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З н ан іе ,  служ енію  которому посвящ енъ наш ъ ж у р н а л ъ ,— по с а 
мому сущ еству  своем у, безп арт ійно , и вм ѣ стѣ  съ  т ѣ м ъ  оно б е з у 
словно прогрессивно. Т акова отправная точка наш ей программы.  
Исходя и зъ  нея , мы нам^>р,ены д ер ж аться  стр огаго  б езп р и стр аст ія  въ  
вопросахъ, по которымъ наука ещ е не ск а за л а  своего  послѣдняго  
слова, и истина м о ж ет ъ  быть вы яснена п утем ъ лишь всестор онняго  
изученія  и о бсуж ден ія .  П оэтом у ж урналъ наш ъ б у д ет ъ  давать мѣсто  
и статьям ъ, выражающимъ противополож ны е взгляды, лишь бы онѣ  
были проникнуты ду.хомъ прогресса и ст р ем л ен іем ъ  къ выясненію  
истины.

С ъ другой стороны, вы ставленное на зн ам ен и  наш его ж урнала  
слово «знан іе> , п они м аем ое  въ самом ъ ш ирокомъ знач ен іи ,  являясь  
единстагннымъ вѣрнымъ ср ед ством ъ  борьбы не только со всевозможны ми  
предразсудкам и, но— что гораздо в аж н ѣ е— и темными сторонам и че
л о веч е ск о й  природы, —зн ан іе ,  которое о б л а го р а ж и в а ет ъ  н а съ ,  д ѣ л а е т ъ  

наши идеалы чище, возвы ш еннѣе, вм ѣстѣ съ  тѣ м ъ  является тою н е 
зы блемою основою, на которой только и в озм ож н о  строить и д еа л ъ  
будущ аго счастья чѳловѣчества, его  духовный п р о гр ессъ .  Сокращ ая  
р а зст о я н іе  м еж ду  людьми, показывая и ст инное  м ѣсто и н азн а ч ен іе  че-  
ловѣка, знан іе  является тою м огущ ественною  силою, которая не только  
сл у ж и т ъ  источникомъ всякаго усп ѣ х а  такъ  назы ваем ой матеріальной  
культуры, но и основою  духовн аго  соверш енства, зал о г ом ъ  истинной  
нравственности, отзы вчивости на все хорош ее, чувствител ьности  къ  
чуж им ъ страданіям ъ, сп особности  ж ертвовать  своими и н тер есам и  во 
имя отвлеченного и де а л а  бр а тств а  между людьми и об я за н н о ст и  по 

отнош енію къ бл иж нем у,— зн а н іе ,— и только одно оно сп особн о  быть  
тою до сихъ поръ отыскиваемою точкою опоры, которой н едоставал о ,  
чтобы, пол ьзуясь  любовью, эт и м ъ  ест ест в е н н ы м ъ  драгоцѣнны м ъ рыча- 
гомъ, о котором ъ мы вѣчно за бы в а ем ъ ,— повернуть  человѣчество на 
путь идеал овъ , провозглаш енны хъ девятнадпать  вѣковъ тому н а за д ъ .

Что мы не ош ибаемся, приписывая лнанію  эт о  великое зн а ч ен іе  
— служ ить основою совр ем ен н а го  христ іанства, гум анности ,— въ эт о м ъ  
м ож но легко убѣ д и ться , охвативъ міръ одним ъ взглядомъ: н аи бо л ѣ е  
культурныя націи вм ѣстѣ с ъ  тѣ м ъ  и отзы вчивѣе на страданія , н е -



IV

счастія соверш енно  чуж ды хъ имъ людей, народовъ, которыхъ онѣ ни
когда не видѣли...

Н ам ъ м огутъ  возразить, конечно, что т ѣ  ж е  націи, которыя про
тягивали руку помощи о т д ал ен н ы м ъ  народам ъ, пострадавш им ъ отъ  
голода, зем л ет р я сен ія  или иного стихійнаго б ѣ дст в ія ,— эти самыя  
націи нерѣдкѳ б езу ч а ст н о  взирали, какъ др уг іе  народы соверш али  
возм утительнѣйш ія  насилія, а то иногда и сами принимали участ іе  въ  
событіяхъ, лож ащ ихся  неизгл адим ы м ъ п озо р ом ъ  на совѣсти человѣ-  
чества...

Но р азв ѣ  эти отрицательны я явленія что-либо доказы ваютъ?—  
Вѣдь зл о  с у щ е с т в у е т ъ  вездѣ , хотя бы потом у только, что идеапъ  
знанія  не только не достигн утъ , но и не достиж им ъ. Если «неисп ор
ченный человѣ къ с п о с о б е н ъ  ещ е  руководиться  чисто зоол огически м ъ  

чувствомъ сострадан ія  къ бл и ж н ем у, несчаст іе  котораго  он ъ  видитъ,  
то у ж е  гор аздо  т р у д н ѣ е  разсчитывать на ин т ен си в н о ст ь  этого  чув
ства по отнош енію  къ о тдален ны м ъ, невѣдом ы м ъ народам ъ, а ещ е  
сом н и т ел ьн ѣ е  надѣ яться  на то, чтобы подъ  вліяніемъ альтрю исти-  
ч ескихъ чувствъ малоимущій за х о т ѣ л ъ  дѣ л иться  съ  невѣдомымъ ему  
стр адалы дем ъ. В о т ъ  почему знан іе ,  которое является  вмѣстѣ съ  тѣм ъ  
основою  и матеріальнаго  достатка , питая отвлеченны й идеалъ аль-  
трюизма, д а е т ъ  в озм ож н ость  идти на встрѣчу благор одн ом у чувству  

гуманности.. .
Итакъ, в озь м ем ъ  ж е  въ  руки м ол отъ  и начнемъ р а ботать  на  

пользу  просвѣщ енія, неразры вно с ъ  нимъ свя занн ы хъ  начал ъ  гу
м анности  и в сеобщ аго  стрем лен ія  къ миру, и пусть то магическое  
слово, к оторое  молніей освѣтило т е м н о е  небо настоящ аго, бу дет ъ  
нам ъ сл уж ить  вѣчнымъ путеводны м ъ свѣ том ъ  на пути къ ясному  
будущ ему.

Н аш ъ ж ур н ал ъ  н ач и н а ется  при довольно т я ж ел ы хъ  условіяхъ ,  
но мы надѣем ся  на поддержку всѣхъ  ж а ж д у щ и х ъ  знан ія  и р а зд ѣ -  
ляю щ ихъ наши на него  упованія .



По п р и м ѣ р у  п р о ш л ы х ъ  л ѣ т ъ , н а ш ъ  б ю д ж етъ  н а  1903 г. 
в н о в ь  у к а з ы в а е т ъ  н а  зн а ч и т е л ь н о е  в о зв ы ш ен іе  к а к ъ  д о х о д о в ъ , 
т а к ъ  и  р а с х о д о в ъ , т а к ъ  что  со стороны  м ож н о п о д у м а ть , ч то  
О лагосостоян іе  н а с е л е н ія  Р о с с ін  п р о д о л ж а е т ъ  расти . По ато ка- 
ж у щ е ѳ с я  ф и н ан со в о е  б л аго п о л у ч іе , п ри  б л и ж а й ш е м ъ  р а зс м о тр ѣ - 
н ін  эк о н о м и ч еск аго  п о л о ж ен ія  90°/» с е л ь с к а го  н а с е л е н ія  Р о сс іи ,— 
со вер ш ен н о  и с ч е з а е т ъ .

Р о с т ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  д о х о д о в ъ , з а  п о с л ѣ д н ія  15 л ѣ т ъ , 
о б ъ я с н я е т с я , к а к ъ  мы го в о р и л и  в ъ  своей  с т а т ь ѣ : .,0  косвен н ы х  !» 
н а л о га х ъ  в ъ  н а ш е м ъ  б ю д ж е т ѣ “ , *) с тр аш н ы м ъ  в о зв ы ш е н іе м ъ  сгь 
1887 г. в с ѣ х ъ  а к ц и зо в ъ , в в е д е н іе м ъ  н о в ы х ъ  н ал о го в ъ  на керо- 
с и н ъ  и  с п и ч к и , в о зв ы и іен іем ъ  и о ш л и н ъ  н а  х л о п о к ъ  и  д р у г іе  с н -  
ры е м атер іал ы  и п ред м еты  п о тр еб л ен ія , в в е д е н іе м ъ  вин ной  
н оп оліи , пром ы словаго  н а л о га  и  т. д.

Н аш и  еж его д н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  роспи си  св о д и л и с ь  с ъ  
б о льш о й  осторож ностью , п о ч ем у  д ѣ й с тв и те л ь н о е  п о с ту и л е н іе  обы- 
к н о в е н н ы х ъ  д о х о д о в ъ  бы ло в с е г д а  вы ш е п р ед п о л о ж ен ій , и зл и ш к н - 
ж е  доходовч» н а д ъ  р асх о дам и  с л у ж и л и  не д л я  и о н п ж ен ія  обре- 
м е н и т е л ь н ы х ъ  н ал о го в ъ , а  д л я  у в е л и ч е н ія  свободной  н а л и ч н о с ти  
го с у д а р с т в е н н а го  к а зн а ч е й с т в а ; и з ъ  этой  свободной  н ал и ч н о сти  
д е н ь г и  з а т ѣ м ъ  р ас х о д о в а л и с ь  на п о стр о й к у  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о гъ  
и т. д.

Н асколько  д ѣ й с т в и т е л ь н ы я  и о с т у н л е н ія  обы кновенны хъ до.іо- 

<)овъ п р е в ы ш а л и  бю дж етны й п р ед п о л о ж еи ія , б у д е т ъ  в и д н о  и з ъ  
с л ѣ д у ю щ е й  табли ц ы , в ъ  которой п р и вед ен ы  д ан н ы я  с ъ  1898, го д а  “*).

*) См. , Народное Х о зяй ств о“ з а  Ноябрь,-Декабрь 1902 г.
**) См. отчеты Г осударственнаго Контроля, а. также Правительствен

ный Вѣстпикъ Л? 1 за  1903 г.
„Вѣстникъ  энанія“ . 1

А. А. Радцшъ. 

государственной росписи на 1903 г.
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Назначено к і. , ,  ..
ПОСТУІ.ЛОІІІЮ Д Ь и с т ш п с  м.мо П осту , 1,1.10 ОО.ПЛПС 
„ о  р о сп и си . п о сту п и л о  против-,, росп и си .

и j. м и л .1 і о  II а х ъ  р у б I е і'і.

1 8 9 3 9 0 1 1.045,7 84,:.
1 8 9 4 1 .004 ,» 1 .1 5 3 л 1 4 9 , и
1 8 9 5 1 ■ 142,!' 1 .2 5 5 , ' 1 12,»

1 8 9 0 1,239,r. 1.368 ,7 1 2 9 , ü

1 8 9 7 1 .3 2 2 ,v 1 .4 5 9 ,» 136 ,0

1 8 І 8 1.3 0 4 ,r. 1 .5 8 4 ,а 220,+
IS!)!) 1.409,1 1.1>73,з 2 0 4 . і
1900 1 .5 9 3 ,т 1 .7 0 4 ,і 1 10,4
190L 1.7 3 0 ,i 1.7!)!),:. 69,4
1902 1 .8 0 0 ,* за 1 1 мТ.с, 85,<і

1 9 0 3 1 .8 9 7 ,0 — —

К ак ъ  шідін) и з ъ  п р и в е д е н н ы х -]) ц и ф р ъ , н а зн а ч е н ія  обы кно
венных']» д о х о д о въ  но р о с п п ся м ъ  еж его д н о  во зр астал и  на о ч ен ь  
зн ач и тел ьн ы й  сум м ы ; т ѣ м ъ  не м ен ѣ е  д ѣ й ств іггел ь н ы я  и о сту н л с- 
пі:і в с е гд а  п р евы ш али  и р ед п о л агаем ы я , и з а  1893 —  1902 г., 
т. е. з а  н о с л ѣ д н ія  10 л ѣ т ъ , д ѣ й с т в и т е л ы іы я  п о сту н л ен ія  были 
б о льш е п р ед н о л о ж ен н ы х ъ  но р о сп п ся м ъ  на і.зоо м плл. рубл., 
к о то р ы е  сво евр ем ен н о  в н о си л и сь  в ъ  свободную  н ал и ч н о сть  го с у 
д ар с т в е н н а го  ісазн ач ей ства , т а к ъ  к а к ъ  го с у д а р с т в о , д л я п о к р ы т ія  
об ы кн о вен н ы х ъ  р асх о д о в ъ , в ъ  э т п х ъ  д е н ь г а х ъ  ]іе н у ж д ал о сь .

Т а к іе  гр о м ад н ы е  и зл и ш к и  д о х о д о в ъ  н а д ъ  н а зн а ч е н ія м и  объ- 
я с н я ю т ъ  ту  л е гк о с т ь , с ъ  которой  д е н ь г и  тр а ти л и с ь  на р асходы  
по введен ію  вин ной  м онополіи , на п о стр о й к у  н о вы х ъ  п у с н л е п іе  
ст а р ы х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорог']), н а  в ы д а ч у  прем ій  и ар о х о д н ы м ъ  
о б щ еств ам -]), н а  н р іо б р ѣ тен іе  ак ц ій  м агаш ю стр о и тел ьн ы х ъ  заво - 
д о в ъ  и т. д ., и т. д.

У в е л и ч е н іе  д о х о д о в ъ  с ъ  1893 по 1903 г. о б ъ я с н я е т с я  в ъ  
зн а ч и т е л ь н о й  с т еп е н и  в о зр а с т а н іе м ъ  в а л о в ы х ъ  доходов']) о тъ  ж с - 
л ѣ з н ы х ъ  д орог 'ь  и  о тъ  в в е д е н ія  вин ной  м оноиоліи , к о то р ая  в ъ  
стр аш н о й  степ ен и  во звы си л а  ц ѣ н ы  с іш р тн ы х ъ  н аи н тк о в ъ . По 
росписи  1893 г., доход']) о тъ  к а зе н н ы х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о гъ  б ы л ь  
и с ч и с л е н ъ  в ъ  81 м илл. руб .і., в ъ  L903 г. в ъ  413 м нлл. рубл. П и
тей н ы й  д оход -]) в ъ  1893 г. д о л ж е н ъ  б ы л ъ  д а т ь  257 м плл. р у б л ., 
В’ь  1903 г. 529 мплл. рубл .

У в ел п ч ен іе  д оходовъ , л и ш ь  но д в у м ъ  уп ом ян уты м !) с т а 
тьям-)» в ъ  1903 г., ср ав н и тел ь н о  с ъ  1893 г., с о став л ял о  604 милл. 
рублей , по в с ѣ м ъ  остальн ы м  !» статьям !» д о х о д о в ъ  у в е л п ч е п іе  д о 
ходило до 332 милл. рублей .

С и льн ое у в е л н ч е н іе  вал о во го  до х о да  о тъ  зк сп л о ат а ц іи  к а 
зе н н ы х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о гъ  о ч е н ь  п он ятн о , п. ч. з а  п о сл ѣ д н ее
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десяти,л ф т іе  о ч ен ь  м ного ч а с т н ы х ъ  д о р о гъ  бы ло в ы ку п л ен о  в ъ  
казн у  и кр о м ѣ  того  за  т ѣ -ж е  года бы ло вы строен о  ср ед ствам и  
казн ы  много н о вы х ъ  д о р о гъ . У в е л и ч е н іе  питеИ наго д о х о д а  о б ъ 
я с н я е т с я  т ѣ м ъ , что  д о х о д ъ  по к а зен н о й  п р о д а ж ѣ  ин тей  е с т ь  в а 
ловой д р х о д ъ , с'ь кото р аго  п а д л е ж и т ъ  с к и н у т ь  расходы . В в е д е т е  
вин ной  чонополіи  со п р о во ж дал о сь  о и л ы іы м ъ  в о зв ы ш ен іем ъ  ц ѣ н ы  
во д ки , и если  с к и н у т ь  расходы  по казен н о й  п р о д аж  ци теіі (в ъ  
1903 г. 167,5 мплл. руб.), то ч и стая  в ы р у ч к а  о тъ  ни тей  н аго  д о 
хода в ъ  1903 г. со ставл ял а-б ы  361 м илл. рубл ., ср ав н и тел ьн о  с ь  
257 милл. рубл. в ъ  1893 г. (увеличен ие н а  40°/о), но н асел еи іе  
п ер еп л ач и вает ']. в ъ  н ас т о я щ е е  в р ем я  на во д кѣ , в с л ѣ д с т в іе  вве- 
д ен ія  монополии, го р азд о  б о л ы н ія  сум м ы , п. ч. к а зен н о е  х о зя й 
ство  по вин ной  монополіи в е д е т с я  к р ай н е  неэконом но. Кслп-бы 
а к ц и з ъ  на с и н р г ь  б ы лъ  в о зв ы ш е н ъ  до 14— 15 кон . с ь  гр ад у са , 
•то н асел ен іе  и в ь т а к о м ъ  с.:іучаѣ  покупало-бы  в о д к у  но ц ѣ н ам 'ь  
не вы ш е т е п е р е щ н и х ъ  м о н о н о л ы ш х ъ  ц ѣ н ъ , но т о гд а  казен н ы й  
д о х о д ъ  о тъ  пн тей  бы лъ-бы  зн а ч и т е л ь н о  вы ш е тен ср еш и н го  чп- 
с т аго  дохода.

В озрастан іе  о стал ьн ы х !, д о х о д о въ  о б ъ я с н я е т с я  в в ед ен іем ъ  
пром ы словаго  н ал о га , в о зв ы ш ен іем ъ  ак ц и за  на т а б а к ъ  и нодня- 
т іем 'ь  в'ь 189") и 1900 гг. п о ш л п іп . на хлопок'і> и м ногіе д р у г іе  
товары .

С и л ьн о е  во звы п іеп іе  д о х о до въ  не о стал о сь  б езъ  в л ія н ія  па 
р азм ѣ р ы  об ы кн о вен н ы х ъ  расходов!., которы е, к а к ъ  мы с е й ч а с ь  
у в и д и м ’!., с ъ  1893 по 1903 г. в о зр аел п  п очти  в ъ  о д и н аковой  про- 
порпіи  с ь доходам и. По р о сп и сям !. п р ед п о л агало сь  и зр асх о д о вать :

m. 1845 І9 ° ’, Уве іиченіе
Обы к но г.ен-ныс расход ы въ милл . рублей. вь процентах ь.

Всего 948 1.880 98" „
Вь томь чііслѣ

['а с х о д ы  М ин. Пут. С о об іц . 71 4 5 8 5 45

Ф и н а н с о в ’!. 12 2 369 2 0 3

„ М о р с к а г о 5 0 1 16 132

„ З е м л .  и Г о с .  И м. 2 6 49 92

„ Ю с т и ц ін 25 49 92

,. Н а р о д .  ІІросв. 22 39 75
„ В о е п н а г о 2 3 3 3 3 0 41

„ Внутр. Дѣлъ 82 10 0 2 1

И зъ  н тн х ъ  д ац н ы х ’ь ви дн о , что расходы  с ь  1893 г. п очти  
у д в о и л и с ь , при ч ем ъ  си л ьн о е  у в е л и ч е п іе  расходов  !, м о ж етъ  бы ть 
отм ѣ ч еи о  по .М инистерству П у тей  С ообіцонія, в с л ѣ д с т в іе  уд ли - 
н ен ія  к азен н о й  р ел ьсо в о й  сѣ тн . Т огда к а к ъ  в ъ  1893 г. акен лоа- 
т а ц ія  д о р о гъ , п р и н а д л е ж ав ш и х ’]. к а зц ѣ , п отребовала  л и ш ь  49 мил. 
руб ., в ’ь 1903 г. па тотт.-ж е и р ед м етъ  н у ж н о  было у ж е  319 милл.



4 „ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ.

р у б ., д а  к р о м ѣ  того бы ло а с с и гн о в а н о  н а  у с н л е н іе , у л у ч ш е н іе  
ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о гъ  и  на п р іо б р ѣ тен іе  п о д ви ж н о го  со став а  около« 
100 м илл.

По М и н и стер ств у  Ф и н а н с о в ъ р а с х о д ы  у в е л и ч и л и с ь г л а в н ы ы ъ  
образом ъ  в с л ѣ д с т в іе  в в е д е н ія  вин ной  м оноиоліи ; с к и д ы в ая  р ас 
ходы по и р о д аж ѣ  ни тей  в ъ  167 м илл. руб ., у в е л и ч е н іе  р а с х о д о в ъ  
но М и н и стер ств у  Ф и н а н с о в ъ  с ъ  1893 по 1903 г . сО ставляло-бы  
яо м илл. руб. и л и  66°/°, что о ч ен ь  зн а ч и т е л ь н о , и есл и  тр еб у ется  
с о б л ю д е т е  экон ом іп , то. им енн о, в ъ  это м ъ  в ѣ д о м ств ѣ .

О р а с х о д а х ъ  М и н и стер ств ъ  М орскаго  и В оен н аго  мы не 
с ч и т а е м ъ  в о зм о ж н ы м ъ  д ѣ л а т ь  к а к ія  либо  за к л ю ч ен ія , потом у 
что расходы  э т и х ъ  М и н и стер ств ъ  д о лж н ы  бы ли в о зв ы си ть ся  у ж е  
в ъ  с и л у  того , что  б л а го д а р я  н аш ей  п о к р о в и тел ь ств ен н о й  си стем ѣ  
и стр аш н о  в ы со к и м ъ  а к ц н за м ъ , в в ед ен н ы м ъ  з а  и о с л ѣ д н ія  J5 л ѣ т ъ , 
цѣ н ы  в с ѣ х ъ  п р е д м е то в ъ  н о тр еб л ен ія  у  н а с ъ  в о зв ы си л и сь , а  п ри  
н ти хъ  у с л о в ія х ъ  н е  м огли  н е  в о зв ы с и т ь с я  и р асх о д ы  к а к ъ  по 
у с т р о й с т в у  в о е н н ы х ъ  с у д о в ъ , т а к ъ  и по во оруж ен ію  арм іи  и по 
об м ун ди рован ію  и со дер ж ан ію  в о н н с к и х ъ  ч н н о в ъ .

Р а с х о д ы  М и н и стер ства  З е м л е д ѣ л ія  и Г о с у д ар с т в е н н ы х ъ  
И м у щ ес т в ъ , б ер я  в ъ  со о б р аж ен іе  гр о м ад н о е  у в е л и ч е н іе  л ѣ с н о го  
д охода (с ъ  17 м и лл . руб . в ъ  1893 г. н а  61 м илл. руб. в ъ  1903 г.), 
в о зр а с л и  л и ш ь  о ч ен ь  у м ѣ р ен н о , и  м ож но л и ш ь  п о ж а л ѣ т ь  н е з н а 
ч и т ел ь н о с ть  р а с х о д о в ъ  М и н и стер ства  З е м л е д ѣ л ія  в ъ  государств ']'., 
гд ѣ  с е л ь с к о е  х о зя й ств о  д а е т ъ  н аи б о л ы н ій  д о х о д ъ  н аселен н о ; съ  
д р у го й  сторон ы , н ад о  п р и зн а т ь , что  в с я к ія  к у л ь т у р н ы й  н а ч и н а н ія  
в ъ  х о з я й с т в а х ъ  т о р м азя т с я  н и зк и м ъ  у р о в н е м ъ  б л а го с о с т о я н ія  с е л ь -  
с к а го  н а с е л е н ія , которое п р и н у ж д ен о  о п л а ч и в а ть  н а л о ги  не и з ъ  
д о х о д о в ъ , а  и з ъ  и м у щ еств а .

Ч р е зв ы ч а й н о  н е зн а ч и т е л ь н о  бы ло т а к ж е  у в е л и ч е н іе  р а с х о 
д о в ъ  М и н и стер ств а  Н ар о д н аго  ІІр о с в ѣ щ е н ія , а  им енно, с ъ  22 милл. 
руб. в ъ  1893 г. н а  39 м илл. руб . в ъ  1903 г ., п л и  н а  75°/о. Е с л и  
п р и н я ть  в ъ  со о б р аж ен іе , что  р асх о д ы  н а  д у ш у  но М ин. Н ар. ІІросв. 
в ъ  1903 г. не п р е в ы ш а л и  28 коп. то н е л ь з я  не п о ж а л ѣ т ь , что  
р асходы  это го  М и н и стер ства  не у в е л и ч и л и с ь  в ъ  б о л ьш ей  степени,, 
потом у ч то  Р о с с ія  и з ъ  в с ѣ х ъ  е в р о п е й с к и х ъ  г о с у д а р с т в ъ , по 
р а с х о д а м ъ  н а  н ар о д н о е  о б р азо ван іе , за н и м а е т ъ  ч у т ь  ли  не п о 
с л е д н е е  м ѣсто.

У в е л и ч е н іе  р а с х о д о в ъ  по М и н и стер ств у  Ю стиціи  в ы зы в а л о с ь  
о ткр ы т іем ъ  н о в ы х ъ  с у д о в ъ  на н а и ш х ъ  о к р а и н а х ъ . Ч то  к а с а е т с я  
р асх о до в!. М и н и и стер ств а  В н у т р е н н и х ъ  Д ѣ л ъ , то они у в е л и 
ч и л и сь  в ъ  о ч ен ь  н е зн а ч и т е л ь н о й  степ ен и ; это  с л ѣ д у е т ъ  п р и з н а т ь  
■гѣмъ б о лѣ е , ч то  в ъ  это м ъ  М и н и с т ер с т в е  н ах о д и л о сь  и п о ч то во е  
вѣ дом ство . (Д о х о ды  п о ч то вы й  и те л е гр а ф н ы й  с ъ  1893 но 1003 г . 
у в е л и ч и л и с ь  с ъ  35 н а  56 м илл. р у б лей ).
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И зъ  в сего  ск а за н н а го  о р а с х о д а х ъ  м ож но вы вести  заклю - 
•чен іе, ч то  и х ъ  пониж ение б о л ѣ е  в с е го  ж е л а те л ь н о  по М и н и 
ст е р с т в у  Ф и н ан со в ъ . Это в ѣ д о м ство  в ъ  особен ности  н у ж д а е т с я  
во в в е д е н іи  эконом іи ; что  к а с а е т с я  р ас х о д о в ъ  но д р у ги м ъ  в ѣ - 
д о м ств ам ъ , то тако вы е  о тч а с ти  в о зв ы с и л и с ь  в с л ѣ д с т в іе  вздоро- 
ж а н ія  в с ѣ х ъ  н р ед м ето в ъ  п о тр еб л ен ія , и. в ъ  с л у ч а ѣ  п о н и ж ен іи  
к о с в е п н и х ъ  н ал о го в ъ , в о зр астан іе  р а с х о д о в ъ  б у д е т ъ  в п р е д ъ  и дти  
го р аздо  м ед л ен н ѣ й .

К р о м ѣ  обы кновенны х'!, д о х о д о в ъ  и  р асх о д о в ъ , в ъ  н а ш е м ъ  
б ю дж етѣ  п м ѣ ю тся  ч р езв ы ч а й н ы е  доходы  и расходы . Ч р е з в ы 
ч ай н ы е  доходы  п р еи м у щ ествен н о  о б р азу ю тся  и з ъ  остатков '], о т ъ  
о б ы кн о вен н ы х ъ  д о х о д о в ъ  н а д ъ  р асходам и  и  о т ч а с т и  о т ъ  за й м о в ъ .

З а  п о с л ѣ д н ія  15 л ѣ т ъ  обы кн овен н ы е доходы  п р ев ы ш ал и  
обы кн овен н ы е р асх о д ы  н а  1.600 м илл . р у б л ., которы е и  были 
и стр ач ен ы  н а  у в е л и ч е н іе  м е т а л л и ч е с к а го  ф он да, н а  п о стр о й к у  
ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о гъ , на р асх о ды  по введен ію  ви н н о й  м онополіи  и  т. д.

В ъ  А нг.тіи, п р ев ы ш ен іе  д о х о до въ  н а д ъ  р асх о д ам и  с п р а 
в е д л и в о  п р и в ѣ т с т в у е т с я  н а с е л е н іе м ъ , т а к ’і> к а к ъ  оно в с е г д а  
( в ъ  м ирн ое в р ем я) со п р о в о ж д ается  п о н и ж ен іем ъ  и л и  п одоходн аго  
н ал о га , и л и  к а к и х ъ -л и б о  к о св ен н ы х ], н а л о го в ъ  (а к ц п зо в ъ  и ли  
ф и с к а л ы іы х ъ  п о ш .іи н ъ ),— у н а с ъ -ж е , к ъ  сож алѣ и ію , за м ѣ ч а е т с я  
д р у г о е  я в л е н іе . И зл и ш к и  д о х о д о в ъ  н а д ъ  р асх о дам и  п оступ аю т], 
в ъ  свободны й о стато к ъ  к а зн а ч е й с т в а , а  п о с л ѣ д н ій  с л у ж и т ь  и с т о ч 
ником'!. д л я  ч р е з в ы ч а й н ы х ъ  р а сх о д о в ъ , т а к ъ  что  сколі.ко-бы  на- 
с ел ен іе  ни п лати ло , оно в ъ  б у д у щ е м ъ  н е  в и д и т ъ  с е б ѣ  о б ле і'ч ен ія  
о тъ  н еп о си л ьн аго  брем ен и н а л о го в ъ . II в ъ  это м ъ  п а п р яж е н н о м ъ  
со сто ян іи  п р о х о д я тъ  годы.

Г. М ш ш стр ъ  Ф и н а н с о в ъ  в ъ  св о ем ъ  В с е п о д д а н н ѣ й ш ем ъ  до- 
к л а д ѣ  о росп и си  н а  1903 г. п р и в о д и т ь  д ан н ы я  объ  у р о ж а я х ъ  
х л ѣ б о в ъ  в ъ  Р о сс іп  з а  п о с л ѣ д н ія  11 л ѣ т ъ . С в ѣ д ѣ н ія  эти  н е  н м ѣ ю тъ  
н и како го  о тн о ш ен ія  к ъ  бю дж ету  потом у, что  М и н и стер ство  Ф и 
н ан со в ъ  сл и ш ко м ъ  мало о б р ащ а е тъ  в н и м ан ія  н а  п р о и зв о д и те л ь 
н ость сел ьск аго  н а с е л е н ія . Это м ож но в и д ѣ т ь  м е ж д у  н р о ч и м ъ  
•и и з ъ  того , что, н е см о тр я  н а  ч р езв ы ч а й н о  у д а ч н ы е  в ъ  ф и н ан со- 
во.мъ отн оп іен іи  1898 и 1899 го д а  и , н аоборотъ , п лохое п о л о ж ен іе  
д ер е в н и  В'і> 1897— 1898 г г ., в с е та к н  В’і> 1900 г. бы ло н ай ден о  в о з 
м ож ны м!. во зв ы си ть  м н о г ія  п ош ли н ы  на п р и во зн ы е то вар ы  и 
ПО ДН ЯТ!) ц ѣ н у  м онопольной водки .

В ъ ч р езв ы ч а й н о  п лохой  в ъ  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о м -!, отио- 
ш ен іи  LS97 г. ф и н ан со во е  п о л о ж ен іе  Р о с с іи  бы ло б л естя щ е , и 
д ѣ й с т в н т е л ы іы е  доходы  п р евы си л и  н а зн а ч е н іе  н а  137 м илл. рубл. 
О чеви дн о , ч то  н а л о ги  бы ли п о л у ч е н ы  н е  и з ъ  до х о до въ , а  и з ъ  и м у 
щ ес тв а  и а с е л е н ія , и. ч . в ъ  1897 г. сборы  х л ѣ б о в ъ  н а  д у ш у  не 
п р евм ш ал п  23.6 пуд . Д а  и вообщ е с р е д н ій  сб о р ъ  х л ѣ б о в ъ  в ъ
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Россіп  н асто л ько  н и зо к ъ , что п асел ен іс  но в ъ  состО янш  ікѵ тп  
б рем я  т е п е р е ш н и х -!. н ал о го в ъ .

Т огда к а к ъ  в ъ  СѢВ. Лм. С оед. Ш т а т а х -!. у р о ж аи  хлТ.бовъ 
на д у ш у  д о х о д и ть  до То гіуд., у  н а с ъ  в ъ  ср ед н ем -!. за  ін»7 — I 9 n i  i t . 

па д у ш у  п р и х о ди ло сь  л и т ь  но 27.5 нуд . Я сно, что  п о к у п а т е л ь н а я  
сп особн ость  н аш его  се л ь с к а го  н а с е л е н ія  не могла бы ть вы сока, 
•'-»то о б сто я тел ьств о  в п о л н ѣ  п р ав и л ьн о  и о д м ѣ тп лн  н аш и  ф аб р и 
кан ты  и за в о д ч и к и . Т а к ъ , в ь  св о ем ъ  х о д ат а й с т в -!', на имя Г. Ми
ни стра  Ф и н а н с о в ъ  о п он п ж ен ін  поінлин ь н а  хлоігокъ  п етер б у р г- 
ск іе  ф аб р и к ан ты  в ы ск азы в аю тъ  с л ѣ д у ю щ ія  соображ ения: ,,х л о п 
ч ат о б у м аж н а я  п ро м ы ш л ен н о сть  п с п ы т ы в а е т ъ  б о л ь ш ія  за т р у д н е н ія , 
в с л ѣ д с т в іе  н н зк а г о  сп роса , з а в п е я щ а г о  о тъ  у п а д к а  покупной  
сп о со б н о сти “ .*) Кіце р ѣ з ч е  В 'ь ато м ъ  отн ош ен іи  м н ѣ н іе  л и д ер а  
ж е л ѣ з о з а в о д ч и к о в ъ  г. А в д ак о в а , которы й н а  с ъ ѣ з д ѣ  іп щ  г. 
с к а з а т ь ,  что  „ р у с с к а го  м у ж и ка  и рублевы м '!, ж е л ѣ зо м ъ  не на- 
к у л ь т и в п р у е ш ь , ибо о н ъ  кр о м ѣ  н ед о п м о къ  н и чего  не п м ѣ е т ъ “ .

К р и зи с ь  в ъ  ж е л ѣ зо д ѣ л а т е л ь н о іі  п р о м ы ш л ен н о сти  о б ъ 
я с н я е т с я  гл а в н ы м ъ  о б р азо м ъ  т ѣ м ъ , что  в ы с о к ія  п о ш л и н ы  на 
ч у г у н ъ , ж е л ѣ з о  и с т а л ь  н и зд ѣ л ія  п:п. ч ти х ъ  м е та л л о в ъ  вы 
з в а н !  к ъ  ж и зн и  б о льш о е ч и сл о  ж е .іѣ з о д ѣ л а т е л ь н ы х ъ  за в о д о в -!., 
д л я  к о то р ы х ъ  не бы ло д о ст а т о ч н аго  сбы та. Б л а г о д а р я  кон кур : 
ренц іп  м еж д у  зав о д ам и , ц ѣ н ы  на ч ,у і'ун ъ  п н а  н ѣ к о то р ы е  со р та  
ж е л ѣ за  п стал и  п о н и зи л и сь , но, п ри  с у щ е с т в о в а н іи  теп ер еш н и х  і> 
ПОШЛИН-!), ц ѣ н ы  о ч ен ь  бы стро в н о вь  в о зв ы с я тс я , т а к -!, ч то  п о л ьза  
д л я  н а с е л е н іи  о тъ  с о зд ан ія  ж е л ѣ з о д ѣ л а т с л ы іы х ъ  за в о д о в ъ  на 
кп 'ѣ  в есьм а  со м н и тел ьн а . С ъ  д р у го й  стороны , п ереп латы  на всѣ  
ж ел ѣ зи о д о р о ж н ы е  м атер іал ы , п р іо б р ѣ таем ы е  д ля  в н о в ь  строю - 
щ и х ся  и с т а р ы х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о гъ  гром адн ы  и л о ж а т с я  т я ж е -  
л ы м ъ  о р ем ен ем ъ  на н а ш е  н асел еи іе .

К а з н а  д е н е г ъ  н е  и м ѣ е т ъ , она б ер е т ъ  и х ъ  с ’і> н аселения и, 
п о к р о в и т е л ь ст в у я  одной  отрасли  п р ом ы ш лен н ости , ес те с тв е н н о , 
д о л ж н а  о б р ем ен ять  новы м и н ал о гам и  д р у г ія  о тр асл и  п р о м ы ш л ен 
ности . У н а с ъ  косвен н ы м и  н алогам и  н а и б о л ѣ е  о т я г о щ е н о  
к р е с т ь я н с к о е  н асел ен іе , которое  п о д ъ  брем ен ем -!, з т и х ъ  н а л о г о в ъ  
I! б ѣ д н ѣ е т ъ .

Г. М и н п стр ъ  Ф и н ан со въ * * ) п о л а г а е т ъ , что in . „о бщ ем ъ  ре- 
з у л ь т а т ѣ  с т р а н а  в ы й д е тъ  п з ъ  н а с т о я щ и х -!. в р ем ен н ы х -!, з а т р у д - 
нен ій  с ъ  тв ер д о  п о став л ен н о й  о т еч еств ен н о й  м е та л л у р ги ч е ск о й  
п ром ы ш лен ностью , о б ези ечп ваю щ ей  но н едороги м  !, ц ѣ н а м ъ  с и р о съ  
н асел ен ія  н а ж е л ѣ з о — э т о т ъ  осн овн ой  м а т е р іа л ъ  и д л я  об и ходн аго

*) Коііія докладной записки петербургскихъ фабрикантовъ о н е о б 
х о д и м о с т и  п о н и ж ѳ н і я  п о ш л и н ы  на  х л о п о к ь ,  отъ 18 Янв. 1902 г.

**) См. В с еп о д д а н и  l-.ftmiit д о к л а д а , о р о с п и с и  на 1903 г.



но тр ебл ен ія , п д л я  в ы д ѣ л к и  о р у д ій  ссл і.ск аго  х о зя й с т в а  п обра
б аты ваю щ ей  п р о м ы ш л ен н о сти “ .

О ь эти м ъ  м н ѣ н іе м ъ  н п к а к ъ  н ел ь зя  с о гл ас и ть с я , по сл ѣ - 
д у ю т п м 'ь  ео о б р аж ен ія м ъ . При с у щ е с тв о в а н ін  те п е р е ш н н х ъ  пош- 
л н н ’ь , , ц ѣ н ы  н а  ж е л ѣ зо , п о д ь  в л ія и іе м ъ  к о н к у р р ен ц іи , м о гу тъ  
врем ен н о  п о н и зи т ь с я , но не надолго  и, при м а л ѣ й ш е м ъ  возвы - 
іпенін доходоіп , с е л ь с к п х ъ  х о з я е в ъ , т. е. при в р ем ен н о м ъ  под- 
п ят ін  п х ъ  п о к у п ател ьн о й  сп особ н ости , б л а го д а р я  х о р о ш ем у  
урож аю , тр еб о в ан іе  н а  ж с л ѣ зо  д олж н о  вн овь  в о зв ы с и т ь с я , что п 
повлечет'!) за  собоіі п о в ы т е н іе  цѣ ігь . В озм ож но т а к ж е , ч то  ж е- 
л ѣ зо за в о д ч и к и , но п р и м ѣ р у  с а х а р о за в о д ч п к о в ъ , организую т!» 
вы воз'ь  ч у гу н а  з а  гр а н и ц у  ио убы точны м '!) ц ѣ н ам ъ , у н а с ъ -ж е  в ь  
Р оссіи , п о л ь зу я с ь  ч р езв ы ч а й н о  вы соким и п о ш л и н ам и , б у д у т ъ  
п р о д ав ать  ч у г у н ъ  и ж е л ѣ з о  по о ч еш , высоким'!) ц ѣ н а м ъ  (к а к ъ  
ито д'ІУіан>п> с е й ч а с ъ  с а х а р о за в о д ч и к и ). Это н р ед п о л о ж ен іе  ч р е з 
в ы чай н о  вѣ р о ятн о .

Іісли г. М и н н стръ  Ф и н а н с о в ъ  сер ь езн о  вТ .ритъ в ь  вы ска- 
зан н ую  пмі )  м ы сль, ч то  н а с е л е н іе  в п р ед ь  б у д с т ъ  о б езн еч ен о  ж е- 
л ѣ зо м ъ  но н ед о р о гп м ъ  ц ѣ н а м ъ , то м и не в п д и м ъ  необходим ости  
к ъ  у д ер ж ан ію  т е п е р е ш н п х ъ  ч р езв ы ч а й н о  вы со к и х ъ  и о ш л и н ъ  н а  
ч у г у н ъ , ж е л ѣ з о  и ст ал ь  и п з д ѣ л ія  п зъ  э т и х ъ  м етал .товъ .

Мы не б у д е м ъ  о с т ан а в л и в а ть с я  з д ѣ с ь  подробно на мнТ.иін, 
вы сказан н о м  !) г. М и н н стром ъ  Ф и н а н с о в ъ  по п о во д у  п аш ей  в н е ш 
ней  то р го вл и , по не м ож ем 'ь не зам ѣ тіггь , что  и зл и ш к и  вы во зо в -!, 
н ад ъ  прн возам п  не с л у ж а т ъ  п р и зн ако м -!, у в е .тн ч ен ія  благо со сто я- 
иія н а с е л е н ія , а н аоборотъ . К ъ  с о ж атѣ н ію , Р о сс ія , к а к ъ  зад о л- 
ж е н н а я  стр ан а , долж на  в ы в о зи ть  бо льш е ч ѣ м ъ  п р и в о зи ть , и есл и  
в ъ  1899 г. и зл и ш к и  вы во зо в -!, п а д ь  прпвозам п были м алы , то 
а то п рои сходи ло  б л аго д ар я  том у , что в ъ  это м ъ  го д у  в ъ  Россію  
п ер е к о ч е в а л о  м ного и н о стр ан н ы х !, к а п п та .ю в ъ . Э то я в л е н іе  объ- 
я с н я е т с я  наш и м и  вы соки м и п о ш л и н ам и  и п рои зош ло , им енно, 
в с л ѣ д с т в іе  сл и ш ко м ъ  вы соки х!) б ары ш ей , к а к іе  в ы п л а ч и в а л и с ь  
р ан ьш е  у стр о ен н ы м и  в ъ  Р осс іи  заво д ам и . В п р ед ь  за  эти  п р и в л е 
ч ен н ы е В!. Россію  вы соки м и  п ош ли н ам и  кап и тал ы  мы б у д ем -), 
р а с п л а ч и в а т ь с я  о ч ен ь  д орого , к а к ъ  это  д ѣ л а е т ъ  с е й ч а с ъ  А м е
р и к а , и м ѣ ю щ ая  гр о м адн ы е  и зл и ш к и  в ы в о зо в ъ  п ад ъ  п рп возам п .

В ъ отпош еіи н  д ен еж н о й  реф орм ы , мы с ч и та е м ъ . что  ж ер тв ы , 
которыхі> эта реф о р м а в ь  свое  врем я п отребовала, не п роп али  
д аром ъ ; но, к а к ъ  мы это  го вори ли  неодн ократн о , д е н е ж н а я  р е 
ф о р м а не око н чен а. Н еобходим о, чтобы  го с у д а р с тв е н н ы й  б ан къ , 
е д и н с т в е н н ы й б ан к ъ .п м ѣ ю іц ій  п р аво  в ы п у с к а  к р ед и тн ы х -!.б и л ето в-!., 
бы л!, п о с та в л ен -!, в н ѣ  зави си м о сти  о тъ  М и н и стер ства  Ф и н ан сов!..

В ъ  зак л ю ч ен іе  мы не м о ж ем ъ  не у п о м я н у т ь , что , при  стр аш н о  
н и зко й  п р о и зв о д и тел ьн о сти  н аш его  н асел ен ія , т е п ер еш н іе  налоги

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р ОС ПИСИ н а  1903  г. 7
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ем у н еп оси льн ы , н и чем у, по н а ш е м у  гл у б о к о м у  у б ѣ ж д ен ію , 
н е л ь зя  стр о и ть  ж е л ѣ з н ы я  д о р о ги  и з ъ  б ю дж етн ы х  !» с р е д с т в ъ  и л и  
и з ъ  свободной  н а л и ч н о с ти , к о то р а я  п о п о л н я ет с я  п з ъ  т ѣ х ъ  ж е  
п р евы ш ей ій  о б ы кн б вен и ы х ъ  д о х о д о в ъ  на;п> р асх о д ам и .

У д л и н ен іе  н аш ей  ж ел ѣ зн о -д о р о ж н о й  с ѣ ти  ж е л а т е л ь н о , но, 
чтобы  с тр о и ть  д о р о ги , н у ж н ы  с р е д с т в а , к о то р ы х ъ  у  п а с е л е н ія  
н ѣ тъ . С тр о ю щ іяся  ж е л ѣ з п ы я  до р о ги  б о л ьш ей  ч астью  к о м м е р ч е ск а го  
з н а ч е и ія , не н м ѣ ю тъ  д о х о д о в ъ  и, в ѣ р о я т н о , е іце в ъ  т е ч е н іе  мно- 
г и х ъ  л ѣ т ъ  б у д у т ъ  п о н и ж а т ь  д о х о д н о с ть  с т а р ы х ъ  л и н ій , а, м еж д у  
т ѣ м ъ , н а ш и  ж ел ѣ зн о -д о р о ж н ы е  т а р и ф ы  с е й ч а с ъ  с л и ш к о м ъ  вы 
соки  и, в ъ  и н т е р е с а х ъ  н а с е л е н ія , и х ъ  необходи м о п о н и зи ть .

О бы кновен ны й б ю д ж етъ  н а  1903 г . с в о д и тс я  с ъ  излиш ком !» 
д о х о д о в ъ  н а д ъ  р асх о д ам и  в ъ  iG,ü м илл. р у б л ., но э т а  су м м а 
д о л ж н а  зн а ч и т е л ь н о  в о зр а с т и , и. ч. д ѣ й с т в и т е л ь н о е  гю ступ лен іе  
д о х о д о в ъ  и  в ъ  1903 г., по п р и м ѣ р у  п р е ж н н х ъ  л ѣ т ъ , б у д е т ъ  в ы ш е 
п ри н ятой  ци ф ры , и, во тъ , ж е л а т е л ь н о  п р е к р а т и т ь  стр о и тел ь ств о  
ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о гъ  за  с ч е т ъ  и з л и ш к о в ъ  д о х о д о в ъ  н а д ъ  р а с х о 
дам и , п о н и зи в ъ  н ал о ги  н а  Ю О и л и б о л ѣ е  м и л л іо н о в ъ  р у б л ей , ч то  
в н о л н ѣ  возм ож н о , т а к ъ  к а к ъ  з а  п о с л ѣ д н ія  5 л ѣ т ъ  (1897— 1901 г.) 
о б ы к н о в ен н ы е" доходы  п р е в ы ш а л и  р асх о д ы  на <73 м илл. руо . 
в ъ  г о д ъ .

Ф и н ан со в о е  б л а го п о л у ч іе , о сн о в ан н о е  н а  о б ѣ д н ѣ н іи  боль- 
ш и н ств а  н а с е л е н ія . не м о ж е т ъ  бы ть п р о ч н о , а  т е п е р е ш н е е  поло- 
ж ен іе  д ер ев н и  не о б ѣ щ а е т ъ  н и ч его  х о р о ш аго  и  в ъ  б у д у іц ем ъ .

В е л и к а я  Г о с у д а р ы н я  Е к а т е р и н а  II, в ъ  М ан и ф естѣ  объ  у ч р е ж -  
д ен іи  з а е м н а го  б ан к а , *) в ы с к а з а л а  и о ж е л а н іе , чтобы  г о с у д а р 
ств ен н ы е  доходы  в зи м а л и с ь  и з ъ  всеобщ аю  изобнлія.

У н а с ъ , к ъ  со ж ал ѣ н ію , в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р ем я  на э т у  с то р о н у  
д ѣ л а  не бы ло о б р ащ ен о  в н и м ан ія , и  н а л о ги , н е см о тр я  н а  я с н ы е  
п р и зн а к и  о б ѣ д н ѣ н ія  с е л ь с к а г о  н а с е л е н ія , п р о д о л ж а л и  р асти .

•З адолж ен н ость  к р у п н а г о  з е м л е в л а д ѣ н ія  в о з р а с т а е т ъ . н е 
дои м ки  з а  к р е с т ь я н а м и  у в е л и ч и в а ю т с я , з а м ѣ ч а е т с я  у б ы л ь  с к о т а  
у  с е л ь с к а г о  н а с е л е н ія , а п отом у о п р о ч н о м ъ  ф ігн ан совЬ м ъ  б ла- 
го п о л у ч іп  не м о ж е т ъ  бы ть и р ѣ ч и .

Н адо п о ж и ть  в ъ  д ё р е в н ѣ , н ад о  в п д ѣ т ь  е я  вош ю щ ую  б ѣ д - 
н ость, чтобы  п о н ять , ч то  т а к ъ  ж и т ь  н е л ь зя . Т е п е р е ш н іе  в ы со к іе  
н ал о ги  в зи м аю тся  не и з ъ  и зо б и л ія, а  п зъ  и м у щ еств а , о тч у я сд ен іе - 
ж е  ско та  в л ія е т ь  н а  д а л ь н е й ш е е  о б ѣ д н ѣ я іе  с е л ь с к а г о  н а с е л е н ія .

Н еобходим о п о н и зи ть  н ал о ги , у п о т р е б и в ъ  в с ѣ  у с и л ія  д л я  
ііониж еш .я о б ы кн о вен н ы х ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  ])асходовъ , а т о гд а  
и 'з ем л е д Ь л іе , и ир ѵ м ы іт е н н о с т ь  в ы й д ѵ т ъ  н зъ  т е п е р е іп н я г о  у г н е -  
т е н н а го  с о сто ян ія .

А Радцигъ.

■) П*‘])В(>е полное собраніе закоиопъ Л? 10.407. Манифест!» ось  1 7Н<» г .



Вас Ив. Немировичъ-
Данченко.

Jcm pku  
мішохоіомъ.

(Наброски п-і ь етарыхъ 
поѣздокъ).

Мнѣ хотѣлось давно 
рассказать о болѣе замѣт- 
ныхъ людяхъ, встрѣчавшихся 
мнѣ въ странствіяхъ по сѣ- 
веро-востоку и югу Россіи.
О многихь изъ нихъ я у ж е  
говорить ранѣе, о другихъ— 
въ слѣдующихъ книжкахь 
журнала вспомню вновь. Вь 
пестрой картннѣ нашей на
родной ж изн и  такпхъ обли- 
копъ безъ числа. ГІо неволѣ 
на каждомъ приходится ос
танавливаться не долго. Д а
ж е воспроизводя старые очер
ки такихъ встрѣчъ, йхъ надо 
сокращать, удерживая толь
ко главныя черты и особен
ности.

Бичъ лѣсовъ.

— Эге... въ Ю нгк-то видно угостился... Ишь тебя 
ш атаетъ к а к ъ .!

Не замай... Ты капитанъ твое дѣло на рубкѣ 
сидѣть, а я къ тебѣ въ каюту пойду, доспать надо... 
Сколько ден ь все доспать не могу.

То-то тебя Юнга ушибла.
Что такое Юнга? спрашиваю я.

Дѣло было на одномъ изъ камскихъ пароходовъ, 
медленно подымавшемся «противъ воды» къ Лаишеву.

Вторая Москва у  нихъ. На устьѣ Ветлуги село 
большое; тамъ пристань лѣсная. Тамъ рабочаго люда 
этого скопляется— что комара на болотѣ, Туда же 
и бабы съѣзжаются верстъ за сто. Рабочіе здѣсь раз-

Василій Ивановнчъ Немировичъ-Данченко.
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счетъ получают*)., гѵляютъ на радости, если хозяева пхъ 
не обидѣли, а обидѣлй хозяева сь горя пыотъ; ну и 
бабы около нихъ кормятся. Юнга это рай для бурла- 
ковъ и ирикаіциковъ. Ну, вотъ тебѣ ключъ, ступай ко 
мн*Ь— отсыпайся! обратился онм» къ новому пассажиру.

Не челбвѣкъ, а нѣчто вродѣ кабестаннаго парохода. 
А тлеть. Плечи — косая сажень, брюхо на выносъ, го
лова громадная, борода гущины необычайной и по 
иоясъ; рѵки покрыты сплошь бородавками и мозолями. 
На немъ армякъ, сапоги, отъ которыхъ дегтемъ несетъ 
за версту, рубаха на груди разстегнута, за то голая шея 
повязана красною орденскою лентой и на лентѣ золотая 
медаль красуется. Судя по цвѣту ленты, минотавръ этотъ 
съ  нею никогда не разстается. Д аж е закрутилась вся, 
какъ веревка.

Хоропгь экземпляръ? обратился ко мнѣ капи- 
танъ. Сермяга вѣдь, хоть милліонами ворочаеть. Медалью 
величается, а чистой рубахи въ рабочую пору не на- 
дѣнеть!..

К то это такой?
Истребитель лѣсовъ.
Лѣсопромышленникъ.
Называйте его, какъ хотите, а онъ на своем'), 

вѣку мало-мало тысячъ двѣсти десятинъ лѣсѵ перевелъ, 
да недавно у башкиръ вотъ еіце тысячъ пятьдесят'), на 
срубъ к у п и л ') . .  Всю жизнь свою только и дѣлаетъ, что 
рубить. А вѣдь нростымъ дровосѣкомъ был ь; ѵ знамени- 
таго багача купца Бакаева въ работниках'), жил ь. Только 
пять лѣтъ тому назадъ азбукѣ выучился, а писать и но 
сю пору не умѣетъ. Мнѣ, говорить, цифра нужна, а 
на грамоту мнѣ плевать. Ты меня въ цифрѣ не обмани . 
По Камѣ не мало такихъ нритоновъ, которые этотъ бичъ 
обезлѣсилъ. Онъ одинъ натворилъ здѣсь зла больше іrh- 
лаго поколѣнія другихъ лѣсоиромышленниковъ.

К акъ  же онъ разбогатѣлъ? О тъ дровосѣка, иолу- 
чаюшаго тридцать копѣекъ въ день на своих*), харчахь, 
до милліонера путь очень великъ.

Тѵтъ какая-то исторія была. Одни говорить, что, 
выкарчивая дерево съ корнемъ, кладь нашелъ. В*Ьдь вся 
здѣшняя сторона кладами богата. Понизовые разбойники, 
вольница Закамская, то и дѣло добычу въ землю зары
вали. Оно и немудрено найти кому-нибудь случаем*).. А 
другіе про него говорятъ, будто онъ просто раскол).- 
нйка-купца, иробиравшагося в*), скитъ лѣсными тропами.



Вас. H r .  Немнровичъ-Данченко

подстерегъ ла и убилъ. Только онъ сразу началъ и шибко... 
То и д-кло, что дачу за дачей покупаетъ, да надитъ л+.съ. 
Д аж е у  него ненависть какая-то къ лѣсу пошла. Вы 
потолкуйте-ка съ нимъ. Вонъ онъ назадъ идетъ.

Чудище действительно подымалось на рѵбку. Л е с т 
ница подъ нимъ скрипѣла и стонала, точно живая.

I Іаритъ у тебя въ каЮтѣ еще пуще!.. Т утъ на 
легкомъ воздухѣ лягу на скамѣечку.

А какъ дама выйДетъ?
Я съ нея воли не снимаю и она съ меня тоже. 

Ложись она— рази я что скажу?
Я вотъ пассажиру про тебя разсказывалъ.
Что ты сказать можешь, какой у тебя разумъ? 

Меня понять мудрено брать.
Ишь гт.т медаль вывѣсилъ да, и величаешься.
Медаль?.. Ты думаешь, я для бахвальства?.. Эхъ, 

ты!.. Я, самъ, баринк\т, разскажу про это. По нашему 
лѣсноіму дѣлу xöpom aro платья носить нельзя, потому я 
и съ тоиоромъ, я и въ болотѣ но колѣно. Сгілю, гді> 
Вогь укажетъ! Купцом'ь не оправишься. А сермягу на- 
дѣлъ- всякій норовить тебя ткнуть куда ни попало, 
особливо начальство. У насъ сторона дикая, глухая, ну, 
и начальство у  насъ не какъ у прочихъ, а старое, ди
кое. Такого, поди, на Bo.irh не найдешь?.. Ну, а повѣ- 
силъ я медаль знаютъ, кто я таковъ. И полѣсовщикъ 
всякую мнѣ льготу предоставить, и отъ другихъ мнѣ 
обиды нѣтъ, все же я какъ будто чпновннкъ выхожу- 
Языцы разумейте!

Неужели вы сами работаете?
Самъ вездѣ. Рабочихъ много держу, одному со

всѣмъ не справиться, съ ними и я работаю. У насъ
дѣло веселое, хорошее, любое! Свалилъ дерево обтеши 
его, обтесалъ сволоки на сплавъ, до рѣки добрался 
вяжи плоты въ водѣ. И все-то тёбѣ свѣтло кругомъ, да 
радостно. Самъ знаешь лѣсъ валишь, добро дѣлаешь.

Это какъ-же! изумился я.
А рази не добро. Что лѣсъ? царство нечисти

всякой, сказано трѵщоба, дебрь! К то в-і> лѣсѵ жпветъ?
звѣрь дикій, человѣку непотребный, злое племя ж иветь. 
Дьяволъ въ лѣсу крещеную душу смущ аетъ пуще, чѣмъ 
въ полѣ. А сколько зла въ ней, въ чащѣ зеленой тво
рится. -  И :Асопромыіпленникъ даже нахмурился. 
Смертное убойство, гр’абежъ, воровство всякое. ІІри- 
тоны тамъ злодѣю уготованы, бѣгляки ходять, ножи
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точагъ . ІІо трущобамъ, да чернолѣсьямъ нсякій разбой 
таится. Что его жалѣть лѣса-то!.. То ли дѣло нивка, она 
•божья. Гладко тебѣ, чисто, куда ни взглянулъ— все точно 
на ладонькѣ. Нивка она откровенная, она тебѣ всю ок 
ругу оказываетъ. Степь то же —  тамъ никто не прита
ится. Всякаго издали видишь, какой онъ человѣкъ. Ли- 
цоыъ къ лицу не подойдетъ къ тебѣ незнамо, нежданно. 
Д а и красота, какъ понизь ровная тебѣ разстелигся; 
^богатство, коли Богъ хлѣба послалъ. А лѣсъ! слыхалъ 
присловье наше: лѣсъ темнѣй —бѣсъ сильнѣй. B on . оно, 
что умные-то люди говорятъ.

-— А сколько зла отъ лѣсоистребленія вашего.
11 я пустился было ему доказывать это.

Вонъ оно! Умнѣй Бога хотятъ нонѣ быть. Богъ 
з а  грѣхи наши посылаетъ намъ голодъ да холодъ, чтобы 
мы опомнились, да къ нему Милосердному прибѣгли, а 
ты лѣсъ. Л ѣсъ на потребу человѣку данъ, что-жь его 
не рубить. И дѣло, тебѣ говорю, веселое. Иной разъ на 
всю округу одинъ стоишь —  рубишь. Вдаришь ты разъ, 
точно съ тобой весь лѣсъ заговорить, каждое дерево 
тебѣ отзовется, чуетъ оно, что на добро ты его валишь. 
Храмь божій изъ него воздвигнуть, либо жилье какое, 
а то на согрѣву человѣческой помощи!.. А то Бога пере
мудрить хотятъ. Н ѣтъ, братъ, Его умнѣй не будешь. 
Что Онъ даеть, то и будетъ. Древлѣ, вонъ, но лѣсамъ 
ндоловъ ставили, что лѣсъ, что капище -все одно зна
чить. Что-жъ жалѣть его по-твоему?..

Онъ и зиму и лѣто въ лѣсу, разсказывади мнѣ 
про него нотомъ,- жену и дѣтей бросилъ совсѣмъ. Раза 
два въ годъ наѣзжаетъ. Съ недѣльку проживетъ и опять 
на промыслъ. Семья у  него крестьянскаго обихода дер
жится. Такая же изба, только что развѣ побольше, 
хлѣбопашество, жена сама коситъ, дѣти тоже къ му
жицкому дѣлу привыкаютъ. Вся округа у  него въ кулакѣ 
зажата. Всѣ-ro  ему должны, гіроценть платить, рабо
тают!. на него даромъ. Онъ даже сыновей своихъ въ 
школу не посылаеть.

К акъ  такъ?
Не нужно, говорить. „Я и безъ грамоты деньги 

нажнлъ, а вы съ грамотой только проживете и хъ“. Т е
перь жена тайкомъ стала сынишку къ дьячку посылать, 
что же бы вы думали, узналъ —  такъ  оттаскалъ ее за 
волосы, да еще при всемъ народѣ; съ тѣхъ поръ она полно 
о  грамотѣ думать. А дочку свою въ инститѵтъ свезь



Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.

О тъ удивленія я переходилъ къ удивленію.
Въ годъ за нее тысячи по полторы платит ь. Всѣмь 

наукамъ обучу, и по-французскому. А потомъ я ее въ де
ревню возьму, пущай-де образованная да мужику-дураку 
покланяется. Мнѣ, что, говорить, надъ вами величаться, 
вы народъ темный, а я надъ ней, надъ барышней вели
чаться начну— это лестно!...

П.

Старательница.

Село Богородское!..
Золотыя шапки соломенныхъ кровель— по всей горѣ; 

улицы прямыя, точно стремглавъ внизъ сбѣгаютъ. Боль
шая церковь посреди села. Кругомъ (должно быть, день 
базарный) черныя точки лошадей и телѣгь; много та- 
кихъ черныхъ точекъ. Народъ внизу на берегу кишмя- 
кишитъ. Какой-то бѣлый пароходъ американскаго типа 
иристалъ туда. Точно вилла на водѣ съ галереями и 
балконами крѵгомъ. Д есятки мелкихъ лодченокъ черт я т ь  
по Волгѣ. Еще два-три поворота колесъ, и серебряная 
полоса великой сѣверной рѣки передъ нами откроется 
во всей красѣ своего сиокойнаго приволья.

