ш и рок ое поле для и абл ю дѳн ія : о к а зы в ается , что при ры ж ем ъ цвѣтг  
волосъ  дѣ ти, ш кол ьнаго  возраста  гораздо  болѣе и сп ол н и тел ь н ы , чѣм ъ при 
гем н ы хъ  и ч ер н ы хъ  в ол о са хъ . 7 1 ° о р ы ж и х ъ  но стати сти к ѣ  о бн ар уж и в ал и  
б ол ь ш у ю  и сп ол ни тел ьность , тогда  какъ  тем н овол осы хъ  въ этой  графѣ о к а 
зы валось всего  69°/о, а ч ер н ов о л о сы хъ  5 5 °  <>. Кромѣ того , среди  индивиду - 
у м ов ъ , н ад ѣ л ен н ы хъ  черны м и волосам и, о б н а р у ж и л ся  больш ой п роцентъ  
.іи ц ъ  ѵгрю м аго х ар ак тер а ; п ро ц ен тъ  э т о т ъ  превы ш аеш ь вдвое п ро ц ен тъ  
у гр ю м ы хъ  и зъ  среды р ы ж ев ол осы хъ ; послѣдніе отли чаю тся  та к ж е н еср ав 
н ен н о  больш ей  р азд раж и тел ьн остью . Л ю ди съ  тем ны ми глазам и, о б ы к н о 
венно здор ов ѣ е лю дей съ  свѣтлы ми глазами; но по и н тел л и ген тн о сти  п о-  
слѣдн іе зн а ч и тел ь н о  п ревы ш аю тъ  п ер в ы хъ  въ  проц ен тном ъ  о т н о ш ен іи .

Затѣ м ъ лекторъ  старал ся  провести  паралель м еж ду сам ом нѣ ніем ъ  и  
за стѣ н ч и в ость ю  и степенью  добр осов ѣ стн ости . Три ч етверти  л и ц ъ  за ст ѣ н -  
чивы хъ о к азал и сь  весьм а способны м и и испол нител ьны м и, то гд а  какъ  са -  
м оув ѣ ренн ы е дали только 5 6 Ѵ  И зъ  числа с п о к о й н ы \ъ  дѣ тей  7 5 °  о вы ка
зал и  себ я , д ѣ й ств и тел ьн о , добросов ѣ етн ы м и , а 2 5 %  обладаю щ и м и  м едли- 
тельны м ъ и тупы м ъ  ум ом ъ, ш умливы е ж е  дали равны я циф ры , какъ для  
той , та к ъ  и для другой  граф ы . С тати сти ческ ія  да н н ы я  вы к азали , кромѣ  
т о го , что нравствен н ы е пороки всегда сопр овож даю тся  ду р н ы м ъ  почеркомъ. 
Хороініѵі почсрк ъ , съ  другой  сторон ы , сл у ж и т ь  док азател ьством !, здоров ья , 
добр оты , сп особвостей  и ума.

Форма головы  им ѣетъ гораздо м ен ьш ее в л ія н іе , х о т я  лю ди съ  про- 
долговаты м ъ  черепом ъ  какъ  б уд т о  и и м ѣю тъ  нѣ которы я п реи м ущ еств а  
пер едъ  круглоголовы м и.

У м ъ  ж и в о т н ы х ъ  «Cogito, ergo sum».— II дум аю , сл ѣ довател ьно, я 
су щ ест в у ю ,— ск азал ъ  Д ек артъ , и к аж дое, сам ое н и зш ее по классу , ж и в о т 
ное м ож етъ  с к а з а іь  т о ж е  самое о себ ѣ , т. е. несом н ѣ нн о , что оно м ы с
л и ть ; но, вѣ роятно, не въ гост ;янін соср едоточи ть  свое м ы ш леніе на  
во п р о са хъ  б ы тія .

Р>ъ своей  публи чной  лекціи  въ К эм бри д ж ск ом ъ  к ол лэдж ѣ  д -р ъ  Гиль  
подробно р азби рал ъ  всѣ эти  интересн ы е вопросы . . Іекторъ при велъ  в ъ  
прим ѣръ св оего  ш отлапдск аго  тер р ь ер а , который бы лъ п р іу ч ен ъ  отворять  
и закры вать  на за дв и ж к у  я щ и к ъ . Но эт о  бы лъ прямо ф о к усъ ; к огда ж е  
я щ и к ъ  вы несл и  во дв о р ъ , а въ  н его  полож или х о р о ш о  о б ж а р ен н у ю  кот
л е т } ,  то со бак а , к оторая  бы ла гол одна , исп робовал а  всѣ сп особы , чтобы  
пол учить  лакомы й к усоч ек ъ , но о тод в и н у ть  за дв и ж к у  ей не приш ло въ  
гол ову. Е сли бы на лицо были лю ди , то н есо м н ѣ н н о , что со ба к а  продѣ- 
лала бы ф о к у съ , чтобы за сл у ж и т ь  и х ъ  о добр ен іе; то ж е сам ое случилось  
бы , если бы котл ета  не отвлекала все ея в н и м ан іе . К аж ущ а я ся  р а зс у д и -  
тел ьность  ж и в о т н ы х ъ  о б ъ я сн я ет ся  с орѣе особы м ъ р исун к ом ъ  м о зго в ы х ъ  
и зви ли н ъ , чѣмъ п х ъ  ум ственны м и сп особностя м и . Т акіе уди ви тел ьн о  
р азум н ы е п оступ к и  ж и в о т н ы х ъ , какъ  в есен н ій  и о сен н ій  перелеты  птицъ . 
д-р ъ  Гиль о б ъ я сн я ет ъ  иск л ю ч и тел ьно  и н сти н к том ъ  Они н а х о д и т ь  до р огу , 
какл, и мы, при пом ощ и зр ѣ н ія; но послѣдиее у н и х ъ  несрав н енн о  совер-  
ш еннѣе Л уч ш и м ъ  до к аза тел ьств о м ъ  сѵ щ ествован ій  у ж и в о т н ы х ъ  ѵм ствен- 
ны хъ  сп особ н о стей  сл у ж и т ь  то, что они и зм ѣ н яю тъ  своим ъ иривычкамъ  
при и зм ѣ н ен іи  и зв ѣ стн ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а  На э т у -т о  стор он у  ум ственной  
ж и зн и  ж и в отн ы хъ  и долж ны  бы ть направлены  н абл ю ден ія .

,Ію ди , наблю дая  за  ж ивотны м и, обы к н о в ен н о , превратно и столк ов ы -
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в а ю т ъ  и х ъ  мы сли, такъ какъ п р и п и с ы в а ю т  имъ чел овѣ ческ ія  формы  
м ы ш ленія  Вотъ почему м а ог ія  и стор іи  о ж и в о т н ы х ъ , о с о б а к а х ъ , н ап ри-  
м ѣръ, н о ся т ъ  невѣ роятны й х ар ак тер ъ . По, чтобы  п он ять, какъ м ы сл ить  
ж и в отн о е, н еоб хо ди м о  и зуч и ть  его  м озгъ . что одно м ож етъ  дать ѵ к азан іе  
на то , къ каком у роду м ы ш .іен ія  о н о  сп особ н о

У о д н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  преобладаеш ь одн о к ак ое-н и бу дь  ч ув ств о, у 
д р у г и х ъ — пѣско.іько. Т акъ, н ан р и м ѣ ръ , я ст р еб ъ  к аж ется  совсѣ м ъ не им ѣетъ  
о б о н я н ія , за т о  о бл а д а етъ  чудесн ы м ъ  зр ѣ н іем ъ .

Н овѣ йш ія  откры тіи  да.Iп ф и зіол огам ъ  возм ож н ость  оиредѣ лить р ас-  
п ол ож ен іе  участк овъ  м озга, п р ед н а зн а ч ен н ы х ъ , для восм ріятія  разл ичн ы хъ  
о щ уш еи іи : таким ъ  обр азом ъ , возм ож но прослѣдить з а  вза и м оо тн ош ен іем ъ  
мозга и о ш у ш ен ііі. ІІесомнТ.нно, что сѣрое в ещ еств о , п окры ваю щ ее п о в ер х -  
ность п ол уш ар ій  м озга , есть  о р га н ъ  м ы ш ленія  и ум ственн ой  работы М озгъ  
м ож етъ  р аботать  только еоотв ѣ тств ен н о  своем ) с ір о е н ію  ('о зн а н іе  со ба к и  
реагируеш ь бол ьш е н а  о б о н я т е д ы ш я , чѣмъ н а  зри тельн ы я  о щ у щ е н ія . Она 
живеш ь не въ  мірѣ ф орм ъ и красокъ , но среди б езч и сл ен н ы х ъ  о б о н я т е л ь -  
н ы хъ  о щ у щ ен ій , въ  м ірѣ для н а съ  н едостѵ ниом ъ С пособны  ли ж ив отн ы я  
мы слить7 Н есом нѣнно: они  м огутъ  восп рин и м ать  о щ ѵ щ ен ія , в о сп р ои зв о 
ди ть  и х ъ  вт» своей  пам яти и сравн ив ать

А м о гу т ъ  ли о н и  р азсуж дать?  С п особность  р а зсу ж д а ть  состоишь въ  
ѵмѣніи вы водить за к л ю ч ен ія  и зъ  во сп р н н я ты х ъ  со зн ан іем ъ  ф ак товъ , а  эт о . 
повидимому, о стается  сп ец іал ьн ой  прерогати вой  человѣка.

В п рочем ъ , что к асается  сл он а, то э го  ж и в отн о е настолько ст о и т ъ  въ  
ум ств ен н ом ъ  отн о ш ен іи  вы соко, р а зсуди тел ь н о сть  его  настолько велика, 
что п од часъ  граничиш ь съ  чел овѣ ческ ою : сл он ъ  является  едва ли не исклю - 
ч ен іем ъ  и зъ  всего ж и в отв аго  міра.

Н ельзя не ск азать , чтобы всѣ э т и  выводы н оч тен н аго  лектора отл и 
чались б ол ь ш о ю  о бо сн о в а н н о ст ь ю , х отя  и зъ  этого, к он еч н о, не слѣдуеш ь, 
■чтобы в оп р осъ  о соотн о ш ен іи  п си х и ч еск и х ъ  и ф и зи ч е с к и х ъ  свойствъ  не 
м огъ  бы ть ію ст ав л ен ъ  на строго  н а у ч н у ю  почву.

С у щ е с т в о в а л и  л и  л ю д и  в ь  т р е т и ч н о м ъ  п е р і о д ѣ ?  —  На и н т ер н а ц іо н ал ьн ом ъ  
антроиологическом ъ  к он гресѣ  вь Н ью -Іоркѣ и роф ессоръ  К лаачъ  вы сказал ъ  
м нѣ ніе, что лю ди  сущ ествов ал и  у ж е въ тр ети ч н ом ъ  неріодѣ. Что въ ди л л ю - 
віалы іы н п е р іо д ъ о н и  населяли Е в р о п у — э т о  вопросъ  давно рѣш енны й; н еи звѣ - 
ст н о  тольк о, сущ ествов ал и  ли они у ж е  въ трети чн ы й  п ер іо д ъ . К лаачъ о б о сн о 
вываеш ь св ои  за к л ю ч ен ія  на н а х од к а хъ  кремневом утвари  П ервобы тны й  
человѣкъ пол ьзовался  кам ням и, какъ  имъ въ да н н о е врем я п ол ьзуется  о б е 
зь я н а . для которой камни сл у ж а т ъ  о р у ж іем ъ . ІІІвей н ф ур тъ , какъ  и звѣ стн о. 
видѣлъ иъ 1 8 9 1  г н ав іа н ов ъ , которы е камнями разби вал и  тверды е о р ѣ х и . 
Л ю ди въ сам ое др ев нее время уж е стали  изготовлять и зъ  камней о р у д ія  и 
оруж іе: и осл ѣ дн іе, хотя и о тли ч аю тся  грубой  отдѣлкой , но все ж е п ред
ставл яю тъ  зн ач и тел ь н ую  р азн и ц у  сь  натуральны м и камнями. Э ти -то  
кремневы е и нструм енты  найдены  К .іагчем ъ и др уги м и  учены м и въ ІІю и- 
Курю  б л и зь  О рильяка въ пещ ѳрѣ, к оторую  геол оги  н еоспорим о о т н о ся т ъ  
къ третичном у п ер іо д у .

Ц а р с т в о  ж е н щ и н ъ .  -Въ К алиф орнском ъ зали вѣ  есть  о стр ов ом - Т и ою - 
р а н ъ , гдѣ ж и в етъ  плем я, представл яю щ ее со бо й  остатки  к огда-то  м н ого 
ч и с л е н н а я  плем ени C e lia :  племя з т о  в ы м и раю щ ее, хотя  и управ ля ется  
иск л ю ч и тел ьно  ж ен щ и н ам и  П реж де на островѣ насчиты валось  5 .0 0 0  ж и 
телей: теп ер ь  и х ъ  всего нѣсколько сотъ ; они в едутъ  ж и зн ь  вполнѣ и зо л и 
ров ан н ую  и отказы ваю тся  о тъ  в ступ л ен ія  въ  бракъ  съ  индѣйцам и, н а с е 
ля ю щ и м и  м атерикъ. Н есм отря  на ск уд н ую  пищ у и н едоста ток ъ  воды пред-
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ставители племени отличаются здоровьемъ и силой. Ж енщина здѣсь— глава 
семьи; а во главѣ обшественнаго управленія стоитъ совѣтъ матронъ, въ 
которомъ мужчины не имѣютъ права голоса. Правда, существуетъ номи
нальный правитель мужскаго пола, но онъ лшпенъ всякаго авторитета и 
каждое его стремленіе къ проявленію воли энергично подавляется жен
щинами.

Б і о л о г і я ,  з о о л о г і я ,  б о т а н и к а .

П р о и ш ж д е н і е  р о г о в ѵ — Въ обществѣ Линнея демонстрировались недавно 
лобныя кости лошади, у которой надъ глазными впадинами можно было 
замѣтить зачатки роговъ. Основанія этихъ отростковъ возвышались верти
кально надъ орбитами. Подобные же отростки были неоднократно замѣ- 
чены Дарвиномъ: они помѣщаются на выступающей части головы, легко 
приходящей въ соприкосновеніе съ посторонними тѣлами. Эти-то костяные 
отростки постепенно увеличивапись, подъ вліяніемъ ударовъ. и на нихъ съ- 
теченіемъ времени образовался родъ мозоля. Таково происхожденіе роговъ 

О т ъ  н е г о  з а в и с н и  р а з н о о б р а з і е  о к р а с к и  о с е н н и х ъ  л и с т ь е з ъ .  Окраска осеннихъ. 
листьевъ зависитъ отъ различныхъ минеральныхъ веществъ, въ особен
ности же кремнекислыхъ солей п извести, содержащихся въ листьяхъ. 
Листья, которые осенью краснѣютъ, заключаютъ менѣе 10% кремне
кислыхъ солей: тѣ же, которые содержать 10% и свыше этого коли
чества— ир іоб рѣтаютъ желтую и коричневую окраску Норвежекій кленъ, 
ликая вишня, чернильный дѵбъ и бузина— краснѣютъ; вязъ же, дикая 
смоковница, дубъ, букъ, лиственица, плакучая ива, тополь и грабъ — 
нріобрѣтаютъ желтый и коричневый уборъ. Причина измѣненія цвѣта 
листьевъ зависитъ отъ притока минеральныхъ веществъ, содержащихся 
въ растеніи, въ количеств!’, прямо пронорціоналыюмъ ослабленію ихъ  
жизненности.

В л і я н і е  н и з к и х ь  т е м п е р а т у р ь  на о р г а н и ч е с к у ю  ж и з н ь .  Англійскій химикъ  
проф. Дыоаръ производить въ настоящее время опыты съ цѣлыо выясне- 
нія в.ііянія очень ш ізкихъ температуръ на органическую жизнь.