Синѣя ѵходятъ назадъ каменные обрывы праваго 
берега. Волга ширится вдругъ. Нѣсколько островковъ 
на-лѣво, усѣянныхъ чайками-мартышками, точно искры 
вспыхиваютъ тамъ. Каму не видать за длпннымъ песча- 
нымъ мысомъ. Только мачты судовъ двигаются за нимъ, 
точно эти суда по землѣ ползутъ къ Волгѣ. Тамъ и 
вдали за понизью все теченіе Камы мачтами этими оз
начено. А плотовъ, плотовъ лѣсныхъ— видимо-невидимо. 
Изъ Камы еще новые и новые ползутъ, тихо, лѣн и во, 
скользя по серебряной глади. И всѣ они съ рогожными 
навѣсами, подъ которыми также тихо и лѣниво дѣлають 
свое дѣло ободранные, неприглядные плотовщики. Вонъ 
одинъ такой плоть ползетъ себѣ, а на немъ единствен
ный плотовщикъ, да и тотъ подъ навѣсомъ лапоть пле- 
тетъ. На другомъ, подъ такой же рогожей на ш естахъ 
раскинулся, подостлавъ подъ себя армякъ, рабочій въ 
чемъ мать родила. Бронзовые мускулы смуглаго гкла 
такъ и обрисовываются. Рядомъ большой рыжій песъ 
валяется; съ какого-то плота дымокъ поднимается,— кашу
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иарятъ бурлаки. Л тамъ подальше цѣлая семья двух- 
лѣтній ребенокъ безпечно бѣгаетъ, не боясь на каждомъ 
шагу свалиться въ воду. Мать дремлеть себѣ подъ лу
чами жгучдго солнца. А ребенку, видимо, весело и при
вольно; онъ смѣло скользит], своими тонкими ножен
ками по брусьямъ, рискуя ежеминутно нырнуть въ воду... 
Вонь баржи съ солью. Пусто тамъ; весь народъ на бе- 
регь уш елъ и развалился на пескѣ, подставляя солнцо- 
пеку п без’ь того обожженныя лица.

Очень красива сбѣгающая внизъ по рѣкѣ изогнув
шаяся линія плотовъ. На каждомъ Вятскомъ великанѣ- 
бревнѣ играеть солнце; есть что-то праздничное, свѣжее 
во всемъ этомъ. Такъ и кажется, что до тебя доносится 
смолистый запахъ лѣса. Воды Камы, когда вступаеш ь 
въ нее, полнѣе верхнихъ водь Волги. Медленно и спо
койно струится она, точно убаюкивая суда, среди сво- 
пхъ зеленыхь понпзей. Оглянешься назад'ь, синими сли
вающимися тонами уже выступают-]. обрывы Волжска го 
берега, а дальше переходят'], вь лиловую кайму, на ко
торой темными пятнами разбросаны села. Богородское 
сбилось въ одну кучу и чѣмъ дальше уходили мы, тЬмъ 
все тѣснѣе и тѣснѣе сдвигает ь оно марево своихъ избъ. 
Синіе и лиловые тоны ложатся все гуще и гущ е пока 
вся эта украйна не охватывает-]. горизонта позади од- 
н ооб раз ною и ол о сой.

Отличительный характер], всего спокойсгвіе, ни- 
чѣмъ невоз тутимое. Берегь пока низменъ. Мы идемъ по 
главному камскому устью. Направо и налѣво рукав в; то 
они блеснуть на солнцѣ яркой излучиной, то снова спря
чутся, и только мачты да караваны мелкихъ судов"ь 
внднц на нихъ. По зеленой понизи теплются отраж ен
ными солнечными лучами крохотные, чуть замѣтные, но 
св'Ьтловодные заливы, гді; остались еще слѣды половодья. 
Озерки, точно клочки голубаго неба, разбросаны по 
луговинамъ. ІІопадетъ такое озерко на песчаную по
низь— точно пятно лазоревой эмали на золотѣ.

Вѣтромъ потянуло, холодкомъ, среди недвижнаго 
доселе пекла. I Іѣско.іько рыболовных-!, лодченокъ точно 
набі.жали на насъ спереди и только-что поровнялись 
опять моментально .скрылись уж е позади насъ. Только 
и помню въ одной изъ нихі. силуэтъ ловца, показыван- 
іиаго нам-!, гро.чаднаго осетра. „Авось-де остановятся и
К У П Я Т -!.“ .

На правомъ берегу татарскія деревни пошли 1а- 
баево, Епанчино...



Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.

Что тутъ  дѣлають татары?
Хлѣбъ сѣютъ. У нихъ чудесныя земли. А вонъ 

дальше, русскія села наши, М ансуровское, да Мысовское, 
мало хлѣбомъ занимаются. Славный промыселъ у них'ь 
поднимать затопленный барки. Т утъ  и другія деревни 
этимъ живуть. Т он уть  больше барки съ желѣзомъ.

Д а  неужели этимъ однимъ сущ ествовать можно?
Отчего-же? Д еньги хорошія берутъ. Д р \т іе  подъ 

Самару уходятъ рыбу ловить, покупаютъ въ Вягкѣ дере- 
вянную посуду и сгоняю тъ ее внизъ но Камѣ вь Волгу, 
больше, впро.чемъ, кадки да ведра. И зъ Бѣлой и Вятки 
Камой прогоняюті, внизъ ободья, доски, лопаты, скупае
мые купцами отъ сплавщиковъ на пристаняхъ. Народъ 
у насъ промысловый, зажиточный.

А недоимка? вмѣшивается сумрачный крестьянин !».
-—- Какая недоимка?

Богатство-то гдѣ же, коли на каждой семьѣ не- 
платежъ?

К апитанъ было задумался.
По селу, дѣйствнтельно, міроѣды есть; гѣ богато 

живуть, они и пользуются. Ты говорить, мы барки поды
маем!», посуду плавимъ внизъ, ободьемъ торгуемъ. Д а 
развѣ мы? Мы туп» работники. Наше дѣло наемное. 
Всѣмъ орудуютъ двое да трое, которые нам'ь хлѣбъ 
задаю ть зимой, да деньги на подать въ волостное вно- 
сятъ. Мы бы рады х.тНбомъ заняться, да какъ это сдѣ- 
лаешь, коли міроѣды нас'і» долгами во какъ окрутили!
. Іѣто придетъ в і> поле бы, ан'і» нѣтъ, ступай на сплавъ. 
Весну -сѣять нужно, -ступай выздымать барки. Мы бы 
отъ  этихъ хваленыхъ промысловъ твоихі. безъ памяти 
ушли. Татарамъ к)’да лучше, они хлѣб'ь себѣ ростятъ, 
и кабалы не знаютъ.

I Іароходъ тащ илънѣсколько пестрі.іхъбарокь. Коньки 
были особенно щеголеваты, красные пѣтушки на малень- 
ких'ь мачтах'ь, даже яркія звѣзды йзъ затѣйливо распо
ложен H I . І Х Ъ  Л у Ч И Н О К ! . .

Это бакалею да мануфактурный товаръ вверхъ 
везутъ, а сверху мы эти баржи солью или жел'1'.зом'і. на
гружаем ь. Барки, которыя желѣзо либо соль внизъ доста- 
вятъ уже нейдутъ въ дѣло, их'ь разбираютъ.

Стало но-прохладнѣй и народъ в і . і п о л з і .  на палубу. 
Одна кучка особенно обращ аетъ на себя вниманіе. По
среди баба рослая, румяная. О тъ хохоту груди такъ 
ходуномъ и ходят!». Вь выговор!» слышно что-то незна-
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комое, пѣвучее. Задираютъ ее со всѣхъ еторонъ, а ей 
нее ни почемъ. Развѣ кто уж ъ слишкомъ задѣнетъ, такъ 
затылокъ у  него затрещи гъ подъ широкой лапищей этой 
камской красавицы. Точно дерево ломаетъ! Мужиченко 
къ ней подвернулся, тоже видно не потрафилъ.

— Ты что щенишься тутъ? зѣваетъ она на него.
— ІІолегше, полегше! и ошарашенный кавалеръ къ 

общей потѣхѣ вылетаетъ вонъ изъ круга.
— Знай нашихъ бабъ заводскихъ! слышится емѵ 

вслѣдъ хохотъ развеселой толпы.
Ай да Марья! при этомъ, разумѣется слыщутся 

весьма непочтительный выраженія, отъ которыхъ даже 
красноуфимскую даму коробитъ.

А  у Марьи смѣхомъ лицо такъ  и ирышетъ. Схва
тилась было она съ рослымъ парнемъ, да бросила— не 
но силѣ ей. Бездѣльная жизнь на пароходѣ, видимо, не 
по душѣ, рада бы хотя подраться съ кѣмъ; мускулы— 
любому мужику не уступятъ; женскаго—только одежа 
одна. Горланитъ пуще всѣхъ; да и отъ крѣпкихъ сло- 
вечекъ не прочь. Еще съ особеинымъ апломбом'!, ихь 
отхватываетъ „на-ко, дескать, выкуси! что взялъ?“

Ай тебѣ не стыдно? изумляется какая-то ме
щанка, вся въ черномъ, съ утинымъ носомъ и узенькими 
безкровными губами.

Намъ некогда стыдиться. Наше дѣло мужицкое, 
работницкое.

— У нихъ всѣ такія! объясняетъ толпа.
По заводамъ иначе нельзя— за мужиковъ стоят ь.
А ты все-таки сократи себя, потому ты— бабочка, 

а не мужчинка, настаивала на своемъ мѣщанка. Ты 
вонъ какія словечки-то пущаешь, а это нехорошо, всему 
женскому полу на посрамленіе. Тебя и слуш ать-то зазорно.

„Бабочка“ только глазами новела на нее и сплюнула 
въ сторону тоже съ своего рода заводекпмъ шикомъ.

Такихъ и замуж ъ-то не берутъ, еще недоволь- 
нѣе ворчитъ обиженная этимъ жестомъ черница.

У меня мужьевъ сколько хошь. Чего, чего, а 
этого добра не искать стать: въ волю его, хошь пять, 
хошь шесть, а то и всѣ десять насбираются. И тебѣ 
уступлю за деш ево—-бери только. Вс'Ь здѣсь во! пока
зала она внушительно кулакъ.

„Утиный носъ" озлобленно плюетъ и укладывается 
на подушку

— Такъ-то лучше! наиутствуетъ ее старателЪница.
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У насъ здѣсь бабы не ваши, наша баба совѣст-
ливая.

То-то вы ее и бьете, за эту  за самую совѣстли- 
вость. А  ты поди къ нашей старательницѣ сунься. Она 
тебя проводить.

Что и говорить, развѣ вы къ  настоящимъ кава- 
лерамъ привыкли; ва.ліъ бы съ вашгеромъ *) только во
зиться.

Н асъ ваш гертъ кормитъ. Намъ безъ вашгера, что 
вамъ безъ сохи.

Смѣлы ужь очень!
Намъ бояться нельзя. Мы въ одиночку по лѣсамъ 

золото моемъ. Кругомъ развѣ только волка дождешься. 
А и человѣка встрѣтиш ь недобрый то тъ  человѣкъ, 
нужно отъ него отбиваться, постоять за себя. По на- 
IIIимъ лѣсамъ бѣгунокъ ходить, бродяжка изъ Сибири 
пдетъ, бабы они поди годъ не видали, какъ повстрѣчалъ 
сейчасъ лезетъ. Силы нѣтъ у тебя обидптъ.

Нѵ, поди, съ этой обиды у  вас'ь не кручинятся.
К акъ  не кручиниться, ежели силой? Съ согласія, 

бери сколько хошь. А самъ безт. спросу не лѣзь. А то 
иногда свои старатели встрѣнутъ. Коли золота что на
мыла, да съ собой захватила, отнимутъ; еще и нару
гаются всячески. Т утъ  ѵжь не упротивишься, молчишь, 
за обидой не гонишься; скорѣй бы ослобонили только. 
А все привольнѣй нашей жизни нѣтъ.

Зорко присматривался я къ старательницѣ.
Какое сходство съ Кольскими женщинами, промы

шляющими въ океанѣ! Та же сила, та же смекалка, та же 
отвага и та же кажущ аяся распущ енность. Горнозавод- 
скіе типы пока были мнѣ in» диковинку, поэтому я и не 
могъ пропустить мимо одинъ изъ лучшихъ въ этомъ 
родѣ, тѣмъ болѣе, что старательнииа попалась не изъ 
заурядныхъ.

Прежде всего, что такое старатели?
Уральскіе крестьяне часто уходятъ въ даль и глушь, 

углубляются въ пустынные лѣса искать тамъ золота. Съ 
ними ваш геръ. Нашли розсыпь и давай промывать его 
въ одиночку или семьями. Золото, которое добыто та- 
кимъ образомъ, сдается владѣльцу участка по довольно 
высокой цѣнѣ. Вотъ эти-то вольные, не по найму ра-

*) Вашгертъ, деревянный приборъ для про.мъівки золота.
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бочіе и называются старателями, а работа ихъ стара
тельской.

Иныя и дичаютъ совсѣмъ!
С ъ чего?
А какъ мѣсяцевъ пять проведутъ въ лѣсу назадъ 

вернутся—точно ихъ ушибли чѣмъ. Слова не добьешься.
— Ну, по этой старательницѣ незамѣтно.
— Д а и тѣ иотомъ оправляются. Съ перва-на-перво 

запью тъ— и пройдетъ.
— ГІоди, выгодное дѣло ваше? обратился я къ горно

заводской <бабочкѣ».
— К акъ не выгодно! Одинъ день сытъ, а два го- 

лоденъ.
— А при удачѣ?

-  И при удачѣ помрешь безъ хлѣба. Наше дѣло 
такое— въ лѣса зайдешь, ищешь-ищешь золота, все, что 
съ собой, проѣшь и ворочайся домой, корой сосновой, 
да ягодой лѣсной питаясь. А подастъ тебѣ Господь, по
падешь ты на розсыпь— еще и того хуже, домой идти 
жаль, не бросить Я\е ее желанную, а ѣсть нечего. 
Н у и работаешь! чернику ѣшь, голубику, всякую травку 
узнаеш ь. Силки на птицъ ставишь, коли попадетъ что— 
сыта... Т у тъ  хошь фунтъ золота нарой, а голодна бу
дешь. И  не веселое же дѣло наше! Ни надъ тобою 
кровли, ни тебѣ защиты; ту тъ  же въ ямкѣ у  розсыпи 
и спишь. Дождь пойдетъ—только жмешься. Медвѣдь мимо 
бредетъ и дыханіе у  тебя захватить, потому чѣмъ ты 
отъ  него отобьешься? Силы и у  мужиковъ не хватитъ. 
Теперь я стала только съ ружьемъ ходить на это дѣло, 
ну и ободряещь себя.

— Д а развѣ ты стрѣлять мастерица.
— Во! Д а я сколько дичи себѣ настрѣляю! Съ ружьемъ 

вольготно!
— Ты, вонл., говоришь, удача! Иной разъ удачу эту 

самую проклянешь. Б езъ  нея уш елъ бы, а ту тъ  жадность 
въ тебѣ. Первое время какъ на работу уйдешь, пѣсни 
поешь, самъ съ собой говоришь еще, а потомъ дико ста- 
нетъ, точно это кто другой около тебя разговаривает!.. 
А если погромче, нечисть всякая начнетъ тебя дразнить, 
пѣсни твои перехватывать. Ночью и того хуже. Слу
чается и на работѣ натомишься, а не заснешь никакъ. 
Со всѣхъ-то сторонъ тебя охаживаютъ они. Гдѣ захо- 
хочетъ, гдѣ такъ окликнетъ, гдѣ это ребенокъ запла- 
четъ, а то точно кого ножомъ рѣж утъ. Прижмешься къ
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землѣ сыроіі, уши зажмешь да и взмолишься: Господи! 
вызволи ты .меня, сохрани! Такъ и маешься до самаго 
утра. Такое время бываетъ, когда имъ дано, полная воля 
им'і, мутить души хрнстіанскія. Звѣря да нечисти всякой 
боишься, а человѣка еще и того хуже. Коли онъ силь- 
нѣй тебя, нахрапомъ норовитъ золото отнять, а слабѣй— 
хитростью, да лукавствомъ дѣйствуетъ, словно отъ вора 
лютаго бѣжишь отъ него прочь. Ты вотъ про себя по
думаешь: вретъ-де баба, а я тебѣ какъ передъ истин- 
нымъ Богомъ: разъ это медвѣдь на меня въ лѣсу напалъ. 
Ну, и повалилась я, не дышу. Давай онъ меня катать 
по землѣ то одной лапой, то другой; каталъ, каталъ да 
и бросилъ. Ушелъ за деревья. Вскочила я, да бѣжать. 
Слышу что-то за мной топъ, топъ! Глянь, а это опять 
онъ самый. Я опять плашмя. Ну, думаю, коненъ мнѣ. 
Всѣ старые грѣхи припомнила. Н ѣтъ, обошелся, покаталъ, 
пошутилъ и прочь пошелъ. Я и ни съ мѣста, лежу. К'ь 
вечеру опять пришелъ, понюхалъ, поурчалъ, рядомъ легь. 
Самъ лежитъ, а лапой нѣтъ-нѣтъ да и толкнетъ. Обмерла 
я совсѣмъ. Скорѣй бы ужь смерть! Д а, слава Господу, 
олень подвернулся, ш арахнулся онъ въ чапду и звѣрь за 
нимъ, такъ и ослобонилъ меня. Вотъ она какая жизнь 
наша! А сколько такихъ, продолжала она,— что и совсѣмъ 
пропадаютъ въ лѣсахъ нашихъ. Имъ вѣдь, дебрямъ этимъ, 
конца-краю нѣтъ, и онѣ отъ заводовъ подалѣе, потому 
заводы добре лѣсъ ѣдятъ. И зъ нашего села мужикъ одинъ 
на старательскую работу пошелъ. М ѣсяцъ, сказываетъ 
бродилъ, вдругь, въ одномъ чернолѣсьи и маткнулся на 
вашгеръ. Л еж итъ вашгеръ, в о к р у гъ , розсыпь, видимое 
дѣло, кто-то работалъ; давай искать, въ кустахъ чело- 
вѣкъ лежитъ, затылкомъ кверху. 1 Іугнулъ онъ его, громко 
окликнулъ: не шевелится; ближе подош елъ—смрадъ. Съ
голоду, вишь, померъ, руки оглоданы. А около него мѣ- 
шочекъ золота, такъ фунта два поди насбиралъ парень. 
Такъ стали потомъ ладиться, кто да кто, и ничего не 
узнали: кто и откуда.

За  то какъ золота много намоешь, да домой вер
нешься— благодать.

— Благодать, да не съ того хвоста.
— Д а вѣдь на другомъ дѣлѣ столько не зарабо

таешь?
— Д а за то возьми ты хоть желѣзный заводъ, ну 

все же ты полтину въ день получишь, коли мастеръ? 
А тутъ , вотъ, хошь: я въ послѣдній разъ три мѣсяца въ
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лѣсу прожила, на шесть цѣлковыхъ золота намыла; ну, 
значитъ, совсѣмл-. съ голоду помирать пришлось, да изба 
выручила.

— Это же какъ?
— А залишняя у  меня изба была. Ну, продала я ее 

на заводл>, на срубъ. У нихъ на заводѣ лѣсу недохватъ, 
каждому иолѣну радъ, такъ я съ братанами повалила 
избу, да на дрова ее сплошь и извела. I Іолтораста цѣл- 
ковыхл> съ завода выручила. А и удача — перво-на-перво 
тебя въ конторѣ заводской управляющей господскій обсчи- 
таетъ, а второе—нашему старателю супротивъ другаго 
рабочаго впятеро пропить надо, а то и разума не вер- 
нетъ, всѣ одичавши будемъ. Только иослѣ перепою и 
очувствуемся.

— Что же ты на другую работу не пойдешь, коли 
плохо?

— А тянетъ. І\то  разъ на наше старательское дѣло 
пошелъ, тотъ  человѣкъ пропащій, мѣсяцъ и другой въ 
селѣ поживетъ— скучать, да тосковать по лѣсѣ станетъ. 
Такъ его точно кто таіцитъ туда, все бросаетъ, отъ 
всего отступается, а въ дебрь опять уйдетъ. И тамъ въ 
трещ и этой лѣсной жутко, а все его манить туда. Ни- 
какъ намъ безъ лѣса не прожить. Х оть ты што. Когда 
госиодскіе были, случалось управляющіе запрещали хо
дить на старательскую работу. Не слухаются; въ бѣга 
пойдутъ. Изъ-подъ затворовъ скрозь рѣш етки умкнутъ. 
ІІрнволье ли, а то, можетъ быть, и лѣсъ заколдовалъ 
насъ, морокомт, обошелъ, а только на міру не ладится 
старателю.

Т абаево— село татарское все ближе и ближе. Д ер е
вянная мечеть, точно домъ. Деревянный минаретъ весь 
на виду. Тесомъ крытыя кровли и стѣны избъ. Заж и
точно, чисто живуть.

— Отчего русскіе деревни хуже?
— А незадача. Татары здѣшніе господами осѣли. 

Табаевцы дома на подушкахъ сидятъ. Варево всякое 
у нихъ— дай Богъ чиновнику. Хлѣбъ у  нихъ черный, чу
десный. Въ Епалчиной много грязнѣе, тамъ и соломен
ный кровли на амбарахъ и службахъ.

Около Табаева веселая рощица; точно изумрудное 
пятно на жолтой понизи берега.

— Глупой народъ! злится л'к с о п р о мы г 11 л е н н и къ .
— Почему?
■— А что толку имъ отъ рощи, чего они ее бере-
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гутъ. Я имъ пять тыщей давалъ. Вѣдь это—дубъ нее! 
Какое дерево-то, только свали!

М инаретъ точь въ точь голубятня, только гораздо 
больше и съ острымъ шпицемъ наверху. Очень красивъ 
онъ на солнцѣ.

— Это изъ здѣшняго лѣса строено.
— Н ѣтъ. Они изъ казны и у меня лѣсъ берутъ, а 

своего не трогаютъ. Ж адность у  нихъ большая.
Татары видимо умнѣе и распорядительнѣе насъ, какъ 

это не обидно нашему національному самолюбію. Со- 
сѣдніе русскіе крестьяне сплошь вырубили свои лѣса, а 
татары каждую маленькую рощицу сберегли.

I Іослѣ гористыхъ береговъ Волги низменныя, спокой
ный окраины Камы производятъ впечатлѣніе чего-то доб- 
раго, давно знакомаго, милаго сердцу. ІІахнетъ цвѣтами. 
Далеко-далеко смутно мерещится кайма казенныхъ лѣ- 
совъ, точно тамъ края облаковъ прорѣзались и синѣютъ 
на небосклонѣ. То и дѣло встрѣчаются бѣляны съ 
ободьемъ и мочалами—видимо иослѣдніе дебри лѣсныя 
изводятся. Все гуще и гуще обносить аромать.

— О ткуда это?
— А на противоположном!, берегу табаевцы пчель

ники держутъ. И хорошіе пчельники. I Іервые мастера 
на это татары. М едъ въ Лаиш евъ да Богородское шлютъ, 
деньги огребаютъ. Только липовыхъ медовъ нѣтъздѣсь.

Ну, а народъ каковъ?
Народъ хорошій, честный. Слово вѣрно держ ать. 

Не пьющи. К ъ  русскимъ точно братья, какъ родного 
въ своемъ домѣ примутъ, только въ мечеть кл» нимъ не 
ходи -этого не любятъ. Особливо к'і> пріѣзжему крестья
нину ласковы. Чиновника не любятъ. Ну, а нашъ братъ 
попадетъ къ нимъ первый гость. „Яичекъ не хочешь ли, 
молока, меду“, всѣмъ радъ тебя угостить. Душ евный 
народъ, что и говорить! Не токмо тебѣ, лошади твоей 
угодить радъ. Одно у  ннхъ—чай не нашъ, кирпичный, 
хоть и изъ самоваровъ пыотъ его. Коли ты у  него не 
цоѣшь— обидишь его, и потомъ онъ къ  себѣ не приметъ. 
Ты, говорить, гордый, поди ищи у другихъ ночлега. А 
коли ты его у себя угостилъ разъ - вѣчньш другъ онъ 
тебѣ. У нихъ хорошо и работникамъ нашимъ. Что сами 
ѣдятъ, какъ сами живуть, такъ и батраку; точно сына 
держ ать. Только что вѣра у  нихъ своя, а то всѣхъ на- 
родовъ сердечнѣй, Д енегъ  нуж но—русскій не дасть, а 
татаринъ дастъ. Отдашь ему въ срокъ и еще приходи.
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А не отдалъ, либо обсчиталъ его—гнуш ается онъ тебя, 
что пса. На слово даютъ. Только не о.чани.

На первой же пристани цѣлая толпа этихъ татаръ  
сѣла на пароходъ.

Чѣмъ дальше по І\амѣ, тѣмъ прохладнѣе; легче ды- 
шется. Солнечный блескъ не такъ  ослѣпителенъ, дали— 
прозрачнее. Глазъ замѣчаегь и линію какихъ-то горъ 
за каймою синихъ облаковъ и чуть мерцающее въ сѣрой 
дымкѣ озеро направо.

А нагорный берегъ Волги еще не пропалъ. Только 
онъ весь чернымъ кажется, точно тамъ назади залегла 
грозовая туча.

И все спокойнѣе, все привольнѣе — берега этой 
когда-то лѣсной рѣки.

IV.

Вѣчный лѣсовикъ.

На невысокое крутоярье, видимо, богатое село вы
сыпало. Все изъ хорошаго, кондоваго лѣсу строено, 
тесъ  — богатѣйшій. На самомъ припекѣ— мечеть деревян
ная. К ъ  этому берегу пропасть подчалковъ черныхъ 
привалило, каждый съ полъ-бѣляны будетъ. Грудами 
навалено на нихъ мочала, кулей, рогожъ, ободьевъ; 
далеко идемъ — а смолистымъ загіахомъ свѣжаго луба 
такъ и обносить. Промыселъ самый чистый, здоровый! 
ІІо рѣкѣ Бѣлой, да по верховьямъ Камы съ весны за
готовляются эти грузы. Цѣлыя села сплошь пзводятъ 
лѣса на деревянную подѣлку всякую. Однѣ артели лѣс- 
ныхъ великановъ обдираютъ, другія въ это время бѣляны 
сколачиваютъ. Видимо, еще много остается досужаго 
времени, потому что на судахъ штоки съ узорчатыми 
пестрыми звѣздами понаставлены, вездѣ рѣзные пѣтушки 
да коньки. Мало разлапистое судно сколотить. На даль- 
немъ сѣверѣ, на Двинѣ, тѣмъ бы и довольствовался 
промышленникъ, да судорабочій, а ту тъ  и требованія 
вкуса являются. Вездѣ украш енія, рѣзной работы н ѣ тъ — 
какая нибудь птица сиренъ на носу красуется, либо 
звѣрь изображенъ охрой, да такой звѣрь, что любой 
зоологь не опредѣлитъ.

Берегъ въ одномъ мѣстѣ прорвался, въ ложбинѣ 
зеленая даль померещилась, все поля хлѣбородныя. П ро



Вас. Ив. Немирович'ь-Данченко. 2 3

пасть высѣваютъ тутъ зерна татары. Рѣдкій изъ нихъ 
на сплавъ при караванѣ пойдетъ. Далеко отъ своего 
мѣста никто уходить не хочетъ. Русскій сплошь подальше 
норовить умкнуть отъ сладскаго житья, со слѣпа въ 
лѣса ударится, либо съ верховья Камы въ Астраханскую  
украйну кинется. Что ему мило ѵ себя? Голодовка да 
нужда лютая. А  татаринъ обстроился прочно, поле у  
него чудесное, дома — благодать; его и не сгонишь на 
отхожій промыселъ. Еще на перегрузку желѣза въ Лаи- 
шевъ, по сосѣдству, онъ, пожалуй, не прочь; внизл> до 
Богородскаго дойдетъ охотно тоже, а дальше *— ни за 
какія деньги! ІІоди по немногимъ татарскимъ деревнямъ, 
созови народъ на работу: кто на сплавъ покрутится?— 
навѣрно нашъ. Русскіе между татарскими селами тоже 
гнѣздами осГли, отсюда и гонитъ ихл» безкормица на 
великую нашу рѣку Волгу. Все ищутъ, гдѣ-бы имъ горе 
свое избыть, кѵда-бы руки свои неустанныя запродать... 
И вѣдь пьянства здѣсь, собственно говоря, мало. Запои 
есть—а пьянства нѣтъ. Возьмите норвежскаго крестья
нина: онъ вамъ изо дня въ день пьеть, а въ мѣсяцъ 
ромаизведетъ больше, чѣмъ камскій крестьянинъ за цѣлый 
годъ. Но первый и ѣсть хорош о при этомъ, пьянъ не 
бываетъ, а рѵсскаго на-веселѣ здѣсь не встрѣтишь: либо 
онъ сумрачно трезвъ, либо онл> мертвецки пьянъ. Я  
повторяю: постояннаго пьянства нѣтъ, а запой во всю!..

— Экъ матушку нашу оголили!
Оглядываюсь. На иалубѣ рядомъ со мною старикъ- 

крестьянинъ. Длинныя сѣдыя брови почти глаза закры- 
ваютъ. Какая-то пожелтѣвшая борода. Вѣтеръ треплетъ  
во всѣ стороны рѣдкіе клочья волосъ на головѣ. Стоитъ, 
понурясь— видимо, дряхлость одолѣла... Д аж е и дышетъ 
хрипло, точно грудь съ натугою выдавливаютъ воздухъ.

—  Несовмѣстимое царство лѣсное было тутъ... Точно 
окіанъ-море, шумѣло зеленое...

—  Это по І\амѣ-то?..
— По ней по родимой. По бережку стѣной стояла 

пустынь дремучая... Давно это было...
—  А  какъ давно?
--- Я и сосчитать не могу. Много мнѣ годовл^-то, а 

мы все по лѣсамъ, все по лѣсамъ... лѣса рубили и— - я  

уходилъ... Родился около Манасеиной деревни, а теперь 
верстъ за тыщу живу; какъ лѣсное царство отходило 
отсюда такъ и я съ нимъ. За опушкой— не житье. Мы 
исконные, по всему нашему роду, коренные охотники.
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Д а, хорошо тутъ было тогда! І\ама не то, что нонѣ: ни 
одной мели— яро, грудью вздувалась, такая-ли глыбь ому
тистая была. Въ пно мѣсто и солнцу хода не было скрозь 
зеленую темь лѣсную. По узинамъ посередь лѣта холо- 
докъ стоялъ; и что тутъ птицы, что тутъ звѣря по чер- 
нолѣсью таилось. Отошло времячко... Пришли магоги про
клятые съ топорами и давай изводить красу богоданную. 
Спервоначалу по берегу валили—стонъ по Камѣ пошелъ, 
а потомъ и въ самую дрему прошли— ишь оголили какъ! 
Коли роща какая осталась такъ на диковину.

—  А вонъ еще лѣса стоять...
—  Какіе это лѣса— поросли, молодятникъ! Это-ли  

лѣса! тутъ  вѣками выростало каждое дерево, что старо- 
русскій кондовый богатырь, тучки подпирало, корни отъ  
себя и по землѣ и подъ землей толще нонѣшняго дерева 
выметывало! Какой это лѣсъ! Чуть вѣтромъ повѣяло и 
разшумѣлся онъ. Это-ли лѣсъ! Во оны времена, бывало, 
по опушкѣ съ ногъ вихремъ валить, а въ глыбъ лѣсную  
уйдешь, точно замерло все тамъ— листь не шелохнется. 
Тишь такая! Развѣ подъ звѣремъ гдѣ старая падань шур- 
шитъ. Были лѣса! Снизу вверхъ глянешь— иеба невидно; 
точно ты подл» кровлей зеленой, развѣ гдѣ солнышко 
пробьется, да жаркимъ золотомъ густолистье обольетъ; 
словно въ церкви, идешь ты, точно Богъ надъ тобой не
видимо— и радостно, и страшно, потому окрестъ тебя 
таинство!

—  А  около деревень какъ было?
—  Села наши по чернолѣсьямъ таились. Народъ тутъ  

но старой вѣрѣ ютился. Онъ себя эфтимъ лѣсомъ, что 
тучей черной оболакивалъ, оттого и старый кондовый 
обычай здѣсь въ сохранности держался. Мы по заруб- 
камъ отъ села къ селу ходили, дорогъ этихъ не было. 
Коли кто нашихъ зарѵбокъ не знаетъ— пропадомъ-про- 
падетъ. Л ѣсное царство изморомъ его донимало. День  
идетъ, два идетъ, три идетъ, а то и цѣлыя седьмицы - 
голосу человѣчьяго не слышно, просвета скрозь лѣса 
не видно, прогалинъ нѣтъ, какъ нѣтъ. Все стволы сѣ- 
рые внизу, да зеленая туча вверху; ну, бывало, измо
рится, ляжетъ на сыру землю и помираетъ. Сколько та- 
кихъ встрѣчалъ я!

—  Съ голоду, поди, умирали?
— Наше лѣсное царство изморомъ брало, а голо- 

домъ не мутило, потому вездѣ грибъ, ягоды этой до 
страсти. Пить захочешь— ручьевъ подъ корнями не мало.
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Иного не видишь, только слышишь, какъ онъ булькаетъ. 
Ищешь, ищешь, гдѣ— едва скрозь моховину до него до
рвешься. I Іосередь лѣса какія озера стояли—рыбныя, да 
богатый.

— Гдѣ-же теперь эти озера?
- Л ѣсъ убили, и лѣсное богатство ушло. Озера не 

сами по себѣ. Каждому Богомъ указано ручьями питаться. 
Д ерева не стало -  ручья высохли, ручьевъ не стало и 
озера въ земь ушли, только пади ещ е гдѣ съ топью бо
лотной стоять. Тутъ что! ГІроточныя озера были, стер
лядь въ нихъ водилась, налимъ—рѣчная рыба и та га
щивала по озерамъ, судакъ былъ, лещь, язи. Белоры
бицу и ту лавливали, —случалось, по два пѵда; осетр ъ — 
на что ѵжь царь-рыба—въ тоню попадалъ. Теперь и 
І\ама-то такой рыбой оскѵдѣла, а по озерамъ ея каша- 
кашей стояло!

— Тутъ съ нами ѣдетъ одинъ лѣсной промышлен- 
ннк'ь: похваляется онъ, что на своемъ вѣку нѣсколько 
сотенъ тысячъ лЬсу свалилъ.

— Бога у  нихъ нѣтъ, племя иродово! Ему нажива, 
а народу раззоръ одинъ. Нѣшто понимаетъонъ, злодѣй, 
что лѣсъ, что хралгь— все едино. Господь невидимо пред- 
стоптъ тебѣ. Чаща лѣсная злодѣевъ праведниками дѣлала. 
Молчишь въ ней годами и все-то тайное иередъ тобою, 
словно въявь и вольное, и невольное всякое прегрѣшеніе! 
Н у и казнишься ты, и каешься. Святые отцы по лѣсу 
спасались, подвижники и стратиги наши отъ никоніан- 
скихъ гонителей въ зеленое царство сюда уходили и 
тихую пристань обрѣтали, мати-иустыню ласковую. С е
лами да поселками жили мы тутъ и не было у  насъ ни 
татей, ни убивцевъ! Безъ закона жили, а по правдѣ! Вла
стей у  насъ не было, остроговъ да темницъ мы не знали, 
не вѣдали, какое-такое злодейство на свѣтѣ водится. 
Вотъ оно какое царство лѣсное, потому нельзя тебѣ  
страсти своей подражать въ немъ, давить тебя оно; 
только ты дурное задумалъ —  загудетъ надъ тобою, и 
смиряешься, Бога увѣдаеіиь! Чуешь, что зритъ онъ тебя 
отсюда! И житіе у  насъ было безъ  богачества.но и не скуд
ное. Народъ работу любилъ, потом}'- по лѣсу этому на 
себя работала.. Деньги здѣсь, что листва опалая: ничего 
ты съ ними подѣлать не могъ, ну и поэтому по самому 
міроѣдства и въ заводѣ не было. Всякій на себя стра- 
дова.ть' да на семью свою. Въ пѵстынномъ житіи этомъ 
душ еспасеніе было, что въ кельі; монастырской. Старымъ
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истовымъ обычаемъ жили, въ покорности да послу- 
шаніи!

Въ одинъ день два такіе типа. Равнинная, полевая 
Русь въ лицѣ истребителя лѣсовъ и Русь лѣсная, былин
ная, Русь заугольниковъ въ этомъ дряхломъ старикѣ. 
Толстое брюхо, сила, міроѣдство, скопидомство, съ одной 
стороны ветхость, слабость, съ другой. Одинъ типъ на
стоящей минуты, съ его любовью къ наживѣ, ненавистью 
къ темному лѣсу, промышленной сметкой и ежовыми р у
кавицами; другой— послѣдній могиканъ, вымираюіцій от- 
шельникъ, съ его любовью къ тихому и мирному житію 
посреди зеленаго царства, съ его равнодупііемъ къ на- 
живѣ. Въ одномъ жадность безпредѣльная, жадность до
веденная до того, что, принимая отъ своего подручнаго 
деньги за лѣсъ и пересчитывая засаленныя бумажки, онъ  
дрожалъ надъ ними, при мнѣ напустился на прикащнка, 
зачѣмъ въ тридцати тысячахъ пятнадцати копѣекъ, ко
торый тотъ проѣлъ на хлѣбъ, не хватило; въ дру- 
гомъ— непониманіе силы денегъ, даже ненависть къ этой 

печати антихристовой . Одинъ, встрѣчая преграды, ло- 
маетъ ихъ, и идетъ на-проломъ впередъ; другой отъ нихъ 
бѣжитъ въ глушь, прячется и стушевывается. Одинъ счи- 
таетъ лѣсъ царствомъ зла и неправды, притономъ зло- 
дѣевъ, обителью грѣха; для другаго дремучая трущ оба— 
храмъ Божій, царство труда и правды! Болыпихъ кон- 
трастовъ въ одинъ день, на одномъ и томъ-же малень- 
комъ камскомъ пароходѣ встрѣтить было-бы трудно.

— Неужели между вами злыхъ вовсе не было? спра
шиваю у  старика.

— Л чего намъ не доставало? Наши лѣсные поселки 
отл> злыхъ-то и хоронились, мы сами отъ нихъ спаса
лись... Приходили и къ намц люди невѣдомые... Только 
не злые, а ожесточенные. /Кивали съ нами; въ первый 
годъ лѣсъ и у  нихъ душ у мягчилъ. К то къ намъ бѣ- 
жалъ? Съ желѣзнаго завода рабочій отъ недобрыхъ упра
вителей уходилъ, съ соляныхъ варницъ Усольскихъ, отъ  
кнутовъ хозяйскихъ, странный человѣкъ спасался, изъ  
городовъ грѣшникъ бѣжалъ.

- -  Какой грѣшникъ?
А несчастный! Съ голодовки преступить заповѣдь 

божью-- его въ темницу, а изъ темницы онъ къ намъ.
—- И такихъ принимали?
— „Придите ко мнѣ всѣ обремененные",— сказано, 

какъ-же не принять-то. Чѣмъ онъ не человѣкъ? душа
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слабая, совратилась; да вѣдь въ городу она совратилась, 
гдѣ бѣсъ силенъ, гдѣ искушеніе кругомъ, соблазнъ, а у  
нас'ь соблазну нѣтъ; дикимъ звѣремъ спервоначалу бы
вало глядитъ стороной; а какъ увидитъ, что мы посель- 
ники лѣсные съ открьггымъ сердцемъ къ нему, ну и самъ 
за работу пріймается. И зъ забѣглыхъ воровъ у  насъ  
цѣлыя семьи стояли; что-жь-бы ты думалъ,—честнѣе да 
добрѣе народа не было... Вотъ оно коково!

— Что оно каково?
—  А лѣсное царство наше... Гонимые шли къ намъ, 

ну н обрѣтали покой, сердце у  нихъ и приростало къ 
житію нашему. Не спрашивали мы откуда? Самъ ска- 
ж етъ— хорошо, нѣтъ —молчи. Что чужую душ у выматы
вать! Мирно жили... И все наше мирное житіе и мати- 
пустыня богоданная отъ топора пропали. Приходили 
люди наживные, смотрѣли лѣса наши да съ опушекъ 
начинали валить ихъ. Какая деревня прежде совсѣмъ въ 
дремѣ стояла, глянь— на опушку вышла, а черезъ годъ  
и совсѣмъ поля кругомъ, лѣсное царство дальше у х о 
дило. Ну, которые остались, по-новому жить начали. I Іо 
рѣкѣ суда пошли, на суда покрутились, стали люди на
живные артели нанимать лѣсъ рубить, царству своему 
измѣнили, въ артели пошли. А  которые вѣрные были, 
вмѣстѣ съ лѣсомъ уходили. Врубаются люди наживные 
въ лѣсъ, а вѣрные прочь еще дальше отходятъ... Уда
лись отъ зла и сотворишь благо!.. Такъ и я. Знаешь-ли, 
сколько я себѣ избъ ставилъ?

— Ну?
Не много, не мало—дванадесять. Уйду отъ топо- 

ровъ ихнпхъ, поставлю себѣ свѣтелку въ лѣсу— черезъ  
годъ топоры опять звенятъ по лѣсу. Дальше уйду, но
вую себѣ келію строю —году не избыть, опять нажив
ные люди... Такъ я до пропасти избъ этихъ за собой  
оставилъ... Вмѣстѣ съ лѣсомъ вверхъ по Камѣ шелъ, а 
гіодъ старость всю Каму-матушку нашу безъ  красы ея 
богаданной, безъ лѣсу увидѣлъ... Привелось еще дальше 
уходить... Вѣдаѣшь-ли Косьву-рѣку пустынную?

— Нѣтъ.
— В'ь Каму бѣжитъ гремучая да свѣтловодная. ІІо 

ней я въ самый верхъ на Уралъ-камень поднялся. Д о  
Павды дошелъ, тамъ въ лѣсу и изживаю... ІІослѣднюю  
тяготу свою нош}'!... Только и Косьва-рѣка уборъ  свой 
дѣвичій терять начала.

—  Тоже лесопромышленники пришли?
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— И туда люди наживные врубились... Только до 
ІІавды нашей не дойти имъ скоро... Какъ жилъ, такъ и 
помру въ лѣсномъ парствѣ, а дѣтямъ моимъ, пожалуй, и 
лѣсу по всей землѣ русской не увидѣть!.. Все изведутъ... 
все сгинетъ. Горе тогда будетъ лютое!.. Не избыть горя 
этого. Оскудѣютъ рѣки, моря изсохнутъ, какъ болота въ 
засуху , земля хлѣба не дастъ, трава прахомъ разсыплется... 
П ойдутъ зимы безъ  снѣгу, лѣто безъ  дождя... Ивосіт.іа- 
ч)'тся люди наживные по нашему царству зеленому, по 
лѣснымъ гіустынямъ, иорубленнымъ да пожженнымъ!.. 
Что ихъ капиталы тогда?.. Тучка господняя за деньги 
не придетъ... Деньги въ землю не посѣешь... Древле 
Моисей изъ скалы воду источилъ жезломъ, а нынѣ, за 
безум іе наше да слѣпоту, и чудеса престали... Ч удесь  
не будетъ... Не увидитъ чуда земля безплодная!.. Такъ 
девяносто лѣтъ пройдетъ и много за то время народу 
сгинетъ.

— А старики наши знаютъ... Девяносто лѣтъ Господь 
Саррѣ плода не давалъ— и земля плода не дастъ такожде... 
А черезъ девяносто лѣтъ— новые лѣса выростутъ... За- 
щумятъ дубравы, только человѣка въ нихъ не будетъ, 
доколѣ изъ сибирских!) лѣсовъ наши-же посельники не 
придутъ, да въ зеленой чаіцѣ деревень своихъ не поста- 
вятъ... И  сбудется сіе по слову старцевъ, имъ-же честь 
и поклоненіе!..

Въ годосѣ старика угроза слышалась; даже глаза иэъ 
подъ нависшихъ на нихъ бровей раскрылись. Передавая 
предсказанія старцевъ своихъ, онъ злобно погрознлъ 
голому берегу, песчаными буграми вдвигавшемуся въ 
рѣку. Лѣтъ двадцать тому назадъ, вмѣсто этих'ь песковъ, 
здѣсь на сочныхъ холмахъ стояли лѣсные великаны... 
Старикъ точно видѣлъ ихъ въ эту минуту и грозилъ 
воспоминанію, рисовавшему толпу наживныхъ людей съ 
топорами, валившихъ лѣсъ и карнавшихъ стволы его для 
сплава внизъ по Камѣ въ широкую Волгу...

Какъ нарочно, плотно намъ на встрѣчу...
—  Вотъ они... богатыри-то наши лѣсные! Это съ 

Бѣлой рѣки... Каждое бревно въ зеленомъ у б opt. стояло, 
ьъ листьяхъ пташка гнѣздо вила, въ самой гущѣ веселая 
бѣлка прыгала, а внизу у  корня поди и вода бѣжала!.. 
И старикъ съ отвращеніемъ отвернулся отъ плота.

На свинцовомъ фонѣ неба, покрытаго, вопреки пред- 
сказаніямъ старика, тучами, точно вырезывалась бѣлая 
церковь села Мансурова. И зъ воложка мы выходили въ
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коренную Каму. На-гіраво низился опушенный молодят- 
никомъ берегъ, на-лѣво — зеленые луга вплоть до чер- 
наго обруба, на которомъ тоже черными силуэтами 
деревня Мысы выдѣлялась. Какъ хороши были бѣлыя 
чайки на темномъ полотнѣ туманнаго неба... Глазъ не
вольно слѣдилъ за ихъ граціознымъ полетомъ...

А новыя тучи, гряда за грядой, выползаютъ. Кама 
все ширится. Тѵтъ она, пожалуй, и Волгѣ не уступить.. 
Сѣрый просторъ ея подернулся рябью... На палубу точно 
крупа просыпалась—дождемъ прыснуло...

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко.



Д . А . Еоропчевскш .

Закон* кулыпурнаго разбишія.
(С оціал ьно-ан тропол огическ ій  очеркъ).

Когда во второй половинѣ XVIII вѣ ка  по Европѣ распро
странились свѣдѣнія  о чудны хъ островахъ, открытыхъ Кукомъ 
на Тнхомъ океанѣ, эти разсказы  на многихъ произвели необы
чайное внечатлѣніе. Виною того были не самые острова, по- 
добныхъ которымъ можно не мало встрѣтить на громадномъ 
океанѣ, а талантливое опиеаніе одного пзъ  нихъ, составленное 
нѣмецкимъ учены мъ Георгомъ Форстеромъ на основаніи запи- 
сокъ его отца, соп ровож д авш ая К ука въ  экспеднціи, когда былт. 
открыть этотъ островъ (Таити). Георгъ Ф орстеръ обладалъ круп- 
нымъ литературны.мъ дарованіем ъ, застав ля ющимъ пѣыцевъ до 
сихъ поръ причислять его къ  числу пхъ классическихъ авто- 
ровъ, и названны й островъ далъ  ему достаточно матеріала 
для поэтической обработки послѣдняго. Гіодъ перомъ Г. ‘Фор
стера, на голубы хъ водахъ Тихаго океана поднимался высокій 
вулканпческій  островъ, какъ  псполпнскій букетъ тропическихъ 
растеній. Б0льш ая часть этихъ растеній—пальмы, бананы, хлѣб- 
ныя деревья и проч., не только украш али гіейзажъ, но и сытно 
питали человѣка, почти безъ всякаго труда съ его стороны. 
Троническій ж аръ ум ѣрялся морскими вѣтрами, п казалось, что 
на островѣ царствуетъ вѣ чиая весна. II люди, которые ж или 
здѣсь, съ перваго в згл яд а  казались вполнѣ лостоіінымн этого 
райскаго уголка. Они были не темнаго, а свѣтлаго буроватаго
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цвѣта, съ красивыми чертами лица, длинными волнистыми во
лосами, которые они украш али цвѣтами, и все, что дѣлалп, дѣ- 
лали легко, даж е весело. Не замѣтно было, чтобы они утру
ж дали себя работой: такъ много въ ихъ  жизни занимали мѣста 
игры, пляски и нѣсни. Д ѣйствителы ю , им ъ не было необходи
мости трудиться: одно или два хлѣбныхъ дерева могли про
кормить семью, и, кромѣ того, тамъ были въ изобиліи и другіе 
вкусные и питательные плоды и коренья. Таитяне не отталки
вали дая^е своей неопрятностью, свойственной многимъ дикарямъ. 
Они ежедневно купались по три раза и послѣ купанья укр а
ш али себя свѣжими цвѣтами. На первыхъ иорахъ среди нихъ 
нельзя было замѣтить, чтобы кто-нибудь былъ обиженъ. или 
у гн етен ъ ;всѣ  они, невидимому, одинаково наслаж дались жизнью, 
и это наслаж деніе наполняло все пхъ сущ ествованіе.

Неудивительно, что подобная картина, написанная мастер
ской рукою, долж на была привлечь къ себѣ вннманіе еврогіей- 
скихъ мыслителей и мечтателей. Тогдаш нее настроеніе общества 
заклю чалось въ чувствительности и разочарованности. лМногіе 
вообще сомнѣвались въ  необходимости и полезности культуры 
и выражали страстное ж еланіе уйти куда нибудь подальш е отъ 
ея у зъ  и ж ить тамъ жизнью, близкой къ  прпродѣ. Во главѣ  
этихъ мыслителей оказался Ж а н ъ  Ж акъ  Руссо; описаніе Фор
стера дало толчокъ его и деѣ  о томъ, что счастье человѣчества 
возможно только на лонѣ природы, въ особенности красивой и 
ласковой. Счастливые таитяне представлялись ему пдеаломъ, 
къ  которому слѣдуетъ  стремиться всѣмъ, кому цпвилизація 
внуш ала отвращеніе и утомлеиіе и кому хотѣлось кореннымъ 
образомъ преобразовать свою жизнь.

Основная идея Руссо, какъ сильный ферментъ, долго за
ставляла бродить умы въ Евроиѣ, и откликъ ея слыш ится до 
енхъ поръ въ нѣкоторыхъ повѣйш ихъ взглядахъ , высказывае- 
мыхъ въ русской литературѣ . Но пока философія и публици
стика, овладѣвъ однажды этой благодарной темой, долго и 
разнообразно разрабаты вала ее, наука безяѵалостно разоблачила 
иллюзію, созданную Форстеромъ. Она показала, что таитяне, не 
смотря на свою привлекательную  внѣш ность и очаровательную 
природу пхъ страны, ничѣм ъ не отличались отъ другихъ  ди
карей Тихаго океана. Правда, к ак ъ  и всѣ полпнезійцы, они прп- 
надлеж али къ малайской расѣ  и, быть можетъ, заклю чали въ 
своихъ ж илахъ  и еще болѣе благородную кровь (кавказскую ), 
но при всемъ изобиліп природы, надѣляю щ ей пхъ и плодами, и 
мясомъ, и рыбой, они не были чужды порока, самаго уж аснаго 
въ  наш ихъ глазахъ  — людоѣдства, а такж е и жестокаго обычая 
убійства дѣтей и стариковъ. П ользоваться выгодами богатой
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природы не всѣ могли одинаково: высшее сословіе сущ ество
вало на счетъ  труда низш аго; принадлеж авш іе къ этому по- 
слѣднему почти не считались за людей, такъ какъ  полагалось, 
что душ а ихъ ум ираетъ вм ѣстѣ  съ тѣломъ и не знаетъ  загроб
ной жизни, доступной только для высшаго класса. Отсюда легко 
видѣть, сколько темныхъ и печальны хъ сторонъ въ счастливой, 
на первый взгл яд ъ , ж изни таитянъ.

Трогательное впечатлѣн іе  производила на поляриыхъ путе- 
ш ественниковъ и мирная семейпая ж изнь эскпмосовъ и дрѵгпхъ 
иародовъ дальняго  сѣвера. Капитанъ Парри даетъ слѣдующ ее 
описаніе эскимосской хижины: «Въ немногихъ сл у ч а ях ъ ,к о гд а  
намъ приходилось испытывать ихъ гостепріимство, мы имѣли 
полное основаніе оставаться имъ довольны. Относительно пиіци 
и удобствъ, они всегда предлагали намъ все лучш ее; и харак
т е р а  и степень ихъ вннманія были всѣмъ, что только могѵтъ 
внуш ить гостепріимство и даже хорошее воспитаніе. Друж е- 
ственныя услуги  вы супш ванія и исправленія наш его платья, 
приготовленія намъ пиш и и растаиливаніе снѣга. для питья 
исполнялись женщинами съ веселой предупредительностью, ко
торая не легко забывается и которой мы не могли не отдать 
дани наш его удивлен ія и уваж енія. Въ качествѣ  ихъ гостя, я 
ировелъ веч еръ  не только съ удобствомъ, по и съ велпчай- 
шимъ удовольствіемъ; въ  то время, когда женщ ины работаютъ 
и поютъ, ихъ м уж ья спокоііно чннятъ  свои сѣтн, дѣти пграютъ 
нередъ дверью, и котелъ кипитъ надъ  весело сверкающимъ 
пламепемъ лампы, не трудно позабыть, что сценой этого домаш- 
няго комфорта и мира служ итъ эскимосская хижина; я могу съ 
увѣренностью сказать вм ѣстѣ  съ Картрайтомъ, что, помѣщ аясь 
таким ъ образомъ подт. ихъ кровлей, я не м огъ бы назвать ни 
одного народа, которому я и самого себя, и свою собственность 
довѣ рилъ бы охотнѣе, чѣм ъ эскпмосамъ». Но, не говоря уж е о 
пѣкоторыхъ отрнцательныхъ сторонах'ь характера эскпмосовъ, 
вродѣ скрытности и мстительности, самая ж изнь ихъ въ  хо
лодной безлѣсной странѣ  настолько тяж ела, и море, которое 
пхъ кормить, создаетъ для нихъ такъ  много опасностей, что 
мирныя картины, подобно описанной выше, составляютъ лиш ь 
немногія свѣтлы я точки на темномъ фонѣ жизни полярныхъ 
народовъ.

Счастливыми можно, пожалуй, назвать и кочевниковъ, когда, 
они, отдаваясь своей беззавѣтной любви къ  свободѣ и своей страсти 
къ  нередвпженіямъ, идутъ со своими стадами гіо широкой степи, 
перемещ аясь изъ  равнпнъ въ  горы, или паоборотъ. Они привле
кательны для насъ своимъ мужествомъ, честностью и щедростью, 
но намъ какъ  то трудно забыть, что эти красивые, смѣлые иаѣзд-
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ники, иеуживаюіціеся въ  тѣсныхъ стѣнахъ городовъ,—въ то же 
время разбойники, сдѣлавш іе изъ  хпщническпхъ набѣговъ сво
его рода ремесло. Точно также и негры-земледѣльцы могутъ ка
заться вполнѣ довольными жизнью,—настолько они всегда веселы, 
болтливы и въ  то ж е время трудолюбивы и хозяйственны, — но 
эти мирные земледѣльцы такъ мало интересуются всѣмъ, что 
совершается за предѣлами ихъ деревни, что часто не могутъ 
указать путнику дороги до бл и ж ай ш ая  селеиія. Эта узкость 
сферы, въ  которой вращ ается ихъ жизнь, свойственна всѣм ъ ди- 
карямъ; какъ  бы они ни были добродушны, тостепріпмны и ус- 
лужлішы, они выказываютъ эти качества только по отношенію 
къ своимъ, т. е* къ  членамъ одного и того ж е рода или племени» 
и ипогда къ  европейцамъ, какъ  представителямъ высшей куль
туры. Съ сосѣднпмп племенами они находятся, по большей 
части, въ  постоянной враж дѣ, которая отъ времени до вре
мени иереходптъ въ  открытую войну. Это вѣчное военное поло- 
ж епіе налагаешь печать на всѣ  стороны жизни дикарей. Оно раз- 
ви ваегь  въ  нихъ жестокость по отношению къ[яепріятелямъ, когда 
они съ ними сталкиваются на полѣ битвы или когда тѣ попа- 
даютъ имъ въ плѣнъ. Оно ведетъ къ массовымъ избіеніямъ и къ  
опустош еніямъ цѣлы хъ странъ, не допуская расдвѣта мирной 
трудовой жизни въ  областяхъ, имѣющихъ сжльныхъ воинствен- 
ныхъ сосѣдей. Едва ли можно найти что нибудь псчалы іѣс кар- 
тинъ, какія рисуютъ путешественники по Афрпкѣ, которымъ при
ходилось проѣзжать по странѣ, подвергнувшейся разграбленію 
со стороны разбойшіковъ-скотоводовъ Восточной Африки. Ж изнь, 
очевидно, кипѣла тамъ еще нѣсколько дней тому назадъ; объ 
этомъ свидѣтельствую тъ наполовину убранныя поля и плоды, еще 
впсящ ія на деревьяхъ; въ  хиж ш іахъ все осталось такъ, какъ 
будто обитатели только что вышли оттуда; но обитателей этихъ 
уж е нѣтъ: они угнаны въ  плѣнъ или разбѣжались. Такую же 
ужасную повѣсть разсказы ваетъ и псторія сѣверо-американскихъ 
индѣйцевъ: цѣлыя племена ихъ погибали, истребленныя непрія- 
телемъ, и отъ нихъ ничего не оставалось, кромѣ имени, связан
н а я  съ именемъ какой либо рѣки или горы. [Война отягоіцаетъ 
и безъ того нелегкую ж изнь дикарей. Охота, какою существуютъ 
многіе изъ  нихъ, требуетъ большого напряженія силъ и далеко 
не всегда бываетъ удачной. Голоданіе— состояніе обычное для 
многихъ дикарей, не исключая земледѣльцевъ, которымъ, по кли- 
матическимъ условіямъ, иногда невозможно бываетъ сохранить 
свои запасы. И жилища, и одежда дикарей, въ  сущности, плохо 
охрапяютъ пхъ отъ холода и сырости, въ  особенности въ  холод
ной части умѣреннаго пояса. Смѣна обильной пшци съ недостат- 
комъ ея также служ итъ гірзічпною нездоровая  состояпія дикарей.

„Вѣстникъ Знаніч". 3
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Сильное утомленіе, простуда, иорча ж елудка и др. причини бо- 
лѣзней, дѣлаютъ жизнь дикарей далеко не столь здоровою, какъ  
мн обыкновенно себѣ представляемъ, считая пхъ людьми вы
росшими въ самыхъ естественныхъ условіяхъ, на лонѣ природы, 
при иостоянномъ упражненіи своихъ силъ. На само.мъ дѣлѣ, и въ  
физической силѣ, и въ  выносливости въ  рабочемъ отношеніи они 
вездѣ уступали европейцамъ за исключешемъ областей съ кли
матом!) особенно тяжелымъ для иослѣднихъ, а именно тропиче
ским!,.

Сходство нѣкоторыхъ чернокожихъ дикарей съ бронзовыми 
статуями, какими они казались многимъ путеш ественникамъ, слѣ- 
дуетъ отнести только къ первому, не ировѣренному впечатлѣнію. 
Извѣстный пѣмецкій антропологъ Г. Ф ричъ, который долгое время 
провелъ въ южнойАфрикѣ и подробно изучилъ строеніе тамош нихі. 
народностей, пришелъ къ  крайне любопытному для насъ выводу, 
устанавтивающему цѣлую пропасть между культурным!, и ди- 
кимъ человѣкомъ. Послѣдній ннкакъ не можетъ подойти къ  иде
альной культурной формѣ, воплощенной въ греческомъ искусств!,. 
Это вполнѣ выяснилось для Фрича, когда онъ занялся сравтіе- 
ніемъ скелетові, европейцевъ и кафровъ. Ф ричъ говоритъ по 
этому поводу: „Не только черепъ и скелетъ, какъ цѣлое, у  ту- 
земцевъ южной Африки весьма рѣзко отличается отъ скелета 
европейскихъ расъ. Прежде всего бросается въ  глаза интерес
ный фактъ, что кафрскій скелетъ относится къ европейскому 
какъ  скелетъ дикаго животнаго къ скелету прпручсннаго жи- 
вотнаго t o i ’ o  же вида. Некультурный характеръ скелета ясно 
сказывается въ большей тонкости и нѣж ностя костей, менѣе объ
емистых!,, но при этомъ крѣпкихъ, упругихъ и гладкихъ на по
верхности. Выступы и гребни рѣзко обозначены и отчетливо вы- 
дѣляются, но не такъ массивны, какъ это часто встрѣчается у 
нашихъ соплемеппиковъ. Между тѣмъ, три изслѣдованные мною 
кафрскихъ скелета принадлежали относительно крѣпкимъ муж- 
чинамъ... Так имъ образомъ, на нѣмецкихъ скелетахъ всюду полу
чаются высшія цифры. Уже отсюда можно заключить, что каф 
ровъ нельзя признать ни цивилизованнымъ народомъ, ни образ
цом!, сильнаго физическаго развитія, ісакимъ выставляли их'ь 
нѣкоторые авторы“. И мягкія части, кромѣ болѣе развитого ясе- 
вателыіаго аппарата, также менѣе объемисты, чѣмъ у культур- 
наго человѣка. Поэтому, Ф ричъ счелъ себя вправѣ усмотрѣть in, 
своихъ изслѣдованіяхъ „подтвержденіе того, что полное развитіе 
человѣка (т. е. его мускулатуры и костей), сообразно заложен- 
пымъ въ его организмѣ зачаткамъ, достижимо только подъ влія- 
ніемъ культуры “. Ранке, присоединяясь къвы водам ъФ рича, какъ  
это, впрочемъ. сдѣлалъ бы всякій антропологъ, объясняет!, это
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недостаточное развитіе скелета, сопровояиаюіцееся иногда край
ней худобой у большинства прнрожденныхъ южно-африкаіщевъ 
не-европейскаго происхожденія, условіями ихъ обычнаго сущ е
ствования, а именно, скудніімъ и не цѣлесообразнымъ питаніемъ. 
Отмѣчая, что указанные признаки некультурности встрѣчаю тся у 
всѣ хъ  африканскихъ и у многихъ не-африканскихъ племенъ, 
въ ‘особенности у аветралійцевъ, Ранке устанавливаетъ во 
всем'ь человѣчествѣ двѣ типическія формы общаго развитія 
тѣ л а—культурную форму и дикую форму. Замѣчательно, что до
статочно непродолжительнаго вліяпія культурны хъ условій для 
измѣненія описьіваемыхъ признаковъ дикихъ народов!. въ  иа- 
правлепіи культурнаго развитія. „Если, говоритъ Ф ричъ, кафры 
выростаютъ при условіяхъ, приближающихся къ  цивилизовап- 
нымъ, то внѣінніе расовые признаки, даже безъ всякаго смѣше- 
нія, уже въ теченіе одного поколѣнія претерпѣваютъ [важныя 
измѣненія. Это въ особенности касается мускулатуры и общей 
полноты тѣла, который при правильномъ трудѣ и обильномъ ра- 
ціональномъ питаніи быстро улучшаются... Среди туземныхъ фингу 
не рѣдко можно встрѣтить атлетическія формы, но при этом'ь 
обыкновенно исчезаетъ благороднаясоразмѣрностьформъ“. Строе- 
ніе тѣла кафра, по Ф ричу, приводитъ его къ  тому же, чтб мы 
видимъ повсюду при аналогичныхъ условіяхъ: „организмъ, вы- 
росшій подъ разнородными вредными вліяніями и закаленный 
ими, отличается скорѣе большей стойкостью и способностью со- 
протпвленія такимъ в л ія т я м ъ , чѣмъ замѣтными проявленіямн 
значительной силы. Кафрамъ, какъ  и всѣмъ другнмъ неграмъ, 
главнымъ образом'!., не достаетъ легкаго внезаннаго обнаруженія 
физической энергіп; это вы раж ается тѣмъ, что нрыганіе крайне 
необычно для нихъ. Кафръ, въ  среднемъ, всегда уступитъ бѣ- 
лому въ силѣ удара, ишрпнѣ прыжка или скорости бѣга на близ- 
комъ разстояніп". Слѣдовательио, какъ  мы видимъ, дикіе люди 
отличаются отъ культурныхъ не только менѣе совершенным!, 
развитіемъ, но и меньшимъ проявленіемъ энергіи.

Вывод!. Ф рича и Ранке чрезвычайно важ енъ для насъ 
потому, что оиредѣляетъ естественность культурнаго развитія, 
какъ  неизбѣжнаго процесса; другими словами, онъ позволяет!, 
намъ иредвидѣть законъ культурнаго  развитія, столь же есте
ственны», какъ и законъ роста организмовъ. Мы у яге не можемъ 
допустить теперь, что ж изнь днкаго человѣка, стояіцаго ближе 
къ природѣ, вполнѣ нормальна и даетъ  полное удовлетвореніе 
естественнымъ потребностям!, человѣка. Мы не можемъ пред- 
положить, чтобы культура была нѣкоторымъ односторонним!, 
уклоненіемъ этого нормальнаго развптія, даюіцимъ человѣку 
извѣстныя удобства, но за то лишающимъ его многихъ истин-
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ныхъ благъ жизни, близкой къ природѣ. Мы должны убѣдиться, 
что культура есть виолнѣ нормальный ходъ развитія человѣ- 
чества, и что въ этомъ состояніи оно достиі а е іъ  ,свопхт> нан- 
болѣе полШ)іхъ или совершенныхъ ф изическихъ и умствен- 
ныхъ формъ.

На самомъ дѣлѣ , всѣ  человѣческія племена, сознательно 
или безсознательно, стрем ятся къ  улучшенію своей ж изни іи 
достигаю тъ этого нутемъ усоверіненствованія своихъ ф изиче
скихъ и  умственныхъ качествъ. Ч ѣм ъ ниже, стоитъ дикое племя, 
тѣм ъ болѣе тяжелую борьбу 'оно иедетъ съ природой и уж е 
самымъ сущ ествованіемъ своимъ показы ваеіъ, что оно не по- 
бѣж дено въ  этой борьбѣ. Чтобы уцѣлѣть въ  такомъ количествѣ  
отдѣльны хъ лпдъ, совокупность нѣкоторыхъ могла бы составлять 
общество, говорящ ее осоСымъ языкомъ, имѣющее свои нравы 
и обычаи и даже иногда особый физическій тіш ъ, племя должно 
было выработать свойства, которыя давали бы ему возможность 
питаться и размнож аться, т. е. поддерж ивать семью и воспиты
вать дѣтей. Если оно вело низшую, бродячую жизнь, которая 
вся^ уходила на поиски пищи, то оно должно было развить въ  
высшей степени чувства зрѣнія, слуха и осязаиія, ловкость, 
необходимую для лазанія по деревьямъ и т. и. Мы все это, 
дѣйствительпо, видимъ у австралійцевъ, обитателей небольшого 
материка, отдѣленнаго морскими пространствами отъ сосѣдней 
А зіи и, вслѣ дствіе  своей крайней скудости, почти не посѣщ ав- 
ш агося мореплавателями только что названной части свѣта. 
Вѣроятно, очень давно австралійцы вышли изъ  какой нибудь 
материковой или островной области Азіи и привели съ собой 
только собаку, потому, что тогда въ Азіи д ругихъ  домаш - 
ннхъ животныхъ еще не было. Имъ не у кого было пере
нять какія-либо культурный присиособленія и все, что они зна- 
ютъ и чтб м огутъ дѣлать, они должны были придумать сами. 
Если даяѵе допустить, что знаменитое метательное оружіе ихъ— 
бумерангъ, было принесено ими изъ  ихъ первоначальной ро
дины, то у .н и х ъ  всетаки остается остроумная въ  своемъ родѣ 
„вам ера“, желобообразная дощ ечка для пусканія копья. Они 
достигли такого высокаго искусства въ плетеніи корзипъ, какое 
давно уж е не доступно культурному человѣку за отсутствіемъ 
надобности въ  такомъ искусствѣ: они умѣютъ плести не только 
корзины весьма краспвыхъ формъ,но и так ія , въ которыхъ можетъ 
держ аться вода. Намъ даже не трудно опредѣлить — что при
вело ихъ къ  такой необыкновенной техникѣ плетенія: это — 
скудость водою, какою отличается А встралія, и неудобства 
глиняной посуды, при постоянно бродячей ж изни. Та же бѣд- 
пость водою заставила австралійца развить какое то особое ч ув
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ство, которое позволяетъ имъ угады вать присутствіе воды подъ 
землею тамъ, гдѣ  европеецъ никакъ не могъ бы догадаться объ 
этом!.. Страстное желаніе полакомиться яйцами птицъ и медомъ 
ди ки хъ  пчелъ научило австралійцевъ лазить по деревьям ъ съ  
искусствомъ почти неподражаемым ь; вы рѣзы вая въ сгволѣ не- 
больш ія углубленія, чтобы упереться вь  нихъ больными паль
цами ноги, и перекидывая вое выше и выше ж гуть  изъ лыка, 
за  который онъ держится руками, австратіецъ  влѣ заетъ  на 
совершенно гладк ія деревья безъ вѣтвей, достигающая громад
ной высоты. Ж изнь его отличается величайш ей простотою и 
непритязательностью: онъ можетъ обходиться почти безъ одежды 
и жилищ а, но въ умственном ь отношеніи онъ вовсе не такъ 
тупъ , какь  мы могли бы ожидать отъ человѣка, незнающаго 
самы хъ простыхъ ж изненныхъ удобствъ. Онъ обладаетъ зам ѣ- 
чательно развитымъ языкомі>, который до сихъ поръ является  
перазрѣш имой загадкой для фитологовъ. Онъ не лиш енъ и ч ув
ства человѣческаго достоинства даже въ снош еніяхъ съ бѣ- 
лымъ человѣкомъ. Д вѣ  партіи австралійцевъ, привезенный въ 
Берлинъ, гдѣ  они показывались публикѣ, по изслѣдованіям ъ 
Вирхова, оказались людьми догтаточно понятливыми и умѣю- 
щими деряшть себя и въ  обіцествѣ вполнѣ культурномъ. По- 
слѣднее обстоятельство Впрховъ въ особенности отм ѣчаетъ 
по отношенію къ одной изъ австралійскихъ дѣвуш екъ , полу
чившей названіе „принцессы“, такъ какъ  ее вы давали  за дочь 
какого то начальника. Къ тѣм ъ ж е благопріятнымъ выводамъ 
приш елъ Вирховъ и по отношенію къ огнеземельцамъ, причи- 
сляемымъ, вм ѣстѣ  съ австралійцами, къ  самымъ низш имъ ди- 
карям ъ . Если австралійцы и огнеземельцы не умѣю тъ считать 
д ал ѣ е  трехъ, то это не можетъ еще служ ить доказательствомъ 
ихъ полной несообразительности: это люказываетъ только, что 
ж изнь ихъ не вырабатывала потребности въ счетѣ. Д икари,’стоящ іе 
нисколько выше только что названныхъ нами, производятъ ещ е 
болѣе благогіріятное внечатлѣніе, чтб напр., можно было ска
зать о папуасской дѣвуш кѣ, привезенной въ Б ерлинъ въ  каче- 
ствѣ  няни однимъ нѣмецкимъ семействомъ изъ Новой Гвинеи.

Въ условіяхъ, еще болѣе тяж елы хъ, чѣм ъ австралійцы и 
огнеземельцы, ж ивутъ эскимосы, алеуты  и народы сѣвернаго 
побереж ья Азіи. Они вынуждены ж ить въ  подземельяхъ или 
въ хижинахъ, сложепныхъ изъ ледяны хъ глыбъ, согрѣваем ы хъ 
только лампами и зъ  ворвани, такъ какъ  л ѣ съ  вовсе не растетъ 
въ  ихъ странѣ и только случайно и въ  неболыномъ [коли- 
чествѣ приносится морскими теченіям и изъ лѣсны хъ странъ. 
Море даетъ имъ не только лѣсъ  для укрѣпленія ихъ  подзем- 
ныкъ построекъ, но и всю пиіцу, какою питаю тся эти народы.



38 „ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ “

Чтобы добыть ее, приходится преодолѣвать множество опасно
стей, сопряжепныхъ съ плаваніем ъ по бурному морю, покрытому 
льдинами. Но случается, что животныя, мясомъ которыхъ пи
таются эскимосы.—тюлени, моржи и пр. не приплываютъ къ  ихъ  
берегамъ или появляются вблизи нихъ въ  самомъ небольпюмъ 
количествѣ: тогда эскимосъ осуж денъ на безиощадпое голо- 
даніе, оканчиваю щ ееся нерѣдко вымирапіемъ цѣлыхі> селеній. 
И среди такихъ ж изненны хъ условій эскимосъ бываетъ не 
только добродуш енъ и веселъ, какъ  мы видѣли выше изъопп- 
санія капитана Парри, но и занимается художественной рабо
той, которою любуются европейцы. Онъ искусно вы рѣзы ваетъ 
на кости цѣлы я сцены и зъ  своего ж изненнаго обихода, по пре
имущ еству изъ  охотничьей жизни, съ такою вѣрностью дѣйстви- 
тельности, что, по мнѣнію нѣкоторы хъ путеш ественниковъ, эти 
рисунки лучш е передаю тъ намъ внѣ ш нія  формы его быта, чѣм ъ 
самыя подробныя описанія. Х удожестненнаго таланта не лишены 
и австралійцы, рисующіе фигуры людей и ж ивотныхъ на стѣ- 
нахъ своихъ пещ еръ, и бушмены—ж алкое бродячее племя въ  
южной Африкѣ.

Если мы отъ этихъ низш ихъ дикарей перейдемъ къ выс- 
ш имъ, каковы полинезійцы, то увидим ъ у нихъ уже довольно 
высоко развитое искусство рѣзьбы по дереву, приготовленіе 
узорчаты хъ матерій и цпнивокъ и рядомъ съ этимъ такую раз
витую эпическую иоэзію, что ихъ сказаш я о происхождсніи 
міра многіе ученые ставятъ па ряду  съ поэмами Гомера. Д аж е 
начала письменности встрѣчаю тся у многихъ дикихъ народовъ 
въ  видѣ  такъ* называемаго ббразнаго или живопнснаго письма. 
Наконецъ, чтб еще важ нѣе, можно считать доказапнымъ, что 
н ѣ тъ  ни одного народа, которому чужды были бы религіозныя 
нредставленія.

С лѣдователы ю , какъ  мы видимъ, зачатки культуры свой
ственны всему человѣчеству, и народовъ, безусловно некуль- 
турпы хъ, вовсе не сущ ествуетъ. Правда, эти зачатки распреде
лены не равномѣрно и не гармонично: мы видимъ иногда, что 
народы, наиболѣе привлекающее насъ  своей художественностью, 
отличаются въ  то ж е время наибольш ей ягестокостыо, или на
род ы ,'каж уіц іеся намъ особенно мирными и незлобивыми, я в л я 
ются вм ѣстѣ съ тѣм ъ особенно не развитыми въ умственномъ 
отношеніи. Такъ ж е какъ и въ  области физическаго развитія, это 
завиСитъ отъ упраж ненія, которое въ  свою очередь направляется 
извѣстными потребностями. Можно сказать, что въ каж домъ 
человѣкѣ, какъ  бы низко ни стоялъ онъ на культурной лѣст- 
ницѣ, заложены природою и умственные, и нравственные, и худо
жественные запросы, но они могутъ быть удовлетворены лиш ь
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при условіи уираж ненія соотвѣтствую щ ихъ органовъ. Упраж- 
неніе это вызывается прежде всего окружаю щ ей природой. И 
весьма обильная, и весьма скудная природа не благопріятна 
д ля  культурнаго развитія,—поэтому и троиическіе, и полярные 
народы не могли подняться выше зачаточной культуры. Моэгъ 
ихъ  упраяш ялся исключительно въ изобрѣтеніи орудій для 
добыванія пищи, и въ  этомъ отношеніи многіе дикіе народы 
соверш или много достойнаго удивленія,—но мозгъ пхъ нисколько 
не развивался въ  направленіи отвлеченпаго мышленія и всякое 
абстрактное представленіе или огіредѣленіе для нихъ совер
шенно чуж до. У нихъ можно найти нѣкоторые зачатки  кон
кретной науки, вродѣ черченія картъ или знанія положенія 
•чвѣздъ на небѣ, и даже миѳологія ихъ  можетъ быть названа 
пасснвнымъ стремленіемъ отвѣтить на вопросы о происхожденіи 
міра и о причинахъ наиболѣе замѣтныхъ для человѣка явле- 
пій его, но эти начальны я представленія слиш комъ склонны 
покидать реальную почву и переноситься въ  область вообра- 
женія. Естественно, что мозгъ, недостаточно, упраж няю щ ійся 
переходитъ въ такомъ я;е видѣ  и къ потомству, и поэтому дѣти 
черной расы, вы казы вая въ  ш колѣ болѣе ускоренное развнтіе 
въ  первые годы обученія, въ  послѣдніе годы сильно отстаютъ 
отъ своихъ бѣлы хъ товарищей. По той лее причинѣ и взрослые 
негры, за немногими исклю ченіями, уступаю тъ бѣлымъ во всѣхъ 
нрофессіяхъ, требую щ ихъ умственнаго труда, хотя упомянутыя 
иеклю ченія показываютъ, что и для нихъ возможно сравняться 
по умственному развитію съ  бѣлыми

Не всѣ  народы, однако, отстаютъ въ культѵрномъ отноше- 
ніи по указаннымъ выше причинам ъ, т. е. вслѣдствіе недоста
т о ч н а я  или излиш пяго упраж ненія своего тѣла и мозга, бла
годаря окружающимъ ихъ естественнымъ условіямъ. Многіе нзъ  
нихъ были оттѣснены н зъ  преяш ихъ л учш и хъ  м ѣстъ обитанія 
и загнаны въ худш ія, гдѣ  имъ пришлось забыть многое, что 
они знали и опуститься изъ  высшаго культурнаго состоянія въ 
низшее. Такова была судьба негрптосовъ, ж ивуіцихъ во внут- 
реннихъ частяхъ острововъ юго-восточной Азіи, многихъ темно- 
кожихъ племенъ Индіи, бушменовъ южной А фрики и проч. Та- 
кимъ образомъ, причиною сравнительной некультурности бы- 
бываетъ не только борьба съ  природою, ио и борьба съ подоб
ными себѣ, болъе сильными людьми.

Н аилучш ими условіямн для культурнаго развитія надѣ- 
ленъ умѣренный поясъ земного ніара, въ особенности, части его, 
соприкасаю щ іяся съ моремъ. Послѣднее преимущество зависитъ 
отъ наибольш аго удобства для сношеній съ сосѣдями. К ультуру 
можно назвать общимъ достояніемъ человѣчества, и люди, иду-
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щіе но пути ея, иногда вырабатываютъ нѣкоторыя стороны ея 
раньш е другихъ, которые усвоиваю тъ эти плоды чужого 
труда или чужой мысли иутемъ заимствоваиія. Таки.чъ обра- 
зомъ, устанавливается обмѣнъ идей и изобрѣтеній, и культура 
становится общею для цѣлой части свѣта, какъ  мы ви
димъ это въ  Евронѣ и Сѣв. Амѳрикѣ. Въ этой средѣ разви
вается и теоретическая, и прикладная наука, между прочимъ 
и наука о здоровомъ образѣ жизни, способствующемъ высшему 
физическому и умственному развитію человѣка. С облю дете пра- 
вилъ  этой науки должно парализовать нѣкоторыя несомнѣнно 
вредныя вліян ія европейской культуры, зависящ ія отъ скучен
ности населенія въ городахъ и отъ недостатка физическаго 
уираж ненія лицъ, посвящ ающ нхъ себя умственной работѣ. Пре
восходство европейской культуры  надъ  диким ъ состояніемъ и 
надъ азіатской полукультурой вы раж ается всего нагляднѣе въ 
европеизированіи всего земного ш ара, т. е. постепенномъ рас- 
иространеніи бѣлой расы въ качествѣ господствующаго племени 
по всему лицу земли. Это распространеніе не обходится безъ 
наснлій надъ дикими туземными обитателями отдаленныхъ странъ 
которыхъ европейскіе пришельцы вытѣсняютъ изъ  ихъ древ- 
нихъ мѣстообитаній, а иногда и прямо истребляютъ. Но видѣть 
одно насиліе въ расиространеніи европейцевъ и отрицать всякую 
пользу ихъ вл іян ія  на туземцевъ было бы несправедливостью- 
Многіе дикари, правда, не выдерживаютъ этого столкновенія съ 
высшей культурой, которая приносить имъ многія изъ своихъ 
отрицательныхъ сторонъ, но тѣ  изъ  дикарей, которые оказыва
ются болѣе воспріимчивыми къ  европейской культурѣ  и созпа- 
ютъ ея положительныя стороны, едва ли теряю тъ отъ того, что 
имъ приходится отказаться отъ ихъ прежней, хотя, невидимому, 
свободной, но тяяіелой и нездоровой жизни. Въ дѣйствительности, 
культура въ высш емъ смыслѣ, т. е. полное развитіе человѣка 
въ  физическомъ и умственномъ отношеиіи, далеко не проникла 
еще и во всѣ  слои евронейскаго общества: низш іе слои нослѣд- 
ияго нѣкоторыми сторонами своей жизни, напр., суевѣріям и, несо- 
блюденіемъ гигіеническихъ правилъ, иемногимъ стоятъ выше 
полудикихъ народовъ другихъ частей свѣта. Однако, замѣтпое 
среди этихъслоевъ  стремленіе къ просвѣщенію и къ  улучшенію 
своихъ жизнепныхъ условій служ ить наглядіш м ъ доказатель- 
ствомъ, что и они уж е вступили на путь культурнаго развитія . 
Когда это развитіе станетъ д ействительно общимъ для всего чеяо- 
вѣчества, тогда можно будетъ сказать, что послѣднее достигло 
своего истиннаго назначенія.

Д. Коропчѳвскій.



«Осужденный», съ картины В. Маковскаго.

//. Н. Кузьм и т .

Ѳ. М . Достоевскій въ  каторгѣ и  
послѣ ссылки*).

Страдалецъ, унылые звуки 
Носились вь тюрьмѣ надъ тобой!
И ихъ не забылъ ты вь минуты разлуки 
И къ намъ ихъ принесъ ты съ собой... 
Звукъ цѣпи въ глаголы любви безконечной 
Ты, сильный душой, нерелилъ,—
Покорный велѣнія.мъ Истины Вѣчнои, 
Клеймо и желѣза простилъ...

І 9 0 0  r . Н. Ж . Соколовъ.

Въ концѣ зимы 1859  года соверш илось возвраіценіе Ѳ. М . 
Достоевскаго изъ  ссылки, а въ  декабрѣ  того ж е года произо- 
ш елъ пр іѣздъ  его въ  П етербургъ н зъ  Твери, гдѣ  онъ пробылъ 
на пути изъ  далекой Сибири очень недолго. Сорокалѣтняя 
годовщина возобновленія Достоевскимъ писательской дѣтель- 
ности прошла у насъ совершенно иезамѣчениою, а м еж ду 
тѣ м ъ  для людей, истинно лю бящ ихъ писателя и зпакомыхъ 
съ  подробностями его ж изни, это событіе представляется юби- 
леем ъ русской мысли и просвѣщ енія, торжествомъ правды и, 
такъ  сказать, настоящ ими идейнымъ праздникомъ просвѣіценія. 
Зн ач ен іе  этого событія. для всего русскаго общества, смѣемъ 
думать, очень велико, такъ какъ въ  Ѳ. М. Достоевскомъ оно 
находило своего беззавѣтнаго служ ителя и яркаго вы разителя 
великихъ христіанскихъ идей; онъ до сихъ поръ иродолжаетъ 
оставаться однимъ и зъ  немногихъ писателей, больш ая часть 
произведеній котораго, какъ и въ  дни ихъ  появления, трогаютъ 
наш и сердца и едва-ли кох'да- нибудь м огутъ „устарѣть“. Къ

*) Н астоящ ая статья, посвящ енная пам яти Ѳ. М. Д остоевскаго, лю
безн о  просмотрѣна, НО просьбѣ автора, Н дополнена вдовой покойнаю писателя, 
Анной Іршорьевной Аостоевской. Не соглашаясь с/ь нѣкоторьіми выводами  
автора статьи, пом ѣщ аемъ ее  въ ви ду интер еса  сгруппированнаго въ ней  
м атеріала. Ред.
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сожалѣнію у насъ, не іш ѣется до спхъ поръ порядочной біогра- 
фіи великаго писателя, и въособенности скудны свѣдѣнія о пе- 
ріодѣ его ссылки и возвращ еніи изъ  Сибири. М ежду тѣмъ, те 
перь, именно, снова оживился интересъ къ  произведеніямъ Дос
тоевскаго, такъ  какъ  на двухъ образцовыхъ столичныхъ сце- 
нахъ, словно повинуясь влеченію стихійной силы и власти, ко
торую называютъ публикой, безпрерывно появляю тся, дѣлая пре
красные сборы, передѣлкп выдающихся по своему глубокому 
драматизму и психологическому интересу его произведений: 
„ГІрестуиленіе и Н аказаніо“, „Братья Карамазовы“ и „И діотъ“ .

Н астоящ ая попытка восполнить пробѣлъ въ біографическихъ 
свѣ дѣн іяхъ  о Ѳ. М. Достоевскомъ и, именно, о времени его 
ссылки и послѣдовавш емъ за нею возвращ еніи въ Россію, я в 
ляется, по нашему мнѣнію, не безинтересною для читателей. 
Эта ссылка сыграла роль могучаго фактора въ  дѣ лѣ  обіценія 
Достоевскаго съ публикой и во всей его писательской дѣятель- 
ности, на которую оказало громадное вліяніе практическое ознако- 
мленіе съ самыми темными сторонами п отрицательными явле- 
ніями многострадальной, скрытой отъ взоровъ другихъ, русской 
жизни. Вотъ почему она такъ ярко, иногда черезъ  край, ж изнь— 
какъ  она есть, со всѣмп незримыми страданіями, невыражен
ными еще до сихъ поръ у другихъ писателей муками, обли
тая слезами и желчью, — вы ступаетъ въ  болыппнствѣ его 
произведеній. удивш ш ш хъ весь міръ своей силой и страстью. 
Съ этого періода—возвращ енія пзъ с сы л к и -н ач и н ается  соб
ственно быстрый и полный расцвѣтъ литературной и публици
стической деятельности Достоевскаго

Кромѣ „Бѣдиы хъ людей“, до ссы лки в?, кат оргу, Достоевскимъ 
былъ написанъ „Д войникъ“, произведеніе, по обіцпмъ отзывамъ 
тогдаш ней критики, неудачное  и, по своей туманности и рас
плывчатому сюжету, не пользующееся и въ  настоящ ее время 
успѣхомъ. Почти тоже можно сказать о т*ретьемъ его ироизве- 
деніи, повѣсти „Х озяйка“, явивш ейся результатомъ начипавш аго 
порою овладѣвать имъ, раньше незнакомаго В. М. м ист ицизм а , и 
полнаго уединенія, въ которое писатель погрузился передъ 
появленіем ъ въ свѣтъ этой повѣсти, подобно ея герою. ГІовѣсть 
была встрѣчена невыносимыми для авторскаго самолюбія 
тогдаигняго Д ост оевскаго  злыми нападками со стороны лучш ихъ 
представителей критики, находивш ихъ, что талантъ  въ  Достоев
скомъ падалъ  и угасалъ . Добролюбовъ вгь своей статьѣ: „Заби
тые лю ди“, отм ѣчая такж е уггадокъ т алан т а  Достоевскаго, на- 
легал'ь на общественную приниженность главны хъ его героевъ 
со всѣми ея послѣдствіями и жестоко критиковалъ за это пи
сателя.—И въ это время была задум ана уж е и набросана замѣ- 
чательная новая повѣсть его „Неточна Н езванова“, впослѣд- 
ствіи болѣе тщ ательно имъ отдѣлапная, но неоконченная. 
Не усп ѣ лъ  вернуться Достоевскій изъ ссы лки , и тотчасъ же 
в с л ѣ д ъ  за этимъ развертывается во всей ш иротѣ его литера
турн ая  и ж урнальная деятельность. Первые наброски его «Мерт- 
ваго дома» *) относятся ещ е ко времени выхода его изъ  острога

*) Первый 3 или 4 главы  появились въ «Русскомъ Мірѣ> (Рѳдакція  
Гіероглиф ова).
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и жизни въ  Семниалатинскѣ. Это одно и зъ  самыхъ совершен- 
ныхъ и сильпыхъ его произведеній, доказавш ее, что каторга 
не убила въ  немъ выдаю щагося изъ  ряда таланта и открыла гро
мадную сферу для его наблюденій; появилось оно, по возвращ еніи 
изъ  ссылки, въ предиринятомъ имъ нзданін, еж ем ѣсячном ъ 
ж урналѣ «Время», и обратило на себя вниманіе всей прессы и 
публики.

Интересно, что по тогданпш мъ цензурнымъ соображеніямъ 
въ  «Записки изъ  Мертваго дома» не вошло оиисаніе крѣпостного, 
убивш аго своего барина за то, что онъ обошелся съ его ново- 
брачною женою на основанін обычая ju s  prim ae noctis. Этотъ ссыль
ный, по замѣчанію Ѳ. М., былъ «однимъ изъ  самыхъ смирныхъ 
арестантовъ во всемъ острогѣ». Его исторія не разъ  переда
валась Достоевскимъ въ изустны хъ разсказахъ, и А. П. Ми- 
люковъ сообщаетъ о ней въ  «Рус. Стар.» еще въ 1881 г.

Миогимъ покажется страннымъ и даже рискованнымъ вспо
минать 50-лѣтіе ссы лки  писателя, какъ нѣчто знаменательное и 
какъ  будто даж е отрадное, а, между тѣмъ, это событіе при всемъ 
своемъ драматизмѣ не только не внесло въ жизнь писателя того 
удручаю щ аго по своей неприглядности и резѵльтатамъ эле
мента, каким ь опо представлялось въ  теченіе цѣлаго полувѣка 
большинству его біографовъ и крнтиковъ, но, можно смѣло ска
зать теперь, даже спасло  его отъ овладѣвш ей имъ мысли о са- 
моубійстпвѣ, отъ опасныхъ увлечевій , которыхъ онъ по прежнему 
легко могъ стать жертвою при своей неустойчивости и неуета- 
иовивш емся характерѣ; наконецъ. оно заставило его глубоко и 
серьезно изучит ь  Евангеліе, увѣроеат ъ  въ  Б ога  и вмѣстѣ съ от- 
рѣш еніемъ отъ атеизма и прежнихъ взглядовъ на ж изнь пріо- 
брѣсти наст оящ ей  жизненный опытъ н научиться лю бит ь лю дей. 
Полѣе ш ирокаго взгляда на ссылку Дост( евскаго не можетъ 
быть. И въ отрнцательпыхъ, иногда возмущ ающ ихъ насъ сво
ей несправедливостью , своей поверхностной косностью явлені- 
яхъ  есть положительныя стороны. Нельзя не замѣтить и того, 
что если даже отбросить эгоистичные взгляды  пользы для об
щ ества такихъ фактовъ, какъ  ссылка Достоевскаго и ж изнь въ 
изгнаніи на югѣ Пуш кина, снабдивш ая кругозоръ его и но
выми наблюденіями, и необычайной силой, и опьяняю щ имъ аро- 
матомъ въ поэтнческомъ творчествѣ,—если смотрѣть на ссылку, 
какъ на потрясающее событіе въ  личной, индивидуальной яш зни 
Достоевскаго, то, во всякомъ случаѣ, это былъ лиш ь то л ч екъ и  
довольно сильный, во время заставивш ій его вдуматься и спас- 
пай ему вдвойнѣ  жпзнь. Если раньш е Достоевскій замы ш лялъ о 
самоубійствѣ, какъ  видно пзъ  писемъ, то теперь будетъ кстати 
вспомнить и объ зш аф от ѣ ...

Ссылка въ  Сибирь была для Достоевскаго замѣною смерт
ной казни, которой онъ избѣгъ , находясь, такъ сказать, уж е на 
краю плахи. Зам ѣна казни ссылкою послѣ исполнеиія всѣхъ обыч- 
ныхъ формальностей.—чтенія смершаю приговора и цѣлованія 
креста—это такая  рѣдкая, великая радость въ  жизни спасеп- 
наго человѣка, выкинутаго уж е за  бортъ корабля во время бури 
и погибающ аго,—такая радость, передъ которою блѣднѣю тъ всѣ  
уж асы  каторги. Легко себѣ представить, чего лиш илась бы Рос- 
с ія ; соверш ись эта уж асная казнь... Но намъ не суждено было
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потерять такъ  безвременно автора «Заиисокъ изъ Мертваго 
дома», «Преступленія и Наказанія», «Дневника Писателя» и 
«Братьевъ Карамазовыхъ», и Достоевскому волей судьбы было 
даровано въ  самую послѣднюю  минуту передъ исиолненіемъ при
говора еще болѣе тридцати лѣ тъ  жизни, и зъ  которыхъ десять 
не безплодно протекли для него въ  далекихъ тундрахъ  Сибири.

Рѣдкое смиренів вынесъ Достоевскій изъ  каторги, и онъ 
проявлялъ его и потомъ на каж домъ ш агу  всю свою жизнь. 
Если принято, съ легкой руки Вл. Соловьева, считать предсмерт
ный вы стрѣлъ П уш кина  въ Дантеса послѣднею вспышкою злой 
воли и гордости, за  которой наступили полное примиреніе съ 
врагами и христіанское смиреніе его передъ смертью, то мо- 
меитъ, пережитый Достоевскимъ на эш афотѣ, и послѣдующ ій 
за  нимъ періодъ ссылки съ проникновеніемъ въ сокровенный 
смыслъ Евангелія слѣдуетъ считать такимъ же поворотомъ въ 
его ж изни и міровоззрѣніи.

1 2  ію ня  1900 года послѣдовала от мѣна ссы лки  в ь Сибирь, при 
чем ъ вопросъ этотъ былъ внесенъ для разсмотрѣнія въ Государ
ственный Совѣтъ какъ разъ въ  50-лѣтнюю годовщ ину со дня 
ареста Достоевскаго- передъ ссылкой въ  Сибирь. И вотъ совер
ш ился важный актъ, единодушно прпвѣтствуемый людьми 
всѣ хъ  ианравленій и лагерей. Ссылка пока оставлена только 
въ  немногпхъ случаяхъ  для самыхъ тяж кихъ  политическихъ 
престунпиковъ и одновременно поднять вопросъ о рефор- 
махъ и переустройствѣ тюремнаго быта. Полъ - вѣка иазадъ 
Д остоевскій былъ сосланъ въ каторгу, гдѣ  исныталъ и пере- 
ж илъ не мало страданій и, совершенно переродивш ись, при- 
несъ съ собою какъ  бы очистительную ж ертву для грядущ ей 
ж изни и дѣятельности; а, мея^ду тѣм ъ, каж ется, что цѣлая в е ч 
ность отдѣляетъ насъ отъ тѣ хъ  уж асовъ, которые павѣваю тъ 
на читателей леденящ ія страницы „Мертваго дома“ и подроб
ностей изъ  тюремнаго быта каторжниковъ, которыя мы знаемъ 
благодаря этому произведенію и разсказам ъ самого Ѳ. М. Д о
стоевскаго. Н ельзя не замѣтить, что, именно, эта книга Достоев
скаго способствовала обращенію на судѣ  вниманія на иобуди- 
тельныя причины преступленій, не принимая въ расчетъ только 
самаго факта престуиленія, и, главное, проложили не только до
рогу новой реформѣ отмѣны ссылки въ Сибирь, но въ  свое 
время вызвала и друі іе рѣш ителыіые перевороты, положивъ на
чало скорѣйш аго введенія иоваго суда и многихъ гуманныхъ 
мѣропріятій для улучш енія  самаго быта арестагітовъ въ  цар
ствование А лександра II.

К акъ смотрѣлъ Достоевскій на  кат ор іу  и правы-лп мы, д у 
мая, что онъ порадовался бы отмѣнѣ ссылки?

В зглядъ на совершенную нецѣлесообразность и непригод
ность въ  Россіи каторги не разъ  открыто вы сказывался Ѳедо- 
ромъ М ихайловичѳмъ въ  разговорахъ по возвраіценіи изъ  ссылки 
и ярко отмѣченъ также и въ  его ироизведеніяхъ.

Этотъ мягкій сострадательный взгл яд ъ  иодсказывалъ много 
оазъ Достоевскому мысль, что «остроги и система насильныхъ 
работъ не исправляют?, преступника». Такъ пиш етъ онъ въ «М ер т - 
еюмъ домѣ» и прибавляетъ: «Я твердо увѣренъ, что знаменитая 
келейная система достигаетъ только обманчивой наруяш ой
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цѣли. Она высасываетъ жизненный сокъ изъ  человѣка, и 
нравственно нзсохшую мумію... представляетъ, какъ образецъ 
исправленія. Конечно, преступникъ, возставш ій на общество, не- 
навидитъ его, и почти считаетъ себя правымъ, а не винова- 
ватымъ» *). И виослѣдствіи, въ «Д невникѣ  писат еля», онъ говорит!,: 
«.никогда никого не исправила кат орга» . И развѣ  это не справедливо?

Рнзвѣ этотъ в згл яд ъ  и на преступниковъ какъ на лю дей , 
этихъ истинно неечастныхъ людей —не чисто хрпстіанскій, выне
сенный изъ Е вангельскихъ словъ о веосуж деніи  и проіце- 
ніи, извѣстны хъ всему христіанскому міру; вм ѣстѣ съ тѣм ъ 
это чистый русскій взглядъ , наш едш ій свое краснорѣчнвое вы- 
раженіе въ  той простой, милой дѣвочкѣ, которая бѣж ала за 
Досгоевскимъ, когда онъ ш елъ съ работы въ каторгѣ и, пода
вая копеечку, кричала: «на, несчастный»]

А, меж ду тѣмъ, только одинъ Достоевскій въ  то время въ  
своихъ «Эпохѣ» и  «Времени», гдѣ  появлялись его романы (въ 
ш естидесятыхъ годахъ), могъ такъ открыто вы сказывать свои 
взгляды  и осуждать систему наказаиій. Появленіе «Записокъ и зъ  
мертваго дома» въ ж урналѣ  «Время» прпвѣтствовалъ и гр. Л. Н. 
Толстой, котррый въ  своемъ письмѣ къ  Н. Н. Страхову при 
жизни Ѳ. М. писалъ:

„Я не знаю лучш е книги н зъ  всей новой л и тературы .. 
не топъ, а точка зрѣиія удивительная, искренняя, естественная 
и христаіиская“. Эти слова гр. Л, Н. Толстого, относящ іяся к ъ  
80-тымъ годамъ, конечно, являю тся лучш ей оцѣнкой ироизведенія 
Достоевскаго, которое представляетъ собою прямой результатъ  
нережитаго и продуманаго въ  тяжеломъ одиночествѣ каторги.

Не установилось еще вполнѣ иравильнаго и справедливаго 
во взгляд ахъ  на причины и поводъ ссылки Достоевскаго, бла
годаря нѣкоторой скудности свѣдѣній , относящихся къ  этой 
эпохѣ. М ежду тѣмъ, теперь, имѣя въ своемъ распоряженіп 
новыя свѣ дѣ н ія  и документы, добытые два года назадъ . Ан. Гр. 
Достоевской совмѣстно съ г-жей Ниной Гофманъ, нѣмец- 
кимъ біографомъ Достоевскаго, пріѣзж авш ей съ этой цѣлью 
нарочно въ Россію, можно вполпѣ утвердительно признать нѣ- 
которую виновность Достоевскаго въ  нереходѣ извѣ стной  
дозволепной черты и границы, что повлекло за собою ро- 
ковыя послѣдствія въ страшное и тяжелое повсюду, не только 
у насъ въ  Россіи, время, когда приходилось быть особенно 
осторожнымъ. Юный, увлекаю ш ійся, проникнутый соціализмомъ, 
свободомысліемъ и неустановивш ійся еще въ ту пору Ѳ. М. 
Достоевскій не сумѣлъ во время остановиться. Тогда, во имя 
„общ ечеловѣческой справедливости“, устраивались молодеясью 
круж ки и ассоціаціи,—какъ  было не примкнуть къ  шімъ 
такому гуманисту и либералу, какъ  юный Достоевскій?! И онъ 
понесъ, по собственному сознанію, заслуж енную  кару: за пре-

*) П исатель вы сказывался не только противъ каторги, но, какъ ви
л ять  читатели, и, вообще, противъ соврем енны х], мѣронріятій по отно- 
піенію къ нреступникам ъ, противъ всей системы .... Отмѣна ссылки, им ѣю - 
щая гром адное значеніе но отношенію къ цѣ л ом у обш ирному краю, »ъ сущ
ности, конечно, нисколько не м ѣ няетъ  положенія нреступникопъ, а потом у  
особенныхъ МОТИВОВ!, радоваться ВЪ даіІНОМ Ъ С Л у ч а Ѣ  НѲ ИМ ѣвТСЯ.... Ред.
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ступленіемъ слѣдуетъ наказаніе... но не всякаго оно прими- 
ряетъ таісъ, какъ  Достоевскаго, съ жизнью.

Интересны въ этомъ отношеніи и собственные взгляды  
Ѳ. М. Достоевскаго на справедливость его наказан ія. П о  вловам?, 
ближ ихъ  лицъу вспоминая не разъ въ разговорахъ объ Императорѣ 
Николаѣ I, онъ никогда не питалъ къ нему чувства злобы и 
постоянно всѣмъ говорилъ, что въ ту  пору ст> нимъ слѣдовало 
так ъ  поступить, и что онъ понесъ вполнѣ заслуженную по тѣм ъ 
временамъ кару.

Однажды, по ііозвраіценіи Ѳ. М. изъ Сибири, на одномъ 
вечерѣ, кто-то изъ его старыхъ пріятелей обратился къ  нему 
с ъ  замѣчаніемъ: «Какое, однако, несправедливое дѣло была эта 
ваш а ссылка». «Н ѣтъ,—коротко, какъ всегда, обрЬзалъ До- 
стоевскій, нѣтъ, справедливое. Насъ-бы осудилъ русскій народъ. 
Это я почувствовал!, тамъ только, въ  каторгѣ». Какъ относился 
впослѣдствіи Достоевскій къ  суровому наказанию, которому онъ 
подвергся, можно судить и по слѣдую іцему эпизоду. У И. С. 
Аксакова сидѣлъ  какъ-то Достоевскій и велъ разговоръ объ 
Императорѣ Николаѣ I, о которомъ отзывался съ величайш им ъ 
уваженіемъ. Въ это время вош елъ извѣстны й англійскі^ иу- 
теш ественникъ Мекензи У оллесъ, котораго И ванъ С ергѣевичъ 
Аксаковъ тутъ-ж е познакомилъ съ Достоевскимъ, продоллсав- 
шимъ свою характеристику покойнаго Императора. «Вы гово
рите, что это Достоевскій?» спросилъ Аксакова англичанинъ. 
когда уш елъ Ѳедоръ М ихайловичъ.—«Да».—«Авторъ Мертваго 
Д ом а?—«Именно, онъ».—«Не можетъ быть. В ѣдь онъ былъ 
сосланъ въ каторгу».— «Былъ, ну, что-же?» <Да какъ Же онъ 
могъ хвалить человѣка, сославшаго его на каторгу?»—«Вамъ, 
иностранцам!,, это трудно понять, отвѣчалъ И. С. Аксаковъ, а 
намъ это попятно, какъ  черта вполнѣ націопальпая».

Замѣчательно и то, что Достоевскій всегда отказы вался 
читать «Записки изъ Мертваго Дома» публично, чтобы публика 
не подумала, что онъ ж алуется. Отсюда выросло ионятіе о его 
■запуганности, которой, какъ мы уже видѣли -вовсе не было, 
разъ  онъ рѣш ался критиковать дѣйствія  суда и правитель
ства  *), протестуя открыто противъ ссылки и каторги.

Въ сочельникъ 1849 г. Достоевскій приговоренъ и сосланъ 
былъ въ каторгу на четыре года. Невеселый для него былъ этотъ 
сочельникъ.А рестованный въночь на 23 апрѣля 1849 г.онъ провелъ 
ещ е до дня отправленія въ ссылку 8 долгпхъ м ѣсяцевъ въ  Пе
тропавловской крѣпости. Опубликованная оъ 1 Н 9 8  го д \ **) «Оправ
дательная записка» Ѳ. М. Достоевскаго по дѣлу  ІІетраш евскаго, 
найденная въ архивахъ бывшаго „Третьяго отдѣ лен ія“, проли-

*) Достоевскій  своей горячей психологической и гум ан н ой  статьей , 
въ которой громко возставалъ  противъ обвинительнаго приговора по 
дѣ л у  Корниловой, выбросивш ей въ окно ребенка, непотернѣвш аго при 
этом ъ, произвелъ такое сильное впечатлѣніе на умы  и н астр оен іе  о б 
щ ества, что добился пересм отра д ѣ л а  и оправданія п одсуди м ой  д р уги м и  
•словами, возвращ енія ея  къ м уж у и вовсе не ненавидим ом у ею  ребенку.

**) Вт» „Космополитѣ“ 18У8 г., „N eue F reie  P r e sse “ и оттуда  въ 
,Б ири;. В ѣд.“
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ваетъ новый свѣтъ на дѣло Петрашевскаго. „Ни по характеру, 
ни по многимъ взглядам ъ  не сходился я съ ГІетрашевскимъ 
ииш етъ въ ней Достоевскій. Поэтому я поддерж ивалъ сноше- 
н ія  съ иимъ только въ  той степени, въ  какой этого требовала 
вѣжливость, т. е. я иосѣщ алъ его приблизительно разъ въ  
мѣсяцъ, а иногда и рѣ яіе“ . Тѣмъ не м ен іе , установленъ то'п> 
фактъ, что въ  о д н о  и з ъ  своихъ косѣщ еній Достоевскій принесъ 
и прочелъ громко въ  болыпомъ собраніи гостей у Петрашев
скаго рукописное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю съ рѣ зкинъ  
осужденіемъ въ немъ тогдаш ней дѣйствительности.

Достоевскій никогда не м ечталъ о революціи, какъ  на 
него донесли, быть можетъ, изъ  за одной необдуманной, не- 
осторояшо вырвавш ейся фразы. Дебу разсказы ваетъ о Достоев- 
скомъ между прочимъ слѣдующее: „К акъ теперь виж у я  передъ 
собою Ѳедора М ихайловича на одномъ изъ вечеровъ у Петра
шевскаго, виж у и слышу его разсказывающимъ о томъ, какъ 
былъ прогнанъ сквозь строй фельдфебель ф инляндскаго полка, 
пли-ж е о томъ, какъ  поступаютъ помѣщики со своими крѣпо- 
•стными. Не менѣе яш во помню его, разсказываю щ аго намъ 
свою „Неточку Н езванову“ гораздо полнѣе, чѣм ъ она была на
печатана. Помню, съ каким ъ живымъ человѣческимъ чувством!» 
■относился о н ъ  и  тогда къ общественному продукту, олицетво- 
реніемъ котораго явилась у него виослѣдствіи „Сонечка Марме- 
ладова“...

Болѣе яркія  и опредѣленныя указанія на слишкомъ воз
бужденное въ то время состояніе Достоевслаго даетъ намъ 
•еще Милюковъ.

Въ своихъ запискахъ онъ разсказы ваетъ: „Я помню, какъ 
съ обычной своей энергіей до ссылки Достоевскій читалъ сти- 
хотвореніе П уш кина— „Уединеніе“. (Это происходило въ собра- 
н іяхъ  кружка), К акъ теперь слышу восторженный голосъ, съ 
какимъ онъ ироизпесъ заключительный куплетъ:

У вижу-ль, о д р узь я , народъ неугнетенны й  
И рабство, падш ее по манію царя,
И надъ отечеством ъ свободы просвѣщенной  
В зойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря?

«Только разъ Достоевскій вспылилъ и увлекся. К огда 
однажды споръ иереш елъ на вопросъ: et ну, а если бы осво
бодить крестьяпъ оказалось невозмояшымъ иначе какъ  черезъ  
возстаніе?» Достоевскій воскликнулъ;— «такъ хотя бы черезъ 
возстаніе!» «Дуровцы», какъ  вспоминаетъ Милюковъ, «въ своихъ 
бесѣдахъ не мало сѣтовали на строгость цензуры . Но особенно 
ихъ занимали политическіе вопросы и прелюде всего вопросъ 
объ освобожденін крестьянъ». ЕСонечно, чуть ли не самымъ от- 
зывчивымъ на такіе вопросы въ ихъ круж кѣ явл ял ся  юный 
д р у гъ  и защитникі> «униженныхъ и оскорбленныхъ» Ѳ. М. 
Достоевскій.

Проникнутый высокими н гуманными идеями, отзывчивый 
только па все доброе, какъ  человѣкъ глубоко вѣрую щ ій въ 
сознаніе русской самобытной національности, Достоевскій не 
могъ и мыслить о какомъ-нибудь иолитическомъ переворотѣ; 
но слишкомъ чуткій , слишкомъ отзывчивый, онъ не сум ѣлъ 
таить въ себѣ сочувствія къ рѣзким ъ суж деніям ъ Бѣлинскаго.
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«Оправдательная записка» его дыш етъ мыслями и чувствами 
человѣка, истинно любяіцаго свою родину, человѣка пскрен- 
няго и благородиаго. «Кто видѣлъ мою душ у? У кого мѣрило 
вѣроломства, дурного вл іян ія и подстрекательства, въ которыхъ 
меня обвпняютъ?—пиш етъ въ ней Ѳ. М. Достоевскій. «Я три раза 
говорнлъ; два раза о литературѣ и одинъ разъ  о нредметѣ, 
ничего общаго не имѣющемъ съ политикою- о личности и че- 
ловѣческом ъ эгопзмѣ. Ничего политпческаго и либеральиаго 
не было въ  моихъ словахъ>. ІЗъ другомъ мѣстѣ онъ пиш етъ 
еще слѣдую щ ія знаменательный и откровенный по тому вре
мени строки; «Да, если ж елать лучш аго — есть либерализм ъ 
и свободомысліе, то я. моясетъ быть, въ  этомъ смыслѣ свободно 
мыслящій, какъ всякій  человѣкъ, который въ  глубинѣ сердца 
чувствуетъ  свое право быть гражданином!., такъ какъ онъ в ъ  
своемъ сердцѣ носитъ какъ  любоеь къ от ечест ву, такъ  и сознаніе 
того, что онъ никогда и ничѣм ъ не будетъ ему вреденъ». В ъ  
этихъ словахъ, звучащ ихъ независимо и искренно, выразилась* 
именно, теплая любовь къ  родинѣ Достоевскаго, все его credo. 
«Въ самой невинной, чистой ф разѣ иіцутъ преступной мысли... 
Преувеличенное молчаніе и чрезм ѣрная боязнь бросаютъ на 
наш у повседневную ж изнь темный колоритъ... Я говорнлъ о 
цензурѣ  и ея чрезмѣрной строгости въ наше время», сознается 
въ концѣ своей псповѣди ДОстоевскій, «но я подвергся стро
гому цензурному запрещенію только потому, что картина, на
бросанная мною—была нарисована слиш комъ мрачными крас
ками. Я очутился лицомъ къ  лицу съ неизбѣжностыо ц ѣ лы х ъ  
три мѣсяца оставаться безъ хлѣба, и еще хуже этого, такъ. 
какъ  работа давала средства къ сущ ествование». Онъ справе
дливо ягалуется дальш е на то, что безъ литературы общество не- 
можетъ сущ ествовать, что цѣлы я отрасли искусства долячны 
этимъ иутемъ исчезнуть, доказы ваетъ, что хотя онъ сочув- 
ствовалъ, какъ неизбѣжному историческому кризису, революціи. 
во Ф ранціи, «ведущему ее къ  лучш ем у будущ ему», но отстаи- 
ваегь  самобытность наш ей страны, «несложившейся подобно 
Западу», и видитъ спасеніе ея въ  силѣ власти, силѣ самодер- 
ж авія. Этимъ исчерпывается содержаніе драгоцѣннаго и зна- 
менательнаго, для оцѣнки личности Достоевскаго и моти- 
вовъ, иослуж ивиш хъ къ  ссылкѣ его, документа. Въ нем ъ  
звучитъ  голосъ человѣка гуманнаго, вѣрую щ аго въ Б ога и  
свое отечество, чуяедаго европеизма на русской почвѣ, съ го
рячей  любовью къ  роднымъ основамъ и лнтературѣ, по можетъ. 
быть слишкомъ чуткаго д ля  того тревояш аго времени, слипі- 
комъ честнаго и правдиваго публициста, который не могъ. 
покоиться въ  сладкомъ самоусыпленіи во время всеобщей ли 
тературной спячки и отозвался не во время со всей полнотой, 
и энтузіазмом ъ юной, свѣясей, чистой, нетронутой душ и.

Онъ не могъ оставаться равнодуш нымъ къ  тому, что про
исходило вокругъ него (стѣспеніямъ цензуры и  пр.), онъ р а з -  
д ѣ л ял ъ  всѣ  скорби и радости литературной семьи послѣ по- 
явленія своихъ «Бѣдныхъ Людей» и къ  нему въ ту эпоху  
вполнѣ примѣнимы слова поэта:

„П исатель, если только онъ—
Волна, а океанъ—Россія.
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Не м ож етъ быть не возм ущ енъ,
Когда возм ущ ена стихія!
П исатель, если  только онъ 
Есть нервъ великаго народа,
Не м ож етъ быть не нораженъ.
К огда пораж ена свобода!“

Страшпыіі 1848 годъ для Россіи былъ особенно тяж елы мъ 
и памятнымъ. Н еурядицы Россіи были слиш комъ очевидны, 
безчеловѣчное отношеніи иомѣщ иковъ къ крестьянамъ и эгои
стичная ж изнь на счетъ труда ихъ распространились въ об- 
щ ествѣ . Л итература въ  иачалѣ 1848 года подпала подъ тяж е
лый гнетъ  небывало строі'ой цензуры. Кромѣ общ ихъ цензур- 
ныхъ комитетовъ, еще каждое министерство начало подвергать 
цензурѣ статьи, касавш іяся его вѣдомства. Эти мрачные днл 
отмѣчены временемъ полной пріостановки ум ственнаго движе- 
нія въ  Россіи. Только что прогремѣвш ая револю ція 1 8 4 8  г. въ 
П арпж ѣ подняла за собою народныя массы въ большей части 
европейскихъ столицъ—въ Берлинѣ, Вѣнѣ, Неаполѣ и др. го- 
родахъ и заставила наше правительство принять всѣ  мѣры 
строгости въ это тревожное, полное политическихъ смутъ и 
волненій въ Ьвропѣ время, хотя у насъ не замѣчалось ни 
особеннаго недовольства норядкомъ вещей, ни политическихъ 
страстей.

Зам ѣчатетьную  характеристику этого безиочвеш іаго глу
хого времени даетъ намъ Тургеневъ въ слѣдую щ ихъ словахъ: 
„На ули ц ѣ  тебѣ попалась ф игура господина Б улгарин а или 
друга  его, господина Греча. Гонералъ, и даж е не н а ч а л ьн и к у  
а такъ  просто генералъ , оборвалъ или, что ещ е хуже, иоощ рплъ 
тебя.., Бросиш ь вокругъ  себя мысленный взоръ; взяточничество 
процвѣтаетъ, крѣпостное право стоить, какъ скала, казармы на 
первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятся слухи о закрытіи унпвер- 
ситетовъ, вскорѣ потомъ (послѣ 1848  г .)  сведенныхъ на трех- 
сотенный комплектъ, поѣздки заграницу становятся невозможны, 
путной книги выписать нельзя, какая-то темная ту ч а  повисла 
II постоянно виситъ надъ всѣм ъ такъ называемымъ ученымъ, 
литературпымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще ш ипятъ  и распол
заются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ 
интересовъ, страхъ и приниженность во всѣ х ъ —хоть рукой 
махни!». Не безъ оспонанія такж е и Герценъ находнлъ въ эту 
далекую отъ насъ эпоху «Мертвыхъ душ ъ» въ самомъ заглавіи  
Гоголевской эпопеи «глубокій и грустный смыслъ». Единствен- 
нымъ спасеніемъ для всякой живой русской душ и была область 
тѣснаго кружковаго сущ ествованія и самозабвение въ  вели- 
кпхъ аботракціяхъ философіп, скрывавш пхъ неприглядную 
дѣйствителы ю сть современной яш зни и откры вавш ихъ широкія 
перспективы на будущ ее. Тургеневъ въ своемъ «Рудинѣ» пре
восходно охарактеризовала эту эпоху необычайнаго подъема 
мірового идеализм а и крайней некультурности нравовъ, когда 
русскіе люди стремились постичь философскія идеи и всѣ  тайны 
всесленной, чтобы отдохнуть душ ой отъ печальной домашней 
дѣйтвительностп. ' *

В ъ числѣ 3 4  арестованныхъ, Ѳедоръ М ихайловпчъ Достоев- 
скій былъ приговоренъ къ  смертной казни  черезъ разстрѣляніе.
„Вѣстникъ зн ан ія“. 4
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Въ Петропавловской крѣпоетп Достоевскій, сидя въ заключе
ны , нанисалъ свою повѣеть «Маленькій герой». Меньше, чѣмъ 
всѣ прыгзведенія Достоевскаго, эти певинпыя воспоминанія дѣт- 
ства съ неподходящ ей для  11-лѣтняго ребенка средой, въ кото
рой опъ испытываетъ чувства первой любви къ  играющей имъ 
ж енщ пнѣ—напоминаютъ ироизведеніе, написанное «заговорщи- 
комъ», какъ  его называли, и полптическимъ каторжникомъ! Въ 
крѣиости Достоевскій читалъ  библію при свѣчахъ , гул ял ъ  въ 
крѣиостномъ саду, «въ которомъ 17 деревьевъ», писалъ и про- 
челъ  присланную братомъ ( какъ видно изъ переписки пхъ) по- 
слѣднюю  для него книжку «Отечественныхъ Записокъ».«Это для 
меня счастье», писалъ онъ, довольный всѣм ъ этимъ, и предвку
шая быть можетъ близость полной неволи и стѣсненія свободы. 
Какое то предчувствіе, какъ разсказы валъ онъ впослѣдствіи. 
преслѣдовало его въ эту пору.

ІІослѣ 8 м ѣсяцевъ заклю ченія въ крѣпости и окончаніякМѵ- 
ленъкат ісроя», въ одинъ изъ пасмурныхъ декабрскнхъ дней 1849 г. 
Достоевскій, вмѣстѣ съ поэтомь Дуровымъ, Петраш евскпмъ и 
др. товарищами злополучной исторіи, стоялъ на мѣстѣ казни. 
Достоевскій разсказы валъ, что, уви д я  всю обстановку казни, 
онъ не сомнѣвался, что дож иваетъ иослѣднія минуты жизни, 
но когда во время чтенія длиннаго смертнаго приговора, вдругъ, 
вы глянуло солнышко на сѣромъ небѣ, онъ невольно сказалъ  
одному изъ своихъ товарищей: «Не можетъ быть, чтобъ н асъ  
казнили».

Однако, всѣ обычныя формальности слѣдовали, какъ  будто 
предш ествуя совершенно казпн, одна за  другой. Осужденнымъ 
предложено было приложиться къ кресту. Влеспувш ій л у ч ъ  
солнца не обмапулъ Достоевскаго: видно, Россін суж дено 
было не лиш иться своего безсмертнаго писателя.

Приговоръ суда былъ см ягченъ имиераторомъ Н иколаем ъ 
Павловичемъ, и смертная казнь отмѣнена для всѣхъ; но вѣсть 
объ этомъ приш ла только, когда уже приговоръ былъ прочтенъ 
осужденнымь, когда имъ предложено было исповѣдываться, и 
всѣ  командный слова разстрѣлянія, кромѣ послѣдняго, были про
изнесены. Каково было пережить молодому, неустаповивш емуся 
организму Ѳ. М. Достоевскаго эти страш ныя минуты, минуты 
ожиданія смерти на эш афотѣ,—легко судить по тому, что одппъ 
изъ осужденныхъ, Г ри го р ьеву  когда его отвязали отъ столба, 
оказался помѣш авш имся.

По слышанному нами рассказу, Иедоръ М ихайловпчъ До- 
стоевскій вспомпиалъ съ особеннымъ уж асомъ о тѣ хъ  страпі- 
ныхъ мннутахъ, который онъ переж илъ еще въ Петер
б урге  до отъ ѣ зд а  въ далекую ссылку. 24 декабря 1849 г. какъ 
разъ  въ сочельникъ, который онъ всегда привыкъ проводить 
въ се.чьѣ брата, онъ, вмѣстѣ съ другими ссыльными арестантами, 
въ  новой одеж дѣ проѣзж алъ изъ Петропавловской крѣпости 
мимо ярко освѣщ енныхъ, залитыхъ свѣтомъ оконъ квартиры 
своего брата, М ихаила М ихайловича.

П роѣзж ая такъ  близко мимо этого, хорошо знакомаго ему 
дома и вы глянувъ  въ дверцы кареты, привлеченны й свѣтомъ 
въ окнахъ, опъ у вп д ѣ л ъ  елку и м елькавш ія въ  окнахъ тѣни 
гостей и знакомыя ему ф игурки любимыхъ имъ дѣтей брата.
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безнечно веселивш ихся вокругъ елкй въ тотъ самый мпгъ, когда 
онъ м чался въ  далекій путь, гдѣ  его ж дала суровая неиз- 
вѣстность.

«Одна неотвязная мысль иреслѣдовала меня тогда,—гово- 
рилъ онъ,— для дѣтей брата заж игаю тъ елку, а меня нѣтъ ол> 
ними, и не знаю, вернусь-лй коі'да нибудь, и мнѣ стало страшно 
тяжело на душ ѣ»

Ещ е одпо мрачное воспоминание сохранилось въ душ ѣ 
его—о днѣ  ареста въ Ю рьевъ день, 23  апрѣля 1 8 4 9  года. Какъ 
извѣстно, онъ былъ арестованъ ночью. Ііотомъ писатель разска
зывалъ, что въ  III отдѣленіи, куда онъ былъ привезепъ въ за
крытой каретѣ , онъ иовстрѣчался въ  глубокій ночной часъ со 
многими знакомыми, не безъ горькой ироніи обращавшимися 
другъ къ  д ругу  съ восклнцаніемъ:«Вотъ тебѣ, бабушка, и Ю рьевъ 
день!» Послѣ перваго допроса онъ былъ заключенъ въ крЬиость, 
а младш ій братъ его, Андрей М ихайловичъ, а затѣ м ъ  и старшій 
брать, арестованные по ошибкѣ, были выпущены на свободу.

З а  то вм ѣстѣ съ нимъ здѣсь остались другіе посѣтители 
Буташ евича-ІІетраш евскаго, заподозрѣнные, какъ и онъ, въ по- 
литическомъ заговорѣ. Все это были лица наиболѣе горячія, 
невоздержныя и особенно сочувствовавш ія въ  ту пору стѣсне- 
иій наиболѣе приниженпымъ и угнетеннымъ, а такихъ были 
тогда цѣлы я массы. Не мало страданій выпало затѣмъ на ихъ 
долю, и одинъ Достоевскій, можетъ быть, нравственно уц ѣ лѣ лъ  
въ этой общей сумятицѣ.

Въ ночь передъ Рождествомъ Достоевскій видѣлся со сво- 
имъ любимымъ братомъ М ихаиломъ, въ слезахъ выш едш имъ 
къ  нему навстрѣчу и умолявш имъ конвойныхъ устроить это 
свиданіе, продолжавшееся не болѣе нолъ-мпнуты. Послѣднія 
слова, произнесенныя при окоичательномъ прощаніи Ѳ. М. До- 
стоевскимъ, носили бодрый характеръ и вм ѣстѣ отпечатокъ 
кротости и свойственнаго ему уж е въ этотъ моментъ истин- 
наго христіанскаго смнренія, которое не покидало его впо- 
слѣдствіи всю жизнь. «И въ каторгѣ не звѣри, а люди,—мо
ж етъ еще и лучш е меня, можетъ достойнѣе меня», смиренно 
говорилъ Достоевскій.

Окончаніс сльііѵстг

3
- -v .



В. А. Тюринъ.

Вещ ества „дѣйствующ ія однимъ своимъ присутствіем ъ“.

Если мы имЪемъ смѣсь водорода и кислорода къ иропорціи: 
одинъ объемъ кислорода на два объема водорода, шшѣіценную 
въ  закрытомъ сосудѣ при ..обыкновенной“ (комнатной) темиера- 
турѣ, то такая смѣсь может']» оставаться года и года н е в и д и м о м у  
безъ измѣненій. На оенованін многихъ соображеній надо дум ат ь , 
что наши водородъ и кислородъ, понемножку, очень медленно  все 
ж е соединяются между собой, образуя воду. Такъ, мы знаемъ, 
что при высоких!» температурахъ соединеніе обоихъ газовъ про
исходить, и при томъ, тѣм ъ быстрѣе, чѣмъ температура выше. 
Наблюдая быстроту „химической реакціп“, о которой рѣчь, при 
различны хъ температурах-!», и вы раж ая зависимость этоГі быст
роты отъ температуры математическими формулами, мы иридемъ 
къ убѣждеиію, что и при комнатной температурѣ паш а „хими
ческая реакц ія“ не вовсе останавливается, а лиш ь замедляется, 
но замедляется настолько сильно, что мы и не можемъ ее заметить.