Какъ извѣстпо, въ настоящее время примѣпяются способы, помощью 
которыхъ можетъ быть достигнута температура до— 260°, т. е. не дохо
дящая до абсолютнаго нуля (— 273и) всего на 13°. До Дыоара опыты 
надъ дѣйствіемъ низкихъ температуръ на живой оргапизмъ производились 
проф. ЗІакъ-Кендрикомъ: онъ опѵска.іъ мясо и молоко въ запаяниыхъ  
трубкахъ въ температуру— 182°, съ цѣлью удостовѣриться, убиваетъ ли 
такой крайвій холодъ гнилостныя бактеріи. Оказалось, что процессъ гніе- 
нія въ трубкахъ, вынутыхъ изъ холодной среды и помѣщенпыхъ затѣмъ 
на нѣсколько дней въ теплую температуру, идетъ, какъ и при обыкно- 
венныхъ условіяхъ. Подобные же опыты были произведены надъ другими 
бактеріями и все съ тѣмъ же результатомъ. Нѣкоторые микроорганизмы 
оставались въ жидкомъ воздухѣ въ теченіе сотенъ часовъ; среда, въ ко
торой они находились, промерзала насквозь, но ихъ жизненная сила отъ 
этого не утрачивалась и по возвращеніи въ нормальный условія немед
ленно возстановлялась. То же самое можно сказать о нѣкоторыхъ сѣме- 
нахъ: горохъ, рожь, горчичное сѣмя опускались въ жидкій водородъ 
(—  25.‘і°) и оставлялись тамъ въ теченіе шести часовъ. ІІосѣянныя потомъ, 
они обнаружили ту же силу произрастанія, какъ и обыкновенный сѣмена. 
Проф. Дыоаръ сдѣлалъ любоиытныя наблюденія надъ состояніемъ микро- 
организмовъ, подвергнутыхъ дѣйствію жндкаго водорода. По его словамъ, 
они ни живы, ни мертвы, а находятся въ какомъ-то третьемъ состояніи.
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котораго мы не знаемъ и которое въ настоящее время тщательно изу
чается въ Дженнеровскомъ институтѣ. Нѣкоторые Факты, взятые изъ на- 
блюденій проф. Дьюара, повазываютъ совершенно неожнданныя явленія. 
Бактеріи представляютъ собою микроскопически малыя растительныя 
клѣтки и при температурѣ жидкаго воздуха превращаются въ твердыя, 
хрупкія массы, которыя могутъ быть совершенно истерты. Такимъ обра
зомъ были изслѣдованы тифозныя бациллы для медицинскихъ цѣлеіі, что 
удалось очень хорошо. Многіе микроорганизмы, какъ извѣстно, свѣтятся 
въ обыкновепныхъ условіяхъ. Если ихъ. замороженныхъ въ жидкомъ 
воздухѣ, истолочь, и истолченную массу вновь вернуть въ условія нор
мальной температуры, ихъ способность свѣтиться совершенно исчезнешь. 
Отсюда слѣдуетъ, что послѣдняя связана съ жизнѳннымъ процессомъ клѣ- 
токъ. Ііообіце дальнѣйшіе опыты въ этомъ отношеніи могутъ дать много 
новыхъ фактовъ. (Р. В.)

С п о с о б н о с т ь  н а с ѣ к о м ы г ь  р а з л и ч а т ь  ц в ѣ т а  Извѣстный бе.іьгійскій зоолоіъ  
Фе.іиксъ Плато опубликовалъ новые опыты надъ способностью насѣко- 
мыхъ различать цвѣга.

ІІо мнѣнію Плато, насѣкомыя не обладаютъ вообще способностью  
различать цвѣта. Многія нисѣкомыя, надъ которыми онъ дѣлалъ опыты, 
настолько мало привлекались яркими красками, что онъ считаетъ недопу
стимым^ чтобы окраска цвѣточныхъ вѣнчиковъ могла содѣііствовать при
влечен^  насѣкомыхъ къ цвѣтамъ. Металлнческіе предметы болѣе иривле- 
каютъ насѣкомыхъ, чѣмъ ярко окрашенные, и, можетъ-быть, въ иныхъ 
случаяхъ блестки отраженнаго отъ лепестковъ свѣта, а не ихъ окраска, 
привлекаютъ иасѣкомыхъ интересно еще отмѣтнть, что нѣкоторыя мухи 
(S ylp h id ae), которыя пмѣютъ прпвычку рѣять въ воздухѣ надъ цвѣтами, 
продѣлываютъ такіе же своеобразные полеты и надъ многими иными 
предметами, ничего обшаго съ цвѣтами не имѣющими.

Д е р е в о  К о н ф у ц і я  Недавно британскій уполномоченный въ Вегі-ка-Веѣ 
совершилъ путешествіе внутрь страны, чтобы отдать визитъ китайскому 
губернатору провинціи Цзп-Намъ. Англичане посѣтили при этомъ паиболѣе 
интересныя мѣстности Китая; они видѣли могилу и храмъ Конфуція въ 
Куфуцзинѣ, могилы его сына и внука, колодецъ изъ котораго нилъ велпкій 
человѣкъ, его статую, помещенную среди прекраспыхъ рѣзиыхъ стѣнъ 
и вышитыхъ занавѣсей, то мѣсто, гдѣ онъ обдучывалъ свои законы, 
наконецъ, дерево, посаженное имъ 500  лѣтъ назадъ. Это дерево замеча
тельно тѣмъ. что цвѣтетъ во время нравлепія чорошаго императора и 
засыхаетъ, какъ только на тронъ вступаетъ недостойное лицо. Кромѣ 
того, англичане лично познакомились съ герцого.чъ Конфуціемъ. Это 
швстьдесятъ шестой прямой потомокъ мудреца.

Д е р е в о  л е г ч е  п р о б к и .  Въ своемъ послѣднемъ сообщеніи. касающимся 
окрестностей озера Чадъ. въ Афрпкѣ, капигамъ Пусоффертъ говоритъ. 
между прочимъ, объ одномъ неболыномъ деревѣ изъ семейства мимозъ, 
которому мѣстные жители даютъ названіе марей. Оно появляется въ 
дождливое время на затопленныхъ берегахъ озера Чадъ и достигает! 
высоті.1 въ 4— 5 м.: \ основанія стволъ его толщиною въ 0 ,3  м. Дерево 
это быстро одѣвается шипами и желтыми цвѣтами. Оно легче пробки и 
притомъ настолько твердо, что годится на подѣлку іцитовъ для солдатъ: 
нослѣдніе выдерживаюсь удары пикъ. Легкость дѣлаетъ это дерево очень 
нригоднымъ и для изготовлепія плавательныхъ и спасательныхъ снарядовъ.
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М е д и ц и н а  и г и г і е н а .

Т у б е р к у л е з ъ  в ъ  Е г н п т ѣ .  На первомъ египетскомъ медицинскимь кон
грессе въ Каирѣ докторъ Дбрагимъ-паиіа сдѣлалъ интересное сообщеніе 
о туберкулезѣ въ Египте. Страна Нила, какъ оказывается, вовсе нѳ изъята 
изъ числа странъ, въ которыхъ распространена эта болезнь. Она встре
чается въ городахъ, гдѣ гигіеническія ѵсловін такъ же плохи, какъ ги- 
гіеническія условія осталы ш хъ кѵльтѵрныхъ странъ. Среди местнаго на- 
селенія эта болезнь редка, такъ какъ оно проводить большую часть 
времени въ поле. Чахоточные, присылаемые въ Египетъ изъ более холод- 
ныхъ странъ, чувствуютъ себя здесь очень хорошо и при долгомъ нре- 
бываніи даже поправляются. Негры и жители более теплыхъ странъ за - 
болеваютъ туберкулезомъ въ ужасающ ихъ разм&рахъ. 80%. смертныхъ 
случаевъ среди негровъ обусловливаются этой болезнью. Вообще замечено, 
что. чемъ темнее кожа, те'мъ злокачественнее туберкулезъ.

А л к о г о л и з м ъ  въ  А н гл ІИ -  — По статистическимъ даннымъ за І9 0 ‘2 г. въ 
Англіи истрачено на пиво и вино и пр. В.5 8 0 .0 0 0 .0 0 0  марокъ: въ сред- 
немъ на каждаго жителя Соединеннаго Королевства надаешь расходъ въ 
100  марокъ. Такимъ образомъ оказывается, что \ н г л і я въ этомъ отноше- 
ніи занимаешь первое место на земномъ шаре.

Н о в ѣ й ш і е  у с п і х и  с в ѣ т о л ѣ н е н і н .  Въ копенгагенскоіі лабораторіи проф 
Финзена продолжаютъ производиться омыты со свѣголеченіемъ. Недавно 
одинъ изъ учениковъ знаменитаго врача, д-ръ Дрейеръ, сдѣла іъ открытіе, 
въ будущемі. обещ ающ ее очень много.

Своимъ своиствомъ убивать бактеріи свешь обязанъ главнымъ обра
зомъ фіолетовымъ и ^инимъ лучамъ. Наоборотъ, желтые и зеленые лучи 
почти не оказываютъ никакого дѣйствія, ибо не проникаюшь въ глубину 
іюраженныхъ кожныхъ тканеіі: для того, чтобы они могли оказать дѣи- 
ствіе, нужно въ несколько разъ больше времени, чемъ при фіолетовыхъ 
лучахъ. Дреііеръ придѵмалъ впрыскивать въ кожу небольшое количество 
красной анилиновой краски, чтобы сделать ее более воепріимчивою къ 
дѣйствію света. Результаты оказались неожиданно блестящими. Въ то 
время какъ при обыкновенных!, ѵсловіяхъ белый светъ электрической 
лампочки убивалъ обыкновенны!! инфузоріи въ 100 с е к . те же инфузоріи 
въ препаратахъ, об|іаботанныхъ красною анилиновою краской, погибали 
въ 10 сек.: для желтаго света результаты оказались еще более порази
тельными; тѣ результаты, которые при обычныхъ условіяхъ достигались 
въ 6 .6 0 0  сек.. при новыхъ достигались въ 10 сек. Белый светъ убивалъ 
бактеріи въ 8 0  сек., желтый— въ 540  минутъ; при искусственно подго
товленных!, тканяхъ желтый светъ де.іалъ свое дело въ 25 мииутъ: на 
дѣпствіе бе.іаго света подготовка не оказывала демствія Впрыскпванія 
красящей матеріп не оказывали никакого вреднаго вліянія на кожу.

П р о т и в о т у б е р к у л е з н а я  с ы в о р о т к а  д - р а  М а р м о р е к а .  Число средствъ, рекомен- 
дѵемыхъ противъ чахотки, увеличилось еще однимъ. Мы говоримъ о про
тивотуберкулезной сыворотке члена нарижскаго пастеровскзго института 
д-ра Марморека, изъ-за которой въ этомъ учрежденіи произошелъ недавно 
конфликта.

Въ институте некоторое время работалъ въ званіи chef de labora- 
toire известный венскій врачъ и бактеріологъ Александр!. Марморекъ. 
Недавно онъ нредставилъ медицинской академіи небольшую брошюру, въ 
которой излагаешь результаты своихъ ш естилетнихъ работъ надъ добы- 
ваніенъ противотуберкулезной сыворотки. Марморекъ считаешь свои ра



боты, хотя еще и незаконченный, въ принципѣ иравильнымъ и вѣрнымъ 
рѣшеніемъ вопроса объ излѣченіи чахотки. Но съ этимъ несогласенъ ру
ководитель пастеровскаго института д-ръ Ру. При проверочныхъ опытахъ, 
цроизведенныхъ членами института, сыворотка Марморека далеко не дала 
тѣхъ результатовъ. о которыхъ говоритъ самъ Марморекъ. Поэтому І’у 
отъ имени института предложилъ ему не ссылаться иа свое институтское 
званіс. Марморекъ, чтобы освободить инститѵтъ отъ ответственности за 
свои работы и пріобрѣсіи свободу дѣйствій, вышелъ изъ числа его членовъ.

Въ послѣднемъ засѣданіи парижской медицинской академіп Мармо
рекъ прочиталъ док.іадъ о своей антитуберкулезной сыворотке. Въ виду 
того, что о докладѣ сообщалось еще въ предшествовавшемъ заседаніи  
академіи, и что онъ касается вопроса, близко шітересѵющаго всёхъ. на 
заседаніе академіи явилась масса публики. Французскія газеты сравни
в а ю т  это заседаніе по количеству слушателей, по характеру публики и 
по лихорадочности интереса съ наиболее захватывающими первыми пред- 
ставленіями театровъ. А между тѣмъ юкдадъ, если судить о немъ по 
резюмэ, которое дано вь нослЬднемъ нѵмере « S e m a in e  M e d ic a le » , касается 
очень сухихъ предметовь: приготовленія сыворотки, ея свойствъ и ири- 
мѣненія

Марморекъ прежде всего настаиваетъ на томъ. что туберкулинъ, 
однимъ изъ свойствъ котораго является способность вызывать реакцію въ 
зараженномъ чахоткой организме, не представляется дей стви тельн ы е  
токсиномъ коховскоіі бациллы: онъ служить только возбудительнымъ сред- 
ствомъ. деііствую тим ъ на баиил.іъ и «ызываюіцрмъ образованіе настоя- 
іцаго токсина. При помощи особыхъ реакцій, подробное оиисаніе которыхъ 
заняли бы с.іишкомъ много места, Марморем удалось добыть этотъ дей
ствительный токсивъ, убиваюіцііі маленькихъ животныхъ и лишенный 
тѣхъ свойствъ. которыми обладаетъ туберкулинъ При помощи этого ток
сина можно иммунизировать і;роіиковъ и морскихъ свинокъ Для того же, 
чтобы получить антитуберкулезную сыворотку, Марморекъ иммунизиро
вать лошадей при помощи фильтрованныхъ культуръ, освобожденныхъ 
отъ бациллъ, но содержащ ихъ токсинъ Прошло уже более года, какъ 
Марморекъ нолучилъ свою сывороті;у и нриступилъ къ онытамъ съ ней. 
Онъ съ самаго начала убедился въ ея безвредности н въ отсутствіи ка
кой бы то ни было, общей или местной рецкціи. Его опыты надъ людьми 
касались, какъ боііьныхъ. весь организмъ которыхъ былъ отравленъ (сюда 
относятся чахоточные съ обширными легочными пораженіями, кавернами 
и постоянной лихорадкой, сюда же относятся страдающіе туберкѵлезнымъ 
воспаленіемъ мозговыхъ оболочекъ], такъ и больныхъ съ местными стра
даниями. Прежде всего, Марморекъ попробовать свою сыворотку надъ боль
ными детьми съ тижелымъ поражсніемъ мозговыхъ оболочекъ. Онъ дохо- 
дилъ до 40  кѵбнческихъ сантимегровъ сыворотки, но результата былъ 
отрицательный. Намечалось некоторое легкое ослабленіе болезненныхъ  
симпгомовъ, но болезнь не подчинялась леченію, и (ѣло кончалось смертью, 
какъ и въ случаяхъ, оставленных'!, безъ впрыскиванія. Марморекъ указы- 
ваетъ на то, что во всехъ этихъ случаяхъ впрыскиваніе применялось 
лишь на второй неделе болезни и отъ этого поздняго вмешательства и 
зависелъ печальный конецъ. Опыты показали ему. что сыворотка гі,мъ 
действительнее, че.мъ раньше она применена, хотя бы въ раннемъ случае 
дело касалось обширныхъ норажеаій, а въ позднемъ —  более ограничен- 
ны.хъ. Самые лучшіе результаты дало применение новаго средства въ техъ  
случаяхъ бѵгорчатки, которые подлежать веденію хирѵрговъ. Здесь сыво
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ротка действовала съ замечательною действительностью, излечивая даже 
застарелые случаи костной, сочленовной, железистой бугорчатки. Бъ ле
гочной чахоткё замечалось ослабленіе болезненныхъ спмптомовъ, улучше- 
ніе местныхъ явленій и общаго состоянія. Уменьшалось количество мо
кроты и бациллъ, улучшались симптомы, даваемые выслушиваніемъ. Если 
не получалось более серьезнаго улучшенія, то лишь потому,— ѵверяетъ 
Марморекъ,— что сыворотка была применена очень поздно. Марморекъ 
указываешь, что при помощи сыворотки излечено несколько случаевъ 
Поттовой болезни (туберкулеза позвоночника), туберкулезнаго пораженія 
железъ, туберкулеза кожи. Марморекъ далъ подробныя указанія относи
тельно примененія сыворотки, количества ея впрыскиваній и закончилъ 
заявленіемъ, что сделанное имъ только начало опытовъ, которые должны 
быть произведены в’і> более крупномъ масштабе. Действительно, въ виду 
разногласія, вызваинаго опытами Марморека. приходиться вооружиться 
терпеніемъ.

Е щ е  о б о р ь б !  с ъ  т у б е р к у л е з о м ъ .  На итальянсконъ медицпнскомъ кон
грессе въ Падуе, закончившемся надняхъ, проф. Маральянъ, давно уже 
эанимаюшійся вопросомъ о способалъ борьбы съ туберкулезомъ, сдѣлалъ 
докладъ о своихъ дальвейш ихъ опытахъ въ этой области.

Опыты его были направлены къ тому, чтобы бороться съ болезнью  
помощью прямой и косвенной иммунизаціи. После долгихъ работъ надъ 
морскими свинками Маральянъ решился на слѣ іухопіій опытъ. Онъ сде- 
лалъ несколькимъ детямъ впрыскиваніе сначала сыворотки, взятой отъ 
иммѵнизированныхъ животныхъ, а потомъ —  стерилизованныхъ туберку- 
лезныхъ бациллъ Вторая инъекція вызвала неболыиіе местные абсцессы 
съ короткими легкими лихорадочными явленіями безъ всякихъ дальней- 
шихъ последствій Въ одно время съ детьми первая прививка была сде
лана морскимъ свинкамъ, но одновременно со второю прививкой имъ 
были впрыснуты въ большомъ количестве не стерилизованныя, а живыя 
туберкулезныя бактеріи. Животныя остались совершенно здоровы, въ то 
время, какъ то же количество бактерііі, впрыснутое непммунизпрованнымъ 
животнымъ, убивало последнпхъ. Кровь иммуни8ированныхъ детей пока
зала характерный измененія, подобныя темъ, которыя наблюдались въ 
крови иммунизированныхъ свинокъ.

*
Астр ономія ,  Физика, химія и техни ка .

Раіій  на солнцѣ■ П о  поводу прсдположеннаго приі-утствія на солнцѣ 
радія (см. Вестн. Зн.» № 11. стр. 210) въ «Nature» приведено сообщение 
одного корреспондента, что ни одна линія въ ультрафіолетовомъ спектре 
радія, описанномъ Крукеомъ, не совпадаетъ въ точности съ какою-либо 
линіей солнечнаго спектра, хотя некоторый и очень близки къ ніімъ.

Н о в о е  п р и м ѣ н е н і е  а л ю м и н і я - — одинъ изъ немецкпхъ экспериментаторовъ, 
Бернгардъ, н а п ш ъ  новое прнмененіе для алюминія. Онъ можетъ съ усііе- 
хомъ применяться при оттачиканіи хирургическихъ ппструментовъ и 
бритвъ. такъ какъ оказался не менее пригоднымъ. чемъ лѵчшій точильный 
камень. Кроме того, онъ обладаешь еше некоторыми характерными свой
ствами, которыя делаютъ его исключительно примепимымъ для этой цели. 
При треніи стали объ аллюмпній гіослѣдніН отделяешь отъ себя тонкую 
пыль, которая осаждается па стальномъ лезвіи и помогаетъ при оттачн- 
ваніи поверхности твердаго металла. При этомъ достигается такое оттачи- 
ваніе. которое невозможно при другихъ способахъ.
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Ц в ѣ т н а я  ф о т о г р а ф і я . — В ъ  н аст о я щ ее  время н а й д ен ъ  новы й сн особ ъ  
цвѣтного ф ото гра ф и р о в ан ія . По словам ъ и зоб р ѣ тат ел я , п ол ьзу я сь  этим ъ  
способом ъ, м ож но воспроизвести въ к раск ахъ  л ю бу ю  сц ен у , поы ощ і.ю  каж даго  
ф отограф ич ескаго  ап п ар ата . Ф отограф ирование прои зводи тся  обы кновенны м ъ  
п утем ъ , но ч ер езъ  эк р а н ъ , разл ин ованн ы й  3 0 0  или 4 0 0  полоскам и, о т д е 
ленны м и извѣстны м н п ром еж уткам и . З а т е м ъ  и зготовл яется  пласти н ка

Еазл и н о в а н н а я  основны м и цвѣтами: к расны м ъ, зел ен ы м ъ  и голубы м ъ. 
огда ф отограф ич еск ій  н егати в ъ  наклады вается  иа ц в ет н о й  эк р ан ъ , то  

ц в ет а  ф о т о г р а ф и р у е м а я  о б ъ ек т а  оказы ваю тся  то ч н о  воспроизведенны м и. 
Э тотъ  сп особ ъ  бы л ъ  откры тъ ещ е въ  1 8 6 0  г ., но о н ъ  не привелъ къ  
п рактическим ъ  р езу л ь тат ам ъ , такъ  какъ не было н ай ден о  деш еваго  сп о 
со б а  р азл иновы ванія  ц в ет н о го  эк р ан а . Т еп ерь  и зо б р ѣ т ен ъ  ф ото-хи м н ч еск ій  
н р о ц ессъ , пом ощ ью  к отораго  ли н іи  проводя тся  н а  чув ств ител ы ю м ъ  ж ел а 
т и н е . П ослѣдній  п ок ры вается  чувствнтельны м ъ раствором ъ , п о сл е  чего  
п л а сти н к а  готова къ уп отр ебл ен ію .

НОВОСТИ изъ о б л а с т и  т е л е ф о н а ,  Н едавно сд ел а н о  и з о б р е т е т е  въ  тел еф он 
ной т ех н и к е , которое, если  оправдаю тся  возлагаем ы я н а  н его  о ж п да н ія . 
произведеш ь целы й п ер ев о р ота  в ъ  т ел еф о н іи Дело идетъ  о б ъ  автом ати-  
ческом ъ со ед и н ен іи  апп ар атов ъ

Нъ н аст оя щ ее время вы зовъ н ум ера  я вл я ется  н а и б о л е е  н еп рія тн ой  
частью  разговора но тел еф он у . Ч асто вы зы ваю тъ  н е то тъ  н ум ер ъ , часто  
не да ю тъ  догов ор ить  и  п реры ваю тъ  п осреди  р азгов ор а . Все это  устра
н и т ся  при н овой  си стем е. У ж е давн о пы тались у стр ои ть  автом атическое  
со о б щ ен іе , но все б езу с п е ш н о , пока за  д ел о  не взя л ся  ам ер и к ан ец ъ  Аль- 
м он ъ  С траѵдж еръ: его  си стем а усове; ш ѳнствована  братьям и Э ри к сонъ  и 
К ей том ъ , та к ъ  что теп ерь  о н а  тео р ети ч еск и  до л ж н а  бы ть п ригодна для  
тел еф он н ой  с е т и  въ  1 0 0 ,0 0 0  або н ен то в ъ . П рактически  си стем а  испы ты 
вается  въ  н аст о я щ ее  время въ Б ер л и н е  иа 4 0 0  а п п а р а т а х ъ . Т ехни чески  
новы й с п о с о б ъ  соединения очень  простъ . Новые аппараты  б у д у т ъ  сн а б 
ж ен ы  к ром е обы ч н ы хъ  со ста в п ы х ъ  частей  тел еф он а  (м и к р оф он а, тр уб к и , 
зв о н к а ) ещ е круглы м ъ м етал ли ческ и м ъ  к руж к ом ъ , по краю  к отораго рас
п ол ож ен о  десять  отверстій  съ  цифрами 1 , 2 . . .  9 , и. Е сл и , н ап р и м еръ . 
н у ж н о  вы звать №  4 .7 3 2 ,  то дѣ лаю тъ  такъ: вкл ады ваю тъ палецъ сн ачала  
въ отв ер ст іе  четы ре и п ов ор ач и в а ю сь  к р у ж ок ъ  до  тГ.хъ п ор ъ , пока онъ  
не о стан о в и тся . Онъ сей ч а съ  ж е в о зв р а щ ается  въ  п ервоначал ьн ое пол о-  
ж ен іе : за т е м ъ  т ем ъ  ж е порядком ъ п ост уп аю тъ  съ  цифрами 7 , 3 , 2 . П осле  
этого  ст о и т ъ  подавить к н о п к у , и ж елаем ы й н ум еръ  вы зв ан ъ . Е сл и  н ум еръ  
за н я т ъ , то  на к ак ой -н и буд ь  ц и ф р е к ру ж ок ъ  не п ов ер нется . Н овы й а п п а 
р ата  имееш ь то удобств о, что р азго в ор ъ  не м ож етъ  бы ть ни п рерв аи ъ . ни 
п ер ех в а ч ен ъ .

Г о в о р я щ е е  п л а м я ,  -н е с к о л ь к о  врем ени том у н аза дъ  С им онъ , Д аде.іь  и 
д р у г іе  дел а л и  опы ты  съ  элек тр и ч еск ой  д у г о й , к отор ая , бу д у ч и  соединенной  
съ  м икрофономъ, зам ѣ н ял а пріем никъ тел еф он а . Въ н астоя щ ее время два  
р усск и хъ  у ч е н ы х ъ , Г абричевскій  и Б а ч и н ск ій , х о т я т ъ  застави ть  го в о 
рить пламя. Отъ пол ю совъ  вторичной  ц еп и  и н д ук ц іо н н о й  катуш ки про- 
в о д я т а  нроводъ  къ к еросиновой  л а м п е или св еч к е . М икроф онъ  и батарея  
р асп о л а га ю тся  в ъ  ш унтѣ  первичной ц епи  к ату ш к и . Е сл и  гов ори ть  въ мнкро- 
ф он ъ , то  пламя н о в т о р я е іъ  зв у к ъ , х отя  при о п ы т а х ъ  оно н ах од и л ось  на 
р а зсто я н іи  3 0  м етровъ  отъ  м икроф она. П ри п ол ьзован іи  двум я источникам и  
св е т а  (д в а  п лам ен и) эф ф ек та  п ол уч ается  ещ е болынШ : каждый полю съ вто
ричной  к атуш к и  со еди н я ется  съ  плам еием ъ. а третій  ироводникъ  сл у ж и т ь  
для со е д и н е н ія и сточ н и к ов ъ  свѣта.
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Д ѣ й с т в і е  э л е к т р н ч е с к а г о  т о к а  на т у м а н ъ  и д о ж д ь -  Въ ф пзи ч еском ъ  общ еств !, въ  
В ирм ингам ѣ состо я л ось  со о б іц е н іе  сэр а  Л одж а н а  тем у о « С редств ахъ  для  
эл ек т р и зац іи  атмосферы  въ  о б ш и р н ы х ъ  р азм ѣ р а х ъ “ . Онъ п ок азал ъ  на  
о п ы т а х ъ , что п одъ  в л ія н іем ъ  электричества ту м ан ъ  и ды м ъ  у л о т н я ю т ся  
и н адаю тъ  н а  зем л ю . Т индаль до к аза л ъ , что н агрѣ тое тѣло, п ом ѣ щ ен ное  
въ п ы л ьную  а тм осф ер у , вскорѣ обр азѵ етъ  вок ругъ  себ я  пространство, 
со в ер ш ен н о  св ободн о е отъ  пыли Онъ дум ал ъ , что н агр ѣ тое тѣло сж и га ет ъ  
пы ль, к отор ая , при его о п ы т а х ъ , бы ла о р га н и ч еск аго  п р о и схо ж д ен ія . 
П роф ессоръ  Л одж ъ  н аш ел ъ  теор ію  Т индаля ош ибоч н ой : но его  н н ѣ н ію . 
н агрѣ тое тѣло вы рабаты ваеш ь св оего  рода о т т а ік и в а н іе , бл аго да ря  котором}  
пыль и п ср ем ѣ щ ается  н а  д а л ь н ія  р азстоя н ія ; н о , кромѣ т ого , о н ъ  за м ѣ ти л ъ , 
что если  н агр ѣ ван іе тѣ л а п рои зв ед ен о  пом ощ ью  эл ек тр и ч еств а , то частицы  
пы ли, исп ы тав ъ  о ттал к и в ан іе  со би р аю тся  и о саж да ю тся  ма ст ѣ н к а х ъ  
со су д а . Это н ав ел о  его  на мы сль, что при эл ек тр и зац іи  ту м ан н ой  
атм осф еры , ту м ан ъ  д о л ж ен ъ  и сч езать . Т окого рода опы тъ  бы лъ п р о и з в е д е т ,  
въ Л ив ерпулѣ , гдѣ Л одж ъ  со сто я л ъ  п роф еесором ъ  ф изи к и  В о зд у х ъ , 
о к р у ж а ю іц ій  зд а н іе  у н и в ер си тета , бы л ъ  н аэл ек тр и зов ан ъ  пом ощ ью  дѣ й ств ія  
элек тр и ч еск ой  м аш ины ; п ровода ок а н ч и в а л и сь  на вы сокой  мачтѣ. Въ  
р езу .іь та тѣ  п ростр анство  въ  5 0  или 6 0  я рд ов ъ  стало среди густ ого  т \м а н а  
совер ш ен п о  прозрачны м ъ Сэръ Л одж ъ  ж ел ал ъ  п остав и ть  и звѣ стн ое кол ич ество  
стан цііі по обѣ и м ъ  сторонам ъ рѣки М ерсей и поп ы таться  р азо гн а ть  
тум ан ы , вѣчно н а в и с а ю т іе  надъ  н ей  и в е д у щ іе  къ п остои н ны м ъ  сто л к н о-  
в ен ія м ъ  п ар оходов ъ : для этого  о н ъ  полаі'а.гь н аэл ек тр и зов ы вать  в о зд у х ъ  
на одн ом ъ  б ер егу  н ол ож ительн ы м ъ  эл гктри ч еством ъ , на дрѵгомъ о три ц ател ь- 
ныыъ «Н о увы! воск л и ц аетъ  сэр ъ  О ливеръ Л одж ъ  учены е рѣдко б ы в аю тъ  
капитал истам и; если  бы  у меня бы ли д ен ь ги , я ѵ н отреби лъ  бы и х ъ  на  
эти  о пы ты ». Далѣе онъ  о б ъ я сн и л ъ , что для цѣлей эл ек тр и зац іи  атм осф еры  
ж ел ател ьн а  м а ш и н а , д а ю щ а я  непреры вны й токъ . О нъ н ап ол н ил ъ  б ол ьш у ю  
р еторту ды м ом ъ м а гн езіи , затѣ м ъ  н аэл ек тр и зов ал ъ  в о зд у х ъ  внутри  реторты : 
частицы  м агн езіи  сгу сти л и сь  и п оп адал и  в и и зъ  въ видт, сн ѣ га, а в о з д у х ъ  
въ ретортѣ  стал ъ  прозрачны м  ь. Е сли бы удалось н аэл ек тр и зов ать  о бл а к о , 
т о -ест ь  п ол ное о сн о в а н іе  дум ать , что водяны я частицы  со ед и н и л и сь  бы въ  
капли и у п а л и  бы на зем лю  въ видѣ дож д я ; эт о  было бы безц ѣ нн ы м ъ  
п р іо бр ѣ тен іем і. для чел овѣ чества, т а к ъ  какъ  ест ь  ст р а н а , какъ И ндія , 
гдѣ тем ны я облака и роходя тъ  н адъ  и стощ ен н ой  зем л ей , не освТ.жая ее  
н и  един ой  каплей дож дя. Въ Л он донѣ  при эл ек тр и зац іи  в о зд у х а  д о ст и 
гал ся  бы двойной  р езу л ь тат а: в о -вср в ы хъ  разгоня л и сь  бы обл ак а  копоти  
и у гл я , а во втор ы хъ  ту м ан ъ .

Эта теор ія  сэр а  Л одж а вы звала м ного толковъ  въ н аѵ ч н ом ъ  мірѣ. 
] іа  с т р а п и ц а х ъ  о дн ого  н ау ч н а го  ан г .іій ск а го  ж у р н ал а  мы н а х о д и м ъ  р азв и т іе  
его мысли.

Облако является  в сегда  н а э л ек т р и зо в а н н ы м ^  др уги м и  словами м еж ду  
атом ам и его  с у щ ест в у е т ъ  п ост о я н н о е  элек три ч еск ое оттал к и в ан іе  и, к огда  
э т и  атомы  не п р и х о д я т ъ  въ соп р и к о сн о в ен іе , облако представляеш ь со бою  
нѣчто цѣльное; но какъ  только дѣ й ств ую щ ая  эл ек тр и ч еск ая  си ла  н ей тр а 
л и зу е т с я , атомы  п р и х од я т ъ  въ  со п р и к о сн о в ен іе , за к о н ъ  тя готѣ н ія  в сту 
паешь въ  си л у , н а  зем л ю  падаеш ь дож дь  Что и м ен но  заставляеш ь эти  
атомы держ аться  въ во.чдухѣ— н еи зв ѣ стн о . В о зд у х ъ . въ  н и х ъ  зак л ю ч аю -  
щ Ш ся, сгу щ ен н ѣ е о к р у ж а ю щ ей  атм осф еры , сл ѣ довател ьн о, плотнѣе того  
в о зд у х а , который они  вы тѣ сн яю тъ ; п оэтом у н еоб ъ я сн и м о, почему о н и  не 
подчи н яю тся  всем рном у за к о н ) тя го тѣ н ія . Это я в л е н іе , которое съ  научной  
точ ки  зр ѣ н ія  до с и х ъ  поръ является  н еп он ятны м ъ . (»дно извѣ стн о, что.
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какъ только между атомами являются сонрикосновенія, они начинаюсь 
подчиняться закону тяготѣнія.

Ііредположимъ теперь, что облако заряжено отрицательнымъ э.іектри- 
чествомъ, если же его наэлектризовать положительнымъ токомъ, то отри
цательное электричество нейтрализуется, частицы столкнутся, и на землю 
упадетъ дождь.

Почему теперь, когда намъ открыты чудеса безпроволочнаго геле- 
графированія, не предположить, что электрическія волны, которыя, по 
исчисленію одного ученаго, въ секунду обходятъ восемь разъ вокругъ 
всего земного шара, могутъ дѣііствовать и на облака?