Но внесемъ въ нангь сосудъ немного платины вч» томъ ры- 
хломъ видѣ, В7> которомъ она извѣстна подъ именемъ губчатой 
платины—и что же? Та самая „химическая реакція“—соединеніе 
водорода съ кислородомъ въ воду, которая шла такъ  медленно, 
что мы могли лиш ь догады ваться о ней, но не имѣли возмож
ности ее обнаруж ить,—зта самая реакція пойдетъ у иасъ очень 
быстро, и можетъ даже произойти озрывъ. При зтомъ интересно 
от.мѣтить, что та платина, которая оказала столь яркое дѣйствіе, 
ост алась т акою  же, какою  была, не п о т ер п ѣ ла  никакихъ  изм ѣ ненііі, не 
соединилась съ образовавшеюся водой и вобще по&ѣйствовала
какъ  бы однимъ своимъ присут ствіемъ.

Точно такж е мы знаемъ, что подъ дѣйствіемъ сѣрной ки
слоты винный спиртъ превращ ается въ смѣсь воды съ эфиромъ, 
причемъ, однако, сѣрпая кислота ие претсрпѣваетъ повидимоыу 
никаких!» измѣненій; если она встуиастъ нгь тѣ или другія  со-
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единенія, то потомі. снова выступаетъ изъ  нихъ и въ  резуль
тате, въ  нтогѣ, остается, повторяю, такою же какою была, и мы 
можемъ и даж е должны сказать, что она какъ бы подѣйст вовала  
однимъ своимъ присут ствіемъ.

Также, когда мы варимъ съ какою нибудь разведенной ки
слотой крахмалъ, то онъ быстро превращ ается въ  сахаръ и гумми 
(декстринъ), безъ того чтобы кислота претерпѣла какія-либо пз- 
мѣненія. (Интересно при этомъ отмѣтить, что и безъ кислоты 
крахмалъ, если его варить съ водой, превращ ается въ  сахаръ 
же и декстринъ, но очень медленно.)

Подобный вещества, дѣйствую щ ія какъ  бы своимъ однимъ 
ирисутствіемъ, называются „ ат а ли за т о р а м и “ , а самое дѣйствіе 
присут ст віемъ— „ кат ализом  ъ “ .

'Гакъ какъ катализъ играетъ  очень важную роль и въ  тех
нике и въбіологіи,то я скаж у здѣсь нѣсколько словъ о немъ поль
зуясь главным'!, образомъ — хотя не исключительно — недавней 
лекціей знаменитаго нѣмецкаго, или гіравильнѣе, всемірнаго уче- 
наго профессора Оствальда.

Одинъ изъ очень интересныхъ и краспвы хъ случаевъ  ка
тализа—это кристаллизація изъ  „пересыщениыхъ" растворов!.. 
ВнесеМъ, напр., въ  воду глауберову соль въ избыткѣ, такі. чтоб'ь 
ея растворилось сколько можно, и остался бы еще нѣкоторый 
нерастворивш ійся излиш екъ. Сольемъ съ этого излиш ка наш ъ 
насыщенный  растворъ въ другой сосудъ и будемъ его тамъ осто
рожно выпаривать. Благодаря этому выпарнванію наш ъ раст
воръ- -повторяю, уж е насыщенный!—будетъ становиться все крѣпче 
it, т Ѣ а г ь  не менѣе, изъ  него (пока его крѣпость не станетъ уже 
очень велика) пс будетъ осаж даться глауберова соль. Но вбро- 
симъ въ  этотъ пересыщенный растворъ маленькій кристалликъ 
мтоН соли, и тотчасъ же начнется выдѣленіе на пего новыхъ и 
новыхъ кристаллов’!, до тѣхъ поръ, пока наша, пересыщенный ра
створъ не станетъ внові. только насыщенным!.. Замѣчательпо. 
что ничтожное количест во  глауберовой соли можетъ, такъ  сказать, 
разруш ать пересыщеннооть огромнаго, даж е безграничнаго, ко
личества раствора. Ничтожное, но все же не безпредѣльно малое. 
Однако-жъ, но опытамъ Оствальда, чтобъ вызвать эффектъ, о ко
тором!. р ѣ ч ь , т ребует ся, во всякомъ глучаѣ , не меньше одной мил- 
ліардпоіі доли миллиграмма (т. е. одной билліонной доли грамма) 
глауберовой соли; и во всякомъ случаЪ  дост ат очно  одной десяти- 
мплліонной доли миллиграмма.

Можно бы, пожалуй, возразить, что явленіе, о которомъ 
рѣчь, не совсѣмъ правильно называть каталнтическимъ, такъ 
какъ вѣдь кристаллъ глауберовой соли, разруш аю іцій — или 
если угодно разрт иаю щ гй, спускай лціП—пересыщ енное состояніе 
раствора, не остается вполне нензмѣннымъ; на него, вѣ дь, осѣ- 
даютъ новые кристаллики... Но уж е не говоря о томъ, что такое 
замѣчаніе быть можетъ страдало бы нѣкоторымъ педантизмом!., 
мы можемъ совершенно устранить его, если по окончанін про
цесса отыщемъ наш ъ первоначальный кристалликъ и срѣжѳмъ 
все что на него насѣло. При такой постановкѣ опыта мы бы 
уж ъ навѣрное имѣли нѣкоторую „реакцію“, вызванную даннымъ 
кристалликомъ, который однако-жъ и послѣ конца реакцін ока
зался совершенно таким ъ же, каким!, былъ до начала ея. Что
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от личат ь  первый кристалликъ было бы затруднительно - -  это, 
разум ѣется не м ѣняетъ сущности дѣла.

Точно такж е можно охладит ь воду м н о ю  ниже 0  безъ того, 
чтобъ она замерзла, но если въ  такую переохлаж денную  воду бро
сить кусочекъ  льда , то замерзаніе начнется.

Интересно отмѣтить, что можно приготовить смѣсь двухъ  
расплавленны хъ и переохлажденныхъ веіцествъ, напр, уксусно- 
кислаго патрія п сѣрноватистокнслаго натрія, и въ такой омѣсн 
кристалликъ уксуснокислаго натрія вы зы ваетъзасты ваніе уксус- 
нокислаго натрія же, оставаясь безъ вл іяи ія на еѣрноватисто- 
кислый натрій и наоборотъ.

О ствальдъ отмѣчаетъ, что быть можетъ наша кровь пред - 
ставляетъ пересыщенный растворъ многихъ вещ ествъ и что въ 
разлнчныхъ органахъ имѣются различные катализаторы, вызы- 
вающіе осаяѵдепіе одинъ одного, другой другого изъ  этихъ ве
щ ествъ, и что, именно, благодаря этому, разные органы берутъ 
пзъ той яге крови каждый то вещество, которое ему нужно... 
Но, конечно, какъ оговаривается и самъ Оствальдъ, эта идея 
нуж дается еще въ тщательной провѣркѣ.

Каталитнческія явленія, подобныя тѣмъ, о которыхъ я 
сейчасъ говорнлъ, пграютъ важную роль и въ  фотографіи. Подъ 
дѣйствіем ъ свѣта на фотографическія пластинки, въ  слоѣ, на- 
несенномъ на стекло, происходятъ различным химнческія реак- 
ціи, но въ  которыхъ участвую тъ лиш ь ничтожныя количества 
разлнчны хъ вещ ествъ. Однако потомъ при п р о явлен ы  пластинокъ 
эти ничтожныя количества вызываютъ своимъ присутствіемъ 
вокругъ себя другія  реакціи, уж е Гораздо болѣе крупный, и про
дукты эт ихъ  реакцій и даютъ уж е фотографическое изображеніе.

Огромное значеніе имѣетъ для техники катализъ  въ при- 
мѣненіи къ фабрикаціи сѣрной кислоты. Вообще она получается 
пзъ газа, называемаго „сѣрнистымъ газом ъ“, который можно 
получить, гапр., просто сж игая сѣру. Сѣрнистый газъ  въ  свою 
очередь соединяется съ кислородомъ воздуха, „сгораетъ“, если 
угодно, и уж е эт о  соединеніе сѣры съ кислородомъ, соединяясь 
затѣмъ еще съ водой, и даетъ „сѣрную кислоту“, столь важную 
для химической промышленности. Однако, „горѣніе“ сѣрнистаго 
газа происходитъ такъ  медленно, что для техники, для кото
рой „врем я—деньги“, оно мояшо сказать безполезно  — если ею  не 
ускорить-, а это, именно, можно сдѣлать при помощи того же 
катализатора, о которомъ я  упоминалъ раньш е—платины. Подъ 
дѣйствіемъ этого катализатора воздухъ — или правильнѣе ки- 
слородъ воздуха— очень быстро окисляетъ сѣрнистый газъ . „Пла
тиновый“ способъ фабрикаціи сѣрной кислоты—сравнительная 
новость; и раньш е, для того чтобъ ускорить окисленіе сѣр- 
нистаго газа кислородомъ воздуха, техники прибѣгали къ к а 
тализу, но катализаторомъ брали „окись азота“.

Огромное значеніе и для обыденной жизни, и для біологіи, 
н для техники имѣютъ случаи катализа, въ которыхъ катали
заторами служ атъ различным за ква ск и  и бродила. Такъ, въ хлѣбо 
печеніи большую роль пграютъ закваски  — тѣ  закваски, неболь
шого количества которыхъ достаточно на „три мѣры муки“ 
чтобы „вскисло все“ *).

*) См. Е вангеліе отъ М атѳея, Глава 13.
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>1 упомяну еще объ образованіи са х а р а  т ъ  к р а х м а л а  подъ 
дѣйствіем ъ солода  (чѣмъ пользуются въ  пивоваренін) и также 
подъ дѣйствіем ъ разлнчны хъ бродилъ, вырабатываемыхъ въ 
наш емъ органнзм ѣ—благодаря чему мы и усваиваем ъ мучпи- 
стыя и крахмалистый пищ евыя вещества.

Но этимъ вѣроятно далеко не исчерпывается важность ка- 
талитическихъ явленій для наш ей жизни. Дѣло въ  томъ, что 
всякаго человѣка и всякое животное можно уподобить до из- 
вѣстной степени, наир., керосиновому двигателю. И въ нашемъ 
органи:імѣ все время „ю рнт ъ“, окисляется кислородомъ вдыхае- 
магонами воздуха т опливо, но только не керосинь, а различный ве
щества, которыя мы ввели въ  себя—:sa завтракомъ или обѣдомъ. 
II подобно тому, какъ въ  керосиновомъ двпгателѣ. и въ  нашемъ 
организмѣ благодаря сгоранію топлива получается частію энер- 
гія, идущ ая на производство разлнчныхъ работъ (напр., на под- 
нпманіе тяж елы хъ грузовъ), частікі тепло, излучаемое въ окру- 
жающій воздухъ.

Нѣтъ ни малѣйш аго сомнѣнія въ томъ, что различные 
жиры и т. и. „топливо“, которымъ мы отапливаемъ себя, мед
ленно окислялось бы кислородомъ воздуха, т. е. сгорало-бы, даже 
находясь внѣ нашего организма. Однако, если не давать этому 
топливу очень иагрѣваться и не позволять ему значительно пе
реступать сравнительно умѣренную температуру (3 7 е Д.), на
зываемую температурой крови, то это медленное горѣніе, кото
рое, несомнѣнно, имѣло бы мѣсто, было-бы „медленнымъ“ до та
кой степени, что потребовались-бы—рискованно сказать десяти- 
лѣтія  или столѣтія, но, во всякомъ случаѣ, очень долгое, долгое 
время для того, чтобы „сгорѣло“ то количество топлива, которое 
въ  наш емъ организмѣ сгораетъ въ одинъ день! Оствальдъ ду- 
маетъ, что столь ускоренное сгораніе топлива въ наш емъ орга- 
нпзмѣ, нмѣющемъ столь низкую (но сравненію, напр, съ топками 
наш ихъ паровыхъ машинъ) температуру, обусловлено, именно, 
дѣйствіемъ каталнзаторовъ, ускоряющихъ окпсленіе разлнчныхъ 
„горючихъ вещ ествъ“ въ нашемъ органпзмѣ — подобно тому, 
какъ  губчатая платина ускоряетъ сгораніе сѣрниетаго газа  или 
водорода..

Но какпмъ, именно, образомъ дѣйствую тъ катализаторы? Д о
пустить, что они, въ  самомъ дѣлѣ , дѣйствую тъ просто свопмъ 
присутствіемъ, мы не можетъ; такой мистицпзмъ протпворѣчплъ 
бы всему направленію и духу науки. Но всякомъ случаѣ, надо 
думать, что причины катализмавообщ е различны въ разлнчныхъ 
случаяхъ . Каталитическое дѣйствіе платины на окисленіе водо
рода и сѣрнпстаго газа кислородомъ, вѣроятно, обусловлено 
тѣмъ, что она впитываетъ въ  себя всѣ  эти газы и какъ бы рас- 
творяетъ ихъ и что въ  такомъ состояпіп газы, о которыхъ рѣчь, 
реагируютъ между собой быстрѣе. Очень вѣроятно, что въ  каж 
дый данный моментъ въ нлатпнѣ растворено лиш ь не  м ною  га- 
зовъ, но когда эти порціп соединились между собой, то тогда 
платина растворяетъ новыя иорціи, которыя опять соединяются 
между собой, п. т. д.

Но, конечно, надо еще изслѣдовать, почему, именно, раство
ренные въ платинѣ газы  реагируютъ на столько быстрѣе?

Д ѣйствіе окисловъ азота при прежнемъ способѣ фабрикаціи
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сѣрной кислоты очень можетъ быть обусловлено тѣмъ, что :->ти 
окислы азота еще окисляются кислородомъ воздуха, и что сѣрип- 
стыіі газъ, дѣйствуя на :-»тп получивш іеся вы аш \• окислы азота, 
отнимаетъ отъ нихъ кислородъ; нослѣ этого весь нроцессъ идетъ 
снова „d a l capo ad f i n e “, какъ говорятъ музыканты. Но чтобы 
быть увѣреннымъ въ томъ, что ;-*то объяснеіііе которое нахо
дишь почти во всѣхъ учебннкахъ хим іи— правильно, надо бы 
еще, какъ  указы ваетъ Оствальдъ, отдѣльно удостовѣрпться въ 
томъ, что реакцін, о которыхъ рі.чь, и конечнымъ  результатом!, 
которыхъ является окисленіе сѣршгстаго газа  кислородомъ в о з 
духа, протекаютъ очень быстро.

Ученымъ ХХ-го вѣка придется еще во всякомъ случаѣ  
много поработать вь  загадочной области каталитических), явле- 
ній... Но уже и теперь можно и наОлсжшпь отмѣтпть елѣдуюіцее 
в’ь высшей степени важное обстоятельство. Какъ мы вндѣлн, ка
тализаторы могутъ вызывать явленія, которыя безъ нігхъ совсѣмъ 
не произошли бы, наир., замерзаніе иереохлажденныхъ ж идко
стей, осажденіе крнсталловъ пзъ нересыщенныхъ растворов’!., а 
также они могутъ чрезвычайно ускорят ь  различные процессы, кото
рые протекали бы и безъ нихъ, — но очень медленно (окнсленіе 
сѣрнистаго газа  кислородомъ воздуха и т. п.). Но безусловно не- 
иозможно подыскать такіе катализаторы, которые, такъ  сказать, мѣ- 
н я л и  оы напраалсніе  даннаго химнческаго процесса, заставляли бы 
ого идт и наоборотъ. Я сейчасъ поясню нѣсколько на частномъ 
примѣрѣ это утвержденіе. Мы видѣли, что ианр. платина уско- 
ряетъ соеднненіе водорода сі. кислородомъ въ водѣ—которое 
происходило бы и безъ нем, хотя при низкой температурѣ—очень 
медленно. Н о нечего и искат ь  такое вещество, которое МОГЛО бы 
СВОИМЪ присутствием’!, вы м чат ь раглож сніе воды на кислородъ и водородъ. 
Еслпбъ мы нашли такое вещество, то сейчасъ же бы могли вос
пользоваться имъ и осуществишь вѣчное движение, „perpetuum  m ob ile” . 
Въ самомъ дѣлѣ , мы бы взяли тогда нѣкоторое количество воды 
и дали бы ей разложиться подъ каталитическимъ дѣйствіемъ 
этого вещества на водород-!, и кислородъ; затѣмъ смѣсь этихъ 
газовъ мы поместили бы въ какой-шібудь сосудъ, заставили бы 
ее тамъ дать взрыв-!., которымъ воспользовались бы для подня- 
тія некоторой гири, а образовавшуюся при взрывѣ, снова, воду 
опять налили бы на вещество, о которомъ рѣчь. Она снова раз
ложилась бы на водородъ и кислородъ, и т. д., и т. д., т. е. мы 
бы, повторяю, получили вѣчное двнженіе, и именно, этотъ невозмож 
ный  выводъ—вполнѣ однако логичный!—и убѣж даетъ насъ, что 
ката.шзаторовъ, которые бы переворачивали, опрокидывали бы хп- 
мическіе процессы н п т ъ  и не мож еть быть.

Въ этомъ отношеніи катализаторы очень напоминают’!, см азки . 
Какая-нибудь бочка можетъ катиться внизъ  но наклонному по
мосту очень медленно, если этотъ помостъ не смазанъ и значи
тельно ускорить свое движ еніе, если этотъ помостъ намазать 
масдомъ; но нечего и искать такихъ смазочныхъ вещ ествъ, ирп- 
сутствіе которыхъ заставило бы бочку вмѣсто того, чтобъ к а 
титься внизъ, взбираться на верхъ.

Въ заключеніе моей статьи я  отмѣчу еще одпнъ очень не- 
давній  блестяіцій усиѣхъ химической промышленности — полу- 
ч е т е  индиго дѣйетвіем ъ сѣрной кислоты на нафталш гь въ  при-
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сутстніп р т ут и , которая здѣсь, именно, т о лько присут ст вуеш ь, с л у 
ж ить к а т а л ш а т д р о м ъ А \\п \  чемъ не лишнее, быть можетъ, еше разъ  
напомнить, что и сама сѣрная кислота, о которой сеіічасъ было 
упомянуто, получается опять таки при помощи катализа.

Важное значеніе катализа д ля  химической технологіи, для 
разлнчныхъ отраслей технологіи, броженія и, наконецъ— last 
пиі least (иослѣднее по порядку, по не иослѣднее по важности об
стоятельство!)—для фпзіологіи — быть можетъ послуж ить мнѣ нѣ- 
которымъ извиненіемъ за то, что я  позволила, себ1> напомнить 
о важ нѣйш ихъ ф актахъ въ  этой области возбудить нѣкоторыг 
вопросы. Въ этой статьи, я останавливался главнымъ образомъ. 
именно, лиш ь на ф актической сторонѣ, могущей освѣтпть важ 
ное зиаченіе катализа въ  п|)продѣ, выводы же, философское зна- 
ченіе этого явленія я позволяй» себѣ предоставить сдѣлать са- 
мимъ читателямъ *).

Вл. Тюринъ.

*) Редакція надѣет.ся со временемъ посвятить этому вопросу боліи* 
обстоятельную статью.
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(Сощальио-психологическій очеркъ).

Общечеловѣческое безмятежное существованіе чуть не еж е
дневно наруш ается противозаконными дѣйствіями и поступками,— 
дѣйствіями и поступками, нарушающими общепринятый условія 
бытія даннаго общества, извѣстными въ обществѣ подъ именемъ 
преступленій. Нарушители закономѣрнаго человѣческаго бытін 
извѣстны подъ пмепемъ преступников!). Преступники—это люди, 
не такъ думающіе, какъ всѣ, не такъ желающіе и не такъ  по- 
ступаюіціе, какъ всѣ  остальные люди. Преступники—это люди, 
обладающіе злою волею, направляющею ихъ дѣйствія ко вреду 
общественному въ угоду собствепныхъ низкихъ, грязныхъ и 
животныхъ страстей и зиждяіцихся на нихъ недостойных!» 
мыслей.

Уже давно, однако, человѣчество замѣтило, что не всѣ  пре
ступники принадлежат!) къ одной категоріи. Одни изъ нихъ въ  
своихъ преступных!) дѣйствіяхъ направляются своею личною 
злою волею,—у другихъ преступныя дѣйствія направляются по- 
селивш имися въ нихъ злыми, нечистыми духами, демонами, 
сатаною, діаволомъ... Въ концѣ концовъ и тѣ  и другіе являлись 
преступниками, заклю чались въ  оковы, бросались въ тюрьму,— 
и послѣдніе, одержимые злыми духами, наказывались еще строже— 
они сожигались на кострахъ. Разница между этими двумя 
категоріями заклю чалась въ  сущ ествѣ,—разница эта отражалась 
и на наказаніяхъ. Чувство темной человѣческой справедливости 
было удовлетворено.

Геній X IX  вѣка разъясн и ть  несчастное недоразѵмѣніе. 
( 'олнце науки освѣтило невѣжественпую тьму. Свѣтъ знанія 
показалъ, что одержимые злыми духами не преступники, не люди, 
направляемые сугубо злою волею, а люди несчастные, страдальцы, 
больные въ  своих!) дѣйствіяхъ и поступкахъ, направляемые боль
ною волею. Не сожигать ихъ должно, а сожалѣть; не наказывать, а 
сострадать; не заковывать въ  цѣпи и зауш ать, а лечить. К ъ  
чести человѣчества должно сказать—въ X IX  вѣ кѣ  оно быстро 
усвоило эту идею. Даж е въ Россіи нынѣ душевно больные не 
замучиваются, а прпзрѣваются и лечатся.
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Еще въ началѣ моей дѣятельности въ  70-хъ годахъ XIX ст. 
я .часталъ' въ  большіцѣ цѣпи, связываніе, истячанія, убійства л 
побои—какъ мѣры исправления и излеченія наш ихъ душевно 
больныхъ. Прошло всего только 25 лѣтъ, и вся европейская 
земская Россія покрыта сѣтыо домовъ умалишенныхъ, гдѣ десятки 
ты сячъ несчастіш хъ страдальцевъ, липіенныхъ образа божія и 
человѣческаго находятъ себѣ призоръ, присмотръ, заботу, ле- 
чепіе и даже нерѣдко излеченіе въ  рукахъ опытныхъ спеціа- 
лнстовъ и подъ надзоромъ общественныхъ избранниковъ. [вели
кое и необыкновенно симпатичное наслѣдіе получить Х Х вѣ къ  отъ 
своего предшественника. X IX  вѣ къ  создалъ себѣ необыкновенно 
симпатичный: нерукотворенный памятникъ. И зъ толпы злодѣевъ, 
преступников'!, была выдѣлена группа несчастныхъ, наш едш нхъ 
себѣ человѣколюбивый пріютъ.

Но если бы мы захотѣли поставить памятникъ рукотвореиный 
X IX  вѣку и украсить его соотвѣтственно его заслугам ъ на пользу 
страждущ аго человѣчества, то, къ  большому нашему огорченію, 
мы нашли бы, что памятник!) русскихъ былъ бы далеко менѣе 
украіпенъ, чѣмъ памятникъ французовъ, американцевъ, нѣмцевъ 
н англичанъ, И вотъ почему. Есть категорія лицъ, которая стра- 
даетъ головою, но это не сумасшедшіе,—соверш аетъ ужасныя 
преступления, но это и не преступники,— болѣетъ, но они не 
принимаются въ больницу,—работаетъ, но это и не здоровые 
люди. Я говорю объ эпилептнкахъ. Эти люди страдаютъ кратко
временными припадками, въ теченіе которыхъ они иногда со- 
вершаютъ самыя ужасныя, безчеловѣчныя и звѣрскія престу
пления,—а за тѣмъ они нриходятъ въ  сознаніе и могутъ рабо
тать, какъ  всѣ. Это группа несчастныхъ своего рода. Они не 
здоровы, но и не больны. Имъ нѣтъ мѣста ни въ обществѣ, ни 
въ больницѣ, ни въ тюрьмѣ, ни ві> домѣ умалишенныхъ. Про- 
свѣщенпое общество Америки, Франціи, Германін, Англіи и 
ПІвейцаріи создало особые спеціалыіые дома для энилептпковъ, 
куда помѣщаются всѣ эпилептики страны, находятъ тамъ себѣ 
пріютъ, безопасность, работу, леченіе и излеченіе. Поднимали 
мы паш ъ голос!) и въ  Россіи, но, несмотря на то, что во главѣ  
государственной медицины стоялъ спеціалпстъ невропатологъ,— 
наш ъ голосъ остался гласомъ вопіюіцаго въ пустынѣ. Наши 
эпилептики — па улицѣ, подъ заборомъ, въ  тюрьмахъ и домахъ 
умалишенныхъ. Это великій долгъ X IX  вѣка и онъ должепъ 
быть немедленно покрытъ русскнмъ обществомъ.

II.

Просвещенное, разумное, мыслящее человѣчество отдѣлило 
отъ людей съ злою волею больныхъ людей, отъ злодѣевъ—пе- 
счастныхъ. ІІервыхъ оно наказываетъ, вторымъ сострадает!.. Такъ 
и должно быть. Это совершенно правильно... Да, правильно ли 
это? Справедливо ли?.. Д ействительно ли преступники — такіе 
злодѣн, коимъ нѣтъ мѣстъ на земномъ шарѣ?.. Часто прихо
дится сказать—да, это правда. Въ самомъ дѣлѣ, сынъ, убнвающій 
свою мать—развѣ не злодѣй? Отецъ, растлѣвающій свою дочь— 
развѣ не звѣрь? Братъ, отравляющій сестру, и сестра, устраиваю
щ ая гибель своему брату—развѣ это люди, развѣ имъ есть
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мѣето среди честныхъ людей?.. Да, это такъ  и до тѣхъ поръ это 
„такъ“, пока мы будемъ разсмаиривать факты сами по себѣ. До 
тѣ хъ  поръ будетъ это такъ, пока мы будемъ разсматривать 
эти престуилеиія, какъ  ироявленія з л о й  в о л н . XIX вѣ къ  имѣ- 
стъ ведикую заслугу, пробудивъ въ ум ахъ мыслящнхъ людей 
мысль—да есть ли действительно такая з л а я  в о л я .  Не есть ли 
она порожденіе уж асны хъ отбросовъ человѣческаго жизненнаго 
строя и несовершенства человѣческой натуры. Л учш іе умы об
щества пришли къ  тому заключенію, что злой волн, какъ  та
ковой, нѣтъ,— а есть несчастная воля, управляемая въ  однихъ 
случаяхъ  несоверш енствомъи извращ еніемъ челювѣческой натуры, 
а въ  другихъ ужасными и невѣроятно извращенными жизнен
ными условіями бытія даннаго лица. Въ самомъ дѣлѣ . ІІре- 
ступленіе современно фабулезному человѣческому ходу. Развѣ 
не первая въ  мірѣ женщ ина явилась преступницей, подъ вліяніемъ 
соблазна покусившись на чужую собственность, на запрещенный 
нлодъ. Развѣ  не первый мужчина, подъ вліяніемъ воздѣйствія 
женщины, соверш ить наруш еніе закона!.. Мало того, за  престу- 
пленіемъ нослѣдовало и наказаніе—административная высылка 
изъ даннаго мѣста жительства. Но такъ какъ преступленіе но
сило характеръ слишкомъ щепетильный, скорѣе нравственнаго 
характера, то и исполнители были болѣе высокіе. Не было этапной 
пересыльной команды, не было и бударей,—ангелъ выдворили, 
пхъ изъ  рая, а на вратахъ рая поставленъ былъ первый часовой!.. 
Развѣ  не второй на свѣтѣ  мужчина совершилъ братоубійство, и 
развѣ не онъ же положилъ начало бродяжничеству... Такимъ 
образомъ, уж е первые ш аги  человѣчества указывают!» на не
совершенство человѣческой натуры, на прирожденные антисо- 
ц іаіьны е элементы его организаціи, при чемъ тяж кія нресту- 
пленія совершаются, несмотря на необыкновенно б.тагопріятныя 
условія бытія, когда не было ни водки, ни картъ, ни притоновъ, 
ни игры на биржѣ, ни рысаковъ и брили,янтовыхъ нарядов’!,... 
Объ этомъ очень стоитъ подумать прежде, чѣм ъ отвергать ири- 
рожденность преступности.

Современные образованные криминалшсты какъ юристы, такт, 
и медики, пришли къ тому выводу, что классъ преступников!) 
не составляетъ однообразную массу людей и состоитъ пзъ раз- 
лшчныхъ элементовъ, различных!) коронно и по сущ еству. Одни 
преступники являю тся такими отъ рожденія,—другіе явліяются 
такими подъ вліяніямъ тяж каі’0 воспптаиія среди кабака, 
нищенства, разврата и притона,—третьи преступники— случайные, 
подъ вліяніемъ ужасно сложивш ихся обстоятельству и четвер
тые—душевно-больные.

Едва ли стоитъ останавливаться на преступниках’!, душевно 
больныхъ. Они хорошо изучены и даже уя«е устроены. Малы 
интереса иредставляютъ и преступники случайные. Это дѣло не- 
счастія. Каждый изъ  насъ  сегодня же можетъ стать таковым’ь 
при несчастно сложивш ихся жизненных!, условіях!,. Мы оста
новимся на преступниках!) настоящ ихъ, къ  которымъ относятся 
преступники: прирожденные и привычные.
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Истинные преступники тѣ люди, коими въ пхъ дѣііствіяхъ 
п иоступкахъ руководить з л а я  в о л я .  Такимъ образомъ, важ- 
иѣйиіій и главнѣйш ій элемеитъ преступности есть злая воля. 
Этотъ элемеитъ іп> душевной жизни человѣка предполагается 
не только, какъ  самостоятельный, но и доминирующій и всѣмъ 
въ человѣческомъ сущ ествѣ заправляюіцій. У человѣка воля до
брая—онъ честный человѣкъ,—воля злая— онъ злодѣй.

Но откуда же берется эта способность душ и—воля— , прп- 
рождена ли она, или создается иутемъ восиитанія и жизненной 
обстановки? К ели она человѣку ирирождена, то чѣмъ ж е злодѣй 
виноватъ, что онъ отъ родителей унаслѣдовалъ злую волю!.. Если 
она является путемъ воздѣйствія жизненныхъ условій, обста
новки и воспитанія.чѣмъ человѣкъ виноватъ, что онъ воспи
тывался при условіяхъ жизни создающихъ злую волю!.. И 
въ томъ и другомъ случаѣ  личная ответственность человѣка 
съ злою волею является актомъ высочайш ей несправедливости. 
Наука, однако, идетъ дальше. Она говорить, что воля не есть 
способность самостоятельная, а тѣмъ болѣе доминирующая. Воля 
есть равнодѣйствую щ ая двухъ силъ и началъ: разеудка и страсти 
или чувства. У всѣ хъ  людей сущ ествуетъ и то и другое начало, 
при чемъ принимается, что у людей здравомыслящихъ, особенно 
же у образованных!) и развптыхъ. сторона чувственная должна 
подчиняться разеудку. На этомъ основано личное существованіе 
человека и его личная ответственность. Есть категорія людей, 
у которыхъ страстная и чувственная сторона развита сильнѣе 
умственной, первая преобладает!) надъ второй, и дѣйствія и по
ступки таких!) людей являю тся слѣдствіемъ воздѣйствія страсти, 
а не разеудка. Воля у такихъ людей является выраженіемъ воз- 
дѣйствія чувства, а не ума. Зам ѣчательиѣе всего, что у этихъ 
людей въ больш инстве случаевъ  страсти и чувства развиваются 
преимущественно ппзкія, животныя, подлыя; отсюда, естественно, 
что и дѣйствія этих!, людей, иногда при сознаніи умомъ ихъ 
недоброкачественности, будутъ направлены на удовлетворено 
низших!, животных!, страстей, въ  силу чего, сплошь и рядомъ, 
они являю тся нарушающими и оскверняющими общ епринятая 
условія общественной жизни, а потому ео ipso преступными.

К акъ проявленія ума, такъ и проявленія страсти суть 
отправлен ія центральной нервной системы, преимущественно го
ловного мозга. Уклоненія въ  мыиіленіи отъ общ епринятая совер
шаются подъ вліяніемъ двухъ условій—прирожденности и воепп- 
танія. Ч еловекъ мыслить не какъ в с е  или потому, что уже 
отъ рожденія его мозгъ былъ такъ  направлен!»,—или потому, что 
при восйитаиіи ему даны были познанія, несогласный съ распро
страненными въ общ естве, противныя общ епринятыми вредныя 
п онасныя для общества. Точно также и эмотивная, или страстная 
сторона жизни человека можетъ направляться въ  томъ или дру
гомъ направленіи или отъ рожденія, пли отъ вліянія жизнен
ных!, условій it воспптапія. Есть люди, которые отъ своих!, ро
дителей уж е наследую т!, склонность къ нроявленію эмотивной 
стороны жизни благородной, возвышенной и заслуживающей ува
жения, какъ: любові, къ родине, роднымъ, ближнему, чело-
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вѣку,—состраданіе, жалость, самопожертвованіе и т. д. Нѣтъ 
слова, и у этихъ людей, наравнѣ съ добрыми, могутъ сущ ество
вать и существую тъ страсти низкія, животныя, но эти послѣднія 
бываютъ слабо выражены, въ  зачаточномъ состояніп и потому 
легко побораются и сдерживаются разсудкомъ. Почему въ пхъ 
жизни и дѣйствіяхъ  мы видимъ проявленіе ума и добрыхъ 
побужденій.

Бываютъ, однако, случаи, что дѣтп, рожденныя при выше- 
указанны хъ духовныхъ условіяхъ, уж е съ малаго дѣтства попа- 
даютъ въ дурную среду— пьяпицъ, людей развратныхъ, безчест- 
кыхъ, низкихъ и т. д. Тогда постоянный примѣръ окружающихъ, 
а равно и воздѣйствіе пхъ въ  смыслѣ воспитанія и обученія, 
атрофнруютъ добрыя чувственныя начала и выдвигаютъ элементы 
низкіе, грязные и животные. Такія дѣти, подъ вліяпіемъ окру
жающей обстановки п воспитанія, становятся въ  диссонансъ съ 
обычною жизнью, являю тся нарушителями жнзненныхъ условій 
и преступниками существую щ ихъ нравственныхъ и формальныхъ 
законовъ. Такъ создаются п р е с т у п н и к и  п р и в ы ч н ы е .

Но еще чащ е встрѣчаю тся другія условія возникновенія 
преступности. Д ѣтп  ньяницъ, ишцихъ, воровъ, мошешшковъ, 
дѣти вертеиовъ н преступниковъ уж е рождаются на свѣ тъ  съ 
недостатком!) добрыхъ нравственныхъ началъ. К акъ рождаются 
на свѣ тъ  дѣти слѣиые и глухіе, такъ точно могутъ рождаться 
дѣти, никогда не испытывающіе любви къ матери, ближнему, 
животнымъ. У  нихъ въ этомъ отношеніи является духовная 
слѣпота, духовный пробѣлъ отъ рожденія. Эти дѣти уж е отъ 
рожденія бываютъ лишены добрыхъ и возвыіненныхъ чувствъ 
и сущ ествую тъ съ одними низкими, грязными и животными 
страстями.

Такой порокъ является у нихъ нрирожденнымъ, и уж е отъ 
рожденія они иредопредѣляются къ пути порока, низости, раз
врата, пьянства и преступленія.

Хорошо еще, если дѣло ограничивается атрофіей добрых'ь 
эмоціонныхъ началъ: любви, состраданія, жалости и т. д. Бываетъ 
хуже. Бываетъ, что эквивалентом!) этихъ высокихъ началъ явл я 
ются элементы давно минувшихъ временъ, какъ: жестокость, 
ненависть, наслажденіе кровавыми картинами и страданіемъ 
другихъ и т. д. Въ первомт» случаѣ мы наблюдаемъ выродковъ 
рода человѣческаго съ недостатком!) добрых’ь началъ, мшіусомъ 
высінихъ нравственныхъ элементовъ и наличностью грязныхъ 
и животныхъ страстей; во второмъ случаѣ  мы имѣемъ мннусъ 
всего добраго, наличность низш ихъ животныхъ страстей и нлюсъ 
звѣрскихъ склонностей и побужденій. Такое тройное сочетаніе 
духовныхъ началъ создаетъ ц р и р о ж д е н н а г о  п р е с т у п н и к а .

Въ больш инства случаевъ бываетъ такъ, что ребенокъ, по- 
лучивш ій отъ рожденія эти ужасныя качества, и воспитывается 
въ ужасной средѣ, породившей его: въ обществѣ пьянства, раз
врата, нищенства п преступности. Такіс люди являю тся преступ
никами вдвойнѣ: и но р о ж д е н ію  и по в о с п и т ан ію .

Спросим!) себя— виновны ли они въ своей преступности? 
Кто нородплъ пхъ? Кто воспиталъ ихъ? Не мы ли виною всему 
этому?..

Человечеству надлежитъ подумать объ этомъ. Не доста
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точно судить и осудить, недостаточно даже судить и осудить 
честно. Это бочка Данаидъ. Современный судъ не уменьшает'!, 
количества преступинковъ, а увеличиваетъ. Общественное созна- 
ніе не удовлетворено современнымъ положеніемъ суда. Оно тре- 
буетъ разумной борьбы съ преступностью. Оно требуетъ уничто
жения преступности въ корнѣ, въ  основѣ ея. Д ля этого требуется 
пзученіе преступника, условій возникновенія преступности, устра- 
неніе жнзненныхъ условій, создающихъ ее, и исправленіе самого 
преступника. Ч ѣмъ больше общество будетъ знать о преступ- 
никѣ, тѣм ъ правпльнѣе оно будетъ понимать его и тѣм ъ разум- 
нѣе оно будетъ относиться къ борьбѣ съ преступностью. Мѣры 
цредупрежденія и пресѣченія ирестунленія, но образцу полицей- 
скаго права, отжили свой вѣ къ  и требуютъ м ѣръ новыхъ и бо- 
л ѣ е  разумныхъ, и болѣе цѣлесообразныхъ. Д ля этого ж е прежде 
всего требуется знаніе преступника

ТЕѴ.

Нъ настоящемъ своемъ очеркѣ я рѣш нлъ представить внп- 
манію общества краткій очеркъ психологіи отцеубійцъ. Отце- 
убійство—преступленіе въ  высочайшей степени тяж кое и возму
тительное, и душ евный строй этпхъ престуиниковъ долженъ быть 
рѣзко выраженъ и обособленъ, Почти всегда отцеубійцы являются 
преступниками отъ рожденія и потому прирожденными преступ
никами. Мы не станемъ здѣсь останавливаться на пзложеніп 
отлпчія прнрожденныхъ п ирнвычныхъ преступнпковъ,—это нами 
изложено въ другомъ мѣстѣ, и мы нерейдемъ непосредственно къ 
нзложенію результатовъ клиническихъ .иаблюденій надъ отце- 
убійцами.

Dr. Assolin, занявш ійся ітщателыіымъ изученіемъ душевнаго 
состоянія отцеубійцъ по процессамъ за много лѣтъ, а также по 
клиническому матеріалу въ  клиникѣ prof. Regis, нашелъ, что 
съ какою бы цѣлію ни было совершено отцсубійство, почти всѣ  пре
ступники были в ы р о д к и —дегенераты. Въ самомъ дѣлѣ, убить 
мать, убить отца можетъ только выродокъ. Не нужно изучать 
и процессовъ для того, чтобы прійти къ  такому не мудрому, 
подсказываемому чиетымъ умомъ и добрымъ сердцемъ, заклю- 
ченію. Правда, во многихъ подобныхъ ироцессахъ мы находимъ 
смягчающія обстоятельства, какъ свирѣпость, пьянство и истя- 
зан ія  отца, защ иту истязаемой матери, невѣрность п подлый 
обманъ матерью отца и т. д.,— но развѣ  всѣ эти мотивы въ на
шей головѣ все таки могутъ уложиться съ мыслью объ убійствѣ 
отца или матери? По пстинѣ, только нравственный уродъ, только 
выродокъ - дегенератъ можетъ совершить такое иреступленіе. 
Злодѣй, злодѣй закоренѣлый, злодѣй отъ рожденія можетъ со
вершить такое престуиленіе, и факты жизни вполнѣ подтвер- 
ждаютъ это.

О т ц е у б ій с т в о , понимая подъ этимъ убійство отца и ма
тери, создается только на почвѣ вырожденія, на почвѣ дегенѳ- 
раціи, разумеется, если оно не было случайнымъ.

Поэтому, чтобы понять душ у отцеубійцы, должно хотя вкратцѣ 
ознакомиться съ состояніемъ его дегенераціп. ІІроявленіе деге- 
нераціи необыкновенно широко. По МогеГю. „d^gen^rescence e'est
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deviation maiadive du type normal“—точнѣе, это зпачнтъ вся пато- 
логія человѣческаго организма. Мы коротко коснемся только 
тѣхъ ироявленій вырожденія, кои паиближе стоятъ къ  натурт» 
отцеубійцъ и составляютъ основу ихъ дунш. Это не будетъ ужо 
болѣзнь организма, а только лишь отклоненіе отъ нормы, асси- 
метрія ироявленій—то переразвитіе, то недостаток!, н пробѣлы— 
какъ  въ  душевной, такъ и нъ физической жнзнн даннаго лица. 
Ихъ умственный ироявленія въ однихъ отношеніяхъ бываютъ 
усилены иротивъ нормы, нъ другихъ съ дефектами; еще боль
шая неустойчивость и неуравновеш енность бываетъ въ нрав
ственной области. Особенно у этихъ людей бываетъ усилено и 
разстроено соображеніе; „eile est veritablement fu folle du logis“ , ко
торое, однако, царитъ надъ разсудкомъ и ианравляетъ поступки 
и дѣйствія. Ихъ внпманіе ничтожно. Они иереиархнваютъ съ 
предмета на предметъ, не могутъ фиксироваться, не могутъ 
усвоить прочно того или другого знанія, а потому остаются не
доучками и школьными неудачниками. Тоже ожидаетъ пхъ нъ 
жизни. Они переходятъ отъ ремесла къ ремеслу, отъ профессін 
къ профессіи, и тѣмъ не менѣе полнгц'о нзучеиія во всемъ этомъ 
не достпгаютъ: сначала они накидываются на новое дѣло, но 
затѣмъ скоро ко всему охладѣваютъ, утомляются, получаютъ 
отвращеніе и виадаютъ нъ аиатію; представляя недостаточное 
внпмапіе, эти выродки обладаютъ и плохою памятью, хотя въ 
этомъ отношеніи бываютъ иногда частичныя исключенія въ  видЪ 
обострепія къ одному какому либо виду знаній: одни необыкно
венно богато помнятъ имена, другіе—цифры и счисленіе, третьи— 
архивныя дѣла и проч. Особенно у дегенератовъ поражается 
воля: они отличаются *) нерѣшптельностью, пасильственностью 
дѣйствій, импульсішностью и отсутствіемъ задерживающей способ
ности ума. Часто они рѣшптельно не могутъ сдерживать сво
его языка н потому нерѣдко у нихъ олетаютъ съ языка такія 
слова и рѣчп, которыя нетолько неумѣстны, но и непозволи
тельны. Ихъ нравственность слишкомъ низкопробна. Они фаты*) 
надменны, трусы, боязливы, лицемѣры, легко возбудимы, гнѣв- 
вливы, ничѣмъ не довольны, всегда ш умятъ, не дисциплиниро
ваны въ ш колѣ и работѣ, плохіе товарищи и ко всему пптаютъ 
какую-то непріязнь и нерасположеніе. Господствующая черта пх'і> 
характера э г о п з м ъ , эгоизмъ абсолютный, совершенно уіпічто- 
жающій праявленія альтруизма. Чувства уваж енія, сочувствія 
и сострадапія у нихъ нѣтъ. Къ отцу и матери, дѣтям ъ и ж енѣ 
они безразличны. Ж естокость составляетъ инстинктивно родную 
черту ихъ характера. Страданіе другихъ имъ пріятно и для вящ- 
шаго наслаждепія они сами являются палачами несчастныхъ 
жертвъ. Половая жизнь пхъ часто не нормальна, представляя то 
ослабленіе, то уснленіе, то извраіценіе. Эти лица могутъ мастур
бировать въ  прнсутствін другихъ, иногда безсознателыю ,—они 
склонны къ  изнаснлованію и иногда доходятъ до оскверненія 
труиовъ. Подкалывате.ти въ  болыипнствѣ принадлеж ать къ  этой 
категоріп людей. Сама физическая органпзація нерѣдко у нихъ

*) II II. К о в а л е в е  к ій . ІІсихологія преступника, 1901—La P sy c h o 
log ie  crim inelle  1903.
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страдаетъ; они малы ростомъ и нерѣдко уродливы. В ъ обществѣ 
они не признаготъ никого равными себѣ и потому ведутъ борьбу 
противъ всѣхъ, особенно противъ авторитетовъ: въ ш колѣ про- 
тивъ  учителей, въ  мастерской противъ мастера, въ  обществѣ 
противъ людей сильныхъ, въ  семьѣ нротиві» родителей. Осо
бенно выродки невыносимы въ семьѣ.

Они плохія дѣти. Вмѣсто любви они иптаютъ къ родителямъ 
презрѣніе и на каждомъ ш агу отравляютъ ихъ ж изнь,—въ ма- 
лом ъ возрастѣ это дѣлается невольно: хилостью, слабостью, 
частыми болѣзнями съ конвульсіями и пр., ихъ рѣчь запазды- 
ваетъ, и ходьба дается съ трудомъ,—а за тѣм ъ уж е сознательно— 
дурными чертами своего характера. Они грубы и необыкновенно 
лживы. Порядочная умственная тупость, а особенно лѣнь и склон
ность ко веякпмъ гадостямъ служить причиною тому, что по
стоянно приходится мѣнять боннъ, гувернантокъ и учителей. 
■Это невольно ведетъ къ  взаимному озлобленію. Огсутствіе чув
ства  любви къ родителямъ и рядомъ стоящ ая импульсивность слу- 
ж атъ  основою индиферентпзма и инстинктивной злобы къ  родите
лям ъ. Нъ нѣкоторыхъ случаяхъ  и у этихъ выродковъ существую тъ 
кое-какіе проблески любви къ родителямъ, но осталы ш я про- 
явленія пхъ характера—вспыльчивость, гнѣвъ, жестокость и проч. 
совершенно убнваютъ родителей. Иногда такой ребенокъ любитъ 
одного родителя и ненавндитъ другого,—что особенно часто бы
ваетъ въ  тѣхъ семьяхъ, гдѣ одинъ родитель пьяница и истя- 
уаетъ другого и всю семью. При такомъ недостаткѣ добрыхъ ка
ч е с т в у  такіе выродки представляютъ обильный эквивалентъ въ 
иодборѣ злыхъ качествъ ц  ннзкнхъ инстинктовъ. Вмѣсто любви 
къ родителямъ у нихъ удерж ивается циничный пндиферентизмъ,— 
такъ , на вопросъ одному нзъ такихъ выродковъ — жалко ли ему 
умираю щ ихъ его родителей онъ отвѣчалъ: „да вѣдь они стары“. 
Такое же отсутствіе любви проявляется и ко всѣмъ людямъ 
вообще— остается только одна плотская любовь, да и ту они 
уираздняю тъ онаппзмомъ. Недостатокъ любви заполняется пре- 
врѣніемъ и ненавистью къ  человѣчеству, а душ евная пустота 
порождаетъ ж аж ду наслаж деній. Въ дѣтствѣ удовлетвореніе этой 
потребности даютъ истязанія животныхъ, мученія и страданія 
которыхъ доставляютъ пхъ иалачамъ безжалостное и безстыдное 
удовольствіе. Несмотря однако на суіцествованіе этой яіестокости 
и удовольствія въ  лицезрѣніи страданій, трудно допустить, чтобы 
у маленькихъ дѣтей отцеубійство проявлялось иначе, какъ  только 
инстинктивно. Т акъ Parent Duchätelet описываетъ случай, въ  ко- 
торомъ дѣвочка 8 лѣтъ, занимавш аяся съ 4 лѣ тъ  онаппзмомъ, 
покуш алась на убійство матери и обдумывала, какъ  убить 
отца. Несомнѣнно, это побужденіе было неосмысленное, а ин
стинктивное, — но съ возрастомъ такіе инстинкты становятся 
опаснѣе, дѣтп, подростая, становятся болѣе жестокими и болѣе 
рѣшительными. Тотъ ж е авторъ приводить и другой, чрезвы
чайно поучительный, случай. Одинъ м ал ьч и к у  съ трехъ лѣ тъ  
занимавш ійся онаппзмомъ и пспытывавшій истинное наслажденіе 
при видѣ обезглавленныхъ животныхъ, в ъ  ш есть лѣ тъ , увидя 
какъ  ш ла кровь изъ  носа его брата, восклпкнулъ: J e  veux 
•tuer се petit; je veux voir du sang, cela seul me procure du plaisir...“ 
Когда его спросили, рѣш ился ли бы онъ убить свою мать, о т

„Вѣстникъ знанія".
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отвѣчалъ: „Assuromont. et comment I'aimerais-je, si je ne m’aime 
moi-meme. Oh, je veux bien ia tuer. et, si je ne peux le faire 
aujourd’hui, j'attendrai d’etre grand“... Asselin разсказы ваетъ объ 
одномъ мальчнкѣ, который необыкновенно жестоко истязалъ  
свою чахоточную мать; когда его стыдили въ томъ, что онъ такъ  
безстыдно и безжалостно сокращает!, и безъ того недолгіе дни 
жизни матери, онъ на то только улыбался. Ж елая же ч асть  
своей вины взвалить на мать, онъ бросался въ колодецъ и иослѣ 
того заявлялъ, что мать хотѣла его утопить. Отца этотъ выро
докъ боялся и потому не осмѣлпвался трогать.

Особенно некрасивъ у этихъ выродковъ неріодъ отрочества. 
Въ это время вспыхпваютъ, какъ подъ ударомъ кнута, всѣ  
дурныя наклонности, а такж е инстинкты самоубійства и убійства. 
Если въ эту пору онанизмъ ихъ не удовлетворяет^  то они на
брасываются на всѣхъ „toutes sont bonnes pour satis fain; ses instincts- 
de brute“. Особенно много здѣсь помогаетъ наслѣдственное пьян
ство, при чем ъ прирожденная импульсивность находить себѣ 
большую поддержку, порождаемую въ импульсивности отъ 
опьяненія. Пьянство и кутеж и требуютъ деиегъ, недостатокъ 
денегъ влечетъ за собою выколачиваніе пхъ у матери. Передъ 
удовлетвореніемъ ихъ скотской потребности, эти уроды стано
вятся нечувствительны къ  старости, холоду, голоду, нищ етѣ и 
болѣзненности родителей. „Le d6g6n6r6 est un etre inaffectif“ .

Импульсивность особенно рѣзко выражена у дегенератовъ, 
и чѣм ъ ниже дегенератъ, тѣм ъ грязнѣе и ниже его импульсив
ность; менѣе пораженные дегенераты проявляютъ преимуще
ственно психическую импульсивность. У низш ихъ дегенератовъ 
импульсивность проявляется въ  побужденіи къ воровству, от- 
равленію, самоубійству, убійству и отцеубійству, поджогу, ското
ложству, оскверненію труповъ и проч. Импульсивность про
является какъ во всемъ поведеніи дегенератовъ, такъ и въ 
отдѣльныхъ жнзненныхъ проявленіяхъ. Несдерживаемая здра- 
вымъ разсудкомъ, она особенно тягостна для родителей, какъ  
для людей, постоянно стоящ ихъ въ сношенін съ дегенератами. 
ІІо изслѣдованіямъ Regis, импульсивность дегенератовъ выра
ж ается съ сохраненіемъ сознанія и послѣдующимъ воспоми- 
напіемъ.

Импульсивность дегенератовъ не исклю чаетъ и преднамѣ- 
ренности съ ихъ стороны, питаемой прирожденной безнравствен
ностью и душевной нечувствительностью. ІІреднамѣренность 
дегенерата сопровождается нерѣдко строгой обдуманностью, хотя 
далеко не всегда осторожностью и благодушіемъ. Замѣчательны 
обстоятельства, сопровождающія престуиленія этихъ лю дей: если 
они бьютъ свою родную жертву, то бьютъ безжалостно, немило
сердно, до смерти и даже иногда мертвую. Обдуманный отце- 
убійства, однако, совершаются рѣже,—чащ е же въ ослѣпленіп 
гнѣва, ярости и какъ бы мимолетнаго безумія. При этомъ убійцы 
не обращаютъ вниманія ни на обстоятельство, ни на орудіе. Остер- 
венѣніе, съ которымъ ж ертвѣ наносятся истязанія данными убій- 
цами, очень характерно для дегенератовъ. Имъ недостаточно 
убить,—они упиваются видомъ страданія и мученія. Этимъ Asselin 
обясняетъ склонность ирирожденныхъ преступников!,, вскорѣ по 
совершеніи престуиленія, возвращ аться посмотрѣть на свою
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жертву. Од и ііъ  пзъ отцеубійцъ нанесъ убитой своей матери 
17 ударовъ ножомъ,—другой бьетъ мертваго своего дѣда, пока 
не доходптъ до истощенія,— еще одинъ садится на труиъ своей 
матери, чтобы удобпѣй было наносить удары. До какого звѣрства 
доходятъ отцеубійцьі—доказывается тѣмъ, что два и зъ  нихъ не 
ограничиваются убійствомъ, а вырѣзываютъ своимъ жертвамъ 
сердце, зажарпваю тъ его и съѣдаю тъ. К акъ убійцы, такъ  и отце- 
убійцы склонны къ  подражательности, что, вероятно, составляет']» 
одну пзъ видныхъ чертъ вырожденія.

По совершеніи убійства, отцеубійцы держ атъ себя двояко: 
п. in отказываются безсознательностыо въ моментъ соверпіепія пре- 
ступленія,—пли же они сь  окровавленными руками являю тся въ 
общество и, бахвалясь, со всѣмп подробностями заявляю тъ о 
содѣянномъ преступленіп. Объ убійствѣ они говорятъ съ такимъ 
хладнокровіемъ и сиокойствіемъ, что слуш атели отказываются 
вѣрить. При этомъ иногда они ионосятъ свои жертвы въ самыхъ 
грубыхъ и цпничёскихъ выраженіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣм ъ они про- 
являю тъ невѣроятную беззаботность и легкомысліе въ  своихъ 
дѣйствіяхъ и поступкахъ, указывающія на очевидную нравствен
ную неустойчивость и даж е безсознателыю сть. Свобода ихъ вы
бора въ  дѣйствіяхъ и поступкахъ подавляется импульсивностью. 
Д аж е послѣдствія содѣяннаго они далеко не вполнѣ оцѣниваютъ 
и часто поступаютъ сь  дѣтскимъ неблагоразуміемъ. Совершивши 
преступленіе, они не стремятся уйти, а, оставивъ явные слѣды, 
прячутся въ  блнжайшій лѣсъ  и тамъ ж ивутъ въ  положеніи 
дикаря. Д аж е болѣе дальновидные отцеубійцы обычно не уда
ляются изъ  своей страны. Пойманные они легко сознаются въ 
своемъ преступленіи и никогда не прибѣгаютъ къ  системѣ отри- 
цанія. Они раскрываютъ всѣ  мелочи преступленія и не т ц у т ъ  
смягчающихъ обстоятельства Замѣчательно то, что почти всѣ 
эти преступники въ заключенін, во время суда и даж е отбытія 
наказанія проявляютъ какую-то отупѣлость.

Заключенные въ тюрьму, они интересуются ѣдой, платьемъ, 
новымъ мѣстомъ заключенія, куда ихъ иошлютъ, по никогда 
не думаютъ о совершенном!» ими преступлении и о всей тягости 
содѣяннаго. Ихъ циннзмъ на судѣ поражаетъ всѣхъ. Но это 
собственно не циннзмъ,— это только полное отсутствіе пониманія 
значенія содѣяннаго. О своемъ преступленіп они говорятъ, какъ  
о чемъ-то самомъ обыкновенном!». Къ приговору они относятся 
такж е вполнѣ безразлично, — изъ  всей переполненной залы они 
тронуты менѣе всѣхъ. Тоже спокойствіе и безразличіе часто они 
проявляютъ и въ  моментъ казни. Искать раскаянія у нихъ без- 
иолезно. Къ своимъ ж ертвамъ относятся болѣе,чѣм ъ инфедерентно. 
„Elle est morte, ?а va bien, je ne m en repens pas, je le ferais encore...“ 
„Si c’ötai t ä recommencer, je tacherais de ne pas le faire,—или вотъ еще 
одно ихъ замѣчаніе: „Je reconnais avoir mal fait, c'est vrai“.

В сѣхъ отцеубійцъ можно раздѣлнть на двѣ категоріи: одни 
изъ нихъ совершаютъ преступленія въ  состояніи душевной не
нормальности,— другіе — подъ тяготѣніемъ, подавляющих'!» ихъ 
разсудокъ, болѣзнеино усиленных’!» страстей.
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V.

Вотъ душ евная картина оТцеубійцы. Тяжелые выводы она 
иавѣнаетъ на насъ. Это самые тягчайш іе преступники, это ве
личайшее въ мірѣ злодѣп, поднявшіе руку на своихъ родителей. 
Эти люди по своему строю или несомнѣнно душевно-больные, 
или несомнѣнно душ евно-неустойчивые. Такая ихъ душ евная 
ненормальность обусловливается или пророжденнымъ унаслѣдо- 
ваніемъ, или жизненною обстановкою и воспитаніемъ. Въ томъ 
и друтомъ случаѣ  они невинны. Въ томъ и другомъ случаѣ  они 
глубоко несчастны. Они плоть отъ плоти нашей и кровь отъ 
крови нашей. Вина за пхъ преступленіе падаетъ на насъ, создав- 
шнхъ ихъ. Виновны родители, породпвшіе злодѣевъ, — виновно 
общество, создавшее и поддерживающее среду, воспитывающую 
этихъ страдальцевъ или людей безусловно несчастныхъ. Не иро- 
клятію п ирезрѣнію они должны подлежать, а состраданію и глу
бокому сожалѣнію. Виновны мы и мы должны нотериѣть наказаніе 
за ихъ звѣрское преступленіе. Отцеубійцы—преступники несчастны 
еще и тѣмъ, что имъ нѣтъ  мѣста между людьми нормальными. 
Они должны быть изъяты  нзъ общества и интернированы въ 
особыя заведенія. Если человѣчество, ищ а защ иту и охрану еебѣ, 
удаляетъ ихъ изъ общества, то оно должно обставить изгнан- 
ныхъ остракизмомъ такъ, чтобы онп не страдали въ  изгнаніп. 
Д олгъ  общества состоитъ въ  томъ, чтобы оно устроило иріюты 
для этихъ несчастныхъ, вт> которыхъ спеціально подготов
ленные люди позаботились бы о перевоспитаніи и излечепін из- 
гнанныхъ нзъ общества. Слишкомъ легко сослать т ,  ссылку на 
каторжный работы и па поселеніе. Еще легче повѣсить злодѣя 
преступника. Но кто ж е виновенъ въ  этомъ? Преступный ли 
плодъ, или создатели этого плода?.. Легко намъ обрушиваться 
на злодѣя, еще легче требовать ему казнь. Но это несправедливо 
и ты сячу разъ несправедливо. ІІодумаемъ же объ этомъ и по- 
ш цемъ исхода болѣе гуманпаго и болѣе снраведливаго, достоіі- 
паго X X  вѣка.

П. И. Ковалевсній.
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Развитіе промышленности на Западѣ и въ Россіи.
г.

Важный изобрѣтенід нослѣдш іхъ десятилѣтііі способствовали 
чрезвычайному развитію промышленности. Наблюдаемое повсюду, 
оно имѣетъ вездѣ  свои отличнтелы ш я особенности; онѣ не по- 
■ ів о л я ю т ъ  распространит!, выводы, сдѣланные относительно од
ного народа, на всѣ другіе народы. Въ однѣхъ странахъ раз- 
вптіе экономической ж изни охватываетъ болѣе или менѣе равно- 
мѣрновсѣ сторонынароднаготруда. Въ другихъ—мынаходимъ пре- 
успѣяніе однѣхъ отраслей и слабые успѣхи если даж е не застой 
во многихъ областяхъ хозяйственно» жизни. У однихъ народовъ 
это являлось слѣдствіемъ цѣлаго ряда причпнъ, которыя д е й 
ствовали въ  опредѣленномъ сочетаНіи и дали результаты , ноз- 
воляюіціе говорить о естественномъ развитіи хозяйства. У д ру
гихъ—ростъ промышленности былъ вы званъ, прежде всего, по
кровительственной таможенной политикой. Возьмемъ для при
м ера  производство ж елѣза и стали— и прослѣдимъ на немъ раз- 
лпчіе въ  быстротѣ развитія  промышленности. Важное значеніе 
этой отрасли стоитъ внѣ спора, а потому и нѣтъ надобности 
дѣлать какія-либо дополнительный объяснеНія.