Если эта теорія вѣрна, то наб.іюденія надъ атмосферными явленіями 
и управленіе ими въ нашей власти,

Намъ нуженъ дождь; мы видимъ облако. Прежде всего необходимо 
узнать заряжено ли оно положительнымъ или отрицательнымъ электриче
ством'!. (а  для этого есть много способовъ). затѣмъ мы направляемъ про
тивоположный токъ, разряжаемъ облако, атомы сталкиваются,— на землю 
надаетъ дождь. Если, наоборотъ, мы не хотимъ дождя, мы электризуемъ 
облако одноименнымъ электричествомъ и отталкиваніе между атомами уси
ливается Теорія эта заслуживаетъ полнаго вниманія: она проста, логична 
и практически примѣнима

Превращеніе олова въ золото-— Открытія сэра Рамзея, касающіяся про- 
исхожненія радія и его странныхъ своііствъ. настолько важны, что трудно 
представить, къ какимъ результатамъ они ирпведутъ насъ въ концѣ кон- 
цовъ. Не такъ давно теорія Дальтона служила основаніемъ всѣхъ химиче- 
скнхъ реакццій; въ настоящее время, относись къ ггоіі атомистической 
теоріи съ полнымъ уваженіемъ, нельзя признать ее безусловно вѣр- 
ной. Англійскій химикъ Ньюландъ и русскій профессоръ Менделѣевъ 
развили новую теорію. Если взять кусокъ мѣди и раздѣлить его на части, 
при чемъ продолжать это дѣленіе до безконечности, то, наконецъ, насту
пить, по мнѣнію Дальтона, моментъ. когда частицы сдѣлаются такъ малы, 
что дальнѣйшее ихъ уменыпеніе повлечетъ полное измѣненіе ихъ природ- 
ныхъ евойствъ Если же продолжать ихъ дѣлить, то они перестапутъ быть 
мѣдными, самъ Дальтопъ врядъ ли і.ѣрнлъ въ возможность подобнаго дѣле- 
нія. Ньюландъ и Менделѣевъ думаютъ иначе и. кажется, возвращаются къ 
убѣжденіямъ алхимиковъ, которые считали, что низшіе металлы могутъ 
быть обращены въ золото. Можетъ случиться, что настанетъ время, когда 
обратить кусокъ олова въ золото будетъ такъ же просто, какъ изготовить 
краску индиго лабораторнымъ путемъ. Открытія профессора Рамзея дока
зали, что элементы не есть нѣчто постоянное: радій медленно переходить 
въ гелій. Такимъ образомъ атомическая теорія цредставляетъ широкое 
поле для изслѣдованіп *).

О природ! новыхъ звѣздъ. проф. Тёрнеръ, открывшіи недавно новую 
:шѣздѵ въ созвѣздіи Близнецовъ, высказыиаетъ при онисаніи этой звѣзды 
вообще свой взглядъ на природу новыхъ звѣздъ.

Онъ но.іагаетъ, что тѳмныя мѣста небеснаго свода представляютъ не 
действительные промежутки въ звѣздной вселенной, а темныя туманности, 
которыя закрываюсь собою свѣтъ отъ находящ ихся за ними звѣздъ. Иовыя

*) Нельзя не замѣтить, что вѳ такъ давно проф. Менделѣевъ, uo поводу со- 
общеній о приготовленіи золота, говорнлъ тоже, на основаніи теоретическнхъ сооб- 
раженій, чго превращеніе низшихъ мегалловъ въ золото невозможно (См. „Журналъ 
Журналовъ''. перв. годъ изданія, Л» 1) РеОакція.
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звѣзды возникаютъ отъ столкиовенія существуюіцихъ звѣздъ съ темными 
массами невидимой матеріи. Треніе отъ столкновенія должно вызывать 
громадное повышеніе температуры въ теченіе одного-двухъ дней, подобно 
тому, какъ метеоръ, попадающііі въ верхніе разраженные слои нашей 
атмосферы, вспыхиваетъ въ одну-двѣ секунды. Идея эта воспроизводитъ 
высказанную уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ гипотезу о метеоритномъ 
происхожденіп ноныхъ звѣздъ,— гипотезу, получившую существенную себѣ 
поддержку въ явленіяхъ звѣзды N ova  P ersei, доказавшихъ суіцествованіе 
въ небесныхъ пространствахъ несвѣтящейся матеріи **).

4*) Подробное изложеніе этой блестящей гипотезы, принадлежащей Зелигеру 
Гальмъ сдѣлалъ къ ней дополненія), читатели могутъ найти въ „С.-Пот. Вѣдомо- 
стяхъ“, 1902 г., № 199, въ статьѣ В. Битнера «Небесная загадка;. Редпктя.



Подписчику А. Б— му, нъ Екагперинославѣ. —  Прежде всего спасибо 
Вамъ за Ваше сердечное письмо. Ваши опасенія, вь связи съ лестнымъ для 
насъ мнѣніемъ о значеніи «Вѣстника Знанія» для общества, смѣемъ думать не 
оправдаются. Еслибъ мы избѣгали статей, о которыхъ Вы говорите, журналъ былъ 
бы очень одностороненъ, а Вы сами говорите, что въ настоящее время онъ, 
именно, въ отличіе отъ другихъ журналовъ, даетъ всестороннія свѣдѣпія... 
Нельзя ограничиться отдѣдави, на которые Вы указываете, дѣленіе же на такіг 
отдѣлы сѳвсѣмъ непрактично съ точки зрѣнія технической: это создало бы не- 
преодоляемыя трудности. Напротивъ. если Вы обратите вниманіе на порядокъ 
статей, то увидите, что онѣ располагаются такимъ образомъ, чтобы за болѣе 
серьезными слѣдовали относительно легкія и при томъ соблюдается нзвѣстное 
чередованіе сам ихъ предметовъ, т. е. какъ разъ обратное тому, что Вы пред
лагаете.— Не думайте что мы имѣемъ право писать въ журналѣ все, что взду
мается, напротивъ,—ничего за нредѣлами утвержденной программы: нужны геро
ически усилія и большое искусство приспособляемости > къ этой программѣ 
(при извѣстномъ тактѣ), чтобы подчасъ провести ту или иную вещицу. Мы, 
впрочемъ надѣемся, что наше безпристрастіе и безпартійность, при стремленіи 
къ правдѣ и иетинѣ, помогутъ намъ, наконецъ, преодолѣть нѣкоторыя формаль- 
яыя затрудпенія... Кь сожалѣнію, въ настоящее время мы не можемъ высказаться 
яснѣе, такъ какъ не хотѣли бы вводить читателей въ заблужденіе въ виду 
возможности неудачи нашихъ стараніи...

Подписчику К -ну, въ Аст рахани.— ІІроф. А. А. Исаевъ цѣлое лѣто 
былъ заня'п, подготовленіемъ къ печати новаго изданія своего курса полити
ческой экономіи; затѣмъ, А. А. уѣхалъ въ Парижъ для чгенія лекцін въ Выс
шей Русской ПІколѣ Общ. Наукъ. Въ настоящее время у насъ въ портфелѣ ре- 
дакціи имѣется статья проф. Исаева, которая будетъ помѣщена въ №  1 за
1904 г., и обѣщаны еще нѣсколько. Намъ уже приходйлось упоминать, что А. А.
состоитъ иашимъ достояпнымъ сотрудникомъ.

Подписчику М? — Адреса поэта Дрожжина не знаемъ, но совѣтуемъ обра
титься за справкою въ Москву, Александровская ул., у вала, фотографія С. Ф. 
Бобрикова, въ Правленіе Товарищескаго Кружка Писателей пзъ народа.

Нѣкоторымъ подписчикамг.-—Статья проф. Гамбарова о политическихъ 
вартіяхъ уже получена и будетъ помѣщона въ -N? 1 Вѣстника Знанія>. Что 
касается другихъ профессоров!, Русской Высшей Школы, то нѣкоторые уже до
ставили статьи, другіе извѣстили о скорой присылкѣ.

Въ наступающем’!, году, во всякомъ случаѣ, сиисокъ сотрудников!, сильно 
увеличится. ІІеречисленіе статей въ газетныхъ объявленіяхъ немыслимо,— это
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слншкомъ дорого. Вообще, хотя въ  нынѣпш емъ году мы и несравненно болыие- 
иѵбликуемъ о «В ѣстннкѣ З н а н ія » , тѣ иъ  не менѣе, состязаніе съ другими изда- 
ніями для насъ невозможно,— мы больше разсчитываемъ на помощь наш ихъ же 
нодписчиковъ, которые но большей части проявляю тъ свое сочувствіе не въ 
однихъ только письмахъ въ редакцію , во и въ р аспространена  свѣдѣній о 
ж урналѣ.

Прощ аясь теперь со старыми подписчиками, которые могли убѣдиться, н а
сколько добросовѣстно выполнены нами обязательства, мы надѣемся, что каждый 
нзъ  наш ихъ друзей привлечетъ намъ десятки новы хъ  нодписчиковъ, и тогда мо
лодой ж урналъ прочно станетъ на ноги.

Спксокъ книгъ, присланныхъ для отзыва.
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Крачжій курс о русскаго тор гового права , съ учеиіемъ о векседѣ и 
конкурсномі, нроцессѣ. (Въ популярном!, изложеніи). Сюставилъ М. С. ,Т,урп- 
совъ. Ц. 2 р.

Генрихъ Риккертъ. Граница есгпеппвеннч-научнаго образованы, по- 
нятій. Логическое кведеніе въ историческія науки. Изд. Кусковой. Ц. 3 р.

Къ завѣтноіі цгьлн. .Литературный сборник]. Изданіе Кружка писа
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Отд. Ими. Моск. О-ва Сел Хоз. Д. 20 к.
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< ІІросвѣщенія» Выи. 13— 16 по 40 к. Ц. 1 р. 60  к.
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С. И. Васюковъ. Картинки и впечатлѣнія сѣвера. № 3, 
стр. 10.

Ею же. Очерки Кавказскаго черноморская побережья. Аі> 6, стр. 116. 
Анри Беранже. «Геній», драма въ 3-хъ актахъ нер. Мазуренко актъ і. .V 2, 
стр. 13. акть II, .V 3, стр. 57. Актъ 111, Jfe 4, стр. 8.
.1. Дегранъ. Воспоминанія о Верхней Албанін: 1. Домашняя жизнь албавцсвъ. 

II. Нравы и обычаи въ Скѵтари.— Крестины. Албански- похороны. ,Ѵ 4. 
стр. 72.

Г. М. Нилипенко. Нъ ноискахъ земли (Дорожныя впечатлѣнія нъ Сибири).
$  5, стр 65.
Его же. Наше горе: 1. Но дорогѣ въ Угловую. 11. Деревенскій идолъ (Изъ
іюѣздокъ но Уссурійск. краю). 111. Ночь въ деревнѣ. IV. Каторжный.
V. Угольная. VI. Впередъ». VII Пожаръ. .№ 6. стр. 18, .V 7. стр. 7, 

8, стр. 34.
Броунинг,,. Поэма «Андреа дель-Сарто • нер. .1. Рускина. .V 5, стр. 21.

.Іео Бельмонт.',,. Жизнь-кошиаръ. Изъ дневника непризнаннаго философа. Пе- 
ревелъ съ рукописи В. М— овъ. Л» 6, стр. 45, А" 7. стр. 72.

Антон* Ашкерцъ. Углекопы. Стихотвсреніе въ нрозѣ. .V' стр. 15.
В. []. Bjuidiü. Манджѵрскіе наброски (Внечатлѣнія натуралиста). I. Хунхузы. 
И Смерть маньчжура. У: 9, стр. 41.
Инг Неруда. Герои труда I. Изъ быта чегаскаго нролетаріата. .V Ю , стр. 10.

.V I I ,  стр. 48.
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Приложенія къ № 8.

J .  Ульянова Изъ воспоминаніfi статистика. Зеленый Клинъ. Л» 11, стр. 1У.
Ііроф . В. И. Ивановскін. Изъ ноѣздокъ но Англіи. Л» 7. стр. 55.
Жапъ Коноръ. Свобода пли сонъ Эраста. Философская сказка. .V 11, стр. 143.
Мулыпатулли и его произведенія. Прил. кг М  1.
М. Нордау. Гдѣ истина?

Его же. Жизнь и ноэзія.
Его же. Ложь брака.
Его же. Естественная исторін любви.

Элленъ Кей. Свобода личности.
Е я же. Тишина.
Ея же. Женщина будущего.
Е я же. Мужество.

Ллисовъ. Кран бѵдущаго. Изъ внечатлѣніи поѣздки въ Сибирь. .V 12, отр. 9. 
Те. Изъ внечатлѣнін русскаго въ .ІІІвейцаріи. № 12.
Научная хроника. РусскіВ путешественникъ въ .Іассѣ. Эксиедиція за маион- 

томъ. Д» 8.

Политическая зкономія, статистика.

. 1. Радцигъ. О государственной росписи на 1903 г. Д» 1, стр. 1.
Его же. Таможенный недоразумѣнія съ Америкой и Англіей по вопросу 
о вывозѣ сахара. А» 2, стр. 99.
Ею же. Новый русскій таможенный тарифъ. Д» 3, стр. 3.
Его же. Внѣшняя торговля Сѣв.-Американскихъ Соедин. Штатовъ за по-
слѣднія 20  лѣтъ. Л? 4, стр. 99.
Его а/ее. Желѣзодѣлательная промышленность Германіи. .V 5, стр. 42. 
Его же. Наша оффиціа.тьная статистика. № 6, стр. 71.
Ело же. Торговля Маньчжѵріи въ 1902 г. А» 7, стр. 3.
Его же. Наша оффиціальная статистика. № 8, стр. 88.
Его же. Краткій обзоръ финансовой политики 0. К). Витте и задачи но
ваго министерства. А» 9, стр. 3.
Его же. 0 покровительственней спстемѣ новѣйшеп формаціи. А» 10, стр. 3. 
Его же. Исполненіе государственной росписи 1902 г. Д? 11, стр. 42. 
Его же. Наша оффиціальная статистика. Д» 7, стр. 85.
Его же. Внѣшняя торговля Россіи за первые 8 мѣсяцевъ 1903 г. Д? 12, 
стр. 3.

Проф. Исаевъ. Развитіе промышленности иа оападѣ и въ Россіи. .¥ 1, стр. *>7. 
Его же. Развнтіе промышленности въ Россін. $  2. стр. 3.
Его же. Къ вопросу о колоніяхъ. А» 3, стр. 42.

Проф. П. Дейчеръ. Кооперативное движеніе въ Вельгіи. А» 4, стр. 61.
Проф. Озеровъ. Письмо въ редакцію. .V 12.
Проф. За.чбартъ. Капитализм!, и мода. А? 9, стр. 121.

Словарь энономичеснихъ наунъ. Прил. нъ Us/fs 6  и 9.

Проф. Шенберіъ. Очеркъ исторіи народнаго хозяйства.
Проф. Грюнбергъ. Соціалистнческія ученія.
Проф. Лекеиеъ. Ооозрѣніе исторіи экоиомич. литературы.

Его же. Соціологія.
Его же. Меркантилисты.
Его же. Фазіократы.

Ііроф. Лезерг. Адамъ Свить.
Проф. Эльстеръ. Мальтусх.
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Проф. Диль. Давидъ Рикардо.
Проф. Штаммгаммеръ. Дж. Стшартъ Милль.
Проф. Адлеръ. Прудояъ.

Его же. Марксъ.
Проф Ингремъ. Родбертусъ.

Его же. Марксъ.
ІІроф. Эшли. Историческая школа экономистовъ.
Проф. Цукксргандлъ. Оргапизація производства.
Кауцкьй. Мелкое и крупное производство.

Его же. Крпзпсы.
Проф. Бчрмеръ. Союзы предпринимателей.

Его же. Рабочіе союзы въ важнѣйшяхъ государствах*.
Его же. Стачки.

Проф. Франккепштейнъ. Рабочій вопросъ.
Его же. Производительный товарищества.
Его же. Потребительный общества.
Проф. Геркнеръ. Рабочее законодательство.
Сравнит, таблица рабочаго законодательства.
Словарь-указатель.

Философія. психологія, обществовѣдѣніе. публицистика исторія.

Проф. П. Коналевскін. Отцеубійцы. Л? 1. стр. 58.
ТІроф. А. А . ТІеаевъ. Еще о личности и средѣ. Л» 4, стр. 3.
А. Фогаццаро. Прогрессъ человечества. Л» 2, стр. 63.
Н. Г. Шавельскій. Французскій студеитъ. № 2, стр. 133.
Проф. Сиджвпкъ Мимо. Сознаніе съ биологической точки зрѣнія. Л» 4, стр. 36. 
А . Лапесеаиъ. Борьба за существованіѳ въ человѣческоаъ обществѣ. У: 4, стр. 128. 
Проф. Максимъ Маке. Ковамвскін. Происхожденіе всеобщей подачи голосовъ. 

Л* 5, стр. 3.
П. Окнерузамъ. Золотой телецъ и культрегеры. J& 5, стр. 92.
Проф. Г. Струве. Значеніе философіи въ умственной жизни народа. Л» 6, стр. 3. 
Жен.-вр. М. И. Покровская. Современная цпвилизація и вырожденіе. Л" 6, 

стр. 34.
Ея же. Торговля бѣлыми невольницами. Л» 10, стр. 62.