З а  1850 годъ міровое производство ж елѣза определялось 
цифрою въ  4.401.415 тонпъ. Больш е половины этого количества 
п адаегъ  на Велпкобританію: -2.300.000 тоннъ; второе мѣсто за- 
ннмаютъ Соединенные Ш таты—563.755; третье—Ф ранція—405.653;
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четвертое — Германія съ Люксембургом!, — 350.000 тоннъ. В'ь 
Россіи, которая стоитъ на 6 мѣстѣ, производство не превышало 
227.555 тоннъ. За  1900 годъ міровое производство достигло 
40.087.616 тоннъ. В ъ м ѣ стахъ , заішмаемыхъ народами, произошли 
перемѣны. Первое мѣсто прннадлежитъ Соециненнымъ ІІІтатамъ, 
которые произвели 1 3 .7 8 9 .2 4 2  тонны сырого желѣза; Великобри- 
танія спустилась на второе мѣсто (8.в59.691 тоннъ); Германія за- 
нимаетъ третье (8 .3 8 1 .3 7 3 ) ,а  Россія—четвертое (2.859.815 тоннъ). 
Но относительные успѣхи, сдѣланые разными народами въ этой 
отрасли, далеко не одинаковы: производство Соединеиныхъ ПІта- 
товъ увеличилось въ  2 4  раза, Германіп почти столько же, Россіп 
въ  12 разъ, А н г л іі і  почти въ  4  раза. Производство стали было 
въ 1850 г. совсѣмъ незначительно; для всего міра оно опреде
лялось цифрою въ 85.000 тоннъ, изъ  которыхъ 40.000 падало на 
Велпкобританію. К акъ въ  Россіп, такъ и въ  Соедннениыхъ ІІІта- 
тахъ оно составляло не болѣе 2.000 тоннъ. Въ концѣ 50-хъ го- 
довъ, иослѣ введенія бессемерова способа, производство стали 
начинаетъ быстро развиваться; въ  1900 году оно достигает!, 
27.130.815 тоннъ. Теперь во главѣ этой отрасли стоятъ Соеди
ненные Ш таты (10.188.329 тоннъ), второе прннадлежитъ Германіи 
съ Люксембургомъ (6.257.745). Великобрптанія спустилась на 3-е 
мѣсто (5.050.000 тоннъ). Россія заняла четвертое (1 .8 0 0 .3 6 6 ) . При
веденный цифры проливают ь свѣтъ на ростъ этой важной отрасли 
народнаго труда въ  предѣлахъ всего мірового рынка. Производ
ство ж елѣза  увеличилось слишкомъ въ 9 разъ, а стали, строго 
говоря, возникшее въ теченіе этихъ 50 лѣтъ, уж е превысило 
2/3 производства желѣза.

Поразительные успѣхи, сдѣланные Соединенными Ш татами 
относительно производства ж елѣза и стали, могутъ быть про
слеж ены  и въ  другихъ областях!,. Сопоставим!, цифры за I860 
и 1900 года. Въ началѣ 40-лѣтняго періода Соединенные Штаты 
имѣли 140.433 преДпріятія, которыя владѣли капиталом!, въ 
1.010 милліон. доллэр., занимали 1.311.246 рабочих!, и произвели 
продуктов!, на 1886 милліон. доллэровъ. Въ 1900 г. было 512.586 
промышленныхъ предпріятій; ихъ  капитал!, достпгъ 9.854 мил- 
ліоновъ, число рабочих!, — 5.310.598, цѣцность продуктовъ— 
13.019 милліон. доллэровъ. Относительное увеличеніе этихъ цпфръ 
представляется въ  таком!, видѣ: число промышленных!,, пред- 
пріятій возрасло въ  34/s раза, капиталъ почти въ 10 разъ, число 
рабочихъ въ  4 раза, а цѣнность произведенных!, продуктовъ— 
въ 7 разъ.

У спѣхамъ обрабатывающей промышленности въ  Соединен
ных!, ІПтатахъ сопутствуетъ и ироцвѣтаніе земледѣлія. Это осо
бенно замѣтно въ центральныхъ западныхъ штатахъ: Иллпнойсѣ
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Индіанѣ, Огаіо, Миссури, Небраскѣ, Висконсинѣ, Айове, Мичи
ган е , Канзасѣ, М иннезоте и обеихъ Д акотахъ. Въ 1840 году, 
при 5, 4 милліонахъ ж ителей, тамъ было открыто для культуры 
только 271/л милліоновъ экровъ земли, а  въ 1890 году, при 26 
милліонахъ жителей, подъ культурой было 157 милліоновъ эк
ровъ. Въ конце этого періода на 1 ж ителя приходилось больше 
Я экровъ земли, а въ  начале его только 5. Въ этихъ ш татахъ 
производительность сельскаго хозяйства необыкновенно велика: 
з а  3 года (1893—95) на одного сельскаго рабочаго урожай далъ 
.560 бушелей, а въ  Германіи за то ж е время—только 72 бушеля, 
въ  9 разъ  меньше. Разм еры  скотоводства были въ этихъ шта
тах ъ  такъ велики, что за то ж е трехлетіе на 1 работника при
ходилось 1610 англ. фунтовъ мяса, тогда какъ  въ А і і г л і и  970 ф. 
л  въ  Германіи 360.

Когда говорит ь о р асц вете  экономической ж изни Соединен- 
ныхъ Ш татовъ, то прежде всего припоминаемъ Калифорпію. Въ 
-50-хъ годахъ 19 в ека  она пережила золотую горячку. Капита
листы , рабочіе, искатели приключеній стекались въ  нее боль
шими массами; она была страной необузданной спекуляціи, самой 
напряженной алчности, фантастическихъ выигрышей въ немного 
недель и даже дней. Но постепенно она стала на путь правиль
н а я  х озяй ствен н ая  развитія. Повсюду въ  ш тате затрачены мил- 
ліоны и милліопы на орошеніе земли. Плодоводство сделало 
очень большіе успехи; именно, въ Калифорніи эта отрасль сель
скаго хозяйства впервые организована на началахъ к р у п н а я  
производства: есть сады во многія сотни экровъ. З а  1900 годъ 
она произвела 362 милліона фунтовъ суш еныхъ фруктовъ (что 
равняется 18.000 вагоновъ), 182 милліона свеж пхъ фруктовъ и 
<50 милліоновъ банокъ варенья. Внноделіе также развивается 
очень быстро.

По многосторонности экономнческихъ успеховъ и большому 
масштабу, которымъ нужно изм ерять ихъ, ни одна страна не 
выдерживаетъ соперничества съ Соединенными Штатами. Первое 
мѣсто после нихъ, и абсолютно очень высокое место, зани- 
маетъ Германія. К ъ цпфрамъ, уж е прпведеннымъ о развитіи 
производства ж елеза  и стали, мы иріобщили еще некоторым дан
ный о Германіи. За  1861—65 года средній годичный продукта, 
горнозаводская д ел а  въ Германін составлялъ 26 мнлліоновъ 
тоннъ, а въ  1899— 159 міглліоновъ тоннъ; ценность этихъ про
дуктовъ поднялась за то ж е время отъ 151 до 1059 милліоновъ 
марокъ. Среднее годичное производство бумажной пряжи за 
1856—60 года не превышало 37.000 тоннъ, а въ 1897 году 232.600. 
Упомянемъ и о сахароваренной промышленности, которою (въ 
приготовленіи свекл ови ч н ая  сахара) Германія опередила все
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европейскія страны: въ  30-хъ годахъ она производила только по  
нѣсколько десятковъ ты сячъ пудовъ сахару въ  годъ, въ  1866 г.— 
только 70.000 тоннъ. а въ 1900— 1.722.000, т. е. почти въ 25 разъ боль
ше. Но особенно выдвигаются успѣхи этой страны въ двухъ от- 
расляхъ—электротехнической и химической, которыя и заняли 
первое мѣсто на міровомъ рынкѣ. Въ 1880 году электрическое 
дѣло было въ  зачаточномъ состоянін: въ  ноловнпѣ 80-хъ годовъ 
казалось почти невѣроятнымъ, что начала работать электро-ди- 
намическая машина въ  1000 лош адпныхъ силъ; а теперь уж е 
дѣйствую тъ машины въ 5000 силъ и больше. Значеніе этой про
мышленности сказывается прежде всего въ томъ, что въ  Гер- 
маніи быстро распространяется нрпмѣненіе электричества къ  ос- 
вѣіценію и, вт> качествѣ двигательной силы,—къ уличпымъ пе- 
редвиженіямъ. А германская химическая промышленность съ го- 
дичны мъ производствомъ въ 1 милліардъ марокъ заняла на мі- 
ровомъ рынкѣ особенно почетное мѣсто. Начатки этого дѣла во- 
сходятъ къ  40-мъ годамъ 19 вѣка, когда стали довольно широко 
распространяться обработка соды и приготовлепіе красокъ. Осо
бенный толчокъ получило это производство съ конца 60-хъ го
довъ, иослѣ того, какъ  цѣлый рядъ  сдѣланныхъ въ Германін 
изобрѣтеній позволилъ замѣнпть естественный красильныя ве
щ ества искуственными. Великіе химики—Л ибихъ и Б унзенъ— 
руководили систематическими изслѣдованіями всѣхъ способовъ 
пользованія кйждымъ веществомъ, особенно—отбросами. Въ 1882 г. 
въ  этоіі отрасли было 71.000 рабочихъ, а въ 1898 г.— 136.700.

Объ угнетснномъ состояніи германскаго сельскаго хозяйства 
говорятъ уж е давно, съ конца 70-хъ годовъ; и нужно согла
ситься, что сельскіе хозяева поставлены въ  Германіи меиѣе бла- 
гопріятно, чѣм ъ предприниматели обработывающей промышлен
ности. Но сдѣланы замѣтные успѣхи и въ германскомъ земле- 
дѣліи. Волѣе глубокая пахота, лучш ее обращеніе съ иавозомъ,. 
примѣненіе искуственныхъ удобреній,—все въ  болыпихъ размѣ- 
рахъ, усердное пользованіе машинами привели кт> иовышенію 
урожайности. Если сопоставить среднюю ж атву въ ІІруссіи за 
1836—39 года и 1895—98, то получимъ на 1 ііоргенъ центнеровъ: 
8,26 И 12,27 для ржи, 7,75 и 16,40 ДЛЯ пшеницы, 7,12 и 16,30 
для овса и 4,03 и 16,18 для картофеля. Разверстапіе угодій и 
уменыпеніе черезиолосицъ также способствовали большому сбе- 
реженію труда. З а  14 Лѣтіе (1874—87) изъ 2.084,755 земельныхъ 
клочковъ въ Пруссін было образовано 507,049.

Одинъ современный изслѣдователь ссылается, вгь видѣ при
мера, на округъ Л пнгензальца: въ  деревняхъ этого округа, 
вслѣдствіе уменынепія черезполоснцы, сбереженіе на работѣ со
ставило 4,28 марки съ 1 моргена *)• Успѣхп германскаго сель-

’) Pohle. D eutsch land  am  S ch e id ew eg e . 1902.



Проф. А. А. Исаевъ. 73

скаго хозяйства выражаются и въ  развптіи скотоводства: въ  
1883 году цѣш ю сть скота оиредѣлялась въ  5.576,900,000 марокъ, 
а въ  концѣ 1900 года—въ  7.698,300,000; увеличилось п количе
ство скота: число лошадей на 663,000, а рогатаго скота на
3.153,000 ш тукъ.

Не касаясь подробностей, мы сошлемся такж е на быстрые 
успѣхи, сдѣланные за иослѣднее время всѣмп отраслями про
мышленности въ  маленькпхъ странах'],: Нельгіи, ІІІвейцаріи, Д а- 
Hin, ІІІвеціи, Норвегіи и другихъ.

Если взять всѣ отрасли промышленности, какъ одно цѣлое, 
то А нглія еще занпмаетъ первое мѣсто; но ея успѣхи болѣе ме
дленны, чѣм ъ нѣкоторыхъ другихъ странъ, а потому нерѣдко 
говорятъ о начинающемся упадкѣ англійской экономической 
жизни. Вліятелыіые органы англійской печати сѣтуютъ, что въ  
Соедпненныхъ Ш татахъ и пѣкоторыхъ государствах!, европей- 
скаго материка предприниматели вводят!, новыя мапіпны и спо
собы производства болѣе энергично, чѣм ъ въ Англіи 2). Въ нѣ- 
которыхъ отраслях!,, напрпмѣръ, въ  химической промышленпо
сти, Англія далеко отстала отъ Германіп. Для объясненія при
чин!, этого замедленнаго развитія, нужно припомнить совокуп
ность впечатлѣній, подъ вліяніемъ которыхъ воспитывались ан
гличане въ  теченіе цѣлаго столѣтія. Это были впечатлѣнія не
прерывных!, уснѣховъ, которые послѣ отпаденія Соединенных!, 
ІПтатовъ не измѣняли Англіп. Отпаденіе было тяжелымъ уда- 
ромЪ, но онъ былъ смягченъ пріобрѣтеніемъ колоній во всѣ хъ  
частяхъ свѣта п забытъ послѣ успѣховъ, которые отъ времени 
борьбы съ Наполеопомъ выпали на долю Англіи во впѣншей 
политикѣ, въ  развитіи промышленности и міровой торговли. 
Англичанин!, прпвыкъ собирать поборы съ саммхъ разнообраз
ных!, племенъ и въ самыхъ отдаленных!, уголкахъ земного шара. 
Англійскій ф лагъ  сталъ развеваться  на всѣхъ моряхъ. Англій- 
скій язык!, сталъ слыш аться все чащ е и чащ е въ  самыхъ глу- 
хихъ м ѣстахъ обоихъ полушарій. Англійскіе товары нигдѣ не 
встрѣчали соперников!,. Увѣренные въ  твердости своего поло- 
жеиія, въ  своей непобѣдимости, какъ промышленники и торговцы, 
англичане провели въ торговой полнтпкѣ прниципъ почти не
ограниченно своб од н ая  обмѣна. Не мудрено, что этп впечатлѣ- 
н ія внѣдряютъ въ англичанина отъ ранняго дѣтства убѣж деніе 
въ  собственном!, превосходств!', надъ всѣми другими народами. 
Не мудрено, что англпчанпнъ, и притомъ во всѣх!, обществен
ных!, слоях!,, нѣсколько ослабѣлъ въ  предирінмчивости, больше 
проникся самомнѣніемъ, чѣмъ бы слѣдовало. Все это, однако,

-) Economist, 17 M ay 1902.
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не даетъ освованія говорить объ упадкѣ  Англіи: народъ, издавна 
прпвыкшій къ  самодѣятелыюсти, воспнтавшій энергію волн, 
сумѣетъ нреодолѣть временный колебанія н двинуться впередъ 
съ  новой силой.

ІІоложеніе Ф ранціи представляется менѣе благопріятнымъ. 
Ея промышленность дѣлаетъ  мало успѣховъ; въ  нѣкоторыхъ 
отрасляхъ наблюдается даже застой. Вывозъ фабрикатовъ, ко
торые составляли славу ф р ан ц у зск ая  трудолмбія, уменьш ается; 
заграничны й отнускъ ш ерстяныхъ и шелковыхъ товаровъ, дав
ний за 1895 годъ цѣнность въ  (501.400,000 франковъ, послѣ ко- 
лебаній опустился въ  1899 году до 542.300,000 франковъ. Торго
вый флотъ Франціп совсѣмъ незначнтеленъ: въ 1850 году онъ 
слиш комъ втрое превыш алъ германскій: 683,000 и 200,000 тоннъ 
въ 1870 г. второй почти сравнялся съ первымъ: Германія имѣла
928.000 тоннъ, а Ф ранція 1.072,000. Въ 1899 году мы находимъ 
огромный перевѣсъ на сторонѣ Германіи: у нея было 1.735,000 
тоннъ, тогда какъ вмѣстпмость судовъ Франціп сократилось до
1.052.000 тонъ. К акъ  относительно то р го в а я  флота, такъ и от
носительно всѣ хъсторопъ хозяйственной жизни, положеніе. Фран- 
ціи представляется особенно неблагопріятнымъ при' сравненілі съ 
Германіей: въ  60-хъ годахъ первая была впереди почти на 
всѣ хъ  пунктахъ; за  послѣдцее время Германія обогнала ее. Не- 
рѣдко объясняют’!, застой Ф ранціи слабымъ ириростомъ населе- 
нія. Ф ранцузскіе писатели сѣтуютъ по поводу малой рождаемо
сти у французовъ, нроводятъ мысль, что люди, намѣренно огра- 
ничивающіе число дѣтей, смотрятъ на будущее съ боязнью и не 
пмѣютъ энергіи, столь необходимой для хозяйственных'!) успѣ- 
хов'1) 3). Это объясненіе не можетъ быть принято. Будь оно 
вѣрно, то экономическіе успѣхи страны становились бы медлен- 
нѣе по мѣрѣ уменыиенія рождаемости. Но мы не видимъ этого. 
.Маленькая и рѣдко населенная Ш веція сдѣлала въ  концѣ 19-го 
вѣка болыніе успѣхи, а приростъ ея населенія уменьш ился бо- 
лѣе, чѣмъ на половину: въ 40-хъ, 50-хъ, 60-хъ годахъ прошлаго 
вѣка ежегодный ириростъ составлялъ 1,07— 1,08%, а въ  80-хь 
годахъ только 0,50°/Ѵ И данный изъ  жизни Фрапцін иобуждаютъ 
насъ оспаривать это объясненіе. Мелкіе крестьяне - собствен
ники Франціи особенно заботятся о томъ, чтобы число дѣтей не 
было велико. И, именно, въ этой средѣ мы замѣчаемъ проявле- 
ніе большой энергіи; она сказалась въ  возобновленіи огромныхъ 
площадей виноградниковъ, унпчтоженныхъ филоксерой. Если 
бы слабый приростъ населенія такъ ум алялъ энергію ф ранцу
зов'!), какъ  думаютъ многіе писатели, то возстановленіе сотенъ

3) Blondel. La F rance et le  m arche du m onde, 1901. 90—96.
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ты сячъ гектаровъ, опустошенныхъ филоксерой, не было бы вы
полнено въ  столь короткое время.

И считаю главной причиной застоя французской экономи
ческой жизни бюрократизму опт. давилъ Францію нѣсколько 
столѣтій тому назадъ  и давнтъ ее до сихъ поръ. Бюрократизма, 
дѣлаетъ  государственную службу особенно привлекательной; 
онъ побуждаетъ стремиться къ  ней массы молодежи, которыя 
въ  болѣе свободных!) странахъ посвящаютъ себя промышлен
ным!) занятіямъ. Бюрократизмъ ведетъ къ  изданію безчпслен- 
наго множества законовъ, которые стѣсняютъ предпріимчивості. 
людей. II при бюрократизм!) могутъ быті. сдѣланы усиѣхи вь  
экономической ж изни; но оин ограничиваются преимущественно 
тѣмъ, что соотвѣтствуютъ укоренивш имся образцамъ, за кото
рыми стоить старинный, всѣм ъ извѣстный обычай. Всюду же, 
гдѣ  нужно обнаружить предпріимчивость, пойти по новому пути, 
начать дѣло неизвѣданное, связанное съ болынимъ рискомъ, 
административная опека служ ить большой номѣхой.

Населеніе страны, скованное бюрократическим!) управле- 
ніемъ, при шпрокомъ размахѣ предпріимчивости, охотнѣе посвя- 
щ аетъ себя такимъ занятіямъ, въ  которыхъ мало новизны. Мно- 
гіе готовы открыть лавку, тракти ру  пекарню на ряду съ без* 
численнымь множеством!) лавокъ, трактнровъ и булочныхъ, но 
лиш ь очень рѣдко находятся люди, готовые пояіертвовать своим ь 
временемъ и денежными средствами, чтобы заняться малоиз- 
вѣстной отраслью производства. Достаетъ энергіи, чтобы упорно 
трудиться надъ возобновленіемъ виноградниковъ, но нѣтъ смѣ- 
лости посвятить себя отраслям!) промышленности, которыя изго
товляюсь значительную массу товаровъ для иноземныхъ рын- 
ковъ, гдѣ  не можетъ пособить вся попечптелыюсть своего на
чальства.

Страны ж аркнхъ поясовъ сдѣлалп за послѣднее десятилѣ- 
тіе такж е очень крупные успѣхп. Фридрпхъ Л истъ не счнталъ 
возможным!), чтобы обрабатывающая промышленность когда-либо 
достигла подъ тропиками зн ач и т е л ь н ая  развитія. Но это движе* 
піе уж е началось. Въ М екснкѣ окрѣпло хлопчатобумажное дѣло. 
Чулковязальная промышленность такъ  упрочилась въ  этой стран І>. 
что ввозъ чулокъ замѣтно уменьш ился. Подвинулась впо|)ед!» и 
обработка шерсти. 50,000 мексиканцев-!, уже кормятся отъ хлоп
чатобумажных!) фабрикъ. Замѣтно подвинулось впередъ и про
изводство мебели. Въ Аргентинѣ развивается электротехниче
ское производство. Б разилія не отстаетъ отъ своей сосѣдкн: 
вслѣдствіе высокихъ таможенных!) налоговъ въ  Бразнліи, вы
росло хлопчатобумажное дѣло; 15 крупнѣйш ихъ предпріятій и з 
готовили за 1900 г. больше 110.000,000 метровъ тканей; возни-
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каютъ такж е фабрики ш ерстяныхъ и джутовыхъ издѣлій; зарож
дается электро-техническая промышленность.

Въ Остъ-Индіи обработка хлопка представлена такими циф
рами: 190 фабрикъ съ капиталомь въ 275 мнлліоновъ франков'!) 
и 156,000 рабочихъ. Выработкой дж ута занято 110,000 рабочихъ; 
въ эту отрасль вложено 80 мплліоновъ франковъ. Д ля 1901 г. 
опредѣляютъ въ 480 милліоновъ франковъ к ап и тал у  вложенный 
въ банки и промышленный предпріятія этой страны. Остъ-Индія 
имѣетъ для развитія многосторонней экономической ж изни тѣ 
благоиріятныя условія, что населеніе сохранило наслѣдственный 
навыкъ къ промышленпымъ занятіямъ. Въ сѣверозападпыхъ про- 
винц іяхъ Индіи возстановили нѣкоторые архитектурные памят
ники временъ Велнкаго Могола. Изъ рабочихъ, нанятыхъ для 
этого сооруженія, многіе оказались превосходными ремесленни
ками. По всеіі вѣроятности, предки этихъ людей работали при 
Акбарѣ. Д ля постройки дворца въ  Мпссорѣ нужно было больше
1.000 пскуеныхъ каменыциковъ, плотниковъ, рабочихъ по метал
л а м и  И таковые были найдены 4). Согласно съ переписями 1875 
и 1895 годовъ, въ  Остъ-Индіи были заняты: обработкой волокни- 
стыхъ вещ ествъ 2.490,000 и 2.883,000, металловъ и драгоцѣнныхъ 
каменьевъ— 745,000 и 870,000, стекла и глнняныхъ нздѣлій—
446.000 и 501,000, кожи, кости и рога — 575,000 и 666,000 че- 
ловѣкъ.

Въ Японіи развились разный отрасли производства. Вотъ 
иѣкоторыя цифры: въ  1886 году издѣлія и зъ  волокнпстыхъ ве- 
ш ествъ оцѣнивались въ  17.825,645 іенъ, а въ  1898—въ  143.739,198. 
Количество бумажной пряжи, произведенной въ 1886 году, рав
нялось 1.785,424 кванъ (8,281 ф .= 1  кванѣ), а въ 1898—33.546,489 
К В аіП ). Торговый флотъ Японіи достпгъ въ  1898 году почти по- 
лумилліона тоннъ. Упомянемъ такж е о Сіамѣ. З а  послѣдніе годы 
въ Банкокѣ стали возникать разныя промышленныя заведенія 
особенно электротехннческія, и обшнрныя лѣсопильнн для заго- 
товленія матеріаловъ нзъ цѣнныхъ лѣсны хъ породъ. Пути сооб- 
щенія въ  этой странЪ совсѣмъ первобытны. Иногда деревья пе
редвигаются нѣсколько л ѣ тъ  изъ  лѣсовъ на сѣверѣ Ріама до 
Банкока сперва на слонахъ, а потомъ—водой. При обмелѣніи 
рѣчекъ, многія деревья застряваю тъ въ руслахъ по нѣсколько 
лѣтъ.

Однородный процесс!) наблюдается и въ  русской промыш
ленности. Цифры, собрапныя министерством!) финансовъ, пред- 
ставляютъ намъ промышленность въ  такомъ впдѣ. Въ 1897 году 
насчитывали 39,029 фабрикъ и заводовъ; они выработали издѣлій

4; Ohatierton. Industrial Education in India. Calcutta Review, april 1902.
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на 2 .8 3 9 ,1 4 4 ,0 0 0 , слишкомъ вдвое больше, ч ѣ м ъ в ъ  1 8 8 7  году: тогда 
цѣнность изготовленныхъ издѣлій составляла только 1 .3 3 4 .4 9 9 ,0 0 0  

рублей. Число рабочихъ возрасло за  этотъ періодъ почти въ  I 1/2 
раза: отъ 1 .3 1 8 ,0 4 8  въ  1887  году оно поднялось до 2 .0 9 8 ,2 6 2  въ 
1 897 . Во главѣ отраслей промышленности Россіи стоитъ обра
ботка волокнистыхъ вещ ествъ съ годичной цѣнностью издѣлій 
въ  9 4 6 .2 9 6 ,0 0 0  рублей. ІІриготовленіе питательныхъ продуктовъ 
съ  цѣнностью издѣлій въ  6 4 8 .1 6 6 ,0 0 0  занимаетъ второе мѣсто. 
Третьего и четвертою группами являю тся горное и горнозавод
ское дѣло съ цѣнностью издѣлій въ 3 9 3 .7 4 9 .0 0 0  рублей и пзго- 
товленіе металлическихъ издѣлій—на 3 1 0 .6 2 6 .ООО въ  годъ. По 
сравненію съ 1887  годомъ, наибольшего относительная  развитія 
достигли слѣдуюіція группы: обработка дерева (2 5 .6 8 8 .0 0 0  и
1 0 2 .8 9 7 .0 0 0  рублей), хпмическія производства (2 1 .5 0 9 .0 0 0  и
5 9 .5 5 5 .0 0 0  руб.), металлическія ИЗДѣлія (1 1 2 .6 1 8 .0 0 0  и 3 1 0 ,6 2 6 .0 0 0  р.), 
горное и горнозаводское дѣло (1 5 6 .0 1 2 .0 0 0  и 3 9 3 .7 4 9 .0 0 0  руб.). 
Обработка волокнистыхъ веществъ также увеличилась слнш- 
комъ вдвое (4 6 3  и 9 4 6  милліоновъ). Почти 3/ь нзъ общаго числа 
рабочихъ приходится на обработку волокнистыхъ вещ ествъ 
(6 4 2 .5 0 0 )  вмѣстѣ съ горнымъ и  горнозаводскимъ дѣломъ (5 4 4 .3 3 3 )

Развптію промышленности повсюду сопутствовало нараста- 
ніе другихъ экономическихъ явленій: удлиненіе сѣти желѣзныхъ 
дорогъ, ростъ то р го в а я  флота, увеличеніе числа кредптныхъ уч- 
режденій и расширеніе пхъ оборотовъ, основаніе учебныхъ за- 
веденій, служащ ихъ промышленности, распространеніе почтовыхъ 
и телеграфныхъ учреж деній и т. д. и т. д. Ириведемъ нѣкото- 
рыя цифры. Въ 1 8 4 0  году желѣзнодорожное дѣло было въ заро- 
дышѣ: длина ж елѣзны хъ путей на земномъ ш арѣ составляла 
только 8 .6 4 1  километров!). А  въ  1 9 0 0  г. было 7 5 6 .6 7 1  километ- 
ровъ; нзъ  этого 2/5 причитаются на Соединенные Штаты (въ 18 9 8  
году 3 0 7 .0 5 0  километров!)). Торговый флотъ даетъ намъ такую 
картину. Въ 1 8 7 4  году вмѣстимость то р го в а я  флота всѣ хъ  странъ 
достигала 1 7 .9 9 4 .0 0 0  тоннъ, а въ  1901  году—2 2 .7 8 2 .0 0 0  тоннъ. Въ 
началѣ  этого періода преобладали парусныя суда (1 4 .5 2 3 .0 0 0  
тоннъ вмѣстнмости): за послѣднее же время пароходы получили 
большой перевѣсъ (1 4 .6 6 3 .ООО тоннъ.).

Въ развитіп экономической жизни названных!) странъ и мно
гихъ другихъ мы находимъ, на ряду со сходствами, и сущ ест
венный различія. Отмѣтнмъ два основныхъ сходства.

1) Почти вездѣ  сельское хозяйство утратило значеніе, ко
торое оно имѣло раньше, скажемъ, полъ вѣка тому назадъ. Не 
слѣдуетъ  думать, будто состояиіе сельскаго хозяйства изм ени
лось къ  худшему. Мѣстами его состояніе ухудш илось; въ  дру- 
гихъ странахъ оно утратило свое значеніе только относительно:
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бывъ ранѣе главнымъ источпикомъ богатства, оно или уступило 
эту роль обрабатывающей промышленности или ж е сохранило ее 
за  собой, но предоставило фабричной промышленности больше 
мѣсга, чѣм ъ послѣдняя занимала раньше. Утрата сельскимъ хо- 
зяйствомъ значенія первоисточника народнаго дохода соверши
лась въ  Англіи давно, еще въ  первой половинѣ 19 столѣтія. З а  
послѣднія десятилѣтія это выпало на долю Германіи, которая 
п стала страной, ввозящ ей массу хлѣба. Теперь в ъ 'н е й  ж иветъ 
только 40°/о населения на доходъ отъ сельскаго хозяйства, а 60% 
отъ промышленности и торговли. За  1900 г. всѣ доходы платель- 
щиковъ, нодлежащіе подоходному налогу въ  ІІруссіи, были 
опредѣлены въ  7.841.000.000 марокъ; и зъ  нихъ причиталось 5,489 
милліоновъ на города и 2,351 милліонъ на деревни. Подобное же 
явленіе мы находимъ и въ  другихъ государствахъ Германін. 
Между 1879 и 1892 годами въ городахъ Саксоніи доходъ под
нялся отъ 545 до 1040 милліоновъ марокъ, а въ  деревняхъ отъ 
499 до 672 милліоновъ. Ф абрики и заводы Германіи сдѣлали 
очень болыпіе успѣхи; а способы пользованія землей измѣнились 
очень мало. Въ 1883 и 1900 годахъ культуры распределялись 
такъ: 26.177.351 и 26.257.696 гекторов'ь подъ пашнями и садами, 
5.903.501 и 5.965.117 гектаровъ иодъ лугами и 13.908.398 и 
13.995.513 гект. подъ лѣсами. Тоже можно сказать относительно 
В ельгіи  иШ вейцарін. Въ нѣкоторыхъ странахъ—Ф ранція, Австро- 
Венгрія—сельское хозяйство уступило фабричной промышлен
ности часть своего прежняго значенія. Въ иныхъ, какъ  Соеди
ненные Пітаты, сельское хозяйство далеко подвинулось впередъ 
и сохранило значеніе главной отрасли народнаго труда, но успѣхп 
обрабатывающей промышленности, еще недавно очень мало раз
витой, отвели ей важное мѣсто въ  экономической жизни всей 
страны. Отчасти можно сказать это и о Россіи.

Мы находимъ въ хозяйственномъ развитіи народовъ ту вто
рую общую черту, что малонмуіціе классы населенія извлекли 
изъ успѣховъ промышленности гораздо меньше выгодъ, чем ъ  
состоятельные классы.

З а  этими сходствами начинаю тся существенный разлнчія. 
Въ деталяхъ пхъ очень много. Разлнчіе же общаго характера 
сводится къ  тому, что в ь  однѣхъ странахъ развнтіе экономи
ческой жизни даетъ картину цѣльнаго движенія, гармонично 
охватывающаго в с е  стороны быта, въ  другихъ яге—пе наблю
дается такой гармоніи. Ч ем ъ  меньше областей не затронуто 
этими успѣхами, тѣм ъ съ большею увѣренностью можно гово
рить о многостороннемъ развитіи даннаго народа.

Соединенные Ш таты и Германія служ атъ лучш ими приме
рами того, насколько движеніе можетъ быть гармонично. З а  по-
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слѣднее время въ хозяйственней жизни сѣверо-американцевъ 
была одна слабая сторона: упадокъ торговаго судоходства. Отъ 
1874 до 1901 года торговый флотъ замѣтно пош елъ назадъ: въ  
началѣ  этого періода флотъ Соединенных!. Штатов!» вм ѣщ алъ 
2.684.009 тоннъ, а въ  1898 году— 1.831.000. Уменыпеніе отрази
лось и на участіп  ам ер и кан ская  флота во внѣш ней торговлѣ 
Соединенныхъ ІІІтатовъ: въ  1809 году судовъ подъ американ
ски мъ флагомъ было 23,1 °/о общаго числа судовъ, въ  1889— 
14,3, а  въ  1899—только 8,9°/°. У падокъ торговаго флота въ  сранѣ, 
которая ведет'ь большую внѣншюю торговлю и имѣетъ на двухъ 
океанахъ береговую полосу во много ты сячъ верстъ, представ
ляется явленіемъ ненормальнымъ. Оно объясняется, преиму
щественно, тѣмъ, что высота там ож ен н ая  налога на матеріалы 
для судостроенія, удорожала постройку судовъ и не позволяла 
ам ериканским ^пароходам ъ соперничать съ пароходами другихъ 
страігь, сдѣланными нзъ  болѣе д е ш е в а я  матеріала. Но энергія 
амернканцевъ стремится быстро пополнить и этотъ пробѣлъ. Въ 
маѣ 1901 года уж е сдѣланъ важный ш агъ  въ этомъ направлении 
Американскіе капиталисты съ Моргэпомъ во главѣ  купили цѣлую 
англійскую пароходную лннію (Leyland). В ладѣя 34 пароходами 
вмѣстимостью въ 300.000 тоннъ, она соверш аетъ правильные 
рейсы изъ  Л иверпуля въ  Средиземное море и Вестъ-Индію. Ея 
акціи стоили при покупкѣ 1.200.000 фунт, стерл. Американскіе 
капиталисты дали 1.760.000 фунтовъ, и владѣльцы акцій, соблаз
ненные высокимъ барышомъ, согласились па продажу. Эта по
купка является очень крупнымъ предпріятіемъ. Германіи пона
добилось 29 лѣтъ (1870—99), чтобы увеличить торговый флотъ 
на 807.000 тоннъ. Еще нѣсколько такихъ покупокъ— а при огром- 
номъ запасѣ капиталовъ въ Соединенныхъ ІІІтатахъ это может!> 
быть совершено въ короткое время—и сѣвероамериканскій флотъ 
займетъ первое мѣсто послѣ англійскаго.

Германія служ ить другимъ примѣромъ болѣе или менѣе 
нормальнаго развитія всѣхъ сторонъ хозяйственной жизни. 
Сюда яге слѣдуетъ иріобщить и нѣкоторыя маленькія страны, 
особенно Бельгію, Ш вейцарію, Данію. Такое развитіе есть слѣд- 
ствіе свободнаго дѣйствія цѣлаго ряда гіричинъ, которыми опре
деляю тся экономическіе успѣхи народа.

Соединенные Штаты обладаютъ всѣми этими условіями и 
населеніе пользуется ими съ болышімъ искусствомъ. Особен
ности климата—отъ умѣреннаго до ягаркаго—дѣлаютъ возмож
ным!, чрезвычайное разнообразіе сельскаго хозяйства. Вогатое 
царство ископаемых^ даетъ матеріалъ для всевозможныхъ от- 
раслей, обрабатывающих!) металлы и минералы, а такж е для 
депегъ. Къ этому присоединяются личныя качества людей. Всѣ
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разсуж денія о поразительной предиріпмчпвости и изобретатель
ности американцевъ стали общимъ мѣстомъ, а потому нѣтъ 
надобности останавливаться на нихъ. Выселенцы въ другія 
страны — особенно въ колоши, населенный выходцами изъ 
англогерманскаго міра, по своимъ личнымъ качествамъ не усту
пают!. выселенцамъ въ  Соединенные Штаты. Но на стороне по- 
слѣднпхъ то преимущество, что имъ достались болѣе обильныя 
естественный богатства. Въ этомъ отношенін съ Соединенными 
Ш татами не могутъ соперничать австралійскія колоніп, вн еш 
няя природа которыхъ довольно однообразна, Въ Южной Аме
рике есть обширныя пространства, не уступающія Соединенным'!. 
Ш татамъ, но поселенцы принадлеж ать къ  романской расѣ, ме
нее  предпрінмчивой и менее способной къ  напряженному труду. 
Отлично пользуясь естественными богатствами страны, северо
американцы создали целы й рядъ условій, важ пы хъ для иро- 
ц ветан ія  промышленности. Они упорядочили заселеніе нустую- 
ш ихъ земель и далеко расш ирили пределы сельскаго хозяйства. 
Они поняли значеніе усовершенствованиыхъ путей сообіценія, 
покрыли страну очень густой сетью ж елезны хъ дорогъ и ка- 
наловъ. Они сознали, какъ  важны для торговли разныя прнсио- 
соблеиія (кредитный учреж денія, элеваторы и т. д.) и сделали 
много для ихъ развитія. Они пришли къ убежденію, что сосре- 
доточеніе капиталов!, способствует!, усовершенствованію произ
водства и довели концентрацію до размеровъ, неизвестных!, 
другнмъ странам!.. Покровительственная таможенная политика 
североамериканцевъ не занимаетъ первеиствующаго м еста среди 
этихъ условій, но она несомненно ускорила возникновеніе и 
развитіе многихъ отраслей. Итакъ. населеніе Соединенных!. Ш та- 
товъ неутомимо работало надъ усиленіемъ дѣйствія те х ъ  прн- 
чипъ, которыя непосредственно связаны съ экономической 
жизнью. При этомъ не останавливалась работа и надъ усовер- 
шенствованіемъ обіцекультурныхъ условій: распространеніе зна- 
ній въ  массахъ народа, созданіе учебныхъ заведеній для раз- 
вптія технических!, знаній. Личную свободу граж данъ, необхо
димую для развнтія нредпріимчнвости, ревниво оберегали и 
продолжаютъ оберегать отъ всякихъ  посягательств!..

Къ странамъ Европы не применимы некоторый изъ уста
новленных!. положеній. Но тамъ, г д е  наиболее подвинулись въ  
области хозяйства, зам ечается  усиленная работа надъ всеми 
условіями, способствующими успехам !, народа. Въ Германіи, 
ІПвейцарін, Даніи, даже А встро-Венгріи делаю тся уж е несколько 
десятилетій  напряягенныя усилія, чтобы провести въ  народъ 
значительную сумму общихъ технпческихъ знаній. Л ичная сво
бода сд елала  повсюду заметны е успехи . Ш у г ъ  основаній счп-
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тать покровительственную таможенную политику главной при
чиной успѣховъ, которые сдѣланы передовыми народами Европы.

Тамъ, гдѣ народнохозяйственное развитіе не столь много
сторонне, общество и государство, стараясь подвинуть эконо
мическую жизнь, воздействовали только на нѣкоторыя условія, 
а не на всѣ. Относительно Францін мы должны согласиться съ 
писателями, которые упрекаютъ третью республику за то, что 
она не ослабила бюрократизма и сдѣлала очень мало для поиу- 
ляризаціи знаній. Много упрековъ можно сдѣлать по адресу 
Италіи и П іфинейскаго полуострова, которые почти не даютъ 
признаковъ движенія внередъ. И здѣсь выполнялась работа, ко
торая уж е стала шаблонною,—строились Ж елѣзныя дороги,—но 
не принималось м ѣръ для воздѣйствія на разныя стороны эконо
мической жизни.

Параллельно съ успѣхами въ промышленности мы зам е
чаем а въ  главныхъ культурны хъ странахъ и большой ростъ 
потребленія, какъ предметовъ необходимости, такъ и товаровъ, 
которые уд овлетворяю т потребностямъ удобства. Возьмемъ цифры 
для Англіи за 37 лѣтъ , отъ 1860 до 1896 года. Потребленіе мяса 
на душ у возросло съ 100,51 фунта въ 1868 году до 130,39 фун- 

 ̂товъ въ  1896 г. Въ началѣ этого періода на 1 англичанина при
ходилось 34,14 ф. сахару, а въ  концѣ его—85,29. Среднее ио- 
требленіе чаю поднялося съ 2,67 на 5,77 фунта. ІІотребленіе 
хлопчатой бумаги не увеличилось (39,63 въ  1860 году и 39,81 ф. 
въ 1896 г.), но улучш еніе одежды доказывается распростране- 
ніемъ ш ерстяпыхъ тканей: въ  1860 году на 1 англичанина при
ходилось 8,65 ф. шерсти, а въ  1896— 13,40. .Мы находимъ одно
родные факты въ  другихъ странахъ и относительно другихъ то
варовъ.

Не останавливаясь на изслѣдованіи условій, при которыхъ 
развивалась промышленность въ  мало подвинувшихся странахъ— 
Италіп или Испаніи, мы попытаемся выяснить это относительно 
Россіп.

А. Исаевъ.

С



Священ. Г. Петровъ.

Д орожныя думы 
и впечатлѣн ія.

(По городамъ Европы).

I.

Теперь самые большіе 
евро rief іскіе города въ  боль
ш инстве случаевъ  ідего- 
ляютъ главнымъ образомъ 
своимъ внѣ ш ш ш ъ благо
устройство мъ: мостовыми, 
освѣіцепіемъ, бойнями, во- 

допроводомъ и т .д . Въ этомъ отношеніи всякое нововведеніе, улуч- 
шеніе въ  хозяйстве  одного города тотчасъ-же делается  досто- 
яніем ъ в сех ъ  городовъ остального ц и ви ли зован н ая  міра. Но 
внутреннее благоустройство городовъ, вер н ее  сам ихъ горожапъ, 
ихъ  духовное развитіе, нравственное воспитапіе оставляю сь' 
ж елать очень многаго.

Н екогд а  мать Гракховъ, среди римскихъ матронъ, на гром
кую похвальбу ихъ  то красотой лица, то блескомъ нарядовъ, 
то богатством!) украш еній, указала на двухъ  своихъ сыновей, 
гордость и утеш ен із  римскаго народа, и съ достоинствомъ ска
зала:

— Я воспитала этихъ птенцовъ.
М не хотелось-бы, чтобы городскія управленія, въ сл у ч а е  

какихъ-либо научны хъ мпоголюдныхъ съездовт) въ  городе, или 
обіцествеішыхъ конгрессовъ, могли указать пріезж им ъ не бойни 
только, элеваторъ, доки, какъ это бываетъ часто теперь, а прежде 
всего, какъ  лучш ую  силу и украш еніе,—городскія школы, свои 
образовательный и  воспитательный учреж денія, затем ъ  въ  лю
бое время дня уличную толпу, вообще молодежь, повое поко
л е т е  и, подобно матери Гракховъ, сказать:

— Насколько зависело  отъ насъ, это мы выростили и вос
питали такое светлое и духовно-сильное поколеніе.

Кое-что въ  данномъ направленіи кое-где  и д елается , иногда 
д е л а е тс я  даж е очень хорошо, но пока все разсеяно, раздроблепо. 
явл яется  удачными попытками, счастливыми исключеніями. Не
обходимо, чтобы все это единичное светлое стало общимъ пра- 
виломъ, сделалось повсеместпымъ достояніемъ.

Грнгоріп Спиридоновнчь Петровъ.



ДОРОЖНЫЯ ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЪНІЯ. 83

Я былъ въ ГІрагѣ, въ столкцѣ Чехіи. Тамъ, на одной изъ  
главны хъ улицъ, на высоком!, концѣ ея, на холмѣ, видное и з
дали, стоитъ громадное красивое зданіе. Это—городской музей. 
В ъ немъ собрано все, что такъ или иначе наглядно можетъ 
освѣтить исторію чеш скаго народа. Т утъ  и металлы, добывае
мые въ Чехіи, и всѣ виды мѣстныхъ растеній, животныхъ, 
птицъ и рыбъ, всевозможные промыслы, наконецъ, длинный 
ряд ъ  болынихъ стекляныхъ витринъ. З а  этими стеклами у с 
троена богатѣйш ая этнограф ическая выставка. К аж дая витри
на—ц ѣ лая  крестьянская изба той или другой  мѣстпости Чехіи. 
Вся обстановка, утварь, фигуры людей—мужчинъ, дѣтей и жен- 
щ инъ, одѣтыхъ въ мѣстные костюмы,—наглядно говоритъ, какъ 
идетъ  жизнь въ разныхъ концахъ Чехіи.

Я былъ въ  м узеѣ  трижды и каждый разъ  былъ иораженъ 
обиліемъ ш колы ш ковъ. У чителя приводили своп школы и въ 
пѣсколько пріемовъ объясняли, разсказы вали, что было и что 
есть у нихъ въ  Чехіи.

Д ругой примѣръ. Я былъ въ  Австріи, въ Тріестѣ. Окна 
моей комнаты въ гостиницѣ выходили на главную городскую 
площ адь. Какъ-то я долго наканунѣ засидѣлся на морѣ, при- 
ш елъ домой it еще долго просидѣлъ такъ у окна, наслаж даясь 
теплою ночыо и чистымъ морскимъ воздухомъ. Л егъ  спать 
поздно. В другъ , утромъ просыпаюсь: подъ окномъ гремитъ му
зыка. Глаза слипаются, страшно хочется спать. Очевидно, еще 
рано; а музыка гремитъ и  гремитъ. В еру часы —семь. Подхожу 
къ  окну—по площ ади марш нруетъ цѣлая армія малышей, уче- 
ииковъ городскихъ ш колъ, а впереди батальонъ изъ товари- 
щ ей-музыкантовъ, цѣлый зацравскій  военный духовой оркестръ.

Я заинтересовался, забылъ сонъ. быстро одѣлся и пош елъ 
за  ними. Ученики отправлялись на морскую прогулку. У бе
рега ихъ ж далъ большой городской «пожарный» пароходъ и 
они съ музыкой, съ пѣніемъ отплыли въ море.

Надо было видѣть радость, оживленіе, блескъ глазъ  дѣт- 
воры! А музыканты? Съ какою серьезностью, сознаніемъ долга 
они надували свои мнлыя лица!

Третій примѣръ и послѣдній. Я былъ въ Берлинѣ за го- 
родомъ, на окраинѣ Тиргартена. Отошелъ отъ дороги вь  сто
рону и съ книгой сѣлъ  на полянкѣ. День былъ тихііі, теплый. 
Кругомъ тишина. Я смотрѣлъ на памятникъ какому-то нѣмец- 
кому герою посреди поляны, слуш алъ, какъ ж уж ж атъ пчелы, 
и  мечталъ. В другъ послышалось пѣніе. Оно росло и приближ а
лось. Пѣли громко и удивительно стройно. Очевидно, пѣ лъ  
большой и хорошо организованный хоръ. Голоса были дѣтскіе. 
Я  пош елъ на пѣніе. И зъ-за поворота показалась сотенная толпа 
дѣтей, м альчиковъ и дѣвочекъ. То была прогулка городскихъ 
школыш ковъ.

Д ѣ тп  ш ли рядами. На каждые четыре-пять рядовъ были 
учитель или учительница. Сбоку ш елъ руководитель прогулки. 
С зади въ повозкѣ, на маленькой ручной телѣж ечкѣ  дѣтиш ки 
на себѣ везли свои закуски  и приспособленія для игръ.

У полянки всѣ  остановились н окружили руководителя. 
Онъ велѣ лъ  достать сачки и поймать бабочку. Д есятокъ дѣти- 
ш екъ съ веселымъ крикомъ бросились ловить и черезъ двѣ-три
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минуты осторожно въ  сачкахъ принесли пятокъ бабочекъ. Р у 
ководитель выбралъ самую красивую, большую, съ причудли
вой формой и нѣжной окраски крыльями.

— Смотрите, дѣти , какая красота!—сказалъ опъ окружаю
щей его толпѣ.— Н икакія круж ева не сравняются по нѣжностп 
съ этими крыльями и никакой художникъ не нарисуетъ так ъ  
мягко, такъ  чудно-красиво, а мы съ вами возьмемъ "вотъ сей
часъ, тряхнемъ бабочку и осыплется волш ебная пыль ея крыль- 
евъ; дадим ъ ей щ елчка—и умретъ наш а красавица, повиснутъ 
нѣжныя крылья. И выйдетъ: Б огъ  создалъ, а грубый человѣкъ 
разруш и ть. II такъ во всемъ, во всемъ Божьемъ мірѣ: чело- 
вѣ къ  больше губитъ, разруш аетъ жизнь и безобразитъ красоту. 
Посмотрите сейчасъ на эту тихую и милую полянку: любо смо- 
трѣть, картинка; а мы побудемъ здѣсь, все перемнемъ, потоп- 
чем ъ, переломаемъ кусты, разгопнмъ птицъ, разоримъ гнѣ зда, 
внесемъ уж асъ  и смерть, и мирная полянка станетъ уголкомъ ада.

— Мы не будемъ ничего ломать, — закричали  дѣтн, — не- 
станемъ мучить, разорять и  убивать.

— Хорошо, дѣтиш ки,—продолжалъ руководитель;—нотолько- 
это надо помнить не на одной этой полянѣ, а на всемъ полѣ 
жизни. Одинъ великій мудрецъ говорнлъ: «Богъ создалъ міръ 
и далъ  тварямъ жизнь, а все ж ивущ ее должно Творца благослов
лять. Я, если бы былъ цвѣткомъ, прославлялъ бы Его ароматомъ; 
если бы былъ соловьем ь,прославлялъ бы Его пѣніем ъ;еслн бы былъ 
ж укомъ, прославлялъ бы Его ж уж ж аніемъ; но такъ какъ  я че- 
ловѣкъ, существо, озаренное разумомъ и сердцемъ, то я буду 
прославлять Б ога  разумной жизнью и любовью ко всему ж иву
щему—отъ червяка до человѣка». Наслаждайтесь же, дѣти, сей
часъ  здѣсь, на поляхъ и въ  лѣсу, сами Бож ьим ъ міромъ и 
оставьте благословлять Творца все ж ивущ ее здѣсь.

Руководитель вы пустить бабочку. Та полетѣла, за ней раз- 
сыиалась дѣтвора. Д ѣтнш ки бѣгали, играли въ  игры, гонялись 
за  бабочками и снова ихъ пускали. Когда устали, разсѣлись 
около учителей и учительницъ. Тѣ называли имъ ж учковъ, де
ревья, цвѣты; говорили, какъ  все это ж иветъ, какъ  тѣсно свя
зано все въ  одно цѣлое. Говорили не школьнымъ языкомъ. по 
книгѣ, съ тычинками, усиками, щ упальцами и другими скуч
ными вещами, а такъ, что дѣти то замирали отъ вниманія, то 
катались по землѣ отъ смѣха. Нѣсколько человѣкъ нарвали цвѣ- 
товъ и украш али памятникъ. Двое сидѣли въ сторонкѣ и набра
сывали карапдаш омъ у  себя въ  тетрадкѣ памятникъ.

ІІослѣ закуски руководитель собралъ дѣтей къ памятнику 
н объяснилъ, кто этотъ герой, когда онъ ж илъ и что сдѣлалъ.

— Грубое тогда было время, говорнлъ онъ,—грубые жили 
люди, грубыя и средства дѣйствія употребляли. Сами други хъ  
боялись и на другихъ умѣли только страхомъ дѣйствовать. Оттого 
и сами ж или за  толстыми каменными стѣнами, и ходили зако
ванные въ  ж елѣзо, и всѣ дѣла свои, споры, недоумѣнія рѣш али 
кулакомъ. Этотъ герой ж илъ  въ  то «кулачное» время и мпого- 
послуж илъ родинѣ, не ж ал ѣ л ъ  своего тѣла, много пролить своей 
крови. Помянемъ его добрымъ словомъ, уберемъ памятникъ его 
цвѣтамн, но за нимъ, за его славой не иойдемъ.

— Теперь иное время. Мѣсто кулака Должны запять голова и
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сердце. Нужно все правильно понять, но совѣстн рѣшить н сдѣ - 
лать такъ, чтобы ни совѣсть, ни разумъ тебя не могли укорить.

— Учитесь ж е, дѣтщ пки,— закончилъ руководитель,— наби
райтесь разума it берегите свое доброе дѣтское сердце, не д а 
вайте въ немъ мѣста кулаку... А  теперь пора и домой.

— Сказку! Сказку! Вы обѣшали намъ разсказать сказку!— 
закричали дѣти въ одинъ голосъ.

Очевидно, руководитель хорошо разсказывалъ сказки и 
д ѣ ти  на десертъ прогулки требовали сказку.

— Хорош о,— сказалъ руководитель.—Сказку, такъ сказку. 
С адитесь въ кружокъ, слушайте.

— Ж илъ-былъ мальчикъ. Мальчикъ, какъ мальчикъ; порой 
добрый, послушный, умный и норой глупый и капризный злюка. 
Всяко бывало. Встрѣтила этого мальчика добрая фея и дала 
ем у маленькій золотой колокольчикъ; а чтобы онъ колокольчнкъ 
тотъ не потерялъ, она спрятала его мальчику въ груди. Попа- 
д етъ  мальчикъ къ дурпымъ людямъ, увидитъ, чтб худое, или  
самъ задумаетъ чтб злое, колокольчикъ начпнаетъ тпхо и ж а 
лобно звонить п такъ отъ этого звона мальчику грустно стано
вилось на сердцѣ, противны дѣлались и зло другихъ  людей, и 
собственный скверный думы, что онъ бѣжалъ отъ нпхъ, закрывалъ 
глаза, затыкалъ уш п,— а стпхалъ колокольчнкъ, проходила грусть.

К огда яге мальчикъ дѣлалъ что-нибудь доброе, замыш- 
лялъ  хорош ее—колокольчикъ начпналъ громко'и весело звонить, 
и звонъ его наполнялъ сердце мальчика свѣтлою радостью. Маль
чикъ ходплъ веселый, лицо свѣтлое, глаза ясные голубые.

Р осъ  мальчикъ, выросталъ у  него и колоколъ въ груди и 
громче и яснѣе теперь слышалъ юноша чудный звонъ внутри. 
Много онъ подъ этотъ звонъ сдѣлалъ добра людямъ, и когда  
«нъ умеръ, когда въ груди его смолкъ послѣдній ѵдаръ чуд- 
наго колокола, тогда по всѣмъ церквамъ города загудѣли пог
ребальные колокола и люди говорили про умершаго:

—  Вся жизнь его была чуднымъ благовѣстомъ добра и 
правды на землѣ.

— Вотъ п сказки конецъ,— сказалъ разсказчпкъ,— но мнѣ 
хотѣлось бы, чтобы она не кончилась совсѣмъ, чтобы она про
должалась долго, повторялась во всѣхъ васъ, малышахъ. Мнѣ 
хотѣлось бы, чтобы она всѣмъ вамъ въ груди повѣсила золо
той колокольчикъ, и чтобы этотъ колокольчикъ вмѣстѣ съ вами 
росъ, звонилъ, не смолкая, до вашей смерти.

Сказка кончилась. Д ѣтп собрались, выстроились рядами и 
снова съ пѣснями пошли домой.

Вотъ три впечатлѣнія, случайно мною подмѣченныя при 
п оѣ здкѣ  по чужпмъ краямъ. Я не дѣлаю нзъ нихъ ннкакихъ 
ни общихъ выводовъ, ни частныхъ примѣненій. Можетъ быть, 
ото все единичные случаи, счастливыя исключенія. Я привелъ  
ихъ  для того, чтобы яспѣе показать, какъ бѣдна наша обычная 
городская школа внутреннимъ содержаніемъ, и какъ многое- 
многое чуть не само просится въ нее, едва лишь задум аеш ься, 
начнеш ь вникать въ постановку дѣла. Главное ж е я хотѣлъ  
оттѣнить ту мысль, что первая и основная задача городской  
школы—быть доброй феей для учащ ихся дѣ тей ,н е начинять имъ 
только память определенной суммой знаній, а раскрыть имъ
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сердце и тамъ глубоко и прочно, на всю жизнь повѣсить хотя  
бы малейькій-маленЙій, но золотой колокольчикъ.

Впрочемъ, какъ-бы хорошо школьное дѣло въ городахъ по
ставлено ни было, однихъ началыгыхъ и иныхъ какихъ город
скихъ школъ недостаточно. Масса городского населенія силою  
вещй, своимъ малообезпеченнымъ положеніемъ обречена рано 
становиться на собственный ноги, вынуждена браться за практн- 
ческія занятія ради куска хлѣба, чуть только мало-мальски 
окрѣпиутъ руки. Поэтому, помимо прекрасно устроенпыхъ и 
многочисленныхъ школъ, въ горОдѣ необходимъ еще рядъ уч- 
режденій, которыя бы восполняли иробѣлъ въ знаніяхъ, разви
вали бы умственно и укрѣпляли бы нравстренно массу рабочего  
и служаіцаго, вообще, занятаго населенія, преждевременно пор- 
вавшаго связь со школой.

Я разумѣю не библіотеки только для чтенія. Библиотеки 
въ данномъ случаѣ— полумѣра. Онѣ уж е предполагают'!) въ на- 
селеніп любовь къ чтенію, охоту къ нигѣ, стремленіе къ само- 
стоятельнымъ понскамъ знанія. Этого въ болынипствѣ даж е гра- 
мотнаго населенія еще нѣтъ. В се это надо создавать, будить и 
развивать, въ лучш емъ случаѣ — сильно поддерживать. Ботъ, о- 
средствахъ поддерживать и раздувать священный огонь въ  
массахъ городского населенія я и хочу говорить.

Г. Петровъ.
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Н о в о е  и с к у с с т в о .

К он ец ъ  прош лаго столѣ тія , только что отош едш аго  в ъ  и сторію , о зн а 
меновался страстны м и спорами в ъ  области  искусства. Н о в и зн а  и  ори ги 
нальность въ творчествѣ— качества, в сегда  считавш іяся  очень  ц ѣ нны м и, проя
вляясь новыми» II соверш енно н еож п дан н ы м ъ  обр азо м ъ , стали  предметом?» о ж е-  
сто ч ен н ы х ъ  н ап ад ок ъ  одн ой  партіи  и страстн аго  восх в а л сн ія  др угой . Н а к он ец ъ , 
начали говорить о со зд а н іи  новаго стиля, стали  у тв ер ж дать , что мы ж ив ем ъ  
въ  сам ое зн ам енател ьное время дл я  и ск усства вообщ е, и что европейское  
о бщ еств о — н ак а н у н ѣ  со зд а н ія  н ов ы х ъ  х у д о ж е ст в ен н ы х ъ  ф орм ъ, чего не 
бы ло со врем ени  р азц вѣ та  искусства въ  Греиіп.

П рош ло нем ного врем ени, всего  нѣеколько лѣ тъ , и новый стиль м ож но  
п ри зн ать  устан ови вш и м ся . В сѣ п ри зн ак и  дл я  и р и зн ан ія  этого  ф ак та  н а  
лицо. Со врем ени  послѣдней  всем ірной  вы ставки 1 9 0 0  года  новы й стиль  
окончательно за в л адѣ л ъ  не только вы ставкам и п рои зведен ій  чисто х у д о -  
ж ест в ен н ы х ъ , гдѣ больш инство к ар ти н ъ  и ста ту й  н о ся т ъ , х о т я  и  в ъ  р а з
ной степ ен и , отпеч атокъ  его в л ія н ія , но и  массою  пром ы ш ленны х!» про- 
и зв ед ен ій : м атеріи  дл я  и латьевъ , обои , издѣ л ія  и зъ  зо л о т а , сер еб р а  п .д р у 
г и х ъ  металлов!».

М ебель, п о су д а  и р ѣ зь ба , д а ж е двери и о к н а  м агазинов!» теп ер ь  
п остоя н н о  и спол няю тся  но рисункамч» в ь  новом'!» стилѣ. Это очень  в а ж 
ное и  б езо ш и б о ч н о е  у к а за н іе . Для т о ю . чтобы  стиль м огъ  бы ть съ  такой  
легкостью  ирнм ѣняем ъ к ъ  всевозможны м?» п рои зведен ія м ъ  рем есла, н ео б х о 
дим о, чтобы  о сн о в а н ія  этого  стиля бы ли точно устан ов л ен ы . П ростой ра
б о т н и к у  р и сов ал ы ц и к ъ -р ем есл ен н и к ъ , р ѣ зч н к ъ  и столя ръ  конечно м огутъ  
п о  ж ел ан ію  за к а зч и к а  испол нять  разл ичн ы е предметы  въ о п р ед ѣ л ен н ом ъ  
стнл ѣ , ири м ѣ н я я  харак терн ы й  его  формы ко всевозм ож ны м !» практическим !» 
тр еб ов ан ія м ъ  только то гд а , к огда  стиль э т о т ъ  строго установлен?», изучен?» 
и разработан?» во в с ѣ х ъ  п о д р о бн о стя х ъ . В сяк ая  н еоп редѣ лен н ость  и н е
я сность  б у д е т ъ  непреодолимым?» п репя тствіем ъ  для р аботн и к а, н у ж д а ю щ а -
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гося  в ъ  готовом ъ м атеріалѣ дл я  р ем есл ен н ы хъ  цѣлсй. Н овы й стиль и м ѣ .п , 
столь  бы строе р асп р остр ан ен іе, и м ен но  п ото м у , что о сн ов н ы е формы его  съ  
сам аго н ач ала могли бы ть очень точно о бъ я сн ен ы  и ук а зан ы  в ъ  св о и х ъ  
хар а к т ер н ы х !, п р и зн а к а х !,.

Н ичего н ѣ тъ  обы чнѣ е в ъ  критической литератур!; н осл ѣ дн и хъ  д в у х ъ  
десятил ѣ тій  п остоя нн а  го обв и н ен ія  всяк аго  х у д о ж н и к а , прим ы кавш аго к ъ  
новом у направленно и ск усства , к ъ  новом у стилю,-— в ъ  безтол к ов ости , б с з -  
см ы сл ен н ости , ю родствѣ и д а ж е  б езу м іи . К ритики громко н егодовали , 
п скрепно уди в л я я сь , к ак ъ  послѣ царства р еал и зм а, разѵ м наго и зсл ѣ дов ан ія  
ж и зн и , к ак ъ  послѣ м ноголѣ тняго  опы та, в ъ  вѣ къ  расцвѣта техн и ч еск аго  
зн а н ія  в ъ  прим ѣненіи  ко всѣм ъ областя м ъ  человѣческой ж и зн и , к огда , 
к аза л о сь , человѣкъ не м о ж етъ  у ж е  отк а зат ься  о тъ  у стан о в л ен н ы х!, н р іе -  
м овъ  н о зн а в а н ія  дѣ йстви тел ьн ости ,— в д р угъ  появились лю ди , которы е ж е -  
.іаю тъ  ж и т ь  исклю чительно въ  области  своей  ф а н т а зіи , за ба в л я ть ся  вы дум 
кам и, к ак ъ  к ак ой -н и б уд ь  первобы тны й дикарь . Очень п очтенн ы е цѣнители  
и ск усств а  н егодовал и  и ругал и сь  д а ж е , н е и од озр ѣ в ая , что всѣ и х ъ  р а з-  
с у ж д е н ія  справедливы , но самы й п р е д м е т у  о котором ъ они  гов ор ятъ , ими  
ещ е н е и зсл ѣ д о в ан ъ  и потом у всѣ вы воды , и схо дя  и з ъ  н ев ѣ рн ы хъ  п о.іо -  
ж е н ій , долж н ы  бы ть несправедл ивы . Прош ло очень нем ного лѣ тъ , новы іі 
стил ь ста л ъ  у ж е  обы чны м ъ явл ен іем ъ . Е го виолнѣ во зм о ж н о  и  легко и з у 
чить во в с ѣ х ъ  н од р о б н о стя х ъ , и п реж ним ъ  нап адкам ъ  н е м ож етъ  бы ть у ж е  
мѣста. I le  до л ж н о  бы ть м ѣ ста и сам ообм ан у  въ  смы слѣ к райней  исклю чи
тел ьности  в ъ  в осхищ еніи  новы м !, стил ем ъ. Н ельзя  никоим ъ о бр азо м ъ  ск а 
за т ь , что с ъ  п оявл ен іем ъ  н ов аго  стиля  все сдѣ л анн ое человѣчеством ъ до  
н аш его  врем ени  дол ж н о отойти на второй п .іанъ  и у ступ и ть  мѣсто новом у  
и ск усств у . Н ап роти въ , и зу ч а я  хар ак тер н ы е п ри зн ак и  н ов аго  сти л я  и о ц ѣ н и в а я  
его , к а к ъ  вы р ази тел я  опр едѣ л ен н аго  со дер ж ан ія  мысли и чувства, н е о б х о 
дим о п р и зн ат ь , что о н ъ  далеко не всеобъ ем л ю щ ъ  и , весьм а п ригодны й для  
сп ец іа л ь н ы х ъ  цѣлей, въ  в и д у  к ото р ы х ъ  о н ъ  и был ь создаш ь. о н ъ  совсѣм ъ  
б езси л ен ъ  для в ы р аж ен ія  м н огаго  такого, что осталось н ам ъ  въ  насл ѣ д-  
ство о тъ  п р е ж н и х ъ  ноколѣній  и о тказы ваться  отъ  чего мы вовсе н е ж е -  
,а ем ъ .

В сѣ  противники  н ов аго  н ап р ав л ен ія  бы ли п реж де всего неправы  'в ъ  
т о м ъ , что н е  п ри зн ав ал и  прям ой органической  и  логической св я зи  н ов аго  
стиля  съ  предш ествовавш им ъ  ем у реали зм ом ъ. Н овы й стиль есть  им енно  
прям ое нослѣдствіе р азв и т ія  то ч н ы х ъ  зн а н ій  во в сѣ хъ  о бл а стя хъ  ум ствен 
ной дѣ я тел ь н о сти . И м енно д у х ъ  и зсл ѣ до в ан ія , откры тія  в ъ  области  ф и зи к и , 
б езч и сл ен н ы е опы ты , п рои зведен ны е въ  X IX  вѣкѣ во в сѣ х ъ  д о ст у п н ы х !, 
н ап р ав л ен ія х ъ , породили это тъ  стиль ”) . «Около 1874 год а , к огда  а к а д е-  
мія бы ла в сеси л ьн а, и нѣкоторы й в и дъ  н ео-гр еч ескаго  и ск усств а  ц арствовал!., 
ср ед и  н а съ  во главѣ съ  очень  забы ты м ъ  теп ерь  К обан ел ем ъ , сплотилась  гр уп п а

*) Изъ письма J. F. Eaffa tlli. И зъ  сборника иисемъ «De rimpressionisme un 
sculpture.» Edmond Claris. Paris. 1902.
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н еза в и си м ы х ъ  ум ов ъ  б е зъ  я сн о  оир едѣ л ен н ой  цѣли. Н у ж н о  бы л о лиш ь  
сп л оти ться , чтобы  п од дер ж ать  д р у гь  д р у га  и  н е  быті» р азд ѣ л ен н ы м ъ ». 
Э ти артисты  имѣли лиш ь н еон р ед ѣ л ен н ы й  и д еа л ъ , в ъ  си л у  котораго  они  
и  становились в ъ  ои о зи ц ію  к ъ  м одном у т о гд а  и ск усств у , а  именно: они  
утвер ж дал и , что искусство должно быть современно. В отъ  гл авн ая  и дея  
н оваго  и ск усств а  и н ов аго  сти л я. Х удо ж н и к и  за хо т ѣ л и  бы ть соврем ен
ны м и. Оин за х о т ѣ л и  п ол ьзоваться  при  со зд а н іи  св о и х ъ  п р о и зв ед ен ій  всѣм ъ  
тѣ м ъ , что д а ет ъ  и м ъ  ж и зн ь  при совр ем енн ом ъ  состо ян іи  н а у к и , при со -  
в рем енн ом ъ  р азв и т іи  человѣка. Э та пря м ая  н еп оср едств ен ная  цѣль, столь  
о ч ев и д н а я  при и зсл ѣ дован іи  характерны х?) ч ертъ  новаго  сти л я, прям о бы ла  
с о зн а н а  первы ми представителям и этого  сти л я, к ак ъ  это  у тв ер ж даетъ  
о ч ев и дец ъ  и у ч а стн и к ъ  новаго  д в и ж ен ія . В отъ  какъ  несправедливы  всѣ  
н а п ад к и  н а  новы й стиль, какъ н а  нѣчто н о в о е , н еза к о н н о е , б езсм ы сл ен ное, 
ч у ж д о е  п реем ствен н ой  св язи  съ  п рош л ы м ъ. Н ап роти въ , новы й стиль са 
м ое за к о н н о е  ди тя  вѣ ка нзслѣ дован ій  и оиы товъ  н аш его  вѣ ка, одним ъ  
сл овом ъ  б е зъ  н его  мы не могли бы ж и ть . Н евозм ож но п редстави ть  себѣ , 
чтобы  о бщ еств о , п ол ь зу ю щ ееся  ф отограф іей , зн ак ом ое съ  новѣйш им и и зсл ѣ -  
д о в а н ія м и  въ  ф и зи к ѣ  и и си хол о гіи , не пы талось бы и зу ч а т ь  и явл ен ія  и ск ус
ств а  и остав ал ось  бы все въ том ъ ж е  п он и м ан іи  красоты  и правдивости , 
к ак ое оно  имѣло р ан ь ш е до п осл ѣ дн и хъ  у сн ѣ хо в ъ  зн а н ія . Х удо ж н и к и  по
ж ел а л и  бы ть соврем енны м и и чтобы  стать таковы м и они не м огли и зб и 
рать  тотъ  или и ной  п уть . Они могли дв и га ть ся  лиш ь къ  един ств ен ном у  
п у ти , которы й откры вался п ер едъ  ним и, но п ути  н аблю ден ія  и и зсл ѣ до -  
в а н ія . Они т а к ъ  поступили , и появился новый стиль.

П ервые ш аги  этого  новаго  стиля бы ли сдѣланы  в ъ  области  н еп осред
ственны х'!) объективны х?) н аблю ден ій  в ъ  сф ерѣ свѣта и зр ѣ н ія . Х у д о ж 
ники пож елали и зо б р а ж а ть  то, что они дей ств и тел ь н о  видѣ ли , только то  
что неп оср едств ен но  видно, а  не что ли бо и н о е, и появился импрессіонизмъ.

Однако съ  сам аго ж е  н ач ал а  представители нм н рессіон и зм а поним али, 
что и зсл ѣ дов ан іе  чисто ф н зп ч еск и хъ  я вленій  слиш ком?, м алая  за д а ч а  для  
х у д о ж н и к а . Они поэтом у д а ж е отказы вал и сь  отъ  п а зв а н ія  «им ирессіонисты ,»  
которое да н о  им ъ бы ло не в ъ  ви дѣ  похвалы , а к ак ъ  эп и тет ъ  ун и ч и ж и тел ь
ны й. В ъ  том ъ ж е  письм ѣ, которое мною цитировано вы ш е, Р аф аэлл и  гово
рит?), что о н ъ  сп ерва, та к ж е к ак ъ  и  др у гіе , не х отѣ л ъ  приним ать н а зв а н ія  
«и м н р есс іо н и зм ъ »  п за тѣ м ъ  п ы тался д а ж е  зам ѣ н ить  его  словом ъ «.харак
тер и сти ч н ость» . Н о потом?, это  слово стало н ак он ец ъ  столь общ еи зв ѣ стн ы м ъ, 
понятны м ?., вслѣдствіе м ногочисленны х?, точны х?, р а зъ я сн ен ій , что его  
всѣ приняли , к ак ъ  терм и н ъ , онредѣ ляю іц ій  н ап р ав л ен іе и ск усства .

Для больш ой п убли к и  и м п рессіон и зм ъ  н ач и нается  с ъ  М ннэ, которы й  
п зб р а л ъ  дл я  св оей  дѣ ятельности  область  и зсл ѣ дов ан ія  св ѣ товы хъ  эфф ектов?.. 
Е го гром адны й тр у д ъ , пріобрѣвш Ш  зн а ч ен іе  общ ествен н аго  я в л ен ія  бл агодаря  
бол ьш ом у та л а н т у  х у д о ж н и к а , прямо сопр и к асается  съ  ф изическим и опы там и.

До М пнэ никто не п ы тался и зо б р а зи т ь , что, и м ен но , видно на солнцѣ  
каково о тн о ш ен іе  с в ѣ т а и  тѣней  в ъ  смы елѣ к расочности , и , н а к он ец ъ , как?.
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р аспадаю тся  отраж ен н ы е лучи свѣта н а  всѣ цвѣта р ад у ги . В прочсм ъ, я  
о ш ибаю сь, гов ор я , что никто эти м ъ  не зан и м ал ся . Н есом нѣнно нсѣ х у д о ж 
ники-ж ивописцы  во все время зани м ал и сь  этим и вопросам и п. п о л ь зу я сь  
тѣми научны м и свѣдѣніям и, каким и они обладали , рѣш али эти  вопросы  
к акъ  могли. Л еонардо д а  В инчи, великій  учены й , и х ѵ д о ж н и к ъ  и ({іплософъ, 
к ъ  которому п р и ход и тся  всегда  о б р а т и т с я , к огда дѣло и д е т ъ  о н аблю ден іи  
природы , потому что о н ъ  первы й я сн о  у ст а н о в и сь  сам ы й м етодъ  экспврн- 
м ентальнаго  и зсл ѣ до в ан ія ,— въ  своем ъ  трактатѣ  о ж и в оп и си  подробно и зл а -  
гастъ  теоріЮ доп ол н и тел ьн ы хъ  пвГ.товь; о н ъ  гов ор и ть: «есл и  ты хочеш ь., 
чтобы сосѣдство одного  цвѣта придало зн ач ен іе  другом у  цвѣтѵ, наблю дай  
что п р о и схо ди ть , к огда  солнечны е лучи п р о и зв о дя т !, радугу пли и р и съ ;  
цвѣта р одятся  о т ъ  дв и ж ен ія  д о ж д я , ибо к аж да я  к апля, п а д а я , принимает?»  
цвѣтъ р а д у г и >, и далѣ е о н ъ  со в ѣ т ует ъ  красн ое пом ѣ щ ать рядом?, съ  з е -  
лены м ъ, т а к ъ  какъ  это  наи бол ѣ с вы годное сосѣ дство.

Итак?,, Л еонардо д а  В инчи зани м ал ся  тѣм и ж е  за дач ам и , ч т о  
и им іірессіонисты , и зу ч а в ш іе  эф ф екты  « п л э н ъ -э р ъ » . Н о М анэ и его  
соврем енники  и послѣдовате.ти и зуч ал и  и и зуч а ю тъ  эти  за д ач и  тѣмп сред
ствами и т а к ъ , к ак ъ  это  позволяет?, им ъ  соврем енное состоян іе н а у к и ,  
Этим?, они  р а зн я тся  отъ  в сѣ х ъ  св о и х ъ  предш ественников?,, но вс.іѣдств іе  
того  ж е  обстоятельства они прям о примы каю т?, к ъ  дл инном у р я д у  и зсл ѣ -  
довател ей  и худож н и к ов? , п реж н и х?, времен?, и не м о гу тъ  бы ть р азем атр и -  
ваем ы , к ак ъ  сл уч айн ое и  н еза к о н н о е я влен іе. Оно— н ен зб ѣ ж и о с  и  н е о б х о 
димое слѣдствіе общ аго  р азв и т ія  н а у к и  и искусства. О тличительной чер
той  и ск усства  М анэ являю тся  свѣтлы я краски: свѣ тъ  въ  ж ив оп и си . Этотъ. 
п р и зн а к ъ , как?, очень харак терн ы й  и в а ж н ы й , бы лъ п ер ен я т ь  всѣми н м - 
прессіонистам н и  стал ъ  отличительны м?, признаком ?, в сего  н ан р ав л еи ія .

Но и зъ  этого  не слѣдѵ етъ, чтобы  свѣтлы я краски бы ли сам ы м ъ су щ ест 
венны м?, признаком ?, им прессіонизм а; они  составляю т?, л и ш ь  внѣш ній  сам ы й  
зам ѣ тн ы й  признак?, этого  н ан рав лен ія  в ъ  ж ив оп и си , к о то р ая  в ъ  свою  оче
редь является  въ  н аш е время сам ой зам ѣтной  отраслью  изобразител ьны х?»  
искусств?,, и  потом у свѣ дѣ нія  о п оя в л я ю щ и х ся  в ъ  н ей  н о в о с т я х ъ  н аи бо л ѣ »  
бы стро р аспростран яю тся  в?, пѵбликѣ. ІІм прессіон изм ъ , к а к ъ  результат?, 
н ауч н аго  и зсл ѣ до в ан ія  в?, области  и ск усства , не м о ж ет ъ  им ѣ ть к ак ого  л и б о  
одн ого  н еп рем ѣ н наго вн ѣ ш н я го  п р и зн ак а  и п роя в л я ется  ещ е болѣ е в?» 
скѵ лы ітурѣ , гдѣ  нѣ тъ  вовсе красок?,, чѣмъ въ  ж и в о п и си . В ъ  скул ьптурѣ  
и м п рессіон и зм ъ , к ак ъ  и всякое сер ь езн ое х у д о ж е ст в ен н о е  н ам ѣ рен іе в?, о б 
ласти  способов?, и си ол н ен ія , п роявляется  д а ж е ещ е съ  больш ей  силой и  
рельеф ностью , чѣмъ в ъ  ж ив оп и си . Нъ этом ъ  отн о ш ен іи  ск ул ь п т ур а  в сегд а  
б у д е т ъ  «свѣтильнпком ъ и ск усств а .»  к ак ъ  вы р ази л ся  М икель-А ндж ело в ъ  
инсьмѣ к ъ  Б ен едетто  В арки, которы й обрати л ся  к ъ  н ем у  з а  р азр ѣ ш ен іем ъ  
тогда  м однаго спора о том ъ , что вы ш е: ж и в оп и сь  или ск ул ь п т ур а?  В ъ к рат
к и й ,  словах?,, и зв и н я я сь , что п исательство н е  его  р ем есло, Б у ан ор р от и  с ъ  
полной ясностью  показал?,, что нредм етъ  это тъ  бы лъ им ъ гл убо к о  и зсл і;  
д о в а н ъ . Онъ ск а за л ъ , что ж ив оп и сь  и скул ьптур а  п р о и сх о д и т ь  и з ъ  того
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ж е зн а н ія , и  если п реодол ѣ ніе б о л ы н п х ъ  тр уд н остей  не д а етъ  п рава н а  
больш ее благородство, ж ив оп и сь  р ав н а  ск ул ы ітур ѣ . II т а к ъ  ск ул ь п т ур а  я в 
ля ется  свѣтильником ъ и ск усства , потом у что в'ь ней  х у д о ж н и к ъ  д о л ж ен ъ  
п реодол ѣ вать больш ія  м атеріалы іы я тр уд н ости  н слѣдовательно всѣ его  
пріемы  наи бол ѣ е зам ѣ тн ы . М нѣніе М икель-А ндж ело повторялъ  нотом ъ Р о -  
д е н ъ  *), ск а за в ъ , что «есть  только одно и ск усство , и  ж ив оп и сь  и ск ул ьп 
т у р а  см ѣ пш ваю тся  въ  един ств ен ном ъ  н скусствѣ — нскусствѣ  и зо б р аж а т ь » . 
П такъ и м п рессіош ізм ъ  не есть что либо новое и н еож и д а н н ое . Это прям ое 
п родол ж ен іе ум ствепнаго  тр уд а  дл и нн аго ряда м ы слителей н  х у д о ж н и к о в ъ ,  
ч ер ед ую щ и хся  во все п родолж ен іе кул ьтур н ой  ж и зн и  лю дей.

П очему ж е , при н оявл ен іи  его  в ъ  концѣ п рош л аго столѣ тія , о н ъ  
вы зв ал ъ  так ое и зум л ен іе  и д а ж е негодаван іе?  Это прои зош л о потому, что  
дол гое врем я послѣ гром аднаго  п одъем а  и ск усства  в ъ  ІІталін  въ  к он ц ѣ  Х1\* 
и началѣ XV сто л ѣ т ій ,— к огда  появились  та к іе  ген ін , какъ  Л еон ардо  
д а  В инчи и М икель-А ндж ело, и о .ю ж и в ш іе осн о в а н іе соврем енном у п он н м ан ію  
х у д о ж ест в а  н ро в озгл а ш ен іем ъ  п ри н ц и п а  и ндив и дуал ьн ости  в ь и ск усствѣ ,—  
при п остеп ен ном ъ  р аснр остр ан ен іи  н о в ы х ъ  идей  по всей Е вропѣ  и дем о-  
кратй зац ін  и ск усств а , гл ав н ое вн н м ан іе было обр ащ ен о  н а  ск орѣ й ш ее нзу- 
чен іе о сн о в н ы хъ  у ж е  у стан о в л ен н ы хъ  п он ят ій . П равительства, в зя в ш ія ея  за  
покровительство х у д о ж іш к а м ъ , ок а зал и  сильное вл іян іе  н а  устан ов л ен іе  
п реп одаван ія  и ск усства , которое н ем и нуем о обратил ось  в ъ  р у т и н у . У ж е при 
ж и зн и  М икель-А ндж ело бы л а о бр а зо в а н а  во Ф лоренціи , п од ъ  пок ров итель-  
ств ом ъ  гер ц ога , ак адем ія  х у д о ж е с т в ъ . В ъ  Рим ѣ n oc.it. см ерти Р аф а эл я , 
та к ж е п од ъ  покровительством !) вл астей , бы ла о сн о в а н а  ак адем ія , послѣ  
чего во в с ѣ х ъ  госу д а р ств а х !. Европы  стали в о зн и к а ть  академ ін  по о бр а зц у  
э т и х ъ  д в у х ъ  первых'!.. В езд ѣ  бы ло устан овл ено  преподаваніе и ск усства . 
Что ж е  м ож но бы ло преподавать? К онечно т о , что м ож но бы ло н ай ти  в ъ  
л у ч ш и х ъ  п р о и зв ед ен ія х ъ  м астеровъ . Т акнм ъ о б р а зо м ъ , р ути н а  сд ѣ лалась  
о бя зател ы іы м ъ  дѣ лом ъ, и св об одн о е и зсл ѣ до в ан іе  бы ло оф н ц іальн о у ст р а н ен о .  
И зъ  этого  не сл ѣ дуетъ , п равда, чтобы  свобода  творчества со в ер ш ен н о  прекра
ти л ась . Е сли бы это  бы ло т а к ъ , то  прекратилось бы и сам о и ск у сств о , 
но в ъ  зн ач и тел ьной  степени  о н а  бы ла за т р у д н ен а  н , гл авн ое, в ы п у щ ен о  
было столько оф н ц іал ы ю  признанны х'!, худож еств енн ы х'!, н р ои зв ед ен ій , что 
в к у съ  публики  бы лъ п р іу ч ен ъ  къ  оиредѣ ленной  усл овн ости , внѣ которой  
считалось невозм ож ны м ?, д о сти ж ен іе  правды  н красоты . Д ух?. и тал ьян ск аго  
в о зр ож ден ія , д у х ъ  свободы  н зсл ѣ дован ія  и непосредствен  наго чувства по
степенн о  стал ъ  у гасат ь , и , н ак он ец ъ , с ъ  п оя вл ен ія  нѣ м ецкой эстети к и  
н ай д ен а  и  р а зр а б о т а н а  бы ла систем а и о зн а в а н ія  п рекрасн аго. О блеченное  
в ъ  систем атическую  ф орм у, и он ят іе  о б ъ  условно худож ественном '!, стало  
до сто я н іем ъ  м ассы , нетолько обр азованн ы х? , лю дей , н т а к ъ  к ак ъ  боль
ш инство и х ъ  не зан и м ал ось  и не зан и м ается  и теп ерь  вопросами и ск у с-

) Edmond Claris-DeI’iniprcssiomii^mc on sculpture,
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ст в а , то п он ятно, что они  рав нодуш ны  бы ли ко всяким?, иерем ѣнам ъ в ъ  
дѣ л ѣ , в ъ  котором ъ он и  себ я  считали соверш енно достаточн о св ѣ дущ и м и

Н ельзя, к он ечн о, ск а за ть , чтобы  ж ив ой  д у х ъ  н аб л ю ден ія  сове|)іпен н о  
ѵ гасъ  въ  л ю д я х ъ . Бсѣ талантливы е х у д о ж н и к и  обладали  им ъ, но о н ъ  п роя
влялся въ  д р у г и х ъ  сто р о н а х ъ  и ск усства и у ж и в ал ся  съ  внѣніннм и рутинны м и  
ф орм ам и. Всѣ реалисты , наприм ѣ ръ , очень  пристально н аблю дали  п ри роду, 
зам ѣ чал и  и х арак теры  и о тн о ш ен ія  лю дей; изслѣ дова.іи  и х ъ  ж и зн ь , но  
тѣ м ъ  не м енѣе, б удуч и  непосредственны м и в ъ  разработкѣ  сю ж ет а , они  про
до л ж ал и  заим ствовать  способы  передачи и чисто м атер іал ьн ую  часть кар
ти н ы  у н р е ж н и х ъ  м астеровъ  и писали въ  стилѣ гол ландцевъ и .ш  испанцев?., 
ста л о  бы ть говорили не св ои м ъ  еобетвен н ы м ъ  я зы к о м ъ . Н овы е х у д о ж н и к и  
н м н рессіон и сты , к ак ъ  лю ди посл едовател ьны е, и м ен но, в зя л и сь  з а  эти  
эл ем ен т а р н ы е иріемы и ск усства , твердо вѣ ря , что только н ач а в ъ  отсю да  
м ож н о стать , дѣ йствител ьно, сам остоятельны м и.

Р о д ен ъ  писалъ: « к о гд а  я  бы л ъ  п ри н ять  в ъ  Ш колу, я  рѣ ш ител ьно  
в зя л ся  з а  дѣ ло. Я и зу ч и т ь  д р ев н п х ъ , ск ул ьп тур у  ср ед н и х ъ  вѣ ковъ  и я 
о бр ати л ся  к ъ  здоровой  да ю щ ей  силы  ирнродѣ. Л ш ел ъ  вначалѣ о щ у п ь ю , 
н о п оч у в ств ов ал ь  увѣ р ен и ость , к огда  у бѣ днл ся , что н а х о ж у с ь  н а  в ѣ р -  
н ой  дор огѣ  традн ціи  св ободы  и правды . Я  сл ѣ дую  тр ад и ц іи , ш кол а ж е  
н зя щ н ы х ъ  п ск усств ъ  п ор вал а  с ъ  н ей  вотъ  у ж е восем ьдеся тъ  л ѣ т ъ » . *) II 
о н ъ  б ы л ъ  п р а в ь , потом у что о н ъ  опя ть  в зя л ся  з а  пріемы  в сѣ х ъ  в ел и к и х ъ  
х у д о ж н и к о в ъ . Т ак ъ  п ост уп ал ъ  Д ж іотто  и з а  ним ъ всѣ вели кіе х уд о ж н и к и  
д о  М икель-А ндж ело вклю чительно. Н зъ  эт о го , к он ечн о, н е сл ѣ д у ет ъ , чтобы  
всяк ій  х у д о ж н и к ъ , в зя в ш ій ся  з а  исти н ны й  тр ади ціонн ы й  м ет одъ , д о ст и гъ  
со в ер ш ен ств а: все за в и си т ъ  о тъ  сп особностей  человѣка, но сп о со б ъ  н о зн а -  
в а н ія  ф орм ы , и збр а н н ы й  всѣмп великим и х уд о ж н и к а м и , н есом н ѣ нн о , и сти н 
ны й. У тв ер ж ден іе  этого  простого  ф ак та  не м ож етъ  в о зб у д и т ь  ни м алѣйш аго  
нротиворѣ чія  у н ен р ед у б ѣ ж д ен н аго  человѣка. Н е то  бы ло в ъ  э п о х у  в о зн и к -  
н ов ен ія  н ов аго  сти л я. Т огда  бы ла м ода н а  у ч ен іе  эстети к и , к ак ъ  н а у к и , 
н п он я т н о , что о тр аж ен іе  догматов?, этой  н аук и  к аза л о сь  х уд о ж н и к о м !, 
у ж а сн ы м ъ .

И м п р ессіон изм ъ  конечно не огр ани ч и вается  и не ограни чи вал ся  н и 
к огда  одн им ъ  и зсл ѣ дован іем ъ  я влен ій  ок р уж аю щ ей  человѣка природы . Ж е -  
л а н іе  бы ть объективны м ?, изслѣ дователем ?. нем едленно о б н а р у ж и в а е т е  ка
кое гром адн ое в л іян іе и м ѣ етъ  субъ ек ти в н ое чувство и н астроен іе х у д о ж н и к а -  
н аб л ю даю щ аго  при роду. Э т а  сторон а  дѣ ла нем едленно п ор ази л а  первы х?, 
ж е  н м п рессіон н стовъ , и они тотч асъ  ж е  перенесли свое вннм аніе н а  область  
ч ув етв ъ  и впечатлѣ ній  и здѣ сь  начали прим ѣнять тот?, ж е  чисто н ауч ны й  
м етодъ  н абл ю ден ій  и н зсл ѣ дован ій . Н абл ю д ен ія  реалистов?, н а д ъ  явленіям и  
л ю дск ой  ж и зн и  преем ственно новели з а  со бой  н аблю ден ія  н ад ъ  н еп оср ед
ст в ен н о  восприним аем ы м и н аш им и чувствам и, ф изическим и явленіям и  
о чертан ій  и свѣ та и н ад ъ  душ евны м и состоян іям и  сам ого х у д о ж н и к а , п ри -

*) Edmond Claris -De l'lmpessiouisme en sculpture.
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д а ю іц а го  тѵ  или и ную  о бщ у ю  ок р аск у , т о п ъ , н астроен іе  своем у п р о и зв е-  
д ен ію . Таким?» о бр азо м ъ  появились и м прессіонисты , а  з а  тѣм ъ и символисты , 
к ото р ы х ъ  п ри н ято н азы в а ть  укоризненны м ?, словом ъ, ставш им?, однако ж е  
общ еупотребительны м ?., а  им енно, декадентами. Д екаденты — и н д и в и дуал и сты . 
.Это наи бол ѣ е п роникнуты е научной  теор іей  х у д о ж н и к и , Н анболѣе посл ѣ до-  
вател ьно д о х о д я щ іе  до крайних?, вы водов?, лю ди . Для н и х ъ  и х ъ  собствен 
ны й н аст р о ен ія  сл у ж а т ъ  предметом?, объ ективны х?, и зслѣ дован ій , и  они  
и зощ р я ю тся , наи рим ѣ ръ , чтобы  п ередать  ж у т к о е  чувство у га с а н ія , том леніе  
у в я д а н ія , к ак ъ  отдѣ л ы ю е нѣчто, по возм ож ности  б е з ъ  н еп осредствен на!'»  
со отн ош ен ія  к?, определенны м ?, фактам?, ж и зн и .

Под?, в л іян іем ъ  такого  н ап р я ж ен н а го  точ наго  и зсл ѣ дов ан ія  с а м ы х ъ  
интим ны х?, сторон?., у худож н и к ов?, н ов аго  покол ѣ нія  п зм ѣнилось и  п о н я -  
тіе  о красотѣ . Они по больш ей  части  устран и ли , очень  во зв ы ш ен н ое , но н 
очень  н еоп редѣ лен н ое представлен іе о красотѣ , к ак ъ  о п роявлены  абсол ю тнаго  
совер ш ен ства , вы сш ей  п ол езн ости , правды , исти н ы , и деи  и обратились к?, 
болѣ е скром ном у, но и гораздо  болѣ е близком у к ъ  н еп осредств ен ном у н аб л ю -  
дсн ію  н а д ъ  предметом?., п он и м ан ію  красоты , к ак ъ  о щ ущ ен ію  особ ен н а го  
удов ол ьств ія , соверш ен н о ч уж д а го  всяк ой  личной вы годы , получаем ой чел о- 
вѣком ъ всяк ій  р а зъ , когда о н ъ  св ободн о , нрнстал ы ю  и со зн ател ь н о  н аблю 
дает?, природу и ж и зн ь  в ь  ея  п ро я в л ен ія хъ . Человѣкт, н ап болѣ е прони
кается  в п ечатлѣ ніем ъ  красоты , к огда о н ъ  каким ъ либо внѣ іпннм ъ я в л е-  
н іем ъ  природы : закатом ?, или восходом ?, солнца, Оурею, каким ъ либо ви
дом?, м ѣ стности  или одуш евленны м ?, сущ еством ?, бы в аетъ  приведен?, в?, 
эк стаз? ., т . е. въ  со сто я н іе  соверш ен наго за б в е н ія  своей  личности и п ол наго  
в о сх и щ ен ія  представл яю щ им ся ему я вленіем ъ .

Н р о и зв еден ія  и ск усств а  то ж е м огутъ  приводить лю дей въ  эк с т а зъ ,  
потому что в ъ  н и х ъ  есть отпечаток?, ду ш и  х у д о ж н и к а , в?, н и х ъ  я сн о  вы 
р аж ен о  его чувство. Нот?, эт а  ж и в ая  сторон а  х у д о ж ест в ен н а го  п р о и зв ед е-  
н ія  и д ѣ й ст в у егь  н а  зр и тел я . П равда, в ъ  п роп зв ед ен іи  и ск усства  д у ш а  
человѣка является  лиш ь в ъ  отраж ен іи , в?, отпечаткѣ. О тпочатокъ э т о т ъ  к о 
нечно го р а зд о  слабѣе дѣ йствител ьности , почем у оцѣ н к а  х удо ж еств ен н ы х? , 
и рои зведен ій  и требует?, сп ец іал ьн аго  нав ы к а, привы чки и  зн а н ій . Но з а  
то  в ъ  х удо ж еств ен н ы х? , п р о и зв ед ен ія х ъ  мы пм ѣем ъ отпечатки ду ш и  лю дей  
и зб р а н н ы х ? ,, очень  ц ѣ н н ы хъ  душ ев ны х?, п роявленій  и прптом ъ таки х?., 
к оторы я, как?, очень н ѣ ж н ы я  и дорогія  лю дям ъ , н е м о гу тъ  встрѣчаться  
еж ед н ев н о . П усть каж ды й представит?, себѣ лю бнм ы я свои п р о и зв ед сн ія  в ъ  
р азн ы х? , р о д а х ъ  и ск усств а , и все сущ ество  его  н ссом н ѣ нн о, н апол нится  
радостью  при одн ом ъ  в осп ом и н ан іи  о том ъ , что ем у  приш лось у зн а т ь  столь  
прекрасны й проявленія  д у ш и  человѣческой.

П мпрессІонисты  бы ли бы очень  п лохи м и  н аблю дателя м и , если бы они  
точ асъ  лее не за я в и л и , к ак ую  гр ом адн ую  долю  въ  со зд а н іи  п р о и з в е д е н а  
и ск усств а , са м аго  правдивая», играет?, сам ъ  худо ж н и к ?,. Г уста в ъ  Жоффруа 
таким?, о бр азо м ъ  опредѣ ля етъ  им прсссіопиэм ъ : это  х ар а к т ер н а я  о собен 
н ость  та к о го  п рои зведен ія  ж и в оп и си , которое неп оср едств ен но  относится
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къ поя вл ен ію  и зн ач ен ію  п редм етовъ  въ  пространств!;, н въ  котором ъ  
х у д о ж н и к ъ  силится  запечатл ѣ ть  си н т езъ  э т и х ъ  цредм стовъ  въ  том ъ видѣ , 
к ак ъ  о н ъ  со зн а в а л ъ  « го  в ъ  к аж дое м нговеніе и х ъ  и оя вл ен ія . Р аф аэлл и  в ь  
доти рован ном !»  вы ш е письм ѣ гов ор и ть  ещ е о б ъ  им прессіонистѣ: и м п рессіо-  
н и стъ  т о т ъ , кто сильно п ор аж ен н ы й  идеями я влен ій  природы  ч ув ств у-  
ет ъ  себя  о б я за н н ы м ъ  запечатл ѣ ть  это  м гн овенн ое впечатлѣ ніе и н ер ед а ет ъ  
его  со о б р а зн о  св оего  тем перам ента п од ъ  видом ъ п р о и з в е д е т  л искусства. 
Т ож е сам ое, конечно, говорнлъ  и З ол а. Онъ у т в ер ж д а т ь , что п рои зведен ія  
и ск усства это  часть ж и зн и , п ок а за н н а я  или видим ая зр п тел ем ъ  или читателям ъ  
черезъ т ем перам еит ъ  х уд о ж н и к а . Всѣ эти  ссы лки на очень  и звѣ стн ы я  онре- 
дѣ л ен ія  п р о и зв е д е т !!  искусства им н рессіон и стовъ , т. е . то ч н ы х ъ  н аблю дателей  
природы , я сн о  д о к а зы в а ю тъ , что при сам ом ъ началѣ дѣ йстви тел ьн о сер ь ез-  
н ы х ъ  и объективны х'!, и зсл ѣ дован ій  стало совер ш ен н о  я сн о , что х у д о ж 
н ик !. при всем ъ ж е .іа н іи  не м ож етъ  отдѣ л иться  о тъ  сам ого  себ я , о тъ  св оего  
я ,  и п р н н у ж д ен ъ  силою  н еобходи м ости , и зо б р а ж а я  п ри р оду, и зо б р а ж а т ь  в ь

картнпѣ сам ого себ я  и  св ою  
д у ш у . Р а з ъ  эт о  п ол ож ен іе  
у ст ан о в л ен о ,т о , п он я т н о , очень  
скоро, и дя  по том у ж е  пути  
носл ѣ довател ьно дал ьш е, х у 
д о ж н и к ъ  н ач а л ъ  чувствовать , 
что главн ое въ  картпнѣ не  
и зоб р аж аем ы й  п р ед м ет а , а 
настроен«? автора , и  долж ны  
бы ли п оя ви ться  и появились  
п рои зв ед ен !?  н ов аго  и ск усст
ва , хар ак тер н ы й  п р и зн а к ъ  ко
то р ы х ъ  —  н ам ѣ ренн ая  с у б ъ 
ективность.

И так ъ , основн ы я черты  
н ов аго  и ск усств а  опредѣ ли - 
лись виолнѣ. Э т о  п реж д е всего  
и ск усство  н ау ч н о е, осн о в а н 
ное н а  и зсл ѣ дован ін  и опы тѣ; 
за т ѣ м ъ , это  и ск усство въ  вы с
ш ей степени  су б ъ ек ти в н ое , 
н ам ѣ ренн о  в о сп р ои зв о дя щ ее  

все сл уч а й н о е и о со б ен н о е , что м ож етъ  о щ у ти ть  д у ш а  х у д о ж н и к а
И м прессіонпзм ъ  и теп ерь  ещ е да еть  дев я ть  д е ся т ы х ъ  в с ѣ х ь  п ро и зв ед е
н а  и ск усств а , п оя в л я ю щ и х ся  на в сѣ х ъ  в ы ст а в к а х ъ . П олная п обѣ да
эт о го  р од а  в и д н а  у ж е  и зъ  то го , что д а ж е ск у л ь п т у р а , свѣ тильникъ и ск ус
ств а, к ак ъ  ск а за л ъ  М икель А ндж ел о, о хв а ч ен а  им ъ . Первыми представи те
лями и м п р ессіоя и зм а  в ъ  ск ул ы ітур ѣ  ечн таю тъ  Р од эн а  и Р оссо. Р о д сп ь  
н е я в л я л я ется  н аи бол ѣ е я рк и м ъ  нредставителем ъ и м п рессіон и зм а. Очень
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талантли вы й  и о бр азо в а н н ы й  х у д о ж н и к ъ , о н ъ . слѣдя з а  современным'!, 
д в и ж ен іем ъ  мы сли, ста л ь  им п рессіон и стом ъ , отдѣливш ись o n .  п р еж -  
н ихт. тр ад и ц ій , п редш ествую щ ей  э п о х и  академ и зм а . О іп. п р а в ь , когда  
у т в ер ж д а ет ъ , что о н ъ , им енно, и п ри держ и вается  тр ади ціи  в сѣ х ъ  вре- 
м е н ъ — и зсл ѣ дов ан ія  природы , но въ  то ж е время на в сѣ х ъ  его  п р о и зв е
д е н  ія х ъ  видно, что о н ъ  п ом н и ть  и все то , что бы ло сдѣлано великими  
м астерам и до н его . Б олѣе в с ѣ х ъ  очевидно ему н рави тся  М икель-А нж ело. 
В о  в с ѣ х ъ  в е щ а х ъ  Р од ен а  есть  нѣчто в ъ  п р іем ах ъ  работы , н апом инаю щ ее

Огюстъ Родэн ь. Бюсть женщины. 
( Л ю к с е . м б у р  г с к і й  м у з е й ) .

в ел и к а го  ф л орентин ц а. Главный достои нства  произведш ий Р од ен а  эт о  сильно  
в ы р аж ен н ое ч ув ств о, к расота , и ж и в ост ь- работы  въ  передачѣ человѣче- 
ск а г о  тѣла. П равда, к аж ется , ни одно его п р о и зв е д е т е  не п редставляется  
р авном ѣрно о бр аботан н ы м !, іп . этом ъ  о тн о ш ен іи . У н его  в сегд а  нѣкоторы я  
ч асти  ф игуры  сдѣ ланы  и зум и тел ь н о  си л ьн о, а  д р у г ія  части какъ  
бы  недодѣ л ан ы  и оставлены  въ первоначальном'!, со сто я н іи  нам ековъ . В ъ  
э т о м ъ  и вы р аж а ется  прим ѣнен іс теор іи  и м п рессіон и зм а. Н уж н о иепрем ѣнно  
ст а т ь  н а  точку зр ѣ н ія , вы бранную  автором ъ, к ак ъ  для р азсм атр и в а н ія  его
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ст а т у и , т а к ъ  и дл я  оцѣ нки  ея , чтобы  поп ять  его  нам ѣ рсн іе н пол учить  
тотъ  эф ф ек тъ , котораго  о н ъ  доби вался  в ъ  нередачѣ  н еп оср ед ств ен н ы х!, 
я вленій  природы . Р о д ен ъ  д о ст и гъ  больніаго  соверш ен ства. Е го  статуи :  
«доисторичсскШ  чел овѣ къ ,»  « Іо а н н ъ ,»  «Е ва» сл у ж а т ъ  ярки.чъ ДОКазатеЛЬСТ- 
ВОМ!, этого .

При п оя вл ен ін  п ср в ы хъ  его  н рои звсдсн ій  н еобы к н овен н о  ж и зн е н н а я  
обр аб отк а  н ѣ к отор ы хъ  частей  и х ъ  подал а д а ж е п ов одъ  к ъ  соч пн ен ію  сп л етн и , 
что Р о д ен ъ  сф орм овы ваетъ  съ  ж ив ой  модели й оги  и руки и таки м ъ  обра
зо м ъ  п ол уч ен н ы е слѣпки с ъ  ж и в ого  тѣ л а встав л я ет!, вт, свои  ста ту и . Н о  
Р о д ен ъ  не только п о д р а ж а ет ъ  прігродѣ в ъ  ея  отдѣ л ьн ы хъ  п р о я в л е н ія х ъ . 
У н его  есть  о б іц ія  мы сли, ф а н т а зіи , стрем лен ія , р оя щ іяся  у н его  въ  головѣ. 
Онъ ром ан тнк ъ , о став и вш ій  ти п ич н ы я для ром ан тпк овъ  п р еж н я го  н ок о-  
лѣ нія  н аст р о ен ія  и  ш ц у щ ій  н о в ы х ъ . Это та  стор он а  его творчества, ко
торая  наи бол ѣ е зам ан ч и в а, но в ъ  то ж е врем я и н ан м сн ѣ е я сн а я  и  опре
д е л ен н а я . Р о д ен ъ  в сегд а  брался  з а  р азр а бо тк у  о б щ и х ъ  п си хол оги ч еск и х/»  
за д а ч ъ . В ъ  «П оцѣ луѣ ,»  грѵппѣ, которую  о н ъ  п оп ол н ял ъ  нѣсколько р а зъ  в ъ  
р азл н ч н ы хъ  сим волических’!, с т а т ѵ я х ъ , н зо б р а ж а ю щ и х ъ  страсти  л ю д ск ія , 
в ъ  п ам я тн и к а х ’!, д а ж е , к ото р ы хъ  о н ъ  п роек тн ровалъ  нисколько: «К лоду  
Лоррену», «В иктору Г ю го» «П обѣ ж ден н ом у О течеству,»  и  ещ е болѣ е в ъ  
гром адной  к ом н о зи ц іи  « В рата  а д а ,»  вездѣ  о н ъ  за н я т ъ  не отдѣ л ы іы м ъ  сл у -  
чаем ъ п роявленія  мысли и  чув ств а, вообщ е ж и зн и , а  м ечтой, о бщ и м ъ , т и -  
ннчны м ъ о бр азо м ъ , вы р аж аю щ и м ъ  эт у  мы сль и ч увство, исчерпы ваю щ им !»  
нредставл ен іе. В ъ  этом ъ  его  сила и сл абость . Сила п отом у— что эт и м ъ  
опт, п р и в л ек а ет е  в н и м ан іе и соч ув ств іс зр и тел я , сл абость , потом у что о н ъ  
н е  м о ж етъ  вы я сн ить  это й  за д а ч и , не имѣя до статочн о  я с н ы х ъ  у б ѣ ж д еи ій  
того , что х у д о , что х ор о ш о , что велико въ  ж и зн и , что н и зк о . В ъ  самомт» 
больш ом !,, сам ом ъ  сл ож н ом ъ  и стои вш ем !, ем у  бол ьш е всего  т р у д а , про
и зв ед ен а ! « P o r te  d e  l ’E n fe r » — « В р а т а  а д а » — н ъ  за д у м а л ъ  и зо б р а зи т ь  все  
чел ов еч еств о, всю  ж и зн ь , всѣ стр а да н ія  лю дей . В е щ ь  э т а  не к он ч ен н ая  и 
вер о я т н о  н и к о гд а  не б у д е т ъ  к он ч ен а . В ъ  ней сотн и  ф и гу р ъ  н агр ом о
ж д ен н ы х !, по д в у м ь  ііил ястр ам ь  въ  восем ь м стровъ  вы ш ины  и такой  ж е  
колоссальной п ер ек л ади н е э т и х ъ  в р а т ь . И ны я ф игуры  п р ев о схо дн о  з а д у 
м аны , но в ь  об іц ем ъ  это  повторен іе всего  т ого , что  м о ж етъ  п ри дум ать  по 
этом у  п ов оду  ум ны й и о б р а зо в а н и и  человѣкъ. В н и з у  у  цоколя п ом ещ ен ы  
лю ди  наи бол ѣ е гл у бо к о й  др ев ности , а  вы ш е вѣчны е обр азы  дан тов ск ой  
« Б ож еств ен н ой  к ом едіи»  вмѣстѣ с ъ  аллегорическим и ф игурам и .

Чтобы бы ть истннны мт, ром ан тик ом !,, н ад о  вѣрить въ  ч ел ов ек а  и въ  
его  н а зн а ч е н іе . Р о д ен ъ  к ак ъ  б у д т о  не т в ер д ь  в ъ  этой  вѣрѣ и со ед и н я ет!, 
в остор ж ен н ое н аст р о ен іе  п роп ов ѣ дн и к а  с ъ  хладн ок ровн ы м !, и зорк и м ъ  в згл я 
дом !, н абл ю дател я -и м п р ессіон и ста . И м п рессіон изм ъ  Р о д ен а  я сн ѣ е всего  про
является въ  д в у х ъ  его  и р о и зв сд ен ія х ъ  « L e s  b o u r g e o is  d e  C a la is*  и статуѣ  
Б а л ь зак а . В ь о собен н ости  страстн ы е толки в ы зв ал а  э т а  ст а т у я . Р о д ен ъ  
и зо б р а зи л !, Б а л ь зак а  и д у щ н м ъ . О ткинувъ н а за д ъ  гол ов у, о н ъ  и детъ , за в ер 
н ув ш ись  вт, п л а іц ъ , и гордо и  прям о см отрйтъ  вп ер едъ . В с я  гол ова и
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ф и гу р а  сработан ы  смѣлы ми общ им и чертами; всѣ мелочи п роп ущ ен ы ; все  
приноровлено только к ъ  том у, чтобы пер едать  вп ечатлѣ ніе рѣш ительной  
п оходки , и впечатлѣ ніе это  д о сти гн у то . Н ап расн о бы ло бы одн ак о  искать  
в ь  этой  статѵѣ тѣ  зам ы словаты й п рон ик н ов ен ія  в ъ  сущ ество  творчества  
Б а л ь зак а , которы я п р и п и сы в аю гь  этом у п р о и зв е д е т * )  его  горячіе поклон
ники.

П ервы м ъ дѣ йствительно ярким ъ  чпсты м ъ п м п рессіонистом ъ въ  ск ул ьп -  
турѣ  бы л ъ  и тал ь я н ец ъ  М едардо Россо. Онъ прям о п р и л ож и т ь  к ъ  скул ьп
тур!; тѣ  ж е  пріем ы , которы я бы ли вы работаны  ж и в оп и сц ам и , а  т а к ъ  к ак ъ  
эти  пріемы  бы ли строго н ау ч н ы , то  р езу л ь т а т а  и  о к а за л ся  вполнѣ соотвѣт- 
ствѵ ю щ им ъ н ам ѣ ренію  автора. Р оссо  прям о за я в л я е т е , что какой бы то  
нибы ло п р ед м ет а  н ел ь зя  в д р у г ъ  у в и д а т ь  во в сѣ х ъ  п о д р о б н о ст я х ъ , н ел ьзя  
ви дѣ ть  и зо л и р о в а н н ы м ^  к ак ъ  ста ту ю  н а  н ьедестал ѣ , и , со о б р а зн о  съ  этим ъ. 
о н ъ  дѣ л а етъ  въ  о б іц н х ъ  ч ер т а х ъ  н аб ро ск и , глы бы  глины , в ъ  к отор ы хъ  
о дн ак о  ж е  вы ст уп аю тъ  очень тонк о очерченны я  
и вы лѣпленны я ли ц а, части  л п ц ъ , и м енно тѣ  
части л н ц ъ , которы я бросаю тся  в ъ  г л а за  при  
иервом ъ в згл я д ѣ , въ  к отор ы хъ  сосредоточи в ает
ся м им олетное вы р аж ен іе . В с ѣ  вещ и  Р оссо  в о з
б уж дал и  при своем ъ п оя вл ен іи  споры  и поле
мику. В  начал 1; такая  за т ѣ я  к а за л а сь  абсѵрдом ъ.
Н ам ѣрен іе х у д о ж н и к а  въ  ск ул ьптурѣ  и зоб р ази ть  
не только п р ед м ет е , но и часть о к р уж аю щ ей  его  
атм осферы , и зо б р а зи т ь  в о зд у х ъ , передать  въ  
одн оц вѣ тной  глинѣ  краск и , св ѣ тъ  и тѣ н н  п ри 
зн ав ал и сь  нелѣ пы м ъ. Н о, о дн ак о, Р оссо  дока
зала», что все. что п о зн а е т ся  стр оги м ъ  н абл ю де-
н іем ъ  природы , все что, черпается  и зъ  эт о го  о б- 0 гюстъ Р од энъ . Бю стъ 
іцаго  и сточника в с ѣ х ъ  впечатлѣ ній , долж н о бы ть дѣвочки .

п ри зн ав аем о  полезны м !» и  ц ѣ н н ы м ъ , к ак ъ  бы
п роста  и н еза тѣ й л н в а  ни бы л а ф орма п ер едач и , и зб р а н н а я  х у д о ж н и к о м 1!» 
и, д а ж е , и м ен но , бл агодаря  этой  простой  и непосредств ен ной  п ередачѣ .

ІІроизв еден ія  Р оссо  появл ял ись  н а  м н о ги х ъ  выставках'!» и в ездѣ  прои зво
дили сильное в п ечатлѣ ніе. М ногія и зъ  н и х ъ  н есом н ѣ нн о  о ст а н у т ся  въ  па
мяти зри телей  н ав сегда , наприм ѣ ръ: «М ать и сн я щ ій  р еб ен о к ъ » , «П ѣвецъ  
б е з ъ  а н га ж ем е н т а » , « Ж ен щ и н а  п од ъ  зо н тп к ом ъ » , « П ь я н и ц а » , «Б ольное  
д и т я » , «Б ол ьн ой  в ъ  госпиталѣ » и м н огія  д р у г ія , в ь  особен ности  ж е , «Сцены  
п ассаж и р о в ъ  в ъ  о м п и б у сѣ » . В с е  это  наброск и  вн ѣ ш н о сти , но въ  э т и х ъ  
н а б р о ск а х ъ , в ъ  о тдѣ л ьн ы хъ  ч ер та х ъ  вл ож ен о  вы р аж ен іе  дей ств и тел ьн о й  
ж и зн и . У н а съ  въ  Р оссіи  иосл ѣ довател ем ъ  Р оссо  я вл я ется  к н я зь  Т р убец к ой , 
вещ и котораго  обр аботан ы  въ  том ъ  ж е  н ап р ав л ен іи . О днако, и зъ  п ср в ы хъ  
х у д о ж ш ік о в ъ , п р и зн а в ш и х ъ  т а л а н т е  Р оссо , бы л ъ  Р о д ен ъ . О нъ у в н д а л ъ  въ  
н ем ъ  то  о тн о ш ен іе  к ъ  дѣ йстви тел ьн остн , к ъ  котором у о н ъ  и са м ъ  стре
м ился, и схо дя  и зъ  д р у г и х ъ  в о ззр ѣ н ій  и п он и м ан ія  ж и зн и .
„ В ѣ с т н и к ъ  З н а н і я “ .  { •
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Я у к а за л ъ  п реж д е всего  н а  и м н рессіон и сто в ъ -ск ул ы іто р ов ъ , потому  
что ск ул ьптурн ы й  п р ои зв ед ен ія  долж ны  сл уж и ть  пробны м ъ кам нем ъ для  
оцѣ нки  к аж до й  новой теор іи  въ  и ск усствѣ . С кул ьптурная  форма въ вы сш ей  
степ ен и  м а тер іал ьп а я  и не только ви ди м ая, но и  о ся за ем а я , конечно, н е  
м о ж етъ  п од дав аться  обм анчивы м ъ только с ъ  виду основател ьн ы м ъ  п р іе -  
мам ъ. В ъ  ж и в оп и си  и м п рессіон и зм ъ  съ  М анэ о хв а ти л ъ  во всей  Е вропѣ  
столь бол ьш ое иоле— въ  области  и ск усств а , что д а ж е  перечислить в еѣ хъ  
х удо ж н и к о в ъ -и м п р есс іо н и сто в ъ  тр уд н о . К артины  этого  ти п а  за п о л н я ю тъ  
вс1; ев р о п ей ск ія  вы ставки. О собенно п е й за ж ъ  вы и грал ъ  о тъ  я сн о  с о зн а н -  
наго п рава х у д о ж н и к а  п и сать  и м енно то , что о н ъ  ви ди тъ  въ  д а н н у ю  ми
н у т у , и только то , что о н ъ  ви ди тъ . И м н рессіон изм ъ  въ  чистом ъ видѣ , какъ

Альбертъ Бенарь. Исланскііі танецъ.

тео р ія  и ск усства , о сн о в а н н а я  исклю чительно на объективном'!» н абл ю ден іи  
я вл ен ій  природы , не м огъ  дол го  за н и м а ть  п у б л и к у . Т акое и ск усство очень  
скоро до л ж н о  бы ло п ерей ти  в ъ  о бл асть  ф и зи к и , и зсл ѣ до в ан ія  цвѣ товъ  и 
св ѣ та. Х у до ж н и к ъ -и м п р есс іо н и стъ , если  бы  о н ъ  п ож ел ал ъ  н и к огд а  не в ы -  
х од н ть  з а  рамки, устан овл енн ы й  для н его  и зб р а н н ой  т ео р іей , д о л ж ен ъ  н е
м инуем о обр ати ть ся  въ  сп ец іал и ста-н зсл ѣ дов а тсл я  и р абота  его  и есом нѣ нно  
п отер я етъ  ху д о ж ест в ен н ы й  и н тер есъ  в ъ  г л а за х ъ  п убли к и . П оэтом у н еп о
средственн о  з а  и м прессіонистам и. в ы х од я  и зъ  того  ж е  н аст р о ен ія  и д у х а  
и зсл ѣ до в ан ія  и  и зу ч ен ія , но съ  н еср ав н енн о  болѣ е ш ироким и задач ам и  и 
далекпм ъ  к р у го зо р о м ъ , я ви ли сь  х у д о ж н и к и  н ов аго  т и п а , которы е и дали  
х а р а к т ер н у ю  окраску  х у д о ж е ст в у  н аш его  врем ени.



ПОВОЕ ИСКУССТВО. 95)

С им волист ы , и н д и ви д у а ли с т ы , декаденты  п родол ж аю тъ  вѣ чную  
тр ад и ц ію  в ъ  и ск усств ѣ . Д у х ъ , которы й и х ъ  о ж и в л я ст ъ , во всѣ врем ена  
и во в с ѣ х ъ  ш к о л а х ъ  и ск усств а  су щ ест в о в а л /., не у га с а я . В ъ  особ ен 
н ости  ж е  ярко бы ло его  нрояв лен іе въ  первы е врем ена новой исторіи , 
в ъ  концѣ  X IV  и нач ал ѣ  XV вѣ ковъ , к огда  въ  И таліи  окончательно  
въ  н аш ем ъ  соврем енн ом !, смы слѣ бы ло вы работано н он ят іе о личности. 
П рои зв еден ія  Л еонардо д а  В и н ч и  н Н икель -  А ндж ел о несом нѣнно въ  
вы сш ей  степ ен и  и н д и в и дуал ьн ы , и потом у наш и соврем енны е и ндиви
ду ал и сты  им ѣю тъ полное право св язы вать  себя  тр адн ц іон н о  со bc1.m ii

Альбертъ Бенаръ. Конская ярмарка.

вы даю щ им ися худож н и к ам и  п реж н я го  врем ени. Но отли чительн ая  черта  
сов р ем ен н ы хъ  и н ди в и дуал и стовъ  эт о , и м ен но, к рай ня я  н ам еренн ость . Они 
н е просто и нв ив и дуальн ы , не просто в ы р аж а ю тъ  св ои  мы сли сим волически- 
потому что эт а  ф орма им ъ у д о б н а  и св ой ств ен на . Они логическим и р а зе у ж . 
д ен ія м и  приш ли к ъ  том у, что сл ѣ дуетъ  бы ть сим волистом ъ. Они и зуч и л и , 
м ож етъ  бы ть д а ж е  сл иш ком ъ м ного и зуч и л и  исторію  ж и в оп и си , а н а л и зи 
ровали к аж до е х у д о ж ест в ен н о е  п р о и з в е д е т е  и стар ал ись  откры ть, в ъ  чем ъ, 
и м ен н о , въ  к а к и х ъ  его  ч ер та хъ  кроется и сточни к ъ  вп ечатлѣ нія . Они от
лично зн а ю т ъ . что сам ое д о р огое в ъ  и ск усствѣ  неп осредств ен ность , и стар а
ю тся ею  обл адать , но ста р ан ія  въ  да н н о м ъ  сл уч аѣ  не п рн бл и ж аю тъ , а
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у д а л я ю тъ  о т ъ  цѣли. Они п ох о ж и  н а  п ож и л ого , очень  хор ош о  вы к р аш ен -  
н а го  к расавц а. Н ее у  н и х ъ  со в ер ш ен н о, н о  ж ал ь  только, что это  совер
ш енство стои ло ст о л ь к и хъ  тр у д о в ъ , п ри готовл ен ій  и со об р аж ен ій . Н ъ этом ъ  
о тн о ш ен іи  дан н ы й  р од ъ  и ск усства очень мѣтко н а зв а н ъ  декаден тетвом ъ. 
О нъ, дѣ йстви тел ьн о, и м ѣ етъ  п ри зн ак и  старости . В ъ  тѳор іи  декаден ты  совер
ш ен н о  и безу сл о в н о  правы . Они одни правы  въ  тео р ін , потом у что они  
одн и  сер ь езн о  зан и м ал и сь  анализом'!» п роц есса  творчества, они  о дн и  и зу 
чали эф ф екты  творчества и худож ников!»  в с ѣ х ъ  э п о х ъ . На практикѣ ж е  
о н и , к ак ъ  и всѣ вооб щ е, о к а зы в аю тся  предоставленны м и своим ъ  н еп оср ед
ственным'!» силам'!» и дѣ л а ю тъ , что м о гу тъ . Н ъ  искусств!', к аж ды й  д ѣ л а етъ  
ие то , что х о ч ет ъ , а  что м о ж ет ъ , ск а за л ъ  Т у р ген ев ъ , и въ  да н н о м ъ  ел уч аѣ  
сп р ав едл ив ость  этого  за м ѣ ч ан ія  вы ст ун аетъ  съ  особ ен ой  я рк остью . Н ъ  
э т о м ъ , м о ж етъ  бы ть, и причина м н оги х ъ  н есообр а зн ост ей  въ  п р о и зв ед е-  
н ія х ъ  и н ы х ъ  д ек аден то в ъ . М ногія  и з ъ  и х ъ  к артн н ъ  нредставл яю тъ  одни  
н ам ѣ рен ія , которы я дл я  г л а зъ  зр и тел я  вовсе не вы полнены . Н епосвя щ ен 
ный въ  зам ы слы  х у д о ж н и к а  человѣкъ , см отрптъ  н а .к а р т и н у  и  в и ди тъ  не  
цѣ льное х у д о ж ест в ен н о е  п р о и з в е д е т е , а  п рограм м у, о ст о в ъ , одни  н е о с у щ е -  
ств л енн ы я нам ѣ рен ія  и, к он еч н о, ничего  не п он и м аетъ .

Н ъ ж и в о п и с и  н ан р ав л ен іе, н азы ваем ое декаден тетвом ъ  и о бн и м аю щ ее  
собою  сам ы я р азн о об ра зн ы й  и рояв л ен ія  х у д о ж е ст в ен н а го  творчества, и м ѣ етъ  
н ач ал о  в ъ  н ам ѣ ренном ъ н од р а ж ан ін  и ск усств у  одн ой  и зъ  п р е ж н и х ъ  э п о х ъ .  
Но Ф ранціп всѣ символисты  им ѣ ю тъ  р одон ачальн ик ов’!» ІІю в и съ -де-ІІІав ан н а  
и Г устава  Морэ. ІІю висъ  п остав ил ъ  себѣ  за д ач ею  д о сти гн у ть  сти л я, обобщ ен ія  
въ  с в о и х ъ  п р о и зв ед сн ія х ъ . Б у д у ч и  п ревосходн ы м ъ  рисовал ы ц и ком ъ , что я сн о  
доказы ваю т!» его  этю ды  съ  н а т у р ы , о н ъ  въ  св о и х ъ  к а р т н н а х ъ  н ам ѣ рен н о  
у н р о щ а д ъ  и ети л изи р ов ал ъ  формы , чтобы  достичь о бш а го  впечатлѣ нія  н  
чтобы  его  и н д и в и дуал ьн ы й  х а р а к т ер ъ  в ы ст уп ал ъ  съ  больш ей  ясностію . 
чѣмъ си ец іал ьн ы я особен ности  и зо б р а ж ен н ы х ъ  нредм етовъ. Н есм отря н а  
такое я в н о е  стрем лен іе к ъ  и н д и в и дуал ьн ости , П ю висъ , к ак ъ  художник*!»  
р а зсу ж д а ю щ ій , а не неп осредств ен ны й , д о л ж ен ъ  бы л ъ  о бр ати ться  дл я  вы
бора о б р а зц а  дл я  св оего  сти л я  к ъ  и реж н и м ъ  э п о х а м ъ . З дѣ сь  п рояв и л и сь  
въ полной мѣрѣ, к ак ъ  его  о б р а зо в а н іе , т а к ъ  и критическія сп особ н о сти . 
О нъ очень  вѣрно оц ѣ н и л ъ  зн а ч ен іе  декор ати вн ой  стѣ нн ой  ж и в оп и си  и з а 
имствовал!» всѣ основн ы я  черты  к ак ъ  у Д ж іотто , т а к ъ  и у  н о сл ѣ д у ю щ и х ъ  
и тал ь я н ек п х ъ  м астеровъ . Н ю виссъ я сн о  ѵ стан ови л ъ , что стѣ нн ая  к ар ти н а , 
ф реска, д о л ж н а  бы ть п реж д е всего декорац іей  т. е. укр аш еніем ъ  церкви, 
за л ы , гд ѣ  она п ом ѣ іц а ется , что въ  си л у  этого  о н а  не до л ж н а  кричащ ими  
тонам и ж и в о п и с и  вы ступ ать  больш е, чѣмъ н у ж н о . Т акж е правильно о н ъ  
н а ш ел ъ , что н ебо  н а  т а к и х ъ  к а р тн н ах ъ  дол ж н о  за н и м а ть  лиш ь н езн ач и 
тел ь н у ю  в ер х н у ю  часть  и  гор н зон тъ  д о л ж ен ъ  бы ть п о д н я т ь  прим ѣрно н а  
три четверти вы соты  к артины , что ф игуры  не долж ны  имѣть м ного и н д и -  
в и д у а л ь н ы х ъ  о соб ен н о стей . Н ее  это  им ѣется  въ  п р о и зв ед ен ія х ъ  ста р ы х ъ  
п тал ьян ц евъ . Н о р а зн и ц а  и х ъ  и ІІю виса въ  том ъ , что у н и х ъ  преобладает!»  
н еп оср едств ен ное ч увство, у него  ж е н а  первом ъ мѣстѣ тео р ія . П реобл ада-
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nie теор іи  и  р а зс у ж д е н ія  при д а стъ  как ой  то  старческ ій  ск у ч н о в а т ы й  том ъ  
н р о и зв ед ен ія м ъ  И ю висъ де Ш о в а н н а , несм отря н а  б ол ь ш ія  и х ъ  достои нства .