A. / .  Ляпраделль Первая практика постояннаго третейскаго суда въ Гаагѣ.
№ 6, стр. 101.

Л. М. Долиновъ. Историческій опытъ и историческая истина. № 9, стр. 139, 
№ 10, стр. 108.

B. Бразоленко. Очеркъ развитія бюрократіи въ Россіи. Л» 8, стр. 3.
Проф. Лампрехтъ. Хозяйственная жизнь въ связи съ общественным* разви- 

тіемъ. Л” 8, стр. 115.
Г. Пятигорскій. 0 рабствѣ прежде и теперь. Ж 8, стр. 123.
.4. Рускинъ. Слово о безсловесныхъ (письмо изъ Италіи). Л» 9, стр. 18.
В. М. Б —ковъ. О необходимых* принципах*. 1) Экономическій принцип*

публицистики 60 годовъ. Л» 9. стр. 30.
Ею же. 0 пеобходимыхъ принципахъ. Л? 10, стр. 152.

Проф. Вернеръ Зомоартъ. Капитализм* и мода. Л° 9, стр. 75.
В. Т. И(п. Очеркъ гражданскаго иоложснія русской женщины. Л» 9, стр. 100. 
. Ітпольдъ Блюменталь. Еврейскій вопросъ, мечты о Ватиканѣ, „Венеціанскій

купец*1',  г. Меньшиков* и публицистическое скоморошество. Л» 10, стр. 35. 
Проф. Э. Ціонъ. Кантъ, Гельмгольцъ и проблема пространства. Л? 10, стр. 57. 
Л. II. Кмйнбортъ. Юридическая безпомощность народа. Л» 10, стр. 121.
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Анкинъ. Вопросы медицины въ нашей деревнѣ, .V 10, стр. 131 
Проф. Р. Дж. Стайльсъ. Теорін сна. J& 10, стр. 149.
Г. М. Лазаревъ. Къ вопросу о религіи, иравѣ и нравственности, какъ о соціаль-

ныхъ импсратпвахъ. J6 11, стр. 3.
Проф. В  Доддъ. Къ вопросу о значеніи личности въ нсторіи. Л» 11, стр. 35. 
Роберть Ттерштедть. Къ психологіи естественно-научнаго изслѣдованія. Jfe 11, 

стр. 110.
Проф. Гулъденъ. Возрожденіе иаукъ. № 12 стр. 9.
Веберъ. Панорама в4.ковъ. Приложеніе къ Л» 1.
Проф. ІИеррь. Лжедпмитрій, царь Московскій. Приложение къ Л" 10.
А. Ф. К — 111. Вопросъ о Лжедимитріи въ русской литературѣ. Прилож. къ >  10. 
Проф. Шерръ. Задача Тампля. Ііриложеніе къ Л» 10.
.1. Ф. К— 1П. Желѣзная ласка. Прнложеніе къ № 10.

Ею же. Графъ Каліостро. Приложеніе къ К 10.
Д. Олеевичъ. Обіцественно-политнч. жизнь Запада. Англія. Прнложеніе къ Л» 10.

Соціяльныя утопіи. В]іиложеніе къ Л» 5.
Гюдри-Мено. Женщина. І1рпл< женіе къ Л° 3.
Проф. Лексисъ. Соціологія (Слов. экон. наукъ). Приложеніе къ № 9.

Антропологія, криминалогія, этнографія, археологія, исторія перЕобытной культуры.

Д. Коропчевскій. Законъ культурпаго развитія. Л? 1, стр. 30.
Проф. Заборовскій. Центральная Азіи и нроисхожденіе арійцевъ. .¥ 5, стр. 50. 
Д-ръ Л. Ре. Къ вопросу о родословномъ деревѣ человѣка. Л" 6, стр. 126. 
Проф. Г. Клатчъ. Доисторическіе художники. Je 8, стр. 72.
Д-ръ I. Ланцъ-Либепфелъсъ. Къ исторііі первобытной культуры Европы и Али.

Родина арійской расы. № 8, стр. 95.
Д-ръ К. Тенниіесь. Дргвность человѣческаго рода. Л" 11, стр. 151.
Проф. Г. Швальбе. Предки человѣьа. № 11, стр. 160.
.4. Купэнъ. Своеобразные похоронные обряды. Л? 12.

Научна<7 л ренина. Къ вопросу о пронсхожденіи пола. Свидѣтельство 
крови иа судебном-! слѣдствіи. Интсресныя находки. Новая раса и трупы безъ 
костей. Je 1.

Примѣнепіе дактилоскопіи. Иллюзія вѣса у ненормальпыхъ. Л? 2.
Иллюзія вѣса у низшихъ расъ. Л» 4.
Значеніе индивидуальности. Жилъ ли человѣкъ въ третичную эпоху? Влілш« 

климата на измѣненіе ]асовыхъ нривиаковъ. Люди жвачные. J& 6.
Вырождаются .in культурные народы. Je 7.
Промежуточное звено между человѣкомъ и обезьяной. J6 9.
Допсторическій городъ на островѣ Критѣ. Je 11.

Веберъ. Панорама вѣковъ. Бриложеніе къ Л? 1.

Біологія, медицина, зоологія, ботаника, геологія, и[другія естественныя иауви.

А. 'Іакенъ. Новая теорія вульановъ. Л» 1, стр. 104.
Бельше. Почему вымерли первобытныя животныя. Ji" 6, стр. 57.

Ею же. Зачатки культуры у животныхъ. Л" 2, стр. 113.
Его же. Языкъ обезіянъ. Л» 9, стр. 63.

И. Отародубъ. Естественный нодборъ въ нсвомъ трудѣ Вейсмана. Ji» 3, стр. 81. 
Проф. М. Лебъ. Жизненныя явленія безъ жизненной силы. Je 3, стр. 22.

Куда ведетъ насъ наука и чего намъ ожидать отъ нея. Je 3, стр. 90.
А. А. Николаевъ. Работы любителей и изученіе природы, К 4, стр. 86.
Ф. Ле-Дантекъ. Жизнедеятельность протоплазмы съ химической точки зрѣніи. 

№ 5, стр. 80.
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A. K. Ѵмоликовъ. Собираніе бабочекъ, какъ доходная статья. Л» 5, стр. 106. 
/. Пушъ. Земледѣліе и бактеріи. Л? 7, стр. 47.
Э. С. Средства самозащиты организма. № 8, стр. 58.
Р. Л. Гарнеръ. Языкъ шимпанзе. Лг 9, стр. 70.
Вс. Апокннъ. Иерелетъ птицъ и изѵченіе этого явленія любительскими силами. 

Л» 9, стр. 115.
Проф. С. Арреніусъ. Распространеніе жизни въ міровомъ пространствѣ. Л» 10. 

стр. 101.
B. Я. Панель. Общественная борьба съ туберкулезомъ. № 11, стр. 23.
Проф. Верить. Изъ рѣчи его. Лг 11, стр. 32.
Проф. Франсе. Ботаническія бесѣды. Л» 12.
B. Бельше. Исторія .міросозерцанія дп Колумба. ІІриложеніе къ Л; 12.

Его же. Исторія современна™ естествознанія. Приложеніе къ Л» 7.
Его оюе. Происхожденіе органической жизни. Приложеніе къ Л? 11.
Его же. О новы развитіі органической жизни. ІІрнложеніе къ № 12.

C. К. Исаковь. Руководство къ собиранію естественно-нсторическпхъ коллекцій
и наблюденію природы. Прпложеніе къ Л» 3.

Э. Бернацкіи. Современная медицина, сущность и предѣлы врачебнаго знанія. 
Приложеніе къ Л» 4.
Научная хроника. —  Вѣсъ человѣческаго мозга соотпошеніе физнче- 

скихъ и умственныхъ свойствъ. Нротивококлюшная сыворотка. Леченіе скарла
тины эссенціей терпентина. Новыя наблюденія надъ окраскою животныхъ. Влія- 
ніе гусеницъ на измѣненіе окраски бабочекъ. Чувствительность муравьевъ къ 
ультрафіолетовымъ лучамъ. Температура насѣкомыхъ. Высіпія чувства у живот- 
ныхъ. Дѣйствіе музыки на жпвотныхъ. Вліяніе земляныхъ червей на химнче- 
скій составъ почвы. Несгораемое дерево. ІІроисхожденіе нефти. Обеззараживаніе 
нрудовъ. Дѣйствіе электролиза на почву и растенія.

Подтвержденіе закона наследственности. Фагоцитарная теорія старѣнія. 
Солнечные лучи и проростаніе сѣмянъ. Образованіе земляныхъ пирамидъ. <N» 2.

Новѣйшія изслѣдованія живучести сердца. Дѣйствіе вольтовой дуги, какъ 
средство противъ нлѣшнвости. Роль гипнотизма въ медицин!;. №  3.

Происхожденіе жизни на зеилѣ. Что такое жизнь? Жизнеспособность спер- 
матозовдовъ. При готовлен іе противоядной сыворотки отъ укуса змѣй. Къ воп
росу объ Атлантическом-!, материкѣ. Вреді ое вліяніе дыма на растенія. Водо
росли бурящія камни. .М 5.

Новыя наблюденія надъ селнентаціей яйца. Мечниковъ н Ру о прнвпвкѣ 
сифилиса обезьянамъ, Ассоціація идей у попугая. Величайшее изъ летающих-!, 
сѵщеетвъ. .X» 7.

Жилища короткохвостых-!, буревѣстниковъ. IN» 8.
Новая теорія происхожденія видовъ. Существуют!, ли нріятные красивые 

и непріятные цвѣта. Вліяніе радія на человѣка. Новый бациллъ. Странное племя. 
Извлечете теплоты изъ нѣдръ земли. Къ вопросу о дѣйствіи беккерелевыхъ лучей 
на организмъ. №  10.

Высшій нредѣлъ температуры для жизни. Вліяиіе психики на пищѳварепіе. 
Ваі.терін на поверхности здоровыхъ растеній. Наименыиіе размѣры организмовъ. 
Глазъ, какъ фотографическій объективъ. Школа и умственное переутомленіе. Пре
дохранительная прививка противъ чумы. №  10.

Вліяпіе соціальныхъ условій на физическое развитіе дѣтсй. Микробъ бѣ- 
шенства. Новое средство противъ кровотеченія. Слухъ рыбъ. Къ вопросу о пита
тельности алкоголя. Своеобразная физіологическая лабораторія. Коканноманія. 
Явленія смерти. Интеллектъ и гѣлесная организація.
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(ліиртъ и пышечная сила. Органы чувствъ у рептилій и амфябій. Бо
лезнетворное дѣйствіе лучей и иенареній радія па различныя органическія ткани.

Астрономія. метеорологія физина, элентротехника. инженерное искусство, 
химія, философія естествознанія.

Бельше. Сонъ Кеплера. Л» 3, стр. 96.
Проф. Л. .7. Королъковъ. Радіактивныя явленія. Д» 4, стр. 30.
В. Тюринъ. Вещества, дѣйствующія однимъ своимъ. присутствіемъ, Je 1, стр. 52. 
Проф. К. Фламаріонъ. Вечерняя звѣзда. Je 4, стр. 57.

Его же. Земля и человѣкъ во вселенной: I. Разборъ положеній А. Р. Уол
леса 11. Млечный путь и вселенная. III. Условія жизни. № 7, стр. 106. 

Д-ръ Г. Либихъ. Юстусъ Либихъ. Д° 5, стр. 85.
Д-ръ А. Дессау. Новыя данныя о рентгеновских^ и беккерелевыхъ лучахъ. .V 5, 

стр. 32.
A. -1. Лекаѵтъ. Радій. Д° 6, стр. 107.
Проф. В. Осшальдъ. Инженерное искусство и химія. .V 7, стр. 68.
Д-ръ Г. Либихъ. Энергетизмъ, динамизмъ и матеріализъ. Je 4, стр. 108.
Проф. Оливерь Лоджъ. Современные взгляды на матерію. 8, стр. 18. 
Проф. Валътеръ Лебъ. Современный задачи химіи. Д° 9, стр. 57.
Проф. Г. Пуанкарре. Мѣсго астрономіи въ ряду наукъ. J6 9, стр. 92. 
Проф. Уилънмъ Рамзей. Нѣкоторыя соображенія по поводу періодической 

системы. Je 20, стр. 28.
Г. Г. Сомит. Исторія одного заблужденія. Je 10, стр. 98.
П. П. Крицкій. Магнитная буря. № 11, стр. 62.
Проф. Дж. Р. Ко.ыннсъ. Звѣздный міръ и теорія эѳира Кельвина. Д* 11, 

■стр. 1 ЗГ>.
Врандтъ. О чувствительности химпческихъ реакцій. Je 12.
Гоффманнъ. Объ измѣненіяхъ на поверхности луны. ,\ѵ 12.

Популярная хнмія. Прил. къ Je 8
B. Битнеръ. Общедоступный хнмическій аналнзъ почвы. Прил. къ .V 8. 

Ерепнеръ. Астрономическіе вечера. ІІрил. къ .А» 5.
В Пельше. Загадка млечнаго пути. Прил. къ Д» 5.
Общедоступный Уни-ерситетъ. Вода въ прародѣ. Д»Д° 1 -2.

„ Атмосфера. Д?Д" 3— 5.
,, Теплота. ДУе 6— 8.

„ „ Свѣтъ. .N»Je 9 — 10.
Звукъ. Je 11.

Проф. Шписъ и ироф. Ц рь Лучи п волны. Je 12.
Научная хроника.— Вращается ли земля. Лунные каналы и раститель

ность на нашемъ спутникѣ. Грозы и фазы луны. Странное явленіе.
Новая гипотеза солнечныхъ протуберанцев!.. Недѣятельные годы атмосферы. 

Вліяпіе дневного свѣта на распространите электронагнитныхъ волнъ. Скорость 
распространенія X лучей. В. ІІрисъ о безпроволочномъ телеграфѣ. Измѣненіе 
вѣса радіактивныхъ тѣлъ. Приборъ записывающій грозы. Искусственное получе- 
ніе драгоцѣнныхъ камней.

Новое изобрѣтеніе въ области телефон in. Безпроволочный телофонъ. Си
стема безпроволочнаго телеграфированія. Поппъ-Бранлн. Новая рентгеновская 
трубка. Дактиноствль. Желѣзная дорога между Европой и Америкой. Фосфоръ на 
метеорнтѣ. Телеграфный проволоки и предсказаніе погоды. Періодическія явле- 
нія въ неорганизованной матеріи.

Радій какъ источникъ энергіи. Новый родъ свѣтовыхъ лучей. Метеоритъ
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гигантъ. Кататипія Пресса н безпроволочный телеграф.’!,. Стоимость пушечныхъ 
выстрѣловъ.

Жидкій воздухъ. Болѣзніі металовъ. Жвдкій воздухъ и магневтизмъ. Еще 
о радід. Поглаіцаютъ ли радіактиввыя вепіества энергію тяжести. Усьѣхъ до
стигнутый воздѵшнымъ кораблемъ Лебодн. Новыя наблюденія надъ нерекѣнной 
звѣздой «Мира» Ультрасмекроскопическія частицы. Хвмія п искусство^ Новое 
изобрѣтеніе Эдисона. Новое изобрѣтеніе Маркови. Самый тяжелый поѣздъ въ 
нірѣ. Величина видимой вселенной. Проектъ фраппузскихъ ученыхъ. Снособвость 
платины къ окнсленію. Новый металлическій сплавъ. Новѣі иііе в j оеілы лета- 
тельныхъ машинъ. Состоитъ ли солнце нзъ радія. Содеужавіе аргона въ ат.чо- 
сферномъ воздухѣ. Потеря вѣса накаленныхъ металловъ. Давленіе лучой.

Критика, исторія литературы, литературный обозрѣкія, біографическія замѣтки.

И. Кузъминъ. Достоевекій въ каторгѣ п иослѣ 'ссылки Л? 1, стр. 41. Л? 2 
стр. 121 .

Левъ Рорскій. Современный общественный теченія въ польской литературѣ 
№ 1, стр. 117.
Е го же. Буря вокругъ Сенкевича Л» 7, стр. 93.
Его же. Декадентская поэзія на пути въ Россію .¥ 10, п р . 75, Л» 11, 
стр. 67. Je 12.