В ъ  А нгліи  н ов ое и ск усство я сн о  обрисовы вается  съ  Б ер н ъ -Д ж о н са , 
которы й тож е н з ъ  со об р аж ен ій  тео р ети ч сск и хъ  столько ж е , к ак ъ  и 
из'і> личнаго в к у са , обратил ся  к ъ  и ск усству  п р е ж н п х ъ  э п о х ъ , к а к ъ  къ  ис
точнику дл я  в озр ож ден ія  новаго  и ск усства; о н ъ  Линть конечно обратился  
к'(> и тал ья н ц ам ъ , б е з ъ  в л ія н ія  к ото р ы хъ  не м ож етъ  обойти сь  европ ей ское  
и ск усство . Б ер н ъ -Д ж о н съ  поліобилт> и тал ьян ц евъ  X V  стол ѣ тія , преим ущ е
ств ен но  С андро-Б отйчелл и, и н а ч а л ъ  р азр абаты в ать  его  стиль. Онъ н а п и -  
са л ъ  м ного  н рск р а сн ы х ъ  вещ ей  и зя щ н ы х ъ , т о н к и х ъ , но и въ  н и х ъ  есть  
п ри зн ак и  стар ости , лю бовь к ъ  а р х ео л о г іи . В сѣ  вещ и Б ер н ъ -Д ж о н еа  да ж е  
сам ы я  л у ч и іія , к ак ъ , н априм ѣ ръ, дей ств и тел ь н о , п рек р асн ая  к артина « З е р -

Эдуардъ Бернъ-Дж онсъ. Зеркало Венеры.

кало венгры ,» все ж е  не м о гу тъ  сравниться  съ  работам и С андро Б отичслли. 
У Б отичслли очень м ного н еп оср едств ен ности , у Б ер н ъ -Д ж о н са  все п ри ду
мано и расчптано. Д а  и сравнивать т а к и х ъ  д в у х ъ  соверш ен н о различ
ных'/. х у д о ж н и к о в і. и харак теры  н евозм ож н о. В т. А нгліи и ск усство Б ер н ъ -  
Д ж он са , к ак ъ  осн о в а н н о е н а з н а н іи , о бр азо в а н н о сти , тонк ом ъ  вк усѣ , имѣло 
гром адн ое расир остр ан ен іе , и нослѣдователей  его  появилось м нож ество.

В ъ  Г ерм аніи старѣ йш ій  и зъ  п редстави телей  н ов аго  стиля, конечно, 
Б ек л ии ъ . Е го  искусство т о ж е осн о в а н о  н а  и зуч ен іи  и р е ж н и х ъ  проявленій  
х у д о ж е ст в ен н а я ) творчества. О собен ная , сп ец іал ьн о  ем у св ой ств ен ная  черта  
зак л ю ч ается  въ  гр убоватой  см ѣлости, ст. которою  о н ъ  бер етъ  готовы е образцы  
и зъ  анти ч н аго  и итал ьянскаго  и ск усства  и б е з ъ  всякаго  стѣ сн ен ія  н агр ом ож -  
д а е т ь  и х ъ  в ъ  св о и х ъ  к а р тн н а х ъ  дл я  вы раж ен ія  св о и х ъ  мыслей и чув ств ъ .



1 0 2 „ВѢСТНИКЪ з н а н і я “ .

Н ескры ваемы й откровенны й эго н зм ъ  эт о го  н ріем а  к ак ъ  н ел ь зя  болѣ е п од-  
х од и тъ  х у д о ж н и к у , соврем еннику Н ицш е. Б ек л нн ъ  имѣлъ гром адн ое в л ія -  
ніе на все нѣ м ецкое и ск усство .

И так ъ  новое и ск усств о , в о зн и к ш ее и зъ  тео р іи , ч ер п а ет е  свое со д ер ж а -  
ніе и з ъ  х у д о ж е ст в ен н ы х ъ  сокрови щ ъ  п р е ж н и хъ  врем енъ . Если бы оно о гр а
ничилось въ  этом ъ  отнО ш енін одн им ъ  и тал ьян ск им ъ  и ск усств ом ъ , ему бы  
н и к о гд а  не д о сти гн у ть  тен ер еш н я го  св оего  б л естя щ аго  р азв и т ія . Н еож и д ан н о  
откры лась для н его  гр ом адн ая  и м а ю  и зсл ѣ дов ан н ая  обл асть . Съ у ст а н о -  
вл ен іем ъ  б л и зк н х ъ  и  н а ст о я щ и х ъ  сн ош ен ій  с ъ  Я и о н іей , в ступ и вш ей  въ  концѣ  
ирош л аго столѣ тія  въ  о бщ ую  м еж д у н ар од н у ю  ж и зн ь , для ев р он ей ск и х ъ  х у д о ж -  
н нковъ  откры лись всѣ б огатств а  я п он ск аго  и ск усства . Я п он ц ы  да в н о  у ж е

Арнольдъ Беклннъ. Снятіе съ креста.

п ри зн ав ал ись  всѣми— н еп одраж аем ы м и  работникам и въ дѣлѣ со зд а н ія  м е.ік и хъ  
б езд ѣ л у ш ек ъ , но европейцы  совсѣ м ъ н е бы ли знаком ы  съ  настоящ им и  
п р о и зв ед ен ія м и  и ск усств а  Я п о н іи . Только п озн ак ом ив ш и сь  с ъ  ним и, они  
убѣ дил псь, что яцонц ы  п р ев о схо дн ы е, тонк іе и н еп одраж аем ы е и ск усн ы е  
х у д о ж н и к и  в ъ  иередачѣ  чув ств ъ  и н аст р о ен ій . Я п он ц ы  соверш ен н о не 
склонны  дѣ лать о б о бщ ен ія . В с я к а я  и д ея  въ  обл асти  р азв и т ія  нравствен
ности , п он и м ан ія  ж и зн и  в о об щ е, со ставл яю щ ая  отли чительн ую  черту  
европейца, ск л он наго  все обобщ ать,- совер ш ен н о  о т с у т с т в у е т е  у  я п он ц а . 
Онъ восп и тал ся  и  д а ж е состари л ся  при своем ъ  м ір ов оззр ѣ н іи , которое н ам ъ  
м ало п он ят н о . Но з а  то  въ  п ередачѣ  ч ув ств ъ  и впечатлѣ ній , въ  особ ен 
н ости  н еп оср ед ств ен н ы хъ  и м ал о в аж н ы хъ , японц ы  дости гл и  н еобы ч ай 
н а я )  соверш ен ства. С т о и т е  только посм отрѣть прям о очаровательны й
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картины  Г ок усаи , чтобы уоѣ д и ть ся  в ъ  этом ъ . Я п он ск ій  стиль им ѣлъ гром ад
н ое рѣ ш аю щ ее вл іян іе  н а  новое и ск усство . И щ у щ іе новизны  и св ѣ ж ести  в и е-  
ч атлѣнія  х у д о ж н и к и  к ак ъ  бы  наш ли в ъ  н ем ъ  в ы х о д ъ , к отораго  давн о  и  н а 
прасно искали. Я п он ц ы  дал и  к ак ъ  р а зъ  то , что н у ж н о  бы ло ев рон ей ски м ъ  т е -  
о рети к ам ъ , утом л ен ны м ъ  н астоя тел ьн ой  логическ ой  и осл ѣ довател ьностью  
с в о и х ъ  мы слей и ч ув ств ъ . В ъ  я п о н ц а х ъ  они н аш л и  сл уч а й н о сть , н ео ж и д а н 
ность, т. е . и м енно т о , чего  им ъ  не доставало . В ъ  р е зу л ь т а т !  п ол уч и л ся  т о т ъ  
р азсчи тан н о  н еож и да н н ы й  стиль, есл и  м ож н о т а к ъ  в ы р ази ть ся , которы й  
в о зб у ж д а л ъ  столько тол к ов ъ  и си ор ов ъ , пока к ъ  нем у п уб л и к а  не привы кла.

Р усское и ск усство , давн о у ж е сл ѣ довавш ее з а  и ск усством ъ  З ап ад н о й  
Евроны , в се болѣ е и  болѣ е п ри бл и ж ав ш ееся  къ  н ем у  и въ  н астоя щ ее время  
почти сл ив аю щ ееся  съ  н им ъ  в ъ  одной  общ ей  ж и зн и , не м огло, конечно, 
о став аться  ч уж ды м ъ  н овы м ъ вѣ я н ія м ъ . П редставители новаго  и ск усства  
есть  и у н а съ . У ж е съ  г. В . В а с н е ц о в а  д у х ъ  и зу ч е н ія  и теорети чности  
п роникъ  въ р усск о е и ск усство . Г. В а сн ец о в ъ  весь  в ы р осъ  н а  а р х ео л о г іи  и 
н а  во зста н ов л ен ін  д у х а  и р е ж н п х ъ  вр ем енъ . При в згл я д ѣ  н а  вещ и В а с н е 
цова н есом н ѣ нн о п реж д е всего в о зн и к а ет ъ  вопросъ: о т к у д а  это  в зя т о , ві> 
к ак ом ъ  это  стилѣ? В и за н т ій ск ія  и зо б р а ж ен ія , м озаи к и  Р авенны  и св. М арка  
в ъ  В е н е ц іи  н ерем ѣ ш и ваю тся  въ  его  к а р тн н ах ъ  съ  обр аза м и  н о зд н ѣ й ш и х ъ  
э п о х ъ ,и  в ъ  о бщ ем ъ  п ол уч ается  сл ож н ы й  эф ф ек тъ , свой ствен ны й  только ч е-  
ловѣку н аш его  врем ени  и н аш ей  э п о х и , ч ел овѣ ку, которы й к ак ъ  бы р а зу 
чился вы раж ать  свои чув ств а н еп осредств ен но и х о ч ет ъ  в ы р ази ть  и х ъ  у ж е  
готовы м ъ  о б р азо м ъ , но в ъ  н о в ы х ъ  к о м б и н а ц ія хъ . Г. Н естер ов ъ  по п ріем ам ъ  
творчества в ъ  св о и х ъ  р ел и г іо зн ы х ъ  к ар тн н а х ъ  совер ш ен н о  сл ѣ дѵ етъ  В .  
В а сн е ц о в у , н о  лиш ь обр азц ы  бер етъ  и зъ  др угой  обл асти . Ж и воп исцам и  
н еп оср ед ств ен н ы хъ  мимолетны х!» чув ств ъ  и впечатлѣ ній  являю тся  у н а съ  
довольно м ногочисленны е п ей заж и сты , а  н одраж ател ем ъ  стилю  я п о н ц ев ъ  
в ъ  о собен н ости  г. М алявинъ. Е го и зв ѣ стн ая  к ар ти н а  «С м ѣ хъ» п р е д ст а в л я е т е  
я ркій  о бр азч н к ъ , и м ен но, эт о го  сти л я. Н анболѣ е ти п ич н ы м ъ  и иск ренн и м ъ  
представителем'!) новаго  стиля у н а съ  н еоб хо ди м о  п ри зн ат ь  М. В р у б ел я .  
Е го  картины  н а  в сѣ х ъ  в ы ст ав к а хъ  прои зводи ли  м ного ш у м а, в о зб у ж д а л и  
м ного си ор о в ъ , и м ен но, вслѣ дств іе его б езусл о в н ой  иск ренн ости  и крайней  
у б ѣ ж д ен н о сти . В р у б ел ь  чисты й теор ети к ъ . Глядя на его стр анн ы й , въ  
частностях'!» мало и он ятны я п р о и зв ед ен ія , м ож но бы ло п од ум а ть , что онѣ  
н ап и сан ы , в д р у гъ , с ъ  плеча. Но так ь ду м ат ь  бы ло бы больш ою  ош ибкою . 
В р у б ел ь  п остоянн о  и н тер есовал ся  вопросам и п си хо л огіп  х у д о ж е ст в ен н а го  
творчества. Опъ н е ж ел а л ъ  довольствоваться  тѣ м ъ , чтобы  обр ащ а ть ся  съ  
готовы м и худо ж еств ен н ы м и  м ы слям и, о н ъ  х отѣ л ъ  дой ти  до п ри м и ти вн ы хъ  
х у д о ж е ст в ен н ы х ъ  виечатлѣ ній  и и зсл ѣ довать  и х ъ . В ъ  п осл ѣ дн ее врем я  
въ о собен н ости  его за н и м а л а  т а  стор он а  творчества х у д о ж н и к а , к оторая
со ст а в л я ет е  его  су бъ ек ти в н ое со д ер ж а н іе . К артины  его  однако ж е  остаю тся
в ъ  больш ей  части  за га дк ам и , и ли ш ь о д н а  стор он а  его  та л ан т а  я сн а  и
п о н я т н а  всѣ м ъ , и м енно т а , к отор ая  в ы р аж а ется  в ъ  блескѣ его колорита  
и к ра со к ъ . К артины  его  в ъ  этом ъ  отн о ш ен іи  им ѣю тъ н еосиорим ы я  
д остои н ства . П е т р ъ  Г е .



Артуръ Такенъ.

Н о в а я  т е о р і я  в у л к а н о в ъ  *).
О б ъ я сн ен іе  в у л к а н и ч еск и хъ  я в л ен ій  основы вается  исклю чительно на  

г и п о т е за х ъ , и з ъ  к отор ы х ъ  н аи бол ѣ е р аспр остр ан ен ною  я в л я ется  о сн о в ан 
ная  н а  д о и у щ сн іи  су щ ест в ов ан ія  внутрн  зем л и  о гн я , пиросферы. И ола- 
гаю т ъ , что зем л я вначалѣ п редставл ял а собою  ту м ан н ост ь , отдел и в ш ую ся  
о тъ  сол н ц а, при чем ъ  вы сок ая  тем п ера тур а  у д ер ж и в ал а  ее  въ  г а зо о б р а з -  
ном ъ  со сто я н іи . П остепен н о у п л о тн я я сь , тум ан н ост ь  обр ати л ась  въ  раска
л ен н ую  до бѣ .іа  м ассу , к оторая , тер я я  мало по м алу теп л о, покры лась н а 
к он ец ъ  тв ер дой , непреры вно утол щ ав ш ей ся  корой. Т у тъ  встун а ем ъ  мы въ  
область  чистой ги п о тезы , а  потом у во об р аж ен ію  да ется  полны й п р о ст о р і».

Т олщ и н а этой  коры  д о л ж н а  бы ть не велика: о т ъ  6 0  до  7 0 , а  Г он- 
к ин съ  (H o p k in s )  щ едро н а зн а ч а е т ъ  ей  о тъ  1 2  до 1 6 0 0  к илом етровъ; и з -  
вѣ стн о, что зем н о й  р а д іу съ  р ав ен ъ  6 3 6 7  кнлом етрам ъ. С лѣдоватольно, но  
п риведенной  нам и ги н о т езѣ , зем л я  о б р а зо в а н а  болы п и м ъ  тв ерды м ъ  и но.і- 
ны м ъ йщожь-литосферой,-— -ок р уж аю щ вм ъ  р асп л ав л ен н ую  ц ен тр ал ьн ую  
м ассу , тем п ера тур а  которой н еоб ы ч ай н о  вы сока.

Мысль о бъ  этом ъ  центральном !» огнѣ  и м ѣ етъ  в ъ  о сн о в ан іи  н аб л ю -  
д ен іе  н ад ъ  п остеп ен н ы м ъ  в о зр а ст а н іем ъ  тем пературы  по мѣрѣ у гл у б л еп ія  
внутрь зем н ой  коры . Н абл ю д ен ія  начинаю тся  с ъ  точки , гдѣ  у ж е  не ч ув 
ств уется  к ол ебан ій  тем пературы , о бу сл о в л ен н ы х ’!) дѣ йств іем ъ  солнца; мѣсто 
такой  п остоянн ой  тем пературы  н а х о д и т с я  н а  гл у б и н ѣ  2 5 — 3 0  м етровъ.

О тсю да по направлен!*) к ъ  ц ен тр у  зем л и  тем п ератур а  непреры вно  
в озрастастъ; п робовали  д а ж е  у стан ов и ть  о б щ ій  за к о н ъ  та к о го  увеличения,

*) Переживаемый въ настоящее время земнымъ шаромъ періодъ 
усиленной вулканической дѣятельности, выражающейся въ сильныхъ 
изверженіяхъ вулкановъ и землетрясеніяхъ, снова оживилъ нитересъ къ 
вопросу о причинахъ этихъ  явленій, а потому оригинальная теорія автора, 
пытающагося сказать новое слово въ этой области и попутно знакомя- 
іцаго въ общихъ чертахъ и съ другими гипотезами, должна привлечь къ  
себѣ вниманіе читателей (переводъ сдѣланъ С. К. Исаковымъ). Ред.
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и пол училось около 1 0  н а  3 0  м етровъ . Но э т о т ъ  за к о н ъ , какъ мы ув и -  
дин'і> дал ѣ е, далеко не им ѣетъ  о б щ а го  хар ак тер а .

О сновы ваясь на д а н н о м ъ  ф актѣ, р а зсу ж д а л и  такъ: если э т о т ъ  ф и зи ч е
ски! за к о н ъ  д ѣ й ств уетъ  правил ьно, то  н а  гл у б и н ѣ  3 0 0 0  метровъ тем пера
т у р а  д о л ж н а  бы ть в ы ш е точки к ипѣ нія  воды , а  н а  гл у би н ѣ  8 0  килом ет- 
ровъ ж а р ъ  ок а ж ется  болѣе чѣмъ доста то чен ъ  дл я  т ого , чтобы  держ ать  въ  
расплавленном-ъ со сто ян іи  всѣ и звѣ стн ы я н ам ъ  тѣ л а. Н такъ, стоило только  
к он стати р овать  в о зр а ст ан іе  тем пературы  въ  в ерхн ей  части  зем л и , чтобы  
т о т ч а съ  ж е  построить ш и р ок ую  г и п о т езу .

Н а вулк аны , зн а ч и т ь , смотрѣли, к ак ъ  н а  т р убы , н а х о д я щ ія ся  въ  
неп осредств ен ном ъ  со об щ ен іи  с ъ  цен трал ьн ы м ъ  к отл он ъ , для к отораго они  
играли роль п р едохр ан и тел ьн ы хъ  к л ап ан овъ . К огда  тв ер дая  кора и вы дѣ- 
л и в ш іеся  вн утри  газы  о к а зы в аю тъ  давл ен іе н а  ж и д к ую  м ассу , послѣдняя  
вы ры вается ч р езъ  о тв ер ст ія , и п ол уч аю тся  в ул к ани ч еск ія  и зв ер ж ен ія . К а за 
лось бы , что  м ож етъ  бы ть прощ е этого  и к ъ  чему лом ать себѣ  гол ову въ  
н о и ск а х ъ  з а  н ов ы м ь объ ясн ен іем ъ : зем л я — п ро ста я  и н ъ ек ц іо н н а я  трубка; 

ст о и т ъ  ее н а ж а т ь , и ж идкость  вы ливается  ч р езъ  отвер ст іе  клапана!
«Н е т р у д н о  п редстави ть  себ ѣ — гов ор и ть  д е -Л а п п а р а н ъ — тв ердую  кору, 

то л щ и н а  н сопротивление которой н е вездѣ  одинаковы  и потом у о к а зы 
ваю тъ  р азл и ч н ое дав л ен іе  на за к л ю ч ен н ую  внутри  ж и д к у ю  м ассу. Т огда  
м асса эт а  срем ится  п од н я ться  ч р езъ  трещ ины  оболочки и в ы х о д и ть  н а 
р уж у  в ъ  м ѣ стах ъ  р азр ѵ ш ен ія , которы я к а к ъ -р а зъ  соотв ѣ тств ую тъ  о собен н о  
си льн ы м ъ  складкам ъ коры , а  потом у со в н а д а ю т ь  с ъ  морскими берегам и . 
Т аким ъ о бр азо м ъ  о т ъ  о бщ а го  р езер в у ар а  отдѣ л яю тся  ж и д к ія  колонны , 
чтобы  отны нѣ  дв и гать ся  но б ор о зд а м ъ  внутри  коры и вы ливаться н ар уж у  
въ  видѣ лавы: посл ѣ днее п р о и сх о д и т ь  тѣм ъ легч е , чѣм ъ лучш е открыты  
наруж н ы й  отверстія . Отъ врем ени до врем ени г а зы , зак л ю ч ен н ы е в ъ  этой  
массѣ, до сти гаю тъ  давл он ія  достаточн о  си л ьн аго  дл я  того , чтобы  произвести  
стр аш н ое и зв ер ж ен іе; н а о б о р о т ъ , въ  д р у ги х ъ  с л у ч а я х ъ , какъ н ап р , на  
С андви чевы хъ  о ст р о в а х ъ , м атер ія  о к а зы в ается  п остоянн о ж и д к о й , трубы  
не за сар и в а ю тся , а  потом у н о д ъ ем ь  лавы  п р о и сх о д и ть  непрері.івно и 
и ск л ю ч а ете возм ож н ость  в у л к а н и ч еск и хъ  в зр ы в о в ъ .»

З н а ч и т ь , эти  колонны  лавы  подобны  баром етрически м ь столбам ъ; 
опт. колеблю тся в ъ  своей  т р уб к ѣ , к ак ъ  ртуть; если мы теп ер ь  прим ем ъ  
во вним аніо огром ны й о бъ ем ъ  р езер в у ар а , дл и ну и малы й діам етр ъ  столба, 
то  вулканы  о к а ж у т ся  таки м и  точны м и и нстр ум ен там и , п од обн ы х ъ  кото
ры мъ человѣку н и к о гд а  не устр ои ть . Самое н и ч тож н ое давл ен іе на р езер -  
в у а р ъ , н езн ач и тел ьн о е п зм ѣ н ен іе  о б ъ ем а  ж идкой  массы долж ны  вы зы вать  
необы чайны й к ол ебан ія  стол ба. Е сли ж е  вспом нить, что р езер в у ар о м ъ  сл у 
ж и т ь  ж и д к ій  ш а р ь  съ  р ад іусо м ъ  вт. 6 2 8 7  кил ом етровъ, что столбъ  лавы  
въ н ѣ к отор ы хъ  в у л к а н а х ъ  д о ст и га ет !, всего  3 0 — 4 0  м етровъ в ь  діам етрѣ , 
то  по и сти н ѣ  пор аж аем ся , к ак ое у ди в и тел ьн ое р авновѣ сіе господствует'!, в і. 
в у л к а н а х ъ , въ  к ото р ы х ъ  лава  д ер ж и тся  на п ов ер хн ости  к ратера, о бн а р у 
ж и в ая  к ол ебан ія  в сего  въ  нѣсколько м етровъ; б е з ъ  сом н ѣ н ія , этн  ги га н т
ские баром етры  п остоя н н о  п ок азы в аю т!.: « я сн о » .
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Для объ я сн о н ія  в ул к а н и ч еск и хъ  и зв ер ж ен ій  бы ла п р едл ож ен а  ещ е  
д р у га я  г и п о т еза , т а к ъ  н азы в аем ая  химическая теорія. Зам ѣ чено бы ло, 
что бол ьш ая  часть вул к а н о в ъ  н а х о д я т с я  в ъ  н еп оср ед ств ен н ом ъ  сосѣдстві;  
съ  м орем ъ, а  потом у п редп ол агал и , что в ода , п росач и в ая сь  па б ол ы п ія  
гл у би н ы , обр ащ ается  там ъ , бл агода ря  вы сокой тем ператур!;, в ъ  п а р ь , кото
рый и о бусл ов л и в аетъ  вул к ани ч еск ія  и зв ер ж ен ія ; при этом ъ  п ол агал и , что  
о т ъ  сопр и к осн овен ія  съ  водой  и р о и сх о д я тъ  у ж а сн ы я  р еакц іи , и что реакцій  
э т и х ъ  достаточн о , чтобы  в ы зв ать  вы дѣленіе г а з а  и теп л а, а  та к ж е и ті;  
взры вы , которы е н абл ю даю тся  во врем я и зв ер ж ен ій .

С лѣдую щ ія за м ѣ ч ан ія  опр ов ер гаю т ъ  эт у  теорію : су щ ест в ов ан іе  д ѣ іі-  
ст в у ю щ и х ъ  вул к а н о в ъ , весьм а у д а л ен н ы х ъ  о т ъ  моря; п остоя н н а я  д ея т ел ь 
ность б е з ъ  взр ы в ов ъ  н ѣ к ото р ы х ъ  остр ов н ы хъ  вул к ановъ : о б р а зо в а н іе  о зе р ъ  
на в ер ш и н а х ъ  вул к ан и ч еск и хъ  г о р ъ  п редъ  и зв ер ж ен іем ъ  (Л ы сая  г о р а ). 
М орская в о да  не м огла одн оврем ен но  п рон и к н уть  во всѣ вул к ан ы , которы е  
начали теп ерь  дѣ йствовать. Н а  вулканы  эти  о б я за т е л ь н о  дол ж н а  бы л а  
вліять о д н а  и т а  ж е  си л а , п р о и зв о д я щ ая  оди наковое дѣ йствіе и п ерем ѣ - 
щ аю щ а яся  в ъ  разл и ч н ы я  мѣста съ  бы стротою  молніи.

П осм отрим ъ, д а ет ’!, ли теор ія  ц ен тр ал ы іа го  о гн я  достаточн ое о б ъ 
яснен  іе всѣм ъ я вл ен ія м ъ , которы я н аблю даю тся  во врем я ву л к а н и ч еск а го  
и зв ер ж ен ія , и вы дер ж и ваю тъ  ли критику ф акты , п ол ож ен ны е в ъ  о сн о в у  
эт о й  ги п отезы ?

П реж де всего , является  ли дей ств и тел ь н о  всеоб щ и м !, за к о н ъ  п о с т е -  
н ен н аго  п ов ы ш енія  тем пературы  о т ъ  п ов ерхн ости  зем ли к ъ  ея  ц ен тру и 
м ож етъ  ли о н ъ  счи таться  н еоп ров ерж и м ы м ъ  доказательством '!, сѵ щ еств о в а -  
н ія  в н у тр ен н я го  огня?

В о зр а с т а н іе  тем ператур],і, дѣ йстви тел ьн о, н аб л ю дается , но о н о  
идет ъ  не н ропорціонал ьно гл уби н ѣ ; оно въ  р а зн ы х ъ  м ѣ стахъ  разл ич н о  и 
кол ебан ія  весьм а зн ач и тел ьны . Т а к ъ , н аш л и , что при гл убн н ѣ  о т ъ  0  д о  
5 3 0  м етровъ  п овы ш еніе тем пературы  равно 1 0 н а  3 0  метровъ; при глуібинѣ  
о т ъ  5 2 0 — 9 1 0  м. 1° н а  3 6  м .; при гл у би н ѣ  о т ъ  9 1 0 — 1 3 7 0  м.— 1° н а 4 6  м .; 
при гл уби н ѣ  свы ш е 1 3 7 0  м.— 1° н а  5 0  м. Если тепл о и с х о д и т ь  о т ъ  ц ен 
тр а  зем л и , то сущ ест в ов ал !, бы к ак ъ  р а зъ  обр атн ы й  п орядок ъ : но мѣрѣ. 
угл уб л ен ія  1° д о л ж ен ъ  б ы л ъ  бы н ар остагь  все н а  м ен ьш ее число м етровъ . 
Н едав н о, А гасси цъ  в ъ  ш а х т а х ъ  C a lu m e t a n d  H e c la  w in in g  C o m p an y  n a -  
ш ел ъ  при 3 2  м ет р а хъ  глуби н ы  тем п ератур у  въ  1 5 ° , а  при 1 3 9 6  м .— 2 6 ° , 1. 
Если до п уст и ть , что н а  гл у би н ѣ  3 2  м етровъ тем п ератур а  не за в и си т ъ  у ж е  
о т ъ  вл іян ія  атм осф еры , то  въ  д а н н о м ъ  сл учаѣ  ѵ величен іе со ста в и ть  в сего  
11°1  н а  1 3 6 4  м етра, и л и  1 ° н а  1 2 3  метра. П олучается  весьм а вн уш и тел ь
ное о тсту п л ен іе о т ъ  общ еп р и н я та™  за к о н а , но котором у Ъ  в о з р а с т а е т е  
н а  3 0  м етровъ.

Съ др у го й  стороны , у стан ов л ен о , что в н утр и  го р ъ  тем ператур а  вы ш е, 
чѣмъ в ъ  почвѣ со сѣ д н и х ъ  р ав ни н ъ: это  о бн ар уж и л о сь  при нроры тіи  ту н 
н ел ей , в ъ  частности  М онъ -С енисскаго. Б олѣс т ого , тем п ера тур а , у стан ов л ен 
н а я  в ъ  н ѣ д р а х ъ  зем л и , о к а зы в ается , н еп остоя нн а: о н а  н еп реры в но  
к ол ебл ется.
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Имѣется фактъ, весьм а лю бопы тны й и отню дь не гов ор ящ ій  въ  
в ъ  п ол ьзу  ги п о тезы  ц ен трал ьн аго  о гн я ,— это к он стати р ован іе н изк ой  тем пера
туры  н а  днѣ  о к еа н о в ъ . И зм ѣренія  внутри  зем л и  не проникали  н а  г л у б и н у , 
зн ач и тел ьн о  п р ев о схо дя щ ую  1 4 0 0  м етровъ , т о гд а  к а к ъ  в ъ  морѣ онѣ д о х о 
дили з а  9 0 0 0  м етровъ . У стан овл ен о, что тем п ератур а  морской воды  въ  
о бщ ем ъ  п он и ж а ется  о т ъ  п ов ерхн ости  ко д н у , сн ач ал а  довольно бы стро, 
за тѣ м ъ  очень м едленно, до  гл у би н ы , смотря по м ѣ сту, o n ,  7 0 0  м етровъ  
до 1 6 0 0 ,  гдѣ  госп о д ст в у етъ  т е м п е р а т у р а - |-4 0. О тсю да, но н ап рав лен ію  ко 
д н у , о н а  п а д а ет ъ  ещ е м едленнѣе; в ъ  ум ѣ ренном ъ н оя сѣ  такж е какъ  и въ  
тр ои и ч еск ом ъ, н а  б о л ы п и х ъ  г л у б и н а х ъ , д о ст и га ю щ и х ъ  5 5 0 0  м етровъ, тем 
п ер атур а  колеблется м еж ду  0° и - ) - 2 0; а  в ъ  п о л я р н ы х ъ  ст р а н а х ъ  о н а  сп ускается  
до— 2 ° ,5 . И так ъ , внутри  моря н абл ю дается  я в л ен іе  совер ш ен н о  обратн ое  
то м у, что зам ѣ чено вн утр и  зем ли: по мѣрѣ т о го , к ак ъ  мы оп уск аем ся , 
тем п ера тур а  п он и ж а ется  и чѣм ъ болѣ е мы п ри бли ж аем ся  к ъ  центральном у  
о гн ю , тѣм ъ х о л о дн ѣ е стан ов ится; а м еж ду  тѣм ъ т у п ,  мы п одходи м ъ  къ  
нем у го р а зд о  б л и ж е, р а зъ  в ъ  девять .

Отъ теп л а  в ода  н агр ѣ вается; в ъ  эк в ато р іа л ь н ы хъ  ст р а н а х ъ  на по
верхн ости  воды  тем п ератур а  за ч а ст у ю  до сти гаетъ  3 0 ° , то гд а  к ак ъ  в о зд у х ъ  
н а  солнцѣ б ы в ает ъ  о тъ  4 0  до 5 0 ° .  В ъ  тр оп и ч еск и хъ  с т р а н а х ъ , в ъ  в о д а хъ  
К ан ар ск и хъ  остров овъ , я  н аб л ю дал ъ  зи м ой  н а  п ов ер хн ости  м оря тем пера
т у р у  в ъ  1 9 и, а  въ  в о зд у х ѣ  в ъ т ѣ н и  2 6°: р азн и ц а  в сего  в ъ  7°. М асса ок еа н и 
ческих'!, в о дъ , если только с у щ е с т в у е т е  ц ентрал ьны й о го н ь , пом ѣ щ ается  
м еж ду  двум я источникам и тепла: м еж ду солнцем ъ и  пиросф ерой . Но за к о н у  
в о зр аст ан ія  тем пературы — 1° н а  3 0  м етровъ , мы долж ны  н а  гл у би н ѣ  9 0 0 0  
м етровъ  найти  тем п ератур у  в ъ  3 0 0 ° .  Слой воды , л еж а щ ій  н а  днѣ , н агр ѣ -  
том ъ вп утр ени и м ъ  ж ар ом ъ  до 3 0 0 ° ,  д ол ж ен ъ  и  са м ъ  до и звѣ стн ой  степени  
нагрѣ ться ; при потерѣ у п о м я н у т ы х ъ  вы ш е 7 °  тем п ератур а  воды  дол ж н а  
бы ть около 2 2 0 ° .  А м еж ду  тѣ м ъ  мы не зам ѣ ч аем ъ  ни м алѣ йш аго и агр ѣ -  
ван ія ; н ао бо р о тъ , тем п ератур а  та м ъ  бл и зк а  к ъ  точкѣ за м ер за н ія .

Предположим'!, теп ерь  н а  м и н уту  вмѣстѣ съ  Л ап п ар ан ом ъ , что вѵл- 
к ан и ческ ія  и зв ер ж ен ія  обусловл ены  да в л ен іем ъ , которое н а  ж и д к у ю  массу  
о к а зы в а е т е  огром ны й вѣ съ  зем н ой  коры; что ж е  п р о и зой д ете?

Л ава вы льется ч р езъ  трубы ; но по за к о н у  П аск ал я, «если ок азы вается  
какое либо д а в л ен іе н а  п ов ер хн ость  ж и д к о сти , н а х о д я щ ей ся  в ъ  покоѣ , то  
давл ен іе эт о  полностью  п ер едается  во всѣ сторон ы .»

С лѣдовательно, лава  д ол ж н а  вы литься одн оврем ен но ч р езъ  всѣ откры 
ты е кратеры , сообщ аю щ іеся  съ  централ ьны м ъ резервуаром'!, и р аскупорить  
тѣ , которы е не о к а ж у т ъ  сопр оти вл ен ія  бол ы и аго  со отв ѣ тств ен н о, чѣмъ  
п рои зводи м ое н а  н и х ъ  да в л ен іе . В с я  си стем а д о л ж н а  ср а зу  придти в ъ  дѣ й-  
ств іе , а  этого  въ  природѣ н и к о гд а  не н аблю дается : бы в аю тъ  лиш ь м ѣст- 
ны я и зв ер ж ен ія .

Съ др у го й  стороны , давл ен іе, п рои зводи м ое тя ж есть ю  зем н ой  коры , 
дол ж н о бы ть н еобы ч ай н о велико, если только п редстави ть  себ ѣ , что п ов ер х
н ость  зем ли р ав н а  п ри бли зи тел ьн о 5 1 0  м илліонам ъ к в а д р атн ы хъ  кило-
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м етровъ. П р и еб щ ем ъ п о н и ж еш и  н а  одинъ миллиметръ  относи тел ьно  совер
ш енно н езн ач и тел ьн ом !,, м асса лавы , которая до л ж н а  вы йти , ч тобъ  у р а в -  
новѣсить это  н и ч тож н ое п он и ж ен іе , состави ла  бы 5 1 0  к уб и ч еск и х ъ  
килом етровъ, т. е . о б ъ ем ъ , равны й всем у количеству лавы , и звер гн утом у  
вулканам и въ  и стори ч еск ія  врем ена. Само собой  р азу м ѣ ет ся , и зв ер ж ен іе ,  
во время к отораго  в ы б р а сы в а ется  ли ш ь о гр ан и ч ен н ое количество лавы , не 
м о ж ет е  бы ть вы зв ан о  дав л ен іем ъ  н од об н а го  рода; тѣм ъ болѣ е, что, б у д ь  
это  т а к ъ , давл ен іе застав и л о  бы лаву  п одняться  на ч удов ищ н ую  вы соту, 
чего н и к о гд а  н е н а б л ю д а ется ; лава вы текаетъ  потоком ъ.

Если бы лава вы текал а  только въ  случаѣ перепол ненія  ц е н т р а л ь н а я  
б а ссей н а , то о н а  бы  перел и вал ась  ч ер езъ  к рай , к ак ъ  н ап р , у В е з у в ія , не 
вы зы вая  т ѣ х ъ  у ж а с н ы х ъ  я в л ен ій . которыми сопр овож даю тся  и зв ер ж ен ія ;  
а  если бы  дол ж н ы  бы л и вы йти н а р у ж у  г а зы , закл ю чен н ы е внутри, то это  
газы  н е восп л ам ен яю щ іеся . и вы ры вались бы  они со стрем ительностью , 
соотвѣ тствую іцей  давл ен ію .

Р азсм отр и м ъ  теп ер ь  всѣ я в л ен ія , которы м и сопровож дается  вулк ани 
ческое и зв ер ж ен іе  и возьм ем ъ  з а  о б р а зе ц ъ , въ  в и ду  его  соврем енности , и звер 
ж ен іе Л ысой Горы . В ъ  м естн ости  около горы  сл ы ш ен ъ  п одзем н ы й  гу л ъ ; вер
ш и н а  горы  п ок ры в ается  густы м и  облакам и; ч р езъ  короткіе неровны е  
пром еж утки  р а зд а ю тся  страш н ы е удар ы , словно залпы  артил еріи , или  
скорѣе, н аст оя щ ая  п од зем н ая  г р о за . В ск ор ѣ  до ж д ь  теп л аго  п еп л а  покры 
в а е т е  окрестности , ц оток ъ  лавы  сп уск а ется  съ  горы . Г улъ сл ы ш ен ъ  
н оп реж н ем у; поды м аю тся  дл и нн ы е о гн ен н ы е я зы к и , потоки гр я зи  сп у ск а 
ю тся в ъ  долины . В ъ  ночь съ  7 -г о  н а  8 -о е  п р о и сх о д и т е  стр а ш н ая  бур я  
съ  удар ам и  гром а; за т ѣ м ъ  8 -г о  утром ъ  п ок азы в ается  огром ное облако  
ды м а, у сѣ я н н а го  искрам и; съ  невѣ роятной бы стротой р аспр остр ан яется  оно  
н ад ъ  гор одом ъ , к ото р ы й  у ж е  за го р а ет ся .

Разсказы очевидцевъ.— М ного л ю бон ы тн ы хъ  ф ак гов ъ , н а  первы й  
в згл я д ъ  соверш ен н о н еобъ ясн и м ы х'!,, встрѣчается  в ъ  р а зс к а за х ъ  очевидцев'!,:

« .. . .  Я  бы л ъ  п о р а ж ен ь  у ж а с о м ъ  и н е  м огу себѣ  о б ъ я сн и ть , почему  
я н е м огъ  кричать. В д р у г ъ , Л ы сая  гор а  затр еп етал а  и и зъ  кратера р а з
далось что то вродѣ сто н а . В о з д у х ь  словно за м ер ь . Я  бы л ъ  о гл у ш е н ъ  
уж асн ы м ъ , ч уд ов и щ н ы м ь треск ом ъ; к аза л ось , все р азл етѣ л ось  в д р ебезги . 
Б л есй ул ъ  св ѣ тъ  о сл ѣ п и тел ьи ой  м олніи, и я остал ся  п ри гвож д ен н ы м ъ  к ъ  
зем л ѣ » ...

« ....  Ды мъ бы л ъ  такой  уж асн ы й  и так ой  ядов и ты й , что ж е г ъ  силь- 
нѣе о гн я . К огда  о н ъ  н а с г а га л ъ  лю дей , тѣ  падал и  мертвыми; вода  в ъ  морѣ  
к ип ѣ л а».

« П ассаж иры  R oraim a  н аблю дал и  з а  п а д аю щ и м ь  п еп лом ъ, какъ  
в д р угъ  р азд ал ся  с т іа ш н ы й  у д а р ь . Среди си л ь н ы хъ  электрических'!, у д а -  
р ов ъ , и зъ  кратера п одня л ся  н аст оя щ ій  ц и к л он ъ  и зъ  огн я  и гр я зи  и стре
мительно нал етѣ л ъ  н а  го р о д ь , гав ан ь; всѣ с у д а , стояв ш ія  на я корѣ , 
п оги бл и » .

«Н о морю проносил ись  встрѣчны я теч ен ія , м ѣш авш ія су д а м ъ  держ ать  
рейсъ; бол ы н ія  деревья  опрокинуты  корням и в в ер х ъ » .
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О динъ са дов н и к ъ  и з ъ  М о р н ъ -Р у ж ъ  видѣ лъ  н а  Л ы сой горѣ въ  м ом ентъ  
катастрофы  сем ь б л ест я щ и х ъ  точ ек ъ . Онъ чув ств ов ал ъ , к ак ъ  б уд т о  его  не
обы чайно си льн о вл ечетъ  к ъ  вулк ану:

П ослѣ несч астья  власти  констатировали  сл ѣ дую щ ее: н а б ер еж н а я  п од
нята въ  н ѣ к ото р ы хъ  м ѣ стахъ ; не зам ѣ тн о  н и к а к н х ъ  сл ѣ довъ  о і’н я , а , м еж ду  
тѣ м ъ, все п ол ом ано , словно п рон есся  см ерчъ. В ъ  з а л а х ъ  госп и т а л я  постели  
брош ены  къ  стѣ нѣ , ж елѣ зны я част и скручены  безъ вс я к и х ъ  слѣдовъ 
огня , все тк ан ье и счезл о.

Т рупы  обо ж ж ен ы  с н а р у ж и , больш инство обращ ены  л и д ом ъ  къ  зем лѣ , 
с ъ  рукам и вы тянуты м и впередъ: о д н у  ж ен щ и н у  н аш л и  си дя щ ей  н а  н етр о-  
н утом ъ  м аніоковом ъ  м ѣш кѣ.

1 5 -г о  вечером ъ в у л к а н ъ  вы браеы валъ  огром ны я м олиіи , которы я были  
видны  и з ъ  Ф ор ъ -д е-Ф р ан са . Н а  сл ѣ дую щ ій  день  и з ъ  в у л к а н а  п одня ли сь  
густ ы я  красны й обл а к а , прорѣ зы ваем ы я  м олн іям и , и  затоп и л и  р ав н и н у .

2 6  м ая  произош ло нов ое и зв ер ж ен іе; видны  бы л и м и л л іо н ы  м о л н ій , 
ст раш ная гроза  р азр а зи л ась  около ву л к а н а .

Съ д р у го й  стороны  въ  морѣ вдоль остр ов овъ  лам Тли л и, что м агнит 
ны х ст р ѣ лки  компасовъ если  себя необычайно ст ранно . Э т о т ъ  ф актъ , 
н еобъ ясн и м ы й  на первы й в зг л я д ъ , особен но  сильно п од тв ер д и ть  н аш у  
точ ку  зр ѣ н ія .

П ри разсм отрѣ ніп  облом ковъ  ж ел ѣ за  зам ѣ ти ли , что 7 0 %  и з ъ  н и х ъ  
на м а гн и т и зи р о ва н о , а 5°/о п редставл яю т!, настоящіе. м а гн и т ы .

С ейсм ическгя  я в л е н ія  въ сосѣ днихъ м ѣ ст ност яхъ . И е н а  одной  
только М артнникѣ н ач а л ъ  дей ств о в а ть  ву л к а н ъ ; в ъ  той  ж е  странѣ пробу
дились и д р у г іе  вулканы .

Н а островѣ Св. В и н ц ен т а  и зв ер ж ен іе  в ул к а н а  в ъ  полном ъ х о д у , слы 
ш ен ъ  страш ны й г у л ъ , сопровож даем ы й неп р ер ы вн ы м и  м о л н ія м и . Ударомъ  
грома убит о было  ш есть деся тъ  человѣкъ.

И зв ерж ен іе продолж ается: словно у ж а сн а я  артил лер ійская  пал ьба  
р азд ает ся  н а  р азстоя н іи  сотни  миль. К р а тер ъ  вы брасы ваетъ  огром ны е  
о гн ен н ы е столбы  р а зн ы х ъ  о ттѣ н к овъ ; м ного бѣ гл ец ов ъ  было уб ит о  м ол- 
н іе й . В д о л ь  сѣвернаго б ер ега  остр ов а  море представл ял о собой  н астоя щ ій  
котелъ  съ  кип я щ ей  водой.

О стровъ Св. Л ю ціи о б езп о к о ен ъ  тревож ны м и я вл ен ія м и ; источники  
н ач и н а ю т ъ  кинѣ ть, слы ш ны  зл ов ѣ іц іе  раскаты , и вскорѣ н а  этом ъ  островѣ  
появл яю тся  ж ертвы  и зв ер ж ен ія .

В ъ  С оеди н ен ны хъ  Ш т а т а х ъ  в у л к а н ъ  Іо н а  *) послѣ 3 0 -т и  лѣ тняго  
покоя вы брасы ваетъ  ды м ъ и пары .

Н а Я м айкѣ сѣрны е источники  сдѣ лались горячим и, во всей ст ранѣ  
ст ановит ся  невыносимо жарко.

В ъ  М ексикѣ, в ул к ан ъ  P ic o  d e  C o lin a  о б н ар у ж и в а ет ъ  п ри зн ак и  б л и з
кого  и зв ер ж сн ія ; въ  теч ен іе т р ех ъ  дней  гор а  увѣ н чан а ды м ом ъ и п лам ен ем ъ .

*) Почтенный авторъ в в ед е т , былъ въ заблуж деніе гг. журналистами: 
такого вулкана нѣтъ и не было.
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В ъ  Н и к а р а гу а  в у л к а н ъ  М омонтомбо п рои звел ъ  и зв ер ж ен іе , которое 
сопр овож дал ось  си льн ы м ъ  зем л етр я сен іем ъ .

Съ др у го й  стороны . со об щ аю П ), что 1 8 -г о  апрѣля страш н ое зем л етр я - 
сен іе  р азр у ш и л о  гор одъ  К в ец ал ь тен ан го  въ  Гватемалѣ; этом у сейсм ическом у  
я вленію  предш ест вовала  уж асная  гроза  съ  проливны м ъ до ж д ем ъ  и т . д .

Резюмэ. —  К ол ебан ія  ночвы , сильны я гр озы , м олн іи , гр ом ъ , п ертур-  
б ац ія  м а гн и тн ы х ъ  стрѣлокъ , м агн и тн ое состо ян іе  б р о ш ен н ы х ъ  предм етовъ, 
взры вы  и п одзем н ы й  г у л ъ , о гн ен н ы е я зы к и , св ѣ тя щ іяся  точки, густы  я 
о бл ак а, б у р я , ц и к л он ъ , о гн ен н ы е см ерчи, п ов ы ш еніе тем пературы  в о зд у х а  
в ъ  в у л к ан и ч еск и хъ  м ѣ стн остя хъ  и тепем ратуры  воды  в ъ  морѣ, обр азо в а н іе  
м орски хъ  теч ен ій , электрическ іе удары , уби в а ю щ іе больш ое количество  
л ю дей , к и п ѣ н іе м оря, до ж д ь  пепла и р азн а го  рода ны л и, потоки лавы  и 
гр я зи , стрем ительность  я в л ен ій , не п озв ол яю щ ая  ж и тел я м ъ  у бѣ ж ать: они  
м гновенно н ад аю тъ  мертвыми, —  п р о бу ж д ен іе  д р у ги х ъ  ву л к а н ов ъ . В о т ъ  
собр а и іе  в с ѣ х ъ  м етеор ол о ги ч еск и хъ  и д р у ги х ъ  я в л ен ій .

Объясненіе я в л е н ій .— Н евидим ом у, геол оги  и сейсм ологи  очень з а 
тр уд н я ю т ся  дать  н ад л еж ащ ее о б ъ я сн ен іе  всѣм ъ я в л ен ія м ъ , им ѣвш им ъ мѣсто  
на М артиникѣ. Но м нѣнію  Л ан и ар ан а , произош л и двѣ вещ и: сн ач ал а  и зв ер -  
ж ен іе , к оторое ун и ч то ж и л о  часть кан ал а  кратера и бросило въ  в о зд у х ъ  
ш лаки р аскал ен н ой  до бѣ ла  лавы , п о д ъ  которы м и бы ло все п огребено; а  
за тѣ м ъ  огром ны й н оток ъ  распл авленной  лавы . Н ев озм ож н о , гов ор и ть  з н а 
мениты й гео л о гъ , опредѣ лить  отдаленны й причины ; и зв ѣ стн о  только то , 
что А нтильск іе остр ов а  п л о хо  располож ены : они н а х о д я т ся  к а к ъ -р а зъ  въ  
то м ъ  мѣстѣ, гдѣ  море д о сти га етъ  огром ной гл уби н ы , сл ѣ довател ьно, у г л у 
бокой трещ ины  зем н ой  коры .

« К а ж д у ю  м и н уту  по э т о й  трещ инѣ м о гу тъ  п одня ться  г а зы , в ы дѣ -  
л яем ы е распл ав лен н ой  м ассой  ц ен тр ал ьн аго  ш ара; к аж д у ю  м и н уту  м ож но  
о ж и д а ть  п одобн ой  к атастр оф ы ».

А нглійск ій  гео л о гъ  Д у со н ъ  М ильнъ п ол а га етъ  съ  своей  сторон ы , что  
верш и н а Л ы сой горы  бы л а сб р ош еп а , к ак ъ  кры ш ка ц и л и ндра , вслѣдств іе  
сл иш ком ъ си л ь н аго  д а в л ен ія  пара: «В у л к а н и ч еск ія  и зв ер ж ен ія  п одобнаго  
рода, гов ор и ть  о н ъ , о бусл овл и в аю тся  н росачив ан іем ь морской воды . ІІодъ  
дѣ йств іем ъ  ц ен тр а л ь н а го  о гн я  м гновенно о б р а зу ю тся  массы  п ар ов ъ  воды  
и и х ъ  н еп реодоли м ое да в л ен іе взр ы ваетъ  к ратеръ  и дал еко  вы брасы ваетъ  
его  р аскаленны е облом ки. Это ед и н ств ен н о е о б ъ я сн ен іе , почем у гор о дъ  
С .-П ьеръ  бы л ъ  т а к ъ  в н еза п н о  покры тъ  огн ен н ой  м ассой , о которой гов о 
рить  оф ф и ціал ьн ы я  тел еграм м ы , и почем у все н асел ен іе  бы ло за ст и гн у т о  
катастроф ой , которой  оно , р азу м ѣ ет ся , сум ѣло бы  и зб ѣ ж а ть , есл и бъ  имѣло  
дѣло съ  обы к н овен н ы м ъ  и зв ер ж еп іем ъ  съ  потокам и лавы ; к ак ъ  бы ни бы ла  
велика ск орость  д в и ж ен ія  п осл ѣ дн и хъ , ж ител и  все таки м огли бы сп асти сь , 
если п ри н ять  во вн и м ан іе р а зст о я н іе , отдѣ л яю щ ее гор одъ  о т ъ  в у л к а н а » .

Я  н е м огу согл аситься  съ  г. Л ап пар ан ом ъ, к огда  о н ъ  го в о р и т ь , что  
н ев о зм о ж н о  опредѣ лнть о тдал ен н ы я  причины  в у л к а н и ч еск и хъ  п звер ж ен ій ;  
не м огу принять  и  его  о б ъ я сн ен ія  н абл ю даем ы хъ  я вл ен ій , та к ъ  к ак ъ  о н о
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сл иш ком ъ  о бщ е, о с т а в л я ет е  больш инство ф ак товъ  не объ ясн ен н ы м и  и 
о сн ов ан о  на ги н о т езѣ , н е им ѣю щ ей з а  себ я  п ол ож и тел ь н ы хъ  д а н н ы х ъ .

С ейсм ологовъ  у ж е  давн о  долж н о бы ло п ор азить  сильное р азв и т іе эл ек -  
т р и ч еск и х ъ  я вл ен ій  во врем я и зв ер ж ен ій  в ул к ан ов ъ . В о  в сѣ хъ  р а зс к а за х ъ  
о ч ев и д ц ев ъ  у п о м и н а ется  о стр а ш н ы х ъ  г р о за х ъ , о б ъ  огр о м н ы х ъ  м о л н ія х ъ , 
в ы х о д я щ и х ъ  и зъ  ву л к а н о в ъ .

Съ др у го й  стороны  и зв ѣ стн о. что сѣверны я и ю ж н ы я  с ія н ія , грозы  
и вул к ани ч еск ія  и зв ер ж ен ія  вы зы ваю тъ  сильны я к ол ебан ія  м агнитной  
стрѣлкн д а ж е н а  б о л ы п и х ъ  р а зс т о я п ія х ъ . С читается б езсп ор н ы м ъ , что  
с ія н ія  и гр озы  и р о и с х о д я т е  о тъ  дѣ йствія  зем н ого  электричества. Почему ж е  
вул к а и и ч еск ія  и зв ер ж ен ія , в ы зы ваю іц ія  тѣ ж е  я в л ен ія , долж ны  составлять  
нсклю ченіе? Это не зн а ч и т е , что они с л у ж а т е  причиной г р о зъ  и си л ьн ы хъ  
эл ек тр и ч еск и х ъ  р а зр я д о в ъ , которы е обы кн овен н о со п р о в о ж д а ю гь  и х ъ , по
том у что и не к руп н ы « и зв ер ж ен ія , б е з ъ  г р о зъ — точно та к ж е в ы зы ваю тъ  
к ол еба н ія  м а гн и тн ы х ъ  стрѣлокъ. И звѣстно, что ч р езъ  зем н ой  ш аръ  п рохо
д и т е  эл ек три ческ іе токи , н ай дены  м агнитны е пол ю сы , установл ены  м агнит
ны е м еридіаны , н ап р ав л ен іе и  о ткл он ен ія  к отор ы хъ  у к азан ы  стрѣлкой  
ск л о н ен ія ; стрѣлка н ак л он ен ія  зн а к о м и т е  н а съ  съ  други м и  проявленіям н  
э т и х ъ  эл ек тр и ч еск и х ъ  то к о в ъ , н ап р я ж ен іе  к ото р ы х ъ  и зм ѣ ряется  при по
мощ и р а зл н ч н ы х ъ  при боров ъ . ІІзвѣстно далѣ е, что н ап рав лен іе и н ап р я 
ж е т е  силы  зем н о го  электричества различны  в ъ  р а зн ы х ъ  п у н к т а х ъ  зем ной  
п ов ерхн ости; что р азл ич ія  эт и  б ы в аю тъ  мѣстны я, дн ев н ы я , годич н ы я, вѣ -  
ковы я; что о б щ ее  н ап р ав л ен іе токовъ  н аход и тся  в ъ  сильной  зависим ости  
о т ъ  м ѣ стн ы х ъ  п ри ч н нъ , въ  родѣ п рнсутствія  гор ъ . ч р езъ  которы я предпоч
тител ьно и р охо дя тъ  токи и которы я п гр аю тъ  роль к он дуктор ов ъ .— природы  
почвы , к он ф и гу р а ц іи  б ер его в ъ , вы соты , ш ирины  и пр.

Д невны я к ол ебан ія  стрѣлки ск лон ен ія  весьм а значител ьны  и п ок азы -  
ва ю тъ . что солн ц е сильно вл іяетъ  н а  электрическ іе зем н ы е токи. В ъ  са -  
момъ дѣлѣ, в ъ  н а п ш х ъ  н ш р ота хъ  к он ец ъ  м агнитной стрѣлки еж едн ев но  
о п .  в о сх од а  солнца и до часа  п оп ол удн и  поворачивается  съ  востока на 
ю го-восток ъ . З атѣ м ъ  обратн ы м ъ  д в и ж сн іем ъ  о н а  сн ов а обр ащ ается  на  
восток ъ , т а к ъ  что кгь 1 0  часам ъ  вечера опять  за н и м а е т е  почти то  ж е  по- 
л о ж ен іе , что и утром ъ.

П редполож им ъ теп ер ь , что п одъ  в л іян іем ъ  при чи нъ . н ам ъ пока н е-  
и зв ѣ с т н ы х ъ , но д ѣ й ст в у ю щ и х ъ  не внутри зем л и , в ъ  какой либо части  зем н ого  
ш ара зн ач и тел ьн о  у си л и в ается  электрическое н ап р я ж ен іе . О бразую щ ійся  
электрическ ій  ток ъ  вы сок аго  н а п р я ж ен ія , п р о хо дя  ч р езъ  такой  кон дуктор ъ , 
к ак ъ  н ап р , го р н а я  цѣ пь, в с т р е ч а е т е  н а  своем ъ п ути  сопроти вленіе и про
я в л я е т е  то ж е  дѣ йствіе, к ак ое мы н аб л ю даем ъ  в ъ  ф и зи ч еск и х ъ  опы тахъ :  
эл ек тр и ч еств о  обр ащ а ется  в ъ  тепло и св ѣ тъ , токъ  в ъ  опредѣ леином ъ  мѣстѣ  
р асп л ав л я ете св ой  к он ду к тор ъ . П одъ в л ія н іем ъ  электрическаго  тока  вода , 
со д ер ж а щ а я ся  в н утр и  зем л и , р а зл а га ется  н а  свои  составн ы е элем епты : на  
кислородъ  и водор одъ . А та к ъ  к ак ъ  при электрол изѣ  воды (Н 20 )  вы дѣляется  
д в а  о б ъ ем а  водорода и о ди н ъ  к ислорода, то о бр а зу ет ся  гр ем уч ій  г а зъ , ко-
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торы й страш но в зр ы в а е т е  о т ъ  вы сокой тем пературы  или электрической  искры  
и при этом ъ  сн ов а  о б р а зу ет ся  в ода . В отъ  поч ем у , несм отря на вы сокую  
т ем п ератур у , и зъ  в ул к ановъ  в ы л етаю тъ  потоки воды  и гр я зи  и д а ж е на  
в ер ш и н ах ъ  вулк ановъ  о б р а зу ю т ся  зн ач и тел ьны й  к оличества ж и д к о ст и , к ак ъ  
это  бы ло, н а н р ., н а  Л ысой горѣ . Съ у си л ен іем ъ  элек трн ч еск аго  н ан р яж ен ія  
в о зр а ст а ет е  и тем пература: часть воды  обр ащ а ется  в ъ  п ар ъ ; вскорѣ н ач н -  
н аю тъ  р азл ага ться  геол оги ч еск іе элем енты ; п о д ъ  в л ія н іем ъ  н еобы ч ай н о  
вы сокой тем пературы  ны дѣляется м н ож ество г а зо в ъ , дав л еи іе  и х ъ  д о ст и га ет !, 
к р а й н и х ъ  нредѣловъ; они п р о н зв о д я т е  подъем ы  почвы , п ро л а гаю тъ  себѣ  
в ы х од ъ  и вы ры ваю тся н а р у ж у , увл екая  з а  собой  всѣ в ещ еств а , обр ати в ш іяся  
в ъ  пы ль вслѣ дств іе д и ссоц іац іи  со ста в н ы хъ  эл ем снтовъ  зем л и . Скалы и 
металлы вскорѣ плавятся  и  о б р а зу ю т ъ  л а в у , которая в ы т е к а ет е  в ь силу  
р асш и р ен ія , в ы зв ан н аго  ж ар ом ъ .

К отда окончился и ер іодъ  о б р а зо в а н ія  г а зо в ъ , т о гд а  м ож но ск азать :  
о п а сн ость  миновала; но п ок а  есть  ещ е в о д а , п одзем н ы е удары  и си льн ы е  
взры вы  п родол ж аю тся . Т огд а  у ж е  только в ы т е к а ет е  л ава , но о н а  н е пред
ст а в л я е т е  оп а сн ост и , п отом у  что н ик огда  н е т е ч е т е  т а к ъ  бы стро , ч то бъ  
о т ъ  н ея  н ел ь зя  бы ло сп асти сь . Тепло, вы дѣляем ое потокам и лавы , то ж е  
не м о ж е т е  п рои звести  о н у ст о ш ен ія  н а  больш ом ъ  пространств!;. Л ава в ск ор е  
покры вается  ш л акам и, по которы м ъ м ож но б езоп а сн о  х о д и т ь , м еж ду  тѣ м ъ  
к а к ъ  р аспл ав лен н ая  м асса  л еж и тъ  всего  на к а к и х ъ  н и б у д ь  5 0  сантиметров'!, 
н и ж е. Р а зу м ѣ ет ся , лава у н и ч т о ж а е т е  все, что в ст р ѣ ч а ет е  н а  св оем ъ  п у ти , 
но сам а  о н а  не в ъ  со сто я н іи  в ы зв ать  в с ѣ х ъ  т ѣ х ъ  я в л ен ій , которы я н а 
бл ю даю тся  во врем я и зв ер ж ен ій .

В ъ  к он ц ѣ -к о н ц о в ъ  послѣ н ѣ ск ол ы іи х ъ  н о сл ѣ д н н хъ  м алозначительны х'!, 
к он в у л ь сій , вы званны х-!, в н езан н ы м ъ  уснл ен іем ъ  элек трн ч еск аго  н а п р я ж ен ія , 
вулкан'!, з а т и х а е т е , п огр у ж а ет ся  въ  др ем оту , к ак ъ  В езу в ій , и , м ож но ск а 
за т ь , не п р ед ст а в л я ет е  у ж е  болѣ е опасности.

П ричина в с ѣ х ъ  эл ек тр и ч еск и хъ  я в л ен ій , н абл ю даем ы х ’!, при  и зв ер ж е-  
н ія х ъ , вполнѣ п он ятна; всѣ эти  п од зем н ы е раскаты — предвѣ стн и ки  н аст оя 
щ ей п од зем н ой  гр о зы , соп р ов ож д аю щ ей ся  взры вам и грем уч аго  г а з а . Л егко  
о б ъ я сн я ет ся  и м гн ов ен н а я  см ерть н асел ен ія  С. ІІьсра. Но сл овам ъ  с в и д е 
тел ей , ж ител и  п адал и  к ак ъ  м ухи ; они п огибли  о тъ  эл ек тр и ч еск и хъ  р а зр я -  
д о в ъ , в ы зв а н н ы х ъ  контактом !, сильно н аэлек три зов ан н ы х'!, обл ак ов ъ  г а за  
и воды . О динъ очев и дец ъ  у д о ст о в ѣ р я ет ъ , что в ъ  нервом ъ обл ак ѣ , у н ав ш ем ъ  
н а  С. И ьеръ , совсѣ м ъ н е бы ло огн я .