Проф. В . Н. Ивановскій. Мотивы поэзіи Некрасова Л° 3 , стр. 27.
Е. Аничковъ. Новые обра ы и стары* ѵнгъ-і . Н а  днѣ» Максима Горькаго 

я современная драма: 1) Возрожденіе трагизма въ современной драмѣ.—  
«Нора» ва нѣмецкой сценѣ въ 1882 г. «Дама съ каыеліями» или «Элиза» 
Гонкура. 2) 0 скукѣ жизни и о театрѣ Станиславскаго. Символнзмъ и 
тенленція. Отъ Мѣщанъ» обратно къ «Вывшнмъ людямъ». 3) Развитіе 
дѣйствія въ драмѣ «На днѣ». Участіе въ ней «утѣшительной лжи 
Луки. Значеніе въ ней 4 акта. Кто герой пьесы? Міросозерцаніе «голаго 
человѣка» и теорія трагизма Шопенгауэра. 4 ) «Картины», сцены пли 
«трагедія». Нитцшеанство Сатина н исканіе смысла жизни. Л» 3, стр. 113. 
Его же. Новые образы и старыя мнѣнія: Леонидъ Андреевъ въ обозрѣніи
литературы за истекшій годъ и «Любовь среди развалинъ». Изъ нсторіи
русской журналистики, гг. Грнневичъ. Краннхфельдъ и Ашешовъ о Некра- 
совѣ «Художественный театръ въ Москвѣ и эстеіическія сомнѣнія г.г. 
Игнатова, Вержбицкой и Вересаева. Возрожденіе идеализма, какъ показатель 
борьбы автономной личности за своп права. Еще разъ о Леонидѣ Авдреевѣ 
и о неожиданной дружбѣ графини С. А. Толстой съ г.г. Буренинымъ н 
Розановымъ. Сила, какъ одинъ изъ принцнповъ художественнаго творче
ства. Л? 2, стр. 140.

Проф. М. И. Тамамшевъ. Ноэзія французскихъ крестьянъ. Jfe 4, стр. 47. 
Юрій Веселовскій. Литературные отголоски. «На новомъ мѣстѣ» Н. Хотым- 

скаго.— «Бабъ» историческая драма г-жи И. Гриневской. Памяти Раффн, 
армянскаго борна за свободу. Л° 5, стр. 110.
Его же. Литературные отголоски. П. Поэтъ безмолвія. Л» 6, стр. 133.
Его же. Литературные отголоски. Къ юбилею В. Г. Короленко. V. Купринъ
«Разсказы» А. Серафимовнчъ «Разсказы».
Его же. Литературные отголоски Замкнутый міръ (С. Гусевъ-Оренбург- 
скій Разсказы ) Юдоль страданій (С. Юшкевичъ Разсказы» т. 1). Л? 9, 
стр 125.
Его же. Литературные отголоски. О хмурыхъ и лишнихъ людяхъ Ворисъ 
Лазаревскій Повѣсти и разсказы». Л» 11, стр. 165.
Его же. Литературные отголоски,— Драма изъ народной жизни: С. Т. С?
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меновъ. «Надежда Чаголдаеаа» (преступники): драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Ниц
шеанство и мелодрама (А. Будищевъ, Солнечные дни» романь). .Новый изо
бразитель духовнаго быта: С. Елеонскій, «Разсказы». Проблески симиатичнаго 
даровашн: 0. Ольнемъ, «Очерки и разсказы».— .N» 12.
Белъмонтъ. О Львѣ Толстомъ. Отрывочный мысли.
А. И. Яцимирскій. ІІоэтъ-рабочііі. П. А. Травинъ. .V 8, стр. 65.
./ .  Долиновъ. Странный души современности. Д° 7, стр. 36.

Ею  же. Искатель истины. А? 8, стр. 99.
А. И. Фаресовъ. Семидесяти иятилѣтніе, Л. Н. Толстого. Ук 8, стр. 78.
3. Вольс.кій. П. Д. Боборыкинъ. въ Римѣ. .¥ 11, стр. 130.

Изъ литературы и шизни: 1. «На днѣ , Горькаго. 11. 1’рафъ Левъ
Толстой но поводу своей книги «Бойна и Мнръ . III. Голландскіе
плантаторы ихъ милліонны и рабы. IV. Въ странѣ голода. .¥ 1. 
стр. 33.

Литература и жизнь I. Густавъ Гейерстамъ, нѣвецъ сунружепва.
II. Нитцше-Новый Ла-Рошфуво. Ш. Геге и Нитцше. IV. Лига женщинъ, 
«равнодушныхъ къ мужчинамъ». V'. Пессимистическое геченіе въ 
современной японской лнтературѣ. 3, стр. 132.

I. «Свадьба» и «Освобожденіе» С. Выспнпскаго. Л. Горскій. 11. Какія 
женщины нравятся мужчинамъ? III. Эмсская деиеша. .V 4, 130.

I Сенкевнчъ и Золя. П. Священная пещера «Олисай-донъ . 1U. У ло- 
тосовыхъ озеръ. IV. Сибирскій слѣдопытъ». Je 5, стр. 122.

I. Босяки о Горькомъ. П. Популярность Горькаго заграницей ІП. Біо- 
графія Горькаго въ цнфрахъ. IV. Опасенія сибирских!, крестьянъ. 
V. Казнь у кнтайцевъ. VI. Преподаваніе журналистпки въ универ- 
сптетѣ. Je 7, 129.

1. Какъ работалъ И. С. Тургеневъ. П. Отрывокъ нзъ восиоминаній 
объ II С. Тургеневѣ Ш «Смерть искусству» IV. Ученый поединокъ 
между Погодинымъ и Костомаровымъ о происхожденіи Руси. V Ио- 
слѣдніе годы жизни Шопенгауэра. VI. Печальная страница въ исто- 
ріи «государства святыхъ ключей». J6 8, стр 145.

I. 40-лѣтній юбилей „Русскихъ Вѣдомостей“ . П. Русская печать о 
Л. Н. Толстомъ. 111 Воспоминаиія графини С. А. Толстой о Турге-
невѣ. IV. Тургеневъ и освобожденіе крестьянъ. V. Толстой и Достоев-
скій объ И. С. Тургеневѣ. .N? 9, стр. 152.

I. Памяти Н. Г. ІІомяловскаго. П. А. М. Плещеевъ. 1U. Пресса въ 
Китаѣ. IV. Рабочій вопросъ въ Америкѣ. Je 10, сгр. 179.
Страна «восходяіцаго солнца .— Теодоръ Моммзенъ. V 11, стр. 174. 

Мультатули. Его нроизведенія и біографія. Прил. къ .V 1.
Георіъ Брандесъ. Генрихъ Ибсенъ. 1
Б. Маршсиль. Гергардтъ Гауптманъ. Прилож. къ № 6.
А. Гартманъ. Морнсъ Мэтерлинкъ. j
Ф. Лолы. Исторія литературы. Прил. къ Je 7.
.Мишо Д ’Юміакъ. Великія легенды человечества. Ирил.Чкъ Je 2.
Б ибііо’рафія. (Си. общ. оглавленіе.

Живопись, пластика, театръ, музына.

Петръ Гс. Новое искусство, >■ 1, стр. 87.
Я . II. 3. Романъ Г. Сенкевича «Q uo  Vadis» въ ішюѵграчіяхъ .V 2, стр. 12
Л . И. Яцимирскій, Художникъ крайняго СЬвера .V 6, стр. 84.
Фрапцъ Серее. Максъ Клингеръ Д» 11, стр. 85.
ІІроф. В. Уде. Новый взглядь на искусство, Js 12.

В ѣ ст н и к ъ  Зна н ія .  1 5
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Доц. Б'ернштейнъ. II. И. Чайковскій. (По поводу десятнлѣтія со дни его 
смерти). .¥ 12.

.1. Ру. Исторія искусств!.. Прилож. къ .V К).
Проф. Боринскій. Современный театръ. его задачи. Прил. къ .¥ Ц . 
Жинисти Театральная жизнь. Прилож. къ .¥ 11.
Проф. У бель. Пракситель. Прилож. къ .¥ 9.
Проф. І11утерь. Возрожденіе античнаго искусства. ІІрил. къ .V <).

Его же. Леонардъ да-Винчи. Прил. къ .¥ 9.

Народное образованіе.

Проф. II. Дейчеръ. Народное образована въ Вельгін, .№ 11, стр. 11 Г).
Проф. И. X . Озеровъ. О нѣкоторыхъ задачахъ университете,каго преподананін 

общественныхъ наукъ, .¥ 9 , стр. 47.
JI. К.іеггнбортъ. Къ характеристик, читателя изъ народа. Л? 1, стр. 138. 

Его-же. Народъ и книга. 2 стр. 156.
Ею же. Съѣздъ представителей учительскихъ обществъ, .¥ 3, стр. 155.
Его же. О книжныхъ земскихъ складахъ, .V 4, 145.

A .A . Николаем. Ближаишія задачи народно-популярной литературы,^ 3. стр. 145. 
Его .же. Къ вопросу о народной газетѣ .¥ 5, стр. 131.
Ею .нее. Деревня сама о себѣ (что думает!, и говоритъ деревня о школь-
номъ и внѣшкольномъ народномъ образовании .V 6, стр. 145.
Ею же. Кооперація и народное образонаніе .V 7, 137.
Его же. Школьный попечительства и мелкая земская единица .¥ 8, стр. 1 GO. 
Его же. Изъ жизни нашихъ общественныхъ библіотекъ (Общество и обще
ственны« библіотекн. Механизмъ ѵправленія. Объемъ полезной работы) 
.¥ 9, стр. 168.
Его же. Изъ жизни нашихъ общественныхъ библіотекъ. (Скудость на
шихъ свѣдѣній о библіотечномъ дѣлѣ. Разнокалиберность и разнообраз
ность отчетовъ. «Читатель, гдѣ ты?» «Кто ты, читатель?» Читатель идетъ! 
Движеніе библіотекъ на встрѣчу читателю) .¥ 10 стр. 100.
Ею же. Изъ жизни нашихъ общественныхъ бнбліотекъ. Профессиональная 
статистика читателя Демократизація нашихъ библіотекъ, Выборъ книгъ. 
Охранители sni generis. Чнгательскіе вкусы. Кто что почитывает!, и кто- 
чѣмъ зачитывается? Нѣсколько словъ объ эволюціи вкусовъ нашего чита
теля Лауреаты» средняго читателя: отдѣлы научные— философія, естество- 
знаніе, общеетвовѣдѣніе .¥ 11 стр. 198.
Его же. Изъ жизни нашнхъ общественныхъ библіотекъ. (Беллетристика: 

«читатель-простецъ».— «Восходящія и заходящін свѣтнла» чнтательскаго небо
склона.—  Періодпчоская пресса и ея читатели.— Нѣсколько словъ о бюджетах!, 
нашихъ библіотекъ и объ участін въ нихъ нашихъ городскнхъ и земскихъ 
«самоуправленій»— Заключеніе). —№  12.
Б . Т. И. Народное образованіе на выставкѣ Курскаго земства .¥ 8, 169.

Еибліографіі чесы я замѣтки о книгахъ для народа и самообразо- 
ванія. ¥ .¥  1 — 12 Смотри предыдущій указатель.

Русская Высшая Школа общественныхъ наукъ въ ІТарнжѣ. Третій акаде- 
мическій годъ. Попечительный соЬѣтъ Аднипистрація Уставъ Програма на 1904 г. 
Статистическій отчетъ распределен іе учащихъ по образованно.



с7ірилояс&нія, вышедшія за 1903 г.
П п и  i n w ü u i a  ІРТ. №  1* 1) «Общедоступный Уішверснтетъ».— В о д а  а ъ  п р н р о д ѣ :
11Р п<>1 U m  с п IЛ K b  ЛУ 1 . 2) Энциклопедия. Библіотека. ВЕБЕРЪ « П а н о р а м а  в-Ь-
и о в ъ і .  Очеркъ всемірной исторіи; 3) Читальня «Вѣстнпка Знанія». « І Я у л ь т а т у л и  я 
е г о  п р о и з в е д е н ! »  >. Рисунки, портреты, снимки съ картпнъ, хромолитографія.
П п и  i n i F Q u i a  1РТ. Мп 0* !) «Общедоступный университета».—В о д а в - ь  п р и р о д ѣ  II.
l l jJn d lU m c n lii  n b  dl" и> 2) «Энциклопедияеская Библіотека». В. БЕЛЫПЕ. И с т о р і я
м ір о с о з е р ц а н і я  до Колумба, 3) Читальня «Вѣетника Знанія». — Мишо Д’ЮМЪЯКЪ. 
В е л и к ія  л е г е н д ы  ч е л о в ѣ ч е с т в а .  Снимки съ картпнъ. рисунки, карты, портреты
П п и я т і г р ц і я  Mo Я‘ ^  «Общедоступный Vнивѳрситетъ». - -  А тм о с « * » е р а  —
IlJJrlcilUПгсНIП b b  J i-  О» 2) «Энциклопедияеская библіотека для самообразованія».
Р у к о в о д с т в о  д л я  с о б и р а н і я  к о л л е к ц і й  и н а б л ю д е н і й  п р и р о д ы . —3) Чи
тальня «Вѣстника Знанія . ГЕДРИ-МЕНО. Ж е н щ и н а .  Рисунки портреты хромолито- 
графіи.

П П Н ІП Ж РЯ ІЯ  IfX. Wo ^  «Общедоступный Университетъ» — А т и о с Ф е р а
IijJH dlU m C nlil b b  J l -  x« 2) «Энциклоаедияеская Библіотека для еамообразованія».-
В. БЕЛЬПІЕ. И с т о р і я  с о в р е м е н н а г о  е с т е с т в о э н а н і я . —3) Читальня «Вѣстника 
Знанія». Э. БЕРНАЦКШ . С о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а  и п р е д ѣ л ы  в р а ч е б н а г о  
э н а н і я .

П п н  UnWDUifl If k Mi 5* ^  Общедоступный Университета»: А т м о с ф е р а » .  Часть
II JJH iilUm cnlil n D uHil 0 .  третья. 2) «Энциклопедияеская Библіотека для самообразова- 
нія»: — Л. Бреннеръ и В. Белыпе. « А с т р о н о м и ч е с н і е  в е ч е р а  . 3) «Читальня 
«Вѣствика Знаніяк- С о ц і а л ь н ы я  у т о п і и » .  Рисунки, портреты, снимки съ картинъ
П ни ППЖРШЯ WT, Mo ß* 1- «Общедоступный уннверситегь»: і Т е п л о т а :  въ трехъ
Iip tid lU m c n  In n b  J*- 0 . яастяхъ. 1. 2. «Энциклопедияеская Библиотека для самообра-
ованія». К р а т к і й  с и с т е м а т и ч е с к и й  с п о в а р ь  э н о н о м и ч е с к и х - ь  н а у н ѵ
3. «Читальня «Вѣстннка Знанія». Литературные портреты: «Г. Ибсенъ» — Брандеса. — 
«Г. Гауптмань • — Б. Маршалль—«М. Мэтерлинкъ»—Гартмана. Рисунки, портреты, снимки 
съ картинъ.

ПпИ i inW P llif l  Lf>rl> Wo 7* 1 > «Общедоступный Университет!»: « Т е п л о т а г .  въ трехъ 
ll|JH<JIUm unIn n b  Л- 1 . частяхъ. Часть вторая. 2) «Энциклопедическая Библіотека 
для самообразованія». Ф ЛОЛІЕ. Огізорт» и с т  >ріи в с е м і р н о й  л и т е р а т у р ы .
3) Читальня «Вѣстника Знанія». О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  m и э н ь  З а
п а д а .  АНГЛІЯ. Рисунки, портреты, снимки съ картинъ.
П п и  ІПЖ РІіІЯ  Mn Я ' 'Общедоступный Университетъ»: Т е т о т а  въ трехъ 
l ip t lo iU itiu n ln  n b  иіУ 0« частяхъ. Часть третья.—2. «Энциклопедияеская Библіотека 
для самообразованія : П о п у  > нр н ан  х и м і я  съ приложеніемъстатьи «Общедоступный 
химияескій анализъ иочвы».-3. «Читальня «Вѣсгника Знанія».—Максъ Нордау и Элленъ 
h'ert. И з б р а н н ы е  п а р а д о к с ы .  Рисунки, портреты, снимки съ картинъ.

П пи ІІШ РН ІЯ  К“! ,  No Q* «Общедоступный Уннверситегь;: С в Ь т ъ >  въ двухъ
1і[ШсЛи/ПСПІП b b  Л . о . частяхъ. Часть первая. 2. Энциклопедияеская библіотёка 
для самообразованія»: « К р а т н ій  с и с т е м а т и ч е с к и )  с л о в а р ь  э к о н о м и ч е 
с к и х ^ .  н а у к ъ » .  въ двухъ яастяхъ. Часть вторая. 3. «Читальня «Вѣстника Знанія».— 
С т а р о е  и с к у с с т в о .  1. Ироф. Г. УБЕЛЛЬ.—«Пракситель» —2. Ироф. Р. МУТЕРЪ.— 
«Возрожденіе антнянаго искусства». -3. Его же «Леонардо даВиняи». Рисунки, портреты, 
снимки съ картины.

ППИИПЖРНІЯ ІГК Mb in *  ^  «Общедостуиный университетъ»: <Свѣт-ь>, въ двухъ
lip n d lU m C n m  b b  1U. частяхъ. Часть вторая. 2) Энциклопедическая библіотека
для самообразонанія». АЛЬФОНСЪ РУ. ^ К р а т н а я  и с т о р і я  и с к у с с т в ъ : .  3) «Чи
тальня Вѣстника Знанія». И с т о р и ч е с к і я  з а г а д к и .  Проф. I. ІІІЕРРЪ. —Лжедимитрій, 
царьМосковскій.—Воиросъ о .Іжедимитріи вь русской литературѣ.—Проф.. I . ПЕЕРРЪ.— 
Загадка Тампля.— Желѣзная маска. Графъ Каліостро. Рисунки, портреты, снимки съ 
картиъ.

ПіІИППЖРНІЯ ІП . Mo 1 1 ' ^  Общедостуиный Университетъ»: іЗ вук -ъ » . 2) «Энцнкло-
ll|Jrl(JlU inC nln  b b  П. 1 1 . педияеская библіотока дли самообразованія». —В. БЕЛЬШЕ.
П р о н с х о ж д е н і е  о р г а н и ч е с н о й  ж и з н и .  3) Читальня «Вѣстннка Знанія».—ІІроф. 
К. БОРИНСШИ и ЖИНИСІИ. I. Т е а т р - ь  е г о  з а д а ч и !  и с т о р і я  и п р е д с т а в и 
т е л и .  II. С о в р е м е н н а я  т е а т р а л ь н о й  ж и з н ь .  Рисунки, портреты, снимки съ 
картчнъ.

Ж

п р и л о ж е н і я . 2 7 2
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» М О Д Н Ы Й  с  в ъ т ѵ
И л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н а л ъ  м о д ъ , р у к о д ѣ л ій , х о з я й с т в а  и л и т е р а т у р ы . 

Выходить 4 р аза  въ мѣсяцъ -48 нумеровь въ годъ
X X X IV  г. изд. В Ъ  Ш Е С Т И  И З Д А Н І Я Х Ъ  X X X I V  г. изд. 

Ж урналъ

К р о м ѣ  т о г о ,  в ъ  т е ч е н іе  г о д а  п о д 

п и с ч и ц ы  л о л у ч а т ъ

РАСКРАШЕНЧЫЯ КАРТИНКИ НОВЪЙШИХЪ ПАРИЖСКИХ!
МОДЪ:

При 2 
изданіи:

При 4 
изданіи:

1 2

48
При 6 

изданіи:

IJ ри 3 
ивданіи:

При 5 
изданіи:

96

36
60

’А С К Р А ІП Е Н Н Ы Х Ъ  К А РТИ Н О К Ъ .

^МОДНЫЙ С В Ъ Т Ъ »  даеть: 
модныхъ нумеровь новѣйшихъдам- 

i l  П  скнхъ и дѣтскнхъ платьевъ. маска- 
f l  К  Радныхъ костюмовъ, верхнихъ ве- 
Ц П  щей, бѣлья.рукодѣлій.содержащихъ 

■ "  до 3 0 0 0  рисунковъ съ ихъ оппса- 
ніями.
больтихъ выкроечныхъ листа,со-

Мдержаіцпхъ около 2000 выкроекъ 
всевозможп. предмет, гардероба, до 
500 узоровъ художеств, рукодѣлій, 
множество различи, буквъ п моно- 
граммъ для мѣтки бі лья и проч.

М иллюстрированных!. литератур- 
ныхъ приложепія, въ которыхъ бу
дутъ иомѣщены: романы, повѣстп, 
разсказы, біографіи выдающихся 
дѣятелышцъ и дѣятелей, театръ, 

музыка, съ портретами артистокъ и ар- 
тистовъ, совѣты. кухня, меню, смѣсь, би- 
бліографія, почтовый яіцикъ и пр. Графо- 
логія, подъ редакціей нзвѣстнаго Вѣнскаго 
пснхо-графолога Дольфины  Поппэ.

ЦЪННЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ И ПРИЛОЖЕНІЯ:
I. Для годовыхъ подписчицъ ВСѢХ7» ШЕСТИ ИЗДАНІЙ:

1) Сезонныя панорамы верхнихъ платьевъ. 2) Картинки нарядовъ для 
костюмированныхъ баловъ и вечеровъ. 3) Раскрашенные узоры для художествкн- 
ныхъ рукодѣлій. 4) Въ видѣ особой преміи—25 °/0 скидки на всѣ изданія «Книго
издательства Германъ Гоппе» (съ цѣны безъ пересыки) подробный каталогь кото
раго высылается безплатно.
II. Для годовыхъ подписчицъ на II, III, IV, V  и VI изд.. кромѣ ^ышеозначенныхъ

премій. еще книгу
Н о в ѣ ііш ій  н у р с ъ  к р о й к и  и ш и т ь я  д а м с к и х ъ  и д ѣ т с к и х ъ  і іа р я д о в і ,

о множествомъ рисунковъ и іриложеній 
Каждая хозяйка іъ  состояніи будетъ по этой книгѣ самостоятельно шить и кроить

все необходимое для дома.
III. Для годовыхъ подписчицъ на IV, V и V I изд., кромѣ всѣхъ вышеозначенныхъ

премій, еще книгу 
Ж и в о п и с ь  П О  Ф і і р ч . о р у .  

стеклу, тканямъ, кожѣ, дереву и пр С ъ  107 рисунками.
„М одны й С в ѣ т -ь “ на 1ІИІ4 годъ. 
р., съ доставкой 6 р., съ пересылкой 7 р.
» » » 8

Годовая цѣна журнала
1-е изданіе: Безъ доставки 5 

> г 7
3 > »
» > »

2-е
3-е
4-е
5-е » » »
6-е » » »
Допускается разсрочка

10
12
15
24

при

11
13
16
26

9 
12 » 
15 » 
18 
28

подпискѣ непосредстаенно въ редакціи.
Для гг. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ допускается 

подписка съ разсрочкою на льготныхъ усло=іяхъ. непосредственно въ редакціі:. 
за поручительствомъ гг. казначеевъ.

При подпискѣ безъ доставки въ Москвѣ, въ отдѣленіи конторы: въ конторѣ 
Н. Н. Печковской, Петровскія линіи, цѣна 1-му изданію 6 р., 2-му исданію 8 p., 
3-му изданію—11 р., 4 му изданію - 1 3  р., 5-му изданію —16 р. иб-м уизданію  26 р.

Подробное объявленіе и каталогъ всѣхъ изданій фирмы <Книгоиздательство 
Германъ Гоппе» (М А. Мелле^ъ) высылается по требованію безплатно. 2 -робныхъ 
нумера высылаются за 2 десятикопѣечныя марки. Объ отдѣльныхъ выкройкахъ и 
узорахъ художественныхъ рукодѣлій см. подробное объявленіе въ каталогѣ всѣхъ 
изданій М. А. Меллера, собственника фирмы «Книгоиздательство Германъ Гоппе . 
Подписка принимается въ Конт. Ред. журн. «Модный Свѣтъ», Спб. Троицкая, 10.

Издатель М. А. М еллер*. Редакторъ С. И. Ш ишмарееа
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->-f Подписной годъ начинается  сь  1 ноября, -s-f 

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 4  Г О Д Ъ  и з д .  г .  X V .

природ  д . ш и
-»-г И зд ан іе  П. П. С ой ки н а.

j . П Я Т Ь  Р У Б . безъ дост.въ СИП Г Ч  
О а  ШЕСТЬ FYB.  еъиерес -поРоссіп. ( JJL

5 2

о п у с к а е т с я  р а з с р . :  при иодп. 
2р.,1февр.1р„ Іа п р .ір .  и і  іюня остал.

х у д о ж е с т в е н . - л и т е р а т у р н .  ж у р н а л а ,
въ которомъ принимают!, участіе лучшіе представители современной 
литературы. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и дать каждому изъ 

ся членовъ доступное, научное н полезное чтеніе.

_  СОЧИНЕН) ІІ ТА Л  АН Т Л И  ВА ГО Б Е Л Л Е Т Р И С Т А

1 8 - - В а с .  Н Е ІѴ М Р О В .-Д А Н Ч Е Н Н О
состоящих-ь из-ь роѵанов-ь говѣстей. р=зсказов~ь, очерков-ь и воспоминал.

Лица, не cjCTOMBiui« подписчиками въ 1903г., могутъ получить исключ. при подпискЬ на 
1904 г съ допл. 1 р .75 к. безъ дост. въ Ciifi , асъдост. и п^рес. по Россіи 2 р; П Е Р З Ы Я  
Л П К Н . соч. В А С . Н Е М И Р О В И Ч А -Ц А Н Ч Е Н Н Э , которыя были приложены
* “  при журнал^ „Природа и Люди“ въ 1903 г.

Ш  ХУДОЖЕСТВЕIIНО - ЛИТЕРЛТУРНАГО ПРМОЖЕНІЯ

СОВРЕМЕННАЯ Ж ИЗНЬ
п|>п массѣ рисѵнковъ п иллюстрац. является нллгогтриров. хроникою текущихъ 
соОытіп. віірні.е — о б щ е д о с т у п н о ю  в е е м ір н о ю  иллю страцД ею .

5 2

1 2

К Н И Г Ъ
съ рисун. Б И Б Л t O T E K A  Р О М А Н О В Ъ
2400 стран. ( П РИ КЛ Ю Ч ЕН ІЯ  НА С У Ш Ь  И  НА М О Р Ъ ) .

Сюда войдутъ > овыя и пучшія пр о и заеден ія  такихъ всечірио-извѣгтпыхъ авторовъ, 
какъ Мюль Верн%. Л. Буссенаіъ , А. Лори, Поль о’Ивуа, М. П ем іертонъ , Уэпьсъ, 

Ниплингг, Нонинъ Дойль и др.

Э о обычное наше приложеніе пользуется громаднымъ успЬхомъ среди юношества

С  Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И !  П О Д А Р О К Ъ  Уплативши« Л
т е р е о б и х р о і у і о с к о п ъ :^;:-

(СЕНСа ДЮ Н НАЯ  О П ТИ ЧЕС К А Я  НОВИНКА) слано (8 ден. 1903.
КС к ъ  Ы Е М Ѵ  а подписавшимся

съ раясрочк. пла
тежа— по ѵплатѣ 
послѣдняговзносаА Л Ь Б О М Ъ  К А Р Т И Н Ъ :

исполненныхъ красками, изображаищнхъ живописные виды всѣхъ странъ, выдающіяся 
событія, снимки съ художественныхь проиаведонііі. Предлагаемый, въ качеств* нреміи, 
Отервобихромоскоітъ. представляетъ последнее слово оптической т  хмики. С гер оо-  
бихромосноп-ь давпя полную иллюзію разсматрпваемыхъ сюжетовъ при свѣтовнмъ 
аффсктѣ. За границей Стере-ібихром оскот» въ короткое время получипъ большую 

use ч е тн о сть  и возбудилъ общій интересъ.

СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ“, Стремянная ул., № 12, собств. домъ.
О тд ѣленіе К он то р ы : Н евсній, 96, уг. Н а д е ж д и н сн о й .
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IX г. и зд . н а  ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ж у р н а л ъ

W k P W t o C W  w o p " -

2 4

Иллюстрированный журналъ модъ и рукодѣлій.

Выщитъ I к 15 числа каждал) мѣсяца, т. в. 24 №№ въ годъ, въ особой обложкѴ
ш  выпуска, около 3 .000 рисунковъ модъ дамскнхъ нарядовъ для гу-

ЪШ Шк лянья, баловъ и для дома, маскарадныхъ костюмовъ, рисунки дѣт 
ски.хъ модъ. разнаго бѣлья дамскаго, дѣтскаго. мужского, иостельнаго, 
столоваго. художественный работы и рукодѣлія, шляпы, шитье и кройка.

отдѣльныхъ листа чертежей (по одному листу при каждомъ нумерѣ):
около 1 .800 выкроечныхъ рисунковъ, дамскихъ я дѣтскнхъ наря
довъ; выкроечные чертежи разнаго бѣлья и до 500 пзящныхъ работа 

и узородъ всевозможныхъ художественныхъ рѵкодѣлій.
П О Г М Ю  Годовым подписчицы получатъ беяплатную иремію на вы- 
■ ■■ ь І І І І Л і  боръ ОДНУ изъ глѣдтющихъ трехъ:

1) КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ, ея совершенствованіе и сохраненіе путемъ ги- 
гіеиы. Матильды Яохитоновой, женщины-врача, доктора медицины ІІарижскаго 
Университета 2-ое исправленное и дополненное издьніе, съ нортретомъ автора и 
множествомъ портретовъ пзвѣстныхъ красавицъ-артнстокъ, красивыхъ женскихъ 
головокъ и другихъ изяіцныхъ иллюстрацій.

2) ЖИВОПИСЬ НО ФАРФОРУ, стеклу, атласу и разнымъ матеріаламъ. Съ 
107-ю рисунками.

3) ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВѢТЫ. Изготовленіе ихь изъ шелка, ба]іхата, атласа, 
бумаги, воска и проч. Съ 2 хромолитографическими рисунками въ 12 красокъ и 
356-ю рисунками въ текстѣ.

Заявленіе о томъ, которую именно нзъ зтихъ трехъ премій желаетъ полу
чить подписчица, иокорнѣйше просимъ дѣлать при ііодпискіі.

Желающія получить сверхъ безилатиой нреміи еще ту пли другую, изъ 
иредложепныхъ подписчицамъ па выборъ, иремій, доплачи:іаютъ за каждую лишнюю 
премію къ подписной платѣ но 50 коп. безъ перес. и по 75 коп. съ пересылкой.

Кромѣ этого, въ видѣ особой премій, редакція нредоставляетъ всѣмъ под- 
иисчикамъ 2 5 —  скидки со всѣхъ изданій. «Книгоиздательства Гермамъ Гопие- 
(съ цѣны безъ пересылки), подробный каталогь котораго высылается безплатно.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  ж у р н а л а  .П арижская М ода".
Въ Москвѣ:

Съ доставкой и персе.
Въ С. ІІетербургѣ: 

Везъ доставки:
на годъ..........................3 р.
■> полгода . . . 2 >

на годъ . . . 4 р. — к. 
> полгода . . 2 » 50 »

Ъезъ дост.:
на годі) . . 3 p. 5С к. 

» па иолгода 2 s 25 »

Подписка принимается въ конторѣ журнала «Парижская мода»: въ С.-Петер-
бургѣ, Троицкая ул., Л° 10.

Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ 11. Н. Ііечковской, Петровскія линіи. 
Объ отдѣльныхъ выкройкахъ и узорахъ художеств, рукодѣлій см. подробное объ- 
явленіе въ каталогѣ всѣхъ изданій фирмы «Книгоиздательство Германъ Гоппе*, 

(собств. іЧ. А. Меллеръ) который высылается по требованію безплатно. 
Пробный нумеръ высылается за одну десятиконѣечнѵю марку.

Издатель М. А. Меллеръ. Редакторъ С. И. Ш ишмарева.
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„ Т у g o d n i k  

1 1 1  u s t  r o w  a  a y ”

daje  ro czn ie  pszeszlo  1200 i l lu s t r a c y i ,  n a d to  w r. 1903 o f ia ro w u je
p r e n u m e r a to r o m

4  Р К Е Ѵ Ш  (c R T N S T N G IH t.
w  re p r o d u k c ja c h  K O L O R O W Y C H  a lb o  D R Z E W O R Y T N IGZY C H , do 
o p ra w ie n ia .  W  S ty c z n iu  1908 r o k u  o t r z y m a l i  w szy scy  p r e n u m e r a to r z y  
K O L O R O W ^ R E P R O D U K C Y E  o b ra zu  W а  с  1 a  w  a P  a  w  1 i s z a  к  a

<KSL\ZE J O Z E F  PO D  KASZYXHM >.

T y g o d n ik  d r u k o w a c  bedzie  w  1903 miedz.v i n n e m i  nowa. powieAc 
S  t  e f  a  n  a  Z e r  о m t i k i c g o  z c y k ln  h i s to r y c z n e g o  «PO PIO f/Y », a  w 

d o d a tk a c h  b e z p la tn y c h  n ie za lez n ie  od p rzek tad ö w .

12 to mow Sienkiewicza od N. R.

P r e n u m e r a t a  T y g o d n i k a  1 11 u s  t ,г о w  a n  e g o  z d o d a tk i e m  po- 
w iesc io w y m  i 12 to m a m i  dzicl S ien k iew icz a  w ynosi:

w  W a r s z a w i e  k w a r t a l n i e  rb  2, ro cz n ie  rb. 8, z p r z e s y i k r  
p o c z t o w q ,  rb. 3, ro cz n ie  rb . 12.

A dres :  K rak .  P r z e d m ,  Д» 17, w  W arsz a w ie . -

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф



2 3 2 в ѣ <т н и к ъ  з н л н і я » .

О ткры та подписка на 1904 годъ 
иа иллюстрированный духовно-народны й журна.п.

К О Р М Ч І Й
X V II годъ изданія.

издаваемый при участіи отца Іоанна Кронш тадтскаго за 4 рубля вь годъ 
съ пересылкою. Даетъ 52 № №  иллю стрированная) ж урнала р азн о о б р азн ая  
ннтереснаго духовно-нравствоннаго содержанія. Въ журналѣ, между прочимъ 
будутъ продолжаться печататься, пмѣвш ія вы даю щ ійся успѣхъ въ 1903 г.

Отвѣты на недоумѣнные вопросы.
Г>2 .Ns№ Еженедѣльнаго Вѣстника подъ заглавіем ъ Современное Обозрѣніе 
событій текущ ей жизни, издаваем,чго пб программѣ: 1) руководящ ая пере
довая статья на современны й темы; 2) церковная жизнь; 3) общ ественная жизнь;
4) заграничны й извѣстія; Ъ) добрые люди нашего времени; 6) полезные со- 

вѣты и указанія; 7) разнып замѣткн; 8) нзъ газетъ н журналовъ.
Г>2 .Nö№ иллюстрированныхъ листздвъ  по житіямъ воскресны хъ  святы хь (Для 
чтенія въ храмѣ и семьѣ въ праздничные дни. а такж е для безплатноп раз

дачи въ цорквахъ).
12 книжекъ для народа подъ общнмъ загіав іем ъ : «Н ародная библіотека Корм- 
чаго», состоящ ая изъ ряда  назидательны хъ разсказовъ  изъ бы та народнаго, 

школьнаго, миссіонерскаго, в о ен н а м  и проч.
Кромѣ того особое приложеніе на 1904 годъ по же.іанію многпхъ іюдпис- 
чиковъ: 24 иравославно-.чисеіонерскихъ листка, заключающих!. въ себѣ отвѣты 

аа  недоумѣнные вопросы расколо-соктантства.
2 книги поученій на Нсѣ воскресные и праздничные дни, а  такж е на разны е 
случаи приходской жизни. Д авая это весьм а цѣнное для пастырей проповѣд- 
никовъ приложеніе, редакція озаботилась, чтобы поѵченія Оылн изложены 
интересно, живо, общедоступно и кратко и чтобы оиѣ получены были под
писчиками своевременно Поэтому первая книж ка поученій на первое нолу- 
годіе будетъ приложена къ Л і 1) журнала,а вторая книж ка на второе полугодіе 
разош лотся въ М аѣ мѣсяцѣ. сКормчііі» предназначается для благочестиваго 
чтенія въ каждой семьѣ православнаго русскаго народа. ВсЬ статьи сКорм - 
чаго» глубоконазидательны изложены простымъ, понятнымъ народу язы ком г. 
А дресъ редакціи; М осква, Больш ая Ордынка, д. Борисова, (квартира с в я 
щ енника С. С. Л яппдевскаго). Редактор!. П ротоіерей Б ухаревъ . И здатель 

Священникъ С. С. Л япидевскій.

О Т К Р Ы Т А  П О ДПИ СКА НА 1904 ГОДЪ 
на ежемѣсячный журналъ

„ З ш і і  СОорникъ Ч В Р И Ш Й  ГЮ.“
«Земскій Сборникъ» издается но слѣдуюіцой программѣ:

Отдѣлъ 1. П остановленія и распоряж енія П равительства.
Отдѣлъ II. Зем ское и городское хозяйство. Зем скія пзвѣстія и обзоры дѣя- 

тельпости земскихъ и городскихъ учре і деиій Черниговской губерніи.
Отдѣлъ III. М онографіи, материалы и свѣдѣнія по археологіи, исторіи, 

этнографіп, народному образованію , по физической географіи, меіеор^логіи. 
почвовѣдѣнію, экономическому быту, сельском у хозяйству, промышленности, 
торговлѣ, кредиту, правовѣдѣнію, медицннѣ, ветеринаріи , энтомологіи, общ е
ственному призрѣнію и статистикѣ какъ  тео р е ти ч е ск а я . такъ  и чисто 
п р а к ти ч е ск а я , мѣстнаго характера. Отдѣлъ IV . .Чѣстная хроника. Сообіценія 
отчеты и обзоры дѣятельности мѣстныхъ правительственных!! общ ественныхъ 
и сословныхъ учрежденііі и ученыхъ общ ествъ. Отдѣлъ V". Разны я свѣдЬнія 
и корреспонденціи изъуѣздовь Черниговской губерніи. Отдѣлъ VI. Судебная 
хроника, безъ обсужденія судебныхъ рѣш еній, по дѣламъ, касаю щ имся зем- 
скихъ интересов!.. Отдѣль ѴІІ. Справочный извѣстія и объявленія. Подписная 
цѣна съ пересылкою па годъ 4 руб. (для служаіцихъ въ Чернпговскомъ зем 
с т в '!^  р.). Подписка принимается въ г. Черниговѣ, въ Губорнск. Земск. Управѣ.



Къ свѣдѣнію авторовъ и подписчиковъ.
1) Присылаемый авторами и переводчиками подъ западными бан- 

деролями рукописи должны быть четко написаны, только на одной 
сторонѣ листа, съ оставленіемъ полей и нумераціею страницъ.

2) Рукописи могутъ быть измѣняемы и сокращаемы; если авторъ 
не желаетъ измѣненій, то долженъ упомянуть объ этомъ въ началѣ 
рукописи. Въ такомъ случаѣ, если, по редакціоннымъ соображеніямъ, 
безъ измѣненій рукопись печатаема быть не можетъ— она возвращается 
автору. Рукописи менѣе V* печатнаго листа и стихотворенія не воз
вращаются и по поводу ихъ редакція не ведетъ переписки.

3) При всѣхъ сношеніяхъ съ редакціею и конторою необходимо 
прилагать на отвѣтъ марку, а если прислана рукопись, то для полу- 
ченія ея обратно нужно прислать соотвѣтственное число марокъ на 
отправку заказною бандеролью; въ противномъ случаѣ стоимость пе
ресылки взыскивается наложеннымъ платежомъ.

4) Каждая рукопись должна быть снабжена подписью автора или 
переводчика и его подробнымъ адресомъ; на переводахъ же, кромѣ 
того, нужно упомянуть названіе сочиненія въ оригиналѣ, имя автора 
и пр. Если оригиналъ данъ редакціею, переводчикъ долженъ возвра
щать все вмѣстѣ съ рукописью, чтобы не произошло задержекъ въ 
сличеніи оригинала съ переводомъ. Размѣръ присылаемыхъ статей 
желателенъ не болѣе V» печатнаго листа.

5) Гонораръ выдается послѣ напечатанія одинъ разъ въ мѣ- 
сяцъ; отправка денегъ на счетъ получателя. Авансы ни въ какомъ слу- 
чаѣ не выдаются.

6) Переводы поступаютъ въ полную собственность издателя. 
То же относится и къ статьямъ, помѣщаемымъ въ приложеніяхъ къ 
журналу, если не было особаго соглашенія.

7) Редакція ни въ какомъ случаѣ не можетъ взять на себя обя
зательства сохраненія порядка даваемыхъ приложеній и оставляетъ 
за собою право замѣнять, по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ, 
одно сочиненіе другимъ приблизительно однороднымъ и равноцѣннымъ.

8) При каждомъ заявленіи о перемѣнѣ. адреса въ предѣлахъ 
провинціи слѣдуетъ прилагать 25 к. почт марками; при перемѣнѣ 
городского адреса на иногородный уплачивается 1 р., а иногороднаго 
на городской— 50 к.

9) При заявленіяхъ о неполученіи К; журнала, о перемѣнѣ ад
реса и при высылкѣ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкѣ подпис
ной платы, необходимо прилагать адресъ бандероли, по которому вы
сылается журналъ, или сообщить его №. Безъ этого условія наве- 
деніе справокъ и исполненіе просьбъ очень затруднительно.

Адреса просятъ писать четко, иначе часто совершенно невозможно 
исполнить просьбу подписчика.

10) Жалобы на неисправность доставки, согласно почтовымъ 
правиламъ, направляются въ контору редакціи не позже полученія 
слѣдующаго N; журнала.

11) Контора не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала 
по адресамъ станцій жел. дорогъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ учрежденій.

12) Всѣ заявленія, касающіяся подписки, необходимо адресовать 
въ контору «Вѣстника Знанія», С.-Петербургъ, Кузнечный пер., 
д. N« 2, кв. 1, уголъ Владимірскаго проспекта. По литературнымъ же 
вопросамъ непосредственно ред.-изд. Вильгельму Вильгельмовичу 
Битнеру.



I! „ВѢСТНИКЪ ЗНАНШ“.
Р е д а к т о р ъ -И з д а т е л ь  В . В . Б И Т Н Е Р Ъ .

сііллю стр. толстый» ежемѣс. л и т е р а -  В е з п л а т н .  п р и л о ж е н .

п 7 „ рунл я р н о Г н а Г ч н ы Г ж ” рн“ п  съ ^  к н * для самообразованія!
12 книж. „Общедоступнаго Университета“: н Ѵ Й Г п р и р о ^ д ѣ -
н і я .  по лекпіямъ Буземанна: «М агнетизмъ», «Электричество». «М еханика», въ связи 
сг  другпмъ естсств. науками, географ., астрономіеб и пр. 2) Н о в Ь й ш і е  у с п і х и  
м а т е р і а л ь н о й  к у л ь т у р ы  н -ь  с в я з и  с ъ  е я  и с т о р і е й .  По проф. Д асаръ -
Кону и проф. Бердрову. Здѣсь говорится о чудесахъ промышленности и техники, 
достигнутых!, наукою и сравнивается съ одталеннымъ протлы м ъ. Излож сніо живое, 
вполнѣ общедоступное. М асса рисун., табл. и картинъ. частью въ краскахъ .

12 книж. „Знцикпопедической Бибпіотеки SST-, S™?e^m°P̂ä
с а и о с т о я т е л ь н ы х ъ  сочнн. по разн. отраслям* знанія: 1) П роф . Ѵиль. 
И с т о р .  д р е в н .  и н о в о й  ф и п о с о ф і и . - 2) П роф . Риль и проф. ІСюль- 
пе. И с т о р . и о в ѣ й ш е й  ф и л о с о ф і н , —3) ІІроф . Гарт ъ. И с т о р .  з а п а д н .  
л и т е р а т у р ы  X IX  в-Ь н а . -J) П роф  ЛГлк.кімьян». Ж и з н ь  р а с т е н і й , -
5) ІІроф . Мейеръ. П р с и с х .  с о л н е ч .  с и с т е м ы ,  з е м н ы я  и к о с м и ч е 
ская  к а т а с т р о ф ы . —6 ) С ИС ТЕМ АТ .  С Л О В А Р Ь  Б ІО Л О ГИЧЕС КИХЪ  Н А УКЪ .  въ  д в у х ъ  
ч а с т я х ъ .  Часть Т.— 7) П о и роф . Зчм м елю . Ф и л о с о ф ,  п о л и т и ч .  э к о н о 
м и и . —&) П роф . Ш урцъ. Н а р о д о в -ѣ д -Ь н іе  — 9)П роф  Б логъ. С о ц і а л ь -  
н а я  и с т о р .  Р и и с к .  р е с п у б л и к и .  — 10) СИСТ . С Л О В А Р Ь  Б І0 Л 0 ГИ Ч .  НАУКЪ . 
часть I I .  -1 1 )  ІІроф . Мейеръ. Ж и з н ь  н а  н е б е с н .  т ѣ л а х ъ  и е я  е с т е »  
с т в .  н о н е ц ъ  — 12) ІІроф  Ііцндтъ  Е с т е с т в о з н а н і е  и л с и х о л о г і я  
Л егкое, живое и популярное нзложевіе, при массѣ рисунк., портретовъ п картинъ, 
частью въ краскахъ , отличаетъ эту бпбліотеку отъ другихъ пзданіН для самообразо
вания л е г к о ю  у с в о я е м о с т ь ю .
1 9  КМІШ Ч и т а п к н и  в 'Ь с т и м к а  З н а н і я “ , состоящ ей изъ ряда соч. для 
16 ПпПш. ,і 1 гі I dilbnrl л е г н а г о  с а м о о б р а з о в а т .  чтеніи, имѣющаго вь
виду ш и р о к о е  образовчніе: 1) П роф  Андерсонъ. И с т о р .  п о г я б ш и х ъ  
ц и в и л и з а ц і й . —2) П роф . М утеръ. И а ъ  и с т .  " и с и у с с т в а :  К ранахъ. 
Боттичелли. Дюреръ. — 3) Ф. -  Поленцъ. „ В ъ  с т р а н -fa с в о б о д ы  ".
4) / і м ь т е  З а в о е в а н і е  ч е л о в ѣ н а . -  :)] Н и ц ш е  и е г о  п р о и з в е д е н і я .
ß) П роф . Эмерсонъ. В е л и к і е  л ю д и .  Платонъ. Сведенборгь. Монтэнь, 
ІГГекспиръ, ІІаиолеонъ, Г ете.—7) Мишелей. С т а р ы е  и н о в ы е  б о г и .  Истор. 
ром,—8) Р е с н и н ъ  и е г о  п р о и з в е д е н і я .  - 9) І ір о ф . Серваиъ. Д о п о т о л  
ная" Е в р о п а . — 10) П роф . Унолъдъ. Ц-Ьль ж и з н и  и е я  з а д а ч и . —
И )  Тацит *. Из-ь д р е в н е й  и с т о р і и .  —12) Проф. Іерм ан ъ . П р и р о д а  и 
э к о н о м и ч .  ж и з н ь .  Г л а в н о е  н а зн ач .  « Чит альни*  б у д и т ь  м ы с л ь ,  с п о с о б с т  
в о в а т ь  р а з в и т ію  г у м а н н о с т и  и л ю б в и  к ъ  з н а н ію  и р а с ш и р я т ь  у м с т в е н ,  к р у г о з о р ъ  
ч и т а т е л е й .  М н о г о ч и с л е н н ы я  и л л ю с т р а ц іи  е щ е  б о л ѣ е  о ж и в л я ю т ъ  и з л о ж е н іе .

Ri» 19  КІШГЯУІі с а ""о г о  ц В -Ь от н .  З н а й . “ , яв л я ю щ а я ся  но споціальнымъ, 
Db 16 КИШ dAb а о б і ц е л и т е р а т у р н ы м ъ  и притомъ и л л ю с т р .  журна 
ломъ, принимаю ть участіе уважаемые литераторы, профессора, популяризаторы и 
б е л л е т р и с т ы .  С читаем ъ нужнымъ упомянуть, что профессора Парижской Рус
ской Высшей Ш колы Обществ, наукъ принимаю тъ въ „В ѣстн. Зн .“ близкое участіе. 
Кромѣ того редакція ставитъ  себѣ цѣ"ью  привлекать молодыя силы. С т р е м л е  
н і е  к"ь з н а н і ю  вт> ш и р о н о м ъ  с м ы с л ѣ  с л о в а ,  о т р а ж е н і е  ж и а н и  и 
д у х о в н ы х ъ  з а п р о с о в ъ  о б щ е с т в а ,  в с е с т о р о н н е е  о с в ^ і ц е и і е  в о п -  
р о с о в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  -составляю тъ задачи «Ііѣст. Зн.», который, пзбіі- 
гая доктринерства, явится с т р о г о  п р о г р е с с и в н ы м ъ  о р г а н о м ъ .
Всгь наши обязательства по отношвнію нъ прошлогодн. подписч., несмотря 

на тнтелыя, условія точно выполнены.
Подписная пѣна /  f . О  щ , Л V руб., съ дост. и порее. 8  руб. Разерочка по 2  руб.

на 1904 годъ V »  ”  И п.^ за і /4 ГОда . з а границу II руб. П ервы м  чет ы ре  
книж ки вы сы лаю т ся з а  1  р . ІТалож. плат еж ом » дороже. Адресъ 

редакціи «ВІ.ст. Знан.»: С .- П е т е р В у р г - ь ,  К у з н е ч н ы й ,  2 ,  tee. / .

Подписавшимся до 1-го декабря 1903 г. мевн * Л р Т в ы 
с ы л а е т с я  БЕЗП Л АТН О ; № 12 „Вѣстника Знап.* съ тремя прилож. П р о ф .  
Ш писъ, „Лучи и волны '1, Бельиіе. „Основы развит, оргапич. м іра“  и В. Б ю п- 
неръ. «Гипнотизмъ и родств. явлѳнія въ наукѣ п ж изни“ , и л и  любой М  „Вѣстн. 
З н .-1 сь  трем я безнлат. лриаожсніями, и л и  С Л О В А Р Ь  ЭКОНОІУІИЧЕСКИХЪ  
НА Ѵ Н Ъ, в-ь д в у х ъ  частя Ц о д р о б п ы я . о б л Я в л е н ІЯ  вЫ-
с ы .ш ю іп с н  й е в ш и п п н о .

Дозволено ценз. С.-Пстсрбургъ. 7 О к т я б р я ,  1°0 3  г.

Отнрыта подписна на 1904 годъ на журналъ
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