Э лектрическая ги п о т еза  о б ъ я с н я е т е  распредѣ лен іе в ул к ановъ  но ли- 
н іям ъ , п риближ аю щ им ся к ъ  м агнитны м ъ  м ери діанам ъ  и д а ж е со в п ад аю 
щ им’!, с ъ  ним и; о б ъ я с н я е т е  он а  и одн овр ем ен ное п р о б у ж д ен іе  н ѣ ск ол ьки хъ  
вулк анов’!, одн ой  ц ѣ п и , тоі'да к ак ъ  всѣ вулканы  о ст а л ы іы х ъ  м ѣстъ зем н ого  
ш а ра  остаю тся  спокойны м и. Б ы ло со об щ ен о  о б ъ  усил ен іи  дѣ ятел ы ю сти  В е- 
зу в ія ; это  в о зм о ж н о  только въ  том ъ  слѵчаѣ, если м агн и тн ое н ан р я ж ен іе , 
о став и в !, А м ерику, п е р е й д е т е  в ъ  н аш и  страны . Но р а зъ  и зв ер ж ен ія  проис
х о д я т !, въ  этой  части  свѣ та, нѣ тъ  ник акого  осн о в ай ія  оп асаться  и х ъ  и въ
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С таромъ Свѣтѣ. О днако в ь в ъ  в и ду  скорости  распростран ен ія  электричества  
во зм о ж н о, что мы здѣ сь  б у д ем ъ  н аблю дать  (и  у ж е н аб л ю дасм ъ ) сей см п ч е-  
сігіл я влен ія .

Т акъ  к ак ъ  э.іектриче& йе токи и р о хо д я тъ  в ъ  зсмлТ, на разл ичной  г .і> - 
б ин ѣ , и н о гд а  на весьм а зн ачи тел ьм ой , а  и н о гда  и но п ов ерхн ости , то и 
вулк ани ч еск ій  го р н ъ , гиган тск ая  л а бор атор ія , въ  которой првнсходятя. 
та к ія  у ж а сн ы я  р еакціи , то ж е м ож етъ  ном ѣ іцаться на различной гл уби н ѣ . 
а это  отр аж ает ся  на всГ.хъ п р о я в л ен ія х ъ  и зв ер ж ен ія . Но всяком ъ случаѣ. 
вулканнчсск ій  о ч а г ь  л еж и тъ  б л и зк о  кч. п оверхности; это . вы р аж аясь  м едн- 
цпнеким ъ я зы к о м ъ . н ар уж н ы й  нарывт>. и есть  о сн ов а н іе  пол агать , что 
п одъ  больш инством!» в у л к а н и ч еск и хъ  о ча гов ъ  м ож но бы ло бы проры ть  
тунн ел и , при чем ъ не встрѣтилось бы н п к а к и х ъ  предохранител ьны х'!, к а- 
н ал ов ъ , и ничѣм ъ бы не угрож али  я в .іен ія , п р о и схо д я щ ія  н а в ер ху . Р ан о  
или п оздно  ф ак тъ  это тъ  б у д е т ъ  кои стати  ров ан ъ , б л аго да р я  крупным'!, ра
б отам !. в ъ  м ѣ стн о стя хъ , см е ж н ы х ъ  ел. п отухш им и  вулканами или с і.  
источникам и кипящ ей  воды . В у л к ан ы — это электрическ іе борны . o n .  к ото-  
рых'ь человѣкъ соврем енем ъ б у д е т ъ  заим ствовать  эн ер г ію . н еоб хо ди м у ю  
для н риведен ія  в ь  дѣ йствіе в с ѣ х ъ  м аш инъ.

Н е тр удн о  бы ло бы въ  л а бо р ато р ія х ъ  восп рои звести  всѣ я вл ен ія , 
наблю даем ы я во врем я и зв ер ж ен ія : ст о и т ь  только пропустить  достаточно  
сильны й т о к ъ  ч р езъ  м ассу , со ст а в ь  которой п о д х о д и т ь  къ  ночвѣ, о бр а 
зу ю щ ей  о ч а г ь  ву л к а н а , приним ая при этом ъ  во впим аніе пол учаю щ ееся  
да в л ен іе , количество воды и пр.

Н адо ещ е зам ѣ ти ть , что н аи боѣ е си .іьпы я н зв ер ж ен ія  п р о и сходи ть  
при о бр азо в а н іи  новаго вулк ани ч еск аго  очага  или при н робуж ден іп  вулкана, 
долгое врем я бездѣ й ствов ав ш аго .

В ъ  та к ом і. случат, электрнческій  токъ  в ст р ѣ ч а еп . н а  пути  дѣ в сгв ен -  
ный м атер іал ъ  и м ного воды: таки м ъ  о бр азо м ъ  вч. первы й п ер іо д ъ  н зв ер - 
ж е н ія , т. е. во врем я о бр азо в а н ія  г а зо в ъ , им ѣется  м ного т а к и х ъ  элем ен 
тов'!.. к отор ы хъ  бы в ает ъ  мало в ь  дТ.йетвую щ ихт, в у л к а н а х ъ : а потому въ  
н ос.іт.дн и х ъ  мы будем ъ  н абл ю дать  лиш ь болѣе у си л ен н ое о б р а зо в а н іе  лавы .

В ъ  короткой статьѣ  н ел ьзя  касаться м ногих і. стороігь. и м ѣ ю щ н хъ  
отп о ш ен іе  к ъ  данному во п р о су , т. е. къ  вопросу о зем н ом ъ  электричествѣ. 
З ем л етр ясен ія , горячіе и сточники, о бр азо в ан іе  р удни ч н аго  газа , зем ной  
ж а р ь , б езд ѣ й ст в іе  вулк ановъ — все эт о — я в л ен ія , обусловл енны й одной и 
той  ж е причиной.

Можно ли  предвидѣтъ и ославить вульаническія явленгя.— И зъ  
в сѣ хъ  явленій  на зем .іѣ  всего  легче п р едв и д еть  в улк ани ческ ія  и зв ер ж еи ія . 
Они тѣ сно  св язаны  с ь  м етеорологическим и явленіям и и о т ъ  н и х ъ , несом 
н ен н о . за в и с я г ь . Г ипотеза  ц ен тр ал ьн аго  о гн я , к ак ъ  причины  и зв ер ж ен ій . 
никоим'!, о бр азо м ъ  не в ь  состоян іи  нредвидѣть ни провалов'!., которы е въ  
данны й м ом ентъ м о гу тъ  п рои зой ти  в ъ  зем ной  корѣ, ни в н еза и н а го  за т о 
чения в ул к ан а  водам и моря: вѣ дь  эт о  сл учайны й я в л ен ія , м ногочисленны }!, 
с к рыты я  причины  к отор ы хъ  нам ъ  н еи звѣ стны .
„ В ѣ с т н н к ъ  З н а н і я “ .  H .



„ВѢСТНИКЪ з н а н і я “ .

Совсѣмь иначе о бсто іітъ  дѣ л о , если мы п ри м ем «» эл ек три ческ ую  ги 
п о т езу . В ѣ д ь  мы м ож ем ъ  и зм ер я т ь  степень  ск л о н ен ія  и н ак л он ен ія  м агнит
ной стрѣлки п од ъ  в л ія н іем ъ  электрических'!, то к о в ъ , а такж е и и х ъ  
н а н р я ж ен іе . Если н аб л ю ден ія  н о к а ж у п , н ам ъ . что в ъ  какой ли бо части  
зем н ого  ш ара  зн ач и тел ь н о  у си л и в ается  н а н р я ж ен іе . что п ер тур бац ія  эта  
со в п ад ает !, съ  и зв естн ы м и  солнечны м и и д а ж е лунны м и я вл ен іям и , то  мы 
м ож ем ъ  отсю да  закл ю чи ть, что есть  п ол ное о сн о в а н іс  оп асаться  уснл ен ія  
дѣ ятел ьностн  в ул к ан овъ  въ  дан ной  м ѣстности . Н абл ю дая  з а  м агнитны м и  
инструм ентам и въ  первы й п ер іо д ъ  и зв ер ж ен ія . мы у зн а е м ъ , усил и вается  ли, 
или сл абѣ етъ  электрическое напряѵкеніе, и на о сноваи іи  э т и х ъ  д а н н ы х ь  
вы я сн им ъ  ход'ь и зв ер ж ен ія . б у д е т ъ  ли оно сильно или нѣтъ. Но для этого  
потребовалось бы у стр ои ть  м агнитны й стан ц іи  во в с ѣ х ъ  в ул к ан и ч еск и хъ  
м естн остя х  I, и  п рои зводи ть  в'ь н и х ъ  необходим ы й н абл ю ден ія . К ром е того  
н ад о  бы ло бы и зуч и ть  х о д ъ  то к о в ъ  внутри зем ли и о п р ед ел и ть  и х ъ  дв н -  
ж ен ія  к в ер х у; до  с и х ъ  поръ  и зуч а л и  только п ов ер хн остны е токи. А м еж д\ 
тѣ м ъ  су щ ест в у ю т ъ  токи на р а зл н ч н ы х ъ  г л у б и н а х ъ , и токи  эти  поды 
м аю тся и оп у ск аю т ся  п одъ  в л іян іем ъ  нри чи нъ , которы я с л е д у е т ъ  вы яснить. 
Л ун а о к а зы в ает!, весьм а за м ет н о е  вл іян іе на вулканическ ія  я в л ен ія: доста 
точно н аблю дать  В е з у в іп. ч то бъ  у б ед и т ь ся  въ  этом ъ .

Ііулк ан и ческ ія  я в л ен ія  до такой  степени  т е с н о  св язан ы  съ  м етеорологи 
ческим и, что в л іян іе  п х ъ  сильно ск азы в ается  н а  к л и м ате д а ж е д р у г и м ,  
ч астей  св ета ; до к аза тсл ьетв о м ъ  эт о го  ел у ж а т ь  по и ст и н е  зи м н іе  х о л о д а  въ  
м а е  п рош л аго года. Это воздействие на клим атъ в сегда  н а б л ю д а ю с ь  при  
п р е ж н и х !, си л ь н ы х!, и зв е р ж е н ія х ъ . Н адо за м е т и т ь , что н одъ ем ъ  тем пературы  
у н а съ  со в п а д ает !, с ъ  ѵ м ен ьш ен іем ъ  сей см нческаго  напряж ения в ь  М експ- 
к ан ск ом ъ  за л и в е  и Антпльскомт, морѣ; у  н а съ  увеличивалось м агн и тн ое н ап р я 
ж е т е  и  п рояв ля ется  у ж е  в ъ  г р о з а х ъ , в о з д у х ъ  б ы л ь  т я ж ел ы й , вѣ чны я тучи; 
м ож но бы ло п р едв и д еть , что тем п ера тур а  и стек ш а го  л е т а  б у д е т ъ  вы сокая.

В сякое у сн л ен іе  сейсш нческихъ  си лъ  на М артинике дол ж н о отраж аться  
и въ  Е в р о п е , вы зы вая  и ад ен іе  тем пературы ; эт о  м ож н о п ровери ть  но е ж е 
дн ев н о  п олучаем ы м !, тел еграм м ам !, и п росл еди ть  таг.имъ о бр азо м !, вл іян іе  
к ол еба н ій  эл ек тр н ч еск аго  н а п р я ж ен ія . Н анр. 6 -г о  и  7 -г о  ію н я , нам ъ было  
со общ ен о  о б ъ  усил ен іи  н зв ер ж ен ія , в ъ  то  ж е  врем я тем п ератур а  у н а с!,  
у п а л а  съ  2 7"  в ъ  гГ.ни до  9°.

Что касается  средствъ  для борьбы  с ъ  разр уш ител ьн ой  силой вулк а
н о в !,, то ср еди  н и х ъ  есть  о дн о , которы м ъ сл е д у е т ъ  в осп ол ьзоваться  преж де  
всего; в отъ  оно: оп р ед ел и ть  около в ул к ан а  зо н у , о п асн ую  въ  сл у ч а е  и з-  
в ер ж ен ія  и строго  за п р ети ть  строить ж и л и щ а внутри л ин ін , о п р е д е л я ю т с я  
границы  в л ад ен ій  вулкана.

Б ы ть м ож етъ , мы могли бы до  и зв ес т н о й  степени  осл аби ть  страш ны я  
проявленія  вулканической  д ея тел ь н о сти ; но силы  наш и слиш ком ъ слабы  
чтобы в ступ и ть  в ъ  борьбу  с ъ  таки м ъ  у ж а сн ы м ъ  вр агом ъ . Б ы ть м о ж ет ъ , 
наш ли бы  средства направить  часть элек три чества въ  в о зд у х ъ  или въ  
м орскую  в о ду , за ста в и ть  то к ъ  и дти  д р у го й  д о р огой , ч тобъ  о н ъ  нзбт.гъ  со- 
ироти вл ен ія , п ревр ащ аю щ аго  его в ъ  тепл о.



ПОИЛИ ТЕ OPI Я ВУЛКАНОВ'!,.

В о всяком ъ  сл учаѣ  сл ѣ ду етъ  приступить н ъ  и зу ч ен ію  электрических'!, 
я в л ен ій , п р о и сх о д я щ н х ъ  на н аш ем ъ  inapt,; н адо  бы ть слѣиы м ъ, ч тобъ  о т 
р и ц а ть  и не видѣ ть, что электричество и гр а ет а  главн ую  роль нри вулка- 
ническнхт, и зв ер ж ен ія х ъ .

Bet. очевидцы  ед и н одуш н о  у достов ѣ р яю тъ  стр а ш н ую  си лу  электриче- 
с к и х ъ  р аэр я дов і,; у стан о в л ен о , что всѣ и зв е р г н у т а я  в ул к ан ом ъ  вещ ества  
н ам а гн и ч ен ы , что м агнитны я стрел ки  д а ж е на д а л е к и х ъ  р а зс т о я н ія х ъ  
и сп ы ты в аю тъ  п ер тур б ац іи . В ъ  н а ш и х ъ  о бсер в а т о р ія х ъ  бы ло кон стати рован о, 
что сеи си м и ческ ая  дѣ ятелі.ность  в ъ  маѣ мѣсяцѣ бы ла край не сильна; болѣе 
т о го , нѣсколько врем ени сп устя  n oc.it, и звер ж ен ія  лю бопы тны е лю ди х отел и  
бы ло п ри бл и зи ться  къ Л ы сой горѣ, но вы н уж дены  бы ли верн уться  вспять  
и сп угав ш и сь , к а к ъ  бы  и х ъ  н е убило м олніей .

Н о оф ф н ціал ьн ая  н а у к а , заги п н о ти зи р о в а н н а я  и деей  о центральном !, 
о гн ѣ , в и ди тъ  во в с ѣ х ъ  э т и х ъ  н еоб ы ч ай н ы х ъ  эл ек тр и ч еск п х ъ  п р о я в л ен ія хъ  
.чини, слѣдствіе; та к а я  эл ек три ческ ая  д ея тел ь н о сть  д о л ж н а, ви ди те ли , только  
со п р о в о ж д ат ь  хим и ческ ія  реакціи: со ед и н ен ія , р а зл о ж ен ія , д и ссоц іац ію , т огд а  
к а к ъ  вно.інѣ  очеви дн о, что о н а  н редш ествуетъ  им ъ и д а ж е  за д о л го  и нри  
том ъ  в ъ  такой  Mt.pt,, что ж и в отн ы я  прекрасно п редч ув ств ую тъ  нриближ еніе  
в у л к а н и ч еск и х ъ  явленШ , какъ они п редч ув ств ую тъ  и гр о зу . Но мѣрѣ тоі'о, 
к а к ъ  п ри бл и ж ается  и зв ер ж ен іе , о н и  стан ов ятся  все болѣ е безп ок ой н ы ; вскорѣ, 
о б н а р у ж и в а ю т !, п ри зн ак и  ст р а х а  и у бѣ гаю тъ . Ж ители инсти нк ти вн о х от я т ъ  
носл ѣ довать  и х ъ  п ри м еру , но т у т ъ  вм еш и вается  ч ел ов ек ъ  н ау к и , в о об р аж аю -  
щ ій , что о н ъ  п роникъ  во в с е  тайны  природы , и не за м еч а ю щ ій  только  
т о го , что ж и в отн ы я  лучш е его ноним аю тъ природу. Т еперь мы долж ны  съ  
гр усть ю  п р и зн а т ь  то тъ  безсн ор н ы й  ф ак тъ , что к лассическая  н а у к а , о сн о 
вы ваясь на лож ной  г и п о т е зе , бы ла причиной гибели сто л ь к и хъ  ж ителей  
С. П ьера, которы м ъ бы ло восп р ещ ен о  вы йти н зъ , гор о да. Н есчастны й  г у 
бернатора, пал ь ж ер твой  своей  в еры  въ  н а у к у , т а к ъ  к ак ъ  ком м нссія , они- 
р ая сь  н еи зв ест н о  н а  к ак ое то ч н о е, п ол ож ительн ое, н а у ч н о е  о сн о в а н іе , о см е
лилась распоряди ться  таки м ъ  о бр азо м ъ  ж и зн ь ю  ц е .іа г о  гор о да, н р едск а зав ъ , 
что в у л к а н ъ  не н и т ает ъ  зл о ст н ы х ъ  н ам ер ен ій . Н а у к а  получила о т ъ  при
роды  необы ч ай н о  ж есток ое опр ов ер ж ен іе.

Ж и тели  С. П ьера долж ны  бы ли сл едо в а ть  своем у ж ив отн ом у и нсти н к ту , 
которы й р едк о  н асъ  обм аны вает ь, и не обр ащ ать  вним анія  на н и  на чемъ  
н е основан ны й  гип отезы , которы м и и х ъ  ссу ж ал а  н аука .

У стан овл ен !, ф ак тъ , что совр ем енн ая  н ау к а , съ  ея ги п отезой  ц ен 
тр ал ьнаго  о гн я , принятой  за  и сти н у, н ик огда  не м огла п редск азать  ни  
■одного н зв ер ж ен ія  и  о п р ед ел и ть , к ак іе р азм еры  оно п рим ета; сл едовател ьн о  
ея  и сходн ы й  п уть  и св ер сп ъ , это  неоспорим о. Но блогодаря  госп одству  р у
ти н ы  и силы , н аправляю щ ей больш инство лю дей в ъ  сторону ст а р ы х ъ  и дей , 
н р ед р а зсу д к о в ъ , н ич его  не д ел а ет ся , ч то бъ  р азр еш и ть  зн ам ен и тую  проблем у  
«  в у л к а н а х ъ . С к аж утъ  только, что э(то  ироявленіе ц ен трал ьн аго  о гн я , со 
п ровож даю щ ееся  ц ѣ л м м ъ  рядом ъ я вл ен ій , к оторы хь нпкто не въ  состоян іи  
о б ъ я сн и т ь ,— и  честь оф ф иціальной науки  сп асен а: стои тъ  ей  только п ри зн аться  
в ъ  св оем ъ  н е в е ж ес т в е .
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Ж аль, гов ор ятъ , что ком м иссія у ч ен ы х ъ , п осл ан н ая  н а  М ар ти н ик у  
для и зу ч е н ія  там ъ  вул к а н и ч еск и хъ  я в л ен ій , не ф орм улировала нредварнтелі»- 
н аго  м н ѣ н ія  о ген ези сѣ  н осл ѣ дн и хъ  и зв ер ж ен ій .

Но ей . этой  ком м иссіи , нечего  ф орм улировать. Она м огла бы ск а за т ь  
вам ъ только, что в у л к а н ъ  —  т р у б а , п редохран и тел ьн ы й  к лапан ъ . Чего вы  
ещ е х о т и т е  о т ъ  н ея ?  Съ одной этой  и деей , какъ  съ  н аучны м ъ  б а га ж ем ъ ,  
о н а  и отправи лась  н а  М ар ти н ик у. Она к ак ъ  в ъ  су д еб н о м ъ  засТ.данін р а з-  
бер етъ  дѣ ло о и реступ л ен іи , соверш ен и ом ъ  вулк аном ъ  и н ан и ш етъ  о бъ ем и 
сты й д о к л а д ъ  о к ата стр о ф е. Д окл адъ  это тъ  б у д е п .  считаться очень уче- 
ны м ъ п до став л ен ъ  б у д е т ъ  правител ьству, которое п ол ож и т ь  его  въ  к ар- 
т о н ъ ,— и кончено дѣло. Р азвѣ  не повторилось тож е сам ое р ан ь ш е, наир, при  
и зв ер ж ен іи  К рак атау?  К ом м иссія со ст а в и л а блестяш ій  оф ф иціальны й до к л а дъ , 
которы й теп ерь  покоится въ  голландском!» м и н истерств е. И это  не дал о  
н и к а к о го  толчка н а у к е  о в у л к а н а х ъ , прекрасным і» доказательством !» ч его  
с л у ж и т ь  Л ы сая го р а .— Что ж е  д ел а ть  нри т а к и х ъ  усл о в ія х ъ ?

Н еобходи м о, чтобъ  н а у к а  направил а свои  и зсл ед о в а н ія  но в се  сторон ы , 
б е зъ  предвзятых']» и дей , н е основы вая сь  н а  парализую щ их'!» ее г и п о т еза хь . 
Р а зъ  электрическ ія  явленія  т а к ъ  в а ж н ы , н адо  и зуч и ть  и х ъ . В ъ  вул к ани 
ч еск и х ’]» м ест н о ст я х ’!» н ад о  устр ои ть  н аблю дательн ы е п ункты , г д е  бы  и з у 
чались в с е  н рояв ленія  зем н о го  электричества. К ак ъ  ск а за л ъ  н едавн о г. 
Р п ш е, не с л е д у е т ь  б о я т ь с я , б у дем ъ  очень  см елы  в ъ  н а ш и х ъ  и зел ед о в а -  
н ія х ъ , атак уем 1]» природу ср а зу  со  всТ.хъ сто р он ъ , о к р уж и м ъ  ее ц еп ь ю  н а -  
уч н ы хъ  « б л о к га у зо в ъ » .

В 'ь частности  я  опять обр ащ а ю  вн н м ан іс н а  электричество в ъ  о к еа н е ,  
п зу ч ен іе  к отораго  соверш ен н о оставлено. Н адо и зуч и ть  х о д ъ  токовч», и х ъ  
н ал р я ж ен іе  и н ер ем еш ен ія  вн утри  моря в ь  вертикальном'!» н ан р ав л ен іи , в ъ  
св язи  съ  вы сотою  солн ц а, съ  временем']» г о д а  и ф азам и  луны .

Я увт.рент», что и зу ч ен іе  н роявленій  зем н о го  электричества д а ст ъ  н а м ъ  
средства п р едв и д еть  вул к ани ч еск ія  и зв ер ж ев ія .

В ъ  виду о чеви дн аго  н и зк а го  п ол ож ен ія , которое заним ает]» н а у к а  в ъ  
воп росе о сейсм ических!» я в л е н ія х ъ , н еоб хо ди м о , чтобъ  правительства, у 
к отор ы хъ  есть  колон ін  в ь  в у л к а н и ч еск и хъ  ст р а н а х ъ , употребил и  в с е  сред
ств а , для р азр ѣ ш сн ія  этой  в а ж н о й  геол оги ческ ой  за д ач и . Они долж ны  
в о зм о ж н о  ш ире покровительствовать важ н ом у и зу ч еи ію  д а н н а го  вопроса; 
неч его  ж а л е т ь  д е н е гъ , к огда  воп росъ  и д ет ъ  о сп асен іи  ж и зн е й , о тв ет ств ен 
н ость  з а  которы я п ад ает ъ  н а  общ ествен н ы й  власти. С овокупность нзслТ,- 
д о в а н ій , п р едп р и н я т ы х ъ  по ш ироком у п л а н у , н есо м н ен н о , н р и в едетъ  к ъ  о т -  
кры гію  ср едствъ , сп осо б н ы х ъ  п редотвратить  катастроф ы , подобны й то й , 
которая  о п устош и л а о д п н ъ  и з ъ  Л нти л ьски хъ  острововъ .



Л ево Горсти.
С о в р е м е н н ы й  о б щ е с т в е н н ы я  теченія  

в ъ  п о л ь с к о й  л и т е р а т у р ѣ .

«Наша молодежь» Scriptora. Политическія направления среди польской молодежи. 
Неофилареты. Критика «Нашей молодежи» Фельдмана. Прогрессивная печать 
нь Царствѣ Польском!.. Новый журналъ «Огниво». Необеспеченность публицис- 
товъ и люден науки на польской ночвѣ. Перемѣны во взглядахъ на историческое 
прошлое въ польскомь общественном ь мнѣніи. Ашкенази. Зашита «Liberum Veto»

Свентоховсіси.чъ. Увлечен і я.

Въ концѣ прошлаго года появилась въ Краковѣ книга не- 
извѣстнаго автора, екрывшагося подъ псевдонимом!. „Scriptor“, 
составляющая первый томъ обширнаго изданія, подъ заглавіемъ  
„Матеріалы і[ мысли полнтическія“, и носящая многознамена
тельное названіе: „H;tina молодежь“. Давно уж е ни одна книга 
не производила столько ш ума во всѣхъ слояхъ польскаго общества, 
не вызывала столько разнообразныхъ толковъ, иорицанііі однихъ  
и одобреній другихъ, какъ названное сочнненіе Скрипгора. Авторъ 
исходить изъ  той основной точки зрѣнія, что въ политическихъ  
броженіяхъ пграютъ значительную роль настроенія молодежи, 
которая своею стремительностью иногда неожиданно производить  
роковой поворотъ вгь общественной жизни, увлекаетъ за собою 
толпу и иобуж даетъ со временемъ идти за собою болѣе зрѣлые 
элементы; послѣдніе принуждены идти за начавшимся движе- 
иіемъ, такъ какъ не въ состоянін его задержать, и никто пхъ  
не слуш аеть. Имѣя это въ виду, авторъ взялъ на себя задачу, 
ради „предупрежденія ошибокъ, происшедших'!, въ прошломъ“, 
изслѣдовать политическія настроенія среди современной поль
ской молодежи въ царствѣ польскомъ, въ Галиціи, въ Познани 
и въ высншх і. учебныхъ заведеніяхъ за границей. Эпиграфъ къ 
книгѣ взятъ изъ Спинозы и гласить; „Non mirari, non indignari, 
sed intelligere“. Дабы сохранить полную объективность, авторъ въ 
основаніе характеристики кладеть исключительно документы, 
созданные самою молодежью: газеты, издаваемый въ Краковѣ, 
Львовѣ, Познани, ГІарижѣ и Лондонѣ, политическія брошюры 
кружковъ молодежи, прокламаціи и воззвания, составленный 
на студенчеекихъ сходкахъ и пущ ен ныя уж е въ оборотъ. 
О боі'атствѣ и разнобразіи содержанія этой книги можно судить  
отчасти но заглавіямъ отдѣловь: „Направлешя и организаціи 
молодежи в'ь русскихъ университетахь“, „Университетские 
безгіорядки“, „Воспитательныя задачи“, „Молодежь въ своихъ  
отношеніяхъ къ другимъ народностям'!.“, „Процессы“, „Демон-
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страціи“ и т. п. Картина получилась, но м п ѣ п ію  автора и судя  
по со б р а и н тіъ  имъ матеріаламь, далеко не утѣшительная. 
Вся молодежь —  за псключеиіемъ развѣ карьер и стовъ, думаю- 
щ ихъ лишь о теплыхъ и доходпыхъ мѣстечкахъ вь буду- 
щемъ, и неболынпхъ группъ, серьезно и съ  любовью посвящаю- 
іцнхъ универснтетскіе годы ознакомленію съ наукой,—предается  
съ азартомъ и остервененіемъ политпкѣ, не имѣя достаточиыхъ  
политическихъ знаній, не пріобрѣтя вслѣдствіе молодости необ
ходима™ практнческаго опыта, безирерывно агитируетъ, иори- 
цаетъ безлошадно все, что дѣлается старшими, а именно, руко
водителями польских!) политически XT) круговъ Га.тпціи и Познани, 
относится крайне нетерпимо къ людямъ другихъ убѣж деній , 
распадается на лагери, взаимно осыпающіе др угъ  друга браньн> 
и обвиняюіціе другъ  друга въ измѣнѣ идеаламъ, народу, обще
ству, прогрессу и т. и. Д ва главный течепія политической мысли 
среди польской м олодеят— это ,,національио-демократическое‘с 
коего оффиціальнымъ орі’аиомъ считается издаваемый въ Краковѣ 
ежемѣсячный ж урналъ „Przegl^d W szechpoJski“ и „соціалистиче- 
ское“, представляемое пздаваемымъ въ . Іондонѣ „Przed^wit’OM'i» 
и краковскимъ журналомъ извѣстнаго парлам ентская вожака 
соцілистовъ Игнатія Дашппскаго, озаглавленнымъ „N aprzöd“ 
(Впередъ).

Scriptor, подчеркивая крайности п необузданные порывы 
обопхъ направленій, доказываетъ, что въ послѣднее время партія 
соціалистическая среди м олодеят численно весьма сильно рас
таяла; впрочемъ, она иодѣйствовалаНарабочія и крестьянскія массы 
въ Галиціп и нашла замѣстнтелей въ старшемъ поколѣніи; зато  
огромная часть молодежи охвачена дрѵгимъ побѣдоноепо иду- 
щпм'ь двшкеніемъ, „н&родно-демократпчеекпмъ“, соотвѣтствую- 
щнмъ крайнему развптію націонализма во всей европейской жизни  
и выражающимся на иочвѣ юношеской запальчивости цѣлымъ  
рядомъ „безразсудныхъ демонстрацій, ведущ ихъ за собою при
скорбный иослѣдствія для учащ ихся“ (дем онстрант передъ за
граничными консульствами’ въ Галиціп, повлекшія исключения 
демоистраптовъ нзъ  учебныхъ заведеній); молодежь, плывущая 
но этому теченію, заражена крайпнмъ шовннизмомъ п относится 
весьма враждебно даж е къ передовым-!) и либеральным!) элемен
та.мъ среди другихъ народностей. Scriptor иолагаетъ, что душ а  
иынѣшняго молодого поколѣнія сильно больна, онъ сѣтуетъ на не
бывалое трагическое раздвоеиіе меж ду отцами и сыновьями, но  
все таки не теряетъ надежды, что въ жизни молодежи долж енъ  
произойти цѣлителыіый кризпсъ.

Мы не можемъ вступать здѣсь въ крйтическій разборъ  
интересной книги Scriptor’a. Позволимъ себѣ сдѣлать лишь  
два три бѣглыхъ замѣчанія. Какъ ни старается авторъ „На
шей молодежи“ быть объективпы.мъ, пзвѣстныП установившійся  
складъ его политических-!) убѣж деній — такъ какъ оігь видимо 
принадлежит-!) къ лояльно - примирительно - оппортунистической 
иартіи,— а также спокойный темиераментъ человѣка пожившаго, 
либо пожилого, заставляютъ его слишкомъ преувеличивать зна- 
значеніё довольно обыденныхъ пдейныхъ излишествъ среди  
молодёжи, слишкомъ пугаться „волненія крови молодой“ и ри
совать себѣ молодежь въ чрезмѣрно почернѣвшихъ краскахъ.
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З а  симъ, самый иодборъ матеріаля для характеристики — агита- 
ціонныхъ журналовъ, революціошіыхъ брошюръ, прокламацій, 
фабрикуемыхъ па сходкахъ, когда собраніе переживаетъ буриыя 
минуты, и по свойству массоваго духа, поддается вліянію самыхъ 
энергическихъ единицъ, пламейныхъ ораторовъ, вожаковъ пар- 
тіи — матеріалъ этотъ, несмотря на его объективную правдивость, 
едва-ли нсчериываетъ все содержаніе духа современной молодежи. 
Нынѣшнее увлеченіе польской молодежи модерннстпческпмп 
вліяніямп въ нсскуствѣ л лптературѣ вплоть до декадентскихъ  
крпвляній, иоклоненіе то Ницше, то Толстому— доказываетъ, что 
юная душ а гораздо слож нѣе и богаче, чѣмъ что кажется Scriptor у. 
Наконецъ, о полном'!, „трагическом’!, разрывѣ“ между отцами и 
сыновьями не можетъ быть рѣчи; во многихъ взглядахъ моло
дежь оказывается солидарной со старшими — только нзъ передо
вого лагеря, и если она не ободряетъ галиційскихъ мужей совѣта. 
либо познанскнхъ изъ „Польскаго Кола“,в ъ  этомъ нѣтъ ничего 
мудренаго; въ этомъ отношеніи руководителями ея мнѣній явля
ются передовые органы печати, въ родѣ варшавских-!. „Глоса“ и 
„Правды“, основательпоуказывающіе на политическую неумѣлость, 
нетактичность, затхлый консерватизмь польскихъ аграріевъ и 
парламентскихъ воротилъ, хуж е того — ихъ недостойную связь 
съ прусскими юнкерами въ нарламентѣ на почвѣ общихъ низ- 
менннхъ экономических'!, интересов!..

Впрочем’!., сама книга Scriptor’a указывает!, на нѣкоторыя 
движенія среди польской молодежи, не имѣюіція почти ничего 
общаго съ политикой, по крайней мѣрѣ, съ агитаціонной горяч
кой и общественной борьбой. Таково двнженіе „Неофиларетовъ“, 
напомпнающихъ фнларбтовъ — мечтателей временъ Мицкевича 
въ виленскомъ университетѣ. „Неофилареты“ чуждаются во время 
университетской жизни п о л и т и к и , думаютъ лишь о своемъ нрав- 
ствеипомъ самосовершенствованіи и примѣрами душ евной кра
соты желаютъ со временем!, поразить и побѣдить весь міръ. 
Д виж еиіе это вызвано къ жизни хорошим!, знатокомъ Платона, 
философомъ, краковски м'і, профессором!. Лютославскимъ. Въ его 
теоріяхъ болѣе сумасбродства, чѣмъ истинной философіи. Люто- 
славскій считает!, себя продолжателем'ь мпстика-Товіаискаго,—  
пророком!.. Ученіе его основано на преувеличенной оцѣнкѣ до
стоинств!. польскаго народа, якобы прнзваннаго къ Высшему 
нравственному развитію и перерождѳнію всѣхъ другихъ народовъ 
примѣромъ своей душ евной красоты. Новому Товіанскому кажется, 
что онъ въ состояніи in. короткое время перевоспитать все поль
ское общество, и что затѣмъ вскорѣ по этому образцу пзмѣнятся 
всѣ народы и преклонятся передъ идеалом!, взаимной братской 
любви. Должно быть есть какая-то нравственная сила въ этомъ 
оригинальном!, по настоящему времени сумасбродѣ, если онъ въ 
теченіе двухъ  лѣтъ успѣлъ увлечь за собою тысячи молодых-!, 
людей и подчинить пхъ своей деспотическо-диктаторской власти; 
мало того, въ образуемых!, имъ кружках!, правственнаго само
усовершенствования должны наблюдаться суровыя ригористическія  
правила и весьма стѣснителы ш е обряды... взаимной исповѣди 
„братьевъ и сестеръ“ во всѣхъ прегрѣш епіяхъ.

Талантливой, по вмѣстѣ съ тѣ.мъ слишкомъ рѣзкой кри
тик'!, подверглось сочипеніе Sciiptora въ январьскомъ выпускѣ
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львовскаг'о журнала „Критика". Передовая отатья о „Пашеіі мо
лодеж и“ обозначена буквою „Ф‘‘, пниціаломъ фамилін редактора 
этого журнала Фельдмана, молодого драматура и поэта, выдаю
щ а я ся  журналиста, бойца на всѣ руки, нннціатора „Народнаго 
Университета“ въ Галицін. Статья талантлива: онаѣдко высмѣи- 
ваетъ уж асъ  зажпрѣвш ихъ на парламентских'!, стульях’}, сена- 
торовъ, „внезапно увидѣвш нхъ маленькое недисцнилированное 
„чудовищ е“—молодежь.

Эта статья построена на тезисѣ, взятомъ изъ  Ш у й ск а я , кстати, 
вовсе не революціонера, ибо почтенны!! историкъ принадлежал’], 
къ краковской школѣ, доказывающей, что Польша погибла по 
своей собственной вйнѣ, вслѣдствіе отсутствія сильной держ ав
ной власти. Но историкъ Ш уйскій былъ вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ и, 
какъ таковой, понимать исихологію молодежи. Т езнсъ его, воспри
нятый Фельдманомъ, гласитъ: „кто въ двадцать лѣтъ не меч- 
таль о томъ, что слѣдуетъ весь міръ перевернуть, тотъ въ со- 
рокъ лѣтъ будетъ обыкновенным'!, негодяемъ“. Но статья Фельд
мана, какъ мы сказали, чрезмѣрно рѣзка. Авторъ ея слишкомъ 
умен'!., чтобы не замѣтпть зла, кроющагося въ узкой иартійностп: 
он'1. иредостерегаетъ отъ этого зла молодежь, совѣтуетъ еіі не 
замыкаться въ молодые годы въ партійныхъ убѣж деніяхъ , вни
мательно выслушивать мнѣніе иротивниковъ, уважать чуж іе по- 
лнтическіе взгляды, изучать теоретическія учен ія  всѣ хъ  партій, 
дабы со временем'!, сдѣлать сознательный выборъ и т. д .— т. е. 
ВЪ ОСНОВНОЙ МЫСЛИ В’Ь концѣ КОНЦОВ'!) сходится со Скрипторомъ.

И, дѣйствительно, изъ книги нослѣдняго— при всей ея одно
сторонности и авторском'!, преклонешп передъ средой „умі.рен- 
иости и аккуратности“— приходится сдѣлать одинъ иепоколеГп- 
мый и печальный выводъ. Нынѣшняя молодежь не хуж е стар- 
шаго поколѣнія— это такъ: но она ничуть не лучше: въ ней рас
ту тъ тѣ-же политическія страсти, та-же злоба и исключитель
ность, тотъ-же узкій фаиатизмъ облюбованных’!, пдеекъ и тотъ- 
ж е шовинизмъ: а все это говорить, что та-же стпхійная и б ез
результатная борі.ба будетъ продолжаться и въ будущ ем ъ долгіе  
годы, что волны безразсудства поглотятъ опять живительныя сѣ- 
мена лучш пхъ вдохновеній, что о мирномъ и разумномъ разрѣ- 
іненіи тяжелыхъ вопросов'!, еще долго нельзя будетъ  подумать. Но 
въ этомъ виновата не одна молодежь.

Съ новымъ годомъ, а вѣрнѣе съ конца п р ед ы дущ ая  года, 
сталъ издаваться въ Варшавѣ новый ж урналъ „Ogniwo“ (звено). 
Имена редактора и издателя ж урнала не говорятъ, по своей ма
лой извѣстности, ничего опредѣленнаго, но фамнліи сотрудников'!., 
прекрасный девизъ изъ польскаго поэта Асныка, мѣткое и бла
городное програмное слово и первые номера новой еж енедѣлы ю й  
газеты производят!, бодрящ ее впечатлѣніе. Д евизъ  изъ  Асныка 
напомпнаетъ о „мысли, служ ащ ей общественному благу, веду
щей за собою длинный рой духовъ, будто цѣш. летящ пхъ в'ь 
глубь неба ж уравлей“. Въ ирограмномъ словѣ подчеркнуто зна- 
ченіе науки и искусства, а затѣмъ говорится: „Мы вѣруемъ  
крѣпко II глубоко въ человѣка, въ его гуманный чувства, въ  
его ж аж ду счастія для себя и для другихъ. А если онъ иногда 
коверкаетъ свое лицо выраженіемъ эгоизма или ненависти, то 
нто лишь маска— въ глубпнѣ душ и онъ ж елаетъ видѣть кругомъ
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себя счастіе“. Это ндеалшгмъ и оптимизмъ, но они къ лицу вновь 
входящему въ жизнь журналу. Судя по фампліямъ сотрудни- 
ковъ и по тону статей польской печати,—это новый органъ  
прогрессивной мысли. Можно бы порадоваться за польское общ е
ство, имѣвшее въ Царствѣ ІІольскомъ лишь три искренне про- 
грссспвныхъ журнала („Pzeglqd Tvgodniowy“, “Prawda“ „Geos“), если- 
бы радости не умаляли печальный размышленія. Нынѣшніе про
грессивные журналы влачатъ довольно жалкое суіцествованіе 
упорный консерватпзмъобщ ества не даетъвозможности развиться; 
этимъ журпаламъ; контингентъ ихъ читателе!! слабо растетъ; 
въ послѣднее время, пожалуй, замѣчается даж е отлпвъ иод- 
писчиковъ въ виду перевѣспвніаго все другое интереса къ 
искусству вь его модпыхъ проявленіяхь; какъ прогрессивные 
журналы ни подлаживаются къ этому теченію, либо сами увлекаются 
имъ, они уж е не въ состояніи привлечь впиманіе общества точ
ной научной или серьезной общественной мыслью; спеціалыш е 
эстетическіе журналы въ родѣ „Химеры“ или возродившагося 
„Атенеума“ перехватываютъ у нихъ читателей, которыхъ, впро- 
чемъ, и вообще очень немного. О блестящемъ будуіцем ъ „Ogniwa“ 
при такпхъ обстоятельствахъ трудно думать. Пожалуй, новый 
журналъ, ради нріобрѣтенія читателя, ирипужденъ будетъ отда
вать еще большую дань чести модернистическимъ пзлншест- 
вамъ, чѣмъ его идейные едпномышленпкп. Нѣкоторое двпженіе 
ж урнала „Огниво“ въ этомъ наиравленін видно въ иохвалахь, 
отдаваемых'!» критикомъ Дрогошевскимъ новому поэту Минин
скому, котораго стихотворения, при отрывочныхъ красотахъ слога, 
поражаютъ туманностью и расплывчатостью мысли, а зачастую  
иолнымъ ея отсутствіемъ. Правда, у  Дрогошевскаго довольно 
много вкуса, и похвалы его звучать на этотъ разъ нисколько 
робко и сдержанно, будто критикъ самъ не увѣренъ въ себѣ — 
между тѣмъ, какъ другіе, присяжные эстетики на страницахъ  
иныхъ журналовъ не преминули ввести Мнцпнскаго въ Капи- 
толій славы. Пожалуй, новому журналу, соотвѣтственно вѣяніямъ 
времени, придется также умѣрить прогрессивный пылъ, если 
онъ не пожелаетъ д ов ол і)С 'гв ов ать ся  мпзерпымъ сущ ествованіемъ  
своих’!) сотоварищей въ передовомъ лагерѣ. П рогрессъ, разбав
ленный водою консерватизма, довольно легко переваривается 
средним'ь иольскимъ чнтателемъ; поэтому сдѣланное нами ука- 
заніе на „консерватизм !) польскаго общ ества“ слѣдуетъ нѣсколько 
ограничить'. Действительно, новая мысль давно сдѣлала брешь 
въ консерватпвныхъ ж урналахъ н отъ времени до времени поя
вляется въ нихъ смѣло, хотя въ забавномъ сосѣдствѣ взглядовъ  
изъ совершенно другого идейнаго міра: это у ж е прогресеь, за 
частую безеознателы ш й, или полусознательный!

Изъ сотрудннковъ „Огнива,“ кромѣ старыхъ заслуженных!) 
литераторовъвъ родѣ Хмѣліовскаго, Брюкнера, П русса, Ожешко. 
обращаютъ на себя вниманіе Даннловскій, прославнвшійся по- 
вѣстью: „Изъ дней мннувш нхъ“, н А. Немоевскій, авторъ нашу- 
мѣвшнхъ „Л егендъ“, беллетрпстъ, поэтъ и публпцистъ, че- 
ловѣкъ съ открытой головой, бойкнмъ перомъ п сильнымъ тем
пераментом-!),—даровитый борецъ новой мысли.

Упомянутое выніеувяданіе прогрессивныхъ польскнхъжурна- 
лов'ь прекрасно иллюстрируются смертью одного талантливаго уче-



1 2 2 „ВѢСТНИКЪ ЗН А Н ІЯ “ .

наго—литератора Форштеттера, умерш аго главнымъ образомъ  
отъ нужды.

«Гонорары въ наш ихъ ж урналахъ— пшнетъ Форштеттеръ—  
попросту невозможны. При построчной платѣ за публицистиче- 
скія статьи приходится умираті> съ голоду, а при тоіі ж е платѣ за  
строку научной статьи, требующей утроенной работы, слѣдуетъ  
повѣситься. Польскій ученый, принужденный содержать себя  
иеромъ, не въ состояніп вести свои научные труды».

Одинъ изъ послѣднихъ номеровъ варшавской «Правды > 
приносить интересную статью пера отца этого ж урнала и быв- 
шаго редактора Свентоховскаго, публициста, не пмѣющаго 
доселѣ равнаго себѣ во всей печати Царства Польскаго. Статья 
носптъ заглавіе: <Исторпческія сопоставления» п знаменуетъ нѣ- 
который нереворотъ въ мнѣніяхъ автора объ псторическомъ прош- 
ломъ Польши — нереворотъ тѣ.чъ болѣе интересный, что онъ 
явился столь поздно, т. е. тогда, когда политическіе взгляды  
выдающагося публициста казались уж е давно установившимися и 
окрѣішіігми. Свентоховскій выступаетъ въ своей статьѣ ни болѣс, 
ни менѣе, какъ защитникомъ стараго польскаго IJberum Veto». 
Впрочемъ, Свентоховскій можетъ сослаться на то, что происшед
шая въ немъ перемѣнн только кажущ аяся. Въ самомъ дѣ лѣ , 
какъ истый арпстократъ духа, авторъ драмы «Духи» былъ всегда  
пнднвпдуалистомъ. Въ день 25-лѣтняго юбилея его литературной 
дѣятелы ю сти поэтесса Марія Конопнпцкая со свойственной ей 
чуткостью охарактеризовала Свентоховскаго въ прелестномъ сти- 
хотвореніп, какъ «одинокаго моряка, странствующаго по глади 
необъятнаго нелюдпмаго моря со взоромъ, уетремленнымъ въ  
золотыя звѣзды и на своей ладьѣ везущ аго идеалы будущ аго». 
Отсутствіе дѣйствнтелыюй перемѣны взглядовъ якобы сквозитъ  
и въ томъ, что свой еженедѣльный фельетонъ в'і> «Правдѣ» 
Свентоховскій окрестплъ многіе годы тому назадъ: < Liberum veto > 
и безирерывно иротестовалъ, иногда будучи совсѣмъ одинокимъ, 
противъ всякой общественной мерзости и фальши. Однако, иере- 
мѣна всетаки есть. Свентоховскій долгое время принадлежал!, 
къ той части общества, которая, идя стѣдом ъ трезвой историче
ской критики, осуж дала рѣзко пдеалпзацію пиститутовъ старой 
Полыни; онь самъ сильнѣе другихъ, своимъ огненнымъ и мощ- 
нымъ языкомъ клеймилъ своеволіе и буйство древней шляхты, 
сепаратизмъ магнатовъ, отсутствіе духа, солидарности въ харак- 
терѣ польскаго народа, нодсмѣиваясь надъ тѣмъ, что въ ІІолынѣ 
и нонынѣ «столько партій, сколько личностей». Правда, что и 
новая статья Свентоховскаго чуж да абсолютной пдеализаціи ирош- 
лаго, но она также далека отъ обычныхъ у  него осуж деній. .Мы 
не намѣрены вовсе ставить автору «Исторических!, соиоставленій» 
упрекъ въ отсутствіи согласія съ прежними взглядами. Мы под
черкиваем!» лишь происшедшій въ немъ переворот!., ибо онъ  
весьма характерен!, для общаго настроепія умовъ въ ІІолынѣ 
по отношенію къ прошлому *). .

*) Съ этимъ мнѣніемъ автора, замъти.мъ. нзвѣстнаго польскаго 
писателя, скрываюідагося под ь псевдошімомъ. мы не можемъ согласиться: 
Свентоховекій. какъ индивидуалист!», остался вѣренъ себѣ, и его статі.я 
только еще болѣ подчеркнула прежняя его воззрѣнія. Редакція.



о польской ли тературѢ.

Было время, когда нолякъ безъ мѣры идеализировалъ исто
рическое прошлое своего отечества. Поэты провозглашали, что 
Польша была Христомъ народовъ, отданцымъ на мучеиія ради 
пскупленіявннъ всѣхъ другихъ народовъ. Поэтъ КрасинскШ пред- 
ставлялъ себѣ свое отечество носящпмъ въ теченіе вѣковъ свер
кающая бѣлизиой душевной невинности одежды: добродѣтели Поль
ши были «надъ-европейскія > (ІІсалмъ Доброй волѣ); историческая 
жизнь ея никогда, ни во внутреннихъ, ни во внѣшнихъ отноше- 
ніяхъ, будто-бы не была нпчѣмъ омрачена не въ примѣръ другимъ  
народамъ! Этимъ мнстицизмомъ упивалась эмиграція, упивался 
весь народъ, и это виолнѣ понятно: такъ сказывалось глубокое 
страданіе непосредственно вслѣдъ за потерею политической само
стоятельности. Однако, когда безмѣрная идеализація ирошлаго 
довела до катастрофы 1864 года, сознана была ея опасность: 
приходилось отрезвить умы. JI тогда польское общество попало 
путемъ естественной реакціи въ другую крайность: началась без- 
пощадная критика прошедшаго, посшіались громы на головы 
людей другихъ энохъ за то, что они не понимали того, чего по
пять не могли по времени и по всему складу минувшей жизни. 
Историки съ отчаяніемъ говорили объ отсутствіи крѣпкой власти 
въ Полыпѣ; Бобржинскій такъ далеко заш елъ въ этомъ отношеніи, 
что жаловался на неосущ ествленіе въ проиіломгь проекта одной 
польской партіи, желавш ей пригласить на нольскій престолъ  
Іоанна Грознаго. Такого-де властителя не доставало ІІолыпѣ! 
Общество посыпало головы пепломъ, било себя въ грудь, вслу
шиваясь въ теорію краковской исторической школы. И вотъ на 
смѣну этого паправленія выступило новое, представляющеекакъ-бы  
синтезъ двухъ иротивоположныхъ прежних']) настроеній. Во главѣ 
«того направленія стоитъ молодой талантливый историкъ Аш ке
нази, профессоръ Львойскаго университета. Въ мнѣнія о прошед- 
шемъ онъ внесъ  свѣжую струю разеудка, оипрашпагося на псто- 
рическія соиоставленія польскаго быта въ XVIII вѣкѣ съ картинами 
политической жизни всей современной Европы. А онъ отличный 
анатокъ псторіп Запада въ XVIII столѣтіи. Онъ доказывает']., что 
растлѣніе нравовъ, подкуиъ, эгоизмъ единицъ были общимъ грѣ- 
хомъ всей дипломатической жизни тогдашней Евроцы, а потому 
нѣтъ основанія приводить паденіе Польши въ исключительную» 
связь съ упадкомъ обычаевъ, внѣ политическихъ условій, значенія  
внѣпшихъ силъ, географпческаго положенія Польши и т. п. 
Правда, на пути этого синтеза историкъ Ашкенази, а особенно 
его толкователи и читающая публика, поддались новому увле
ченно: простое оиравданіе собственныхъ винъ чужими аналогич
ными начннает'ь съ  нѣкоторыхъ поръ смахивать на новую идеа
лизацию; совершенно вѣрное указаніе: «мы бы ли н и ч у т ь  не
х у ж е  д р у г и х ъ »  начинает], пріобрѣтать звуковой оттѣнокъ: «мы 
были д о в о л ь н о  хор ош и »; забывается то обстоятельство, что хотя  
и правда, что быть худымъ недостаточно для того, чтобы погиб
нуть , но быть лучшимъ, можетъ быть, значило бы— не погибнуть 
политически. — А при нзвѣстныхъ обстоятельствах’!, необходимо 
быть лучшимъ въ смыслѣ ббльшей нравственной крѣпости, силь- 
нѣйшаго ума, большей силы самопожертвованія для общаго блага.

Струя разеудительной оцѣнки ирошлаш принесенная вре- 
менемъ, очевидно, иодѣйствовала на Свентоховскаго. Только слѣдуя
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спстемѣ критическо-псторпческихъ сопоставленій, онъ проводить 
параллель м еж ду бы вш им и польскими сеймами и т е п е р е ш н и м и  
парламентами Европы. Онъ указывает!» на то, что на этихъ сей
ма хь. которые славятся безпорядочноотью и буйствомъ совѣщапій, 
и будто-бы привели Польшу на край пропасти, никогда распутство 
слова и любовь къ скандалу но доходили до такихъ Геркулесовыхъ  
столбовъ, какъ въ новѣйшихъ парламентах'!). Палата депутатов'1. 
все-же считалась мѣстомъ священнымъ, храмомь; не было на- 
родныхъ представителей, забрасываюшихъ другъ на друга грязью, 
именующ ихъ себя взаимно «негодяями, шпіопами, ворами, мо
шенниками» п т. п.; не было адскаго шума, производима™ об- 
струкціоннстами съ цѣлью заглушить голосъ говоряіцаго; даж е  
неуважаемаго Станислава Августа послы почтительно цѣловали 
на сеймахъ въ руку.

Говоря о частыхъ случаяхъ «ужаснѣйшей, по Миллю, 
тираніи — большинства надъ меныпинствомъ», Свентоховскій 
полагаетъ, что польскіе сеймы пмѣли противъ нея спасительное 
лекарство въ liberum  veto.

«Оно не наше изобрѣтеніе». Оно употреблялось въ полити
ческих!) собраніяхъ средневѣковой Европы. Оно коренится въ 
англійской конституцін—въиравѣ ставить безконечныязаключенія. 
Но только намъ однимъ досталась привиллегія получать потасовку 
за  это парламентское <чудовшце». Однако, цѣнность средства не 
можетъ пзмѣряться качествомъ цѣлн. И зъ науки Можно сдѣ- 
лать средство для преступленія, изъ добродѣтели— жестокость, 
изъ свободы— своеволіе.

Въ заіѵіюченіе Свентоховскій предлагает!) бблыпую осторож
ность в'ь суж денін о бывшихъ польскнхъ сеймахъ, которыхъ не
достатки нзвннптельнѣе по времени, чѣмъ-то, что происходить  
на современных!) парламентских!) собраніяхъ. «Liberum veto» онъ 
счнтаетъ но ндеѣ одной изъ благороднѣйшнхъ основъ общ ест
венной этики: «намъ— заключает!) онъ— прппадлежнтъ заслуга, 
что мы ввели этотъ ипститутъ въ общественную жизнь».

Увлечеиіе Свентоховскаго ясно. Если извѣстная идеальная 
норма, возможная на практикѣ людей... идеалыгыхъ, т. е. несущ е
ствующих!), въ практической ж изни всегда вырождается и ведетъ  
къ пагубпымъ послѣдствіямъ, то введеніе ея въ общественную  
жизнь не можетъ считаться заслугой.— Не все, что хорошо in idea  
хорошо in r e — и люди политики должны объ этомъ знать заранѣе.

Свептоховскому нсторія отвѣчаетъ печальными фактами. Въ 
теченіе только 50 лѣтъ зараженные дурнымъ примѣромъ Сицнн- 
скаго полптическіе крикуны и негодяи сорвали своимъ «ilberuni 
veto» болѣе 40 сеймовъ, продолжающихся по G недѣль, дѣлая пе- 
возможпымъ правильное отправлеше политическихъ функцій. 
Тиранія большинства ужасна: но политичѳскій разумъ не на- 
шелъ ещ е.средства противъ этой болѣзцп. Не можетъ считаться  
средством!) тираиія единицы надъ всѣмн.

Мѣткое замѣчаніе но адресу автора статьи «Историческія 
сопоставленія» сдѣлалъ петербургский «Кгаі»: Неужели «ІІосолъ 
Правды»— (таковъ псевдоним!, Свентоховскаго)—-считалъ-бы тор
жеством!) общественной этики, еслибы посолъ Калннскій, Янъ Су- 
хоржевскій, помѣшалъ утвержден!ю констнтуціи .'і мая, уничтожаю
щей эту «благороднѣйшую этическую идею». Левъ Горскій.



Мз'и литературы и жизни.

„На Д н ѣ “ Г о р ь к а г о 1.

Только что вы ш ла и зъ  п ечати  и появилась в ъ  продаж !; столь н а ш у 
м ев ш ая  п ьеса  М аксима Г орькаго « Н а  Д нѣ ». К ста ти , не м ѣ ш аетъ  о тм ети ть  
мим оходом ъ: несм отря н а  то. что к ни ж ка только что вы ш л а, на о б л о ж к е  
ея у ж е  читаемъ: « И зда н іс  седьм ое, тридцать первая  ты ся ч а» . Ч то-ж е это  
зн ач и ть ?  Н еуж ел и  вт» о д и н ъ  день  успѣли р азо й ти сь  ш есть и зд а н іп  (I?)

С одерж аніе пьесы «Н а д н е »  (ав то р ъ  пом ѣчаетъ: «К артины , четы ре 
а к т а » ) болѣ е или м енѣе и зв ест н о  читаю щ ей п у б л и к е . И зв естн о  и о гро- 
м адном ъ  у сп ѣ хѣ , вы павш ем ъ на долю  пьесы  в ъ  м осковском ъ « Х у д о ж е
ственном !. теа тр ѣ » , гдѣ она впервы е поставлена была 1 8  декабря  истск - 
ін аго  ( 1 9 0 2  г о д а ). Мы ограничим ся  п оэтом у еам ы м ъ кратким ъ п ер еск а
зом'!, ео дер ж ан ія  пьесы . Д ѣйствіе п р о и схо д и т ь  вт. «иодвалѣ , п ох ож ем ъ  на 
п ещ ер у » . О бстоятельства, н есчастье и пороки собрали сю да сь д еся т о к і. 
и о п іб ш и х ъ  л ю дей ,— сбивш ихся  съ  кругу  п ен и вш и хся  б оея к ов ъ . Среди 
н и х ъ  есть  бы вш ій аристократ'!, « б а р о н ъ » , бы вш ій  а к теръ , быншігі игрокъ . 
(о н ъ  ж е у б ій ц а — мститель за  сестр у) в о р ъ . падш ая ж ен щ и н а  и др. Уто—  
п остоя нн ое н асел ен іе подвала. Д р угая  к атегор ія  ж и л ьц о в ъ — лю ди, неда
леко у ш едш іе  o n ,  бося ковъ . но они держ атся  ещ е за  тр уд ъ . какъ  за  якорь  
сп а сен ія . Э то  наприм ѣ ръ— торговк а, о п усти в ш ій ся  рем есленникъ , м ечтаю - 
іцій понравиться  и др. К езиросвѣ тная  тьм а ц ар и ть  в ъ  этом ъ  подвале: 
н ѣ гь  свѣта и зв н ѣ , нѣті» его и и звн утри . Т у тъ  р азд аю тся , правда, и см ѣ х і.. 
it ш утки, но о тъ  н и х ъ  не весело. Т ѣ м і. не менѣс, и эти  «кончены е» лю ди —  
все-таки  люди: у н н х ъ  ж ив ая  д у ш а  есть. II когда сю да является  стар и - 
ч е т .  Л ука, « стр ан н и к ъ  б е зъ  п а сп о р т а » , то о н ъ  своим ъ  простым'!., ласко- 
вы мъ словом ъ. своей  вѣроп в ъ  человѣка освТ.щ аегь эту  безиросвГ.тиую  
тьм у. Н о  ие на дол го . П р о и схо ди ть  у б ій ств о  х о зя и н а  п од в ал а , является  
пол иція  и во время за м еш ател ьств а  Л ука исчезает'!». К езн росветн ая  тьма
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о п я ть  водворяется въ  н одвал ѣ ... aKrejn> irr, i пасте и ... Н о  мм у ж е  видѣли, 
к акъ  во тьмѣ ш ев ельн ул ась  д у ш а  и .чтого достаточн о для т о го , чтобы  мы 
с ъ  у ж а со м ъ  понял и , что оби татели  подвал а— « н е м ертвы е, а ж и в ы е» .

Т аково вкратцѣ содер ж ан іе  « к а р т и н ъ » . соста в л я ю щ и х !. въ  со в о к у п 
ности п ь есу  « Н а  д н ѣ » . Н а д о  согл аси ться , что въ  ней  Горькій сдѣлалъ  
значител ьны й ш а гь  ви ередъ  но ср авн сн ію  с ь  «М ѣщ анам и» если не въ  
смы слѣ тех н и к и  и н остроен ія  пьесы  (в се  ещ е е .іа б ы х ъ ). то  въ  смыелт. 
м ір осозер ц ан ія  и ж п зн еііон и .ч ан ія . В ъ  «М ѣ іц ан ахъ »  лю ди «настраиваю тся  
ж и т ь » , и, н еви ди м ом у, всѣ способы  для этого  у н и х ъ  нмѣю тся: средства, 
силы , о б р азо в а н іе . Н о ничего у н и х ъ  не в ы х од и т ь , д а ж е  у си л ьн аго  дѵ -  
хом ъ  Н и л а , потом у что н ѣ тъ  у н и х ъ  того  г .іав н аго , что для ж и зн и  
н у ж н о — лю бви. С одерж аніе свое они черш иоть н зъ  ненависти  д р у гъ  къ  
д р у гу — и эт а  ненависть за р а зи тел ьн о  дѣ й ств уетъ  на сам ого автора. Оттого  
то  п ьеса , при всей ея  талантли вости — не к ак ъ  пьесы , а  какъ  обрисовки  
хар ак тер овъ  —  п р о и зв о ди ть  в ъ  к он ц ѣ -кон цовъ  у др уч а ю щ ее впечатлѣ ніе. 
Ксли мы вспом нпм ъ. что м о с к о в е ш  худо ж еств ен н ы й  тсатр ъ  в сегда  усил и - 
в а етъ  тон а  и  сгу щ а ет ъ  краски автора , то мы пой м ем ъ  причины  п еусп ѣ ха , 
н ости гш аго  «М ѣ щ ан ъ».

В ъ  п роти вополож ность  это й  пьес'Г»— повое драм атическое п р о и зв е д е т е  
Горькаго п ок азы в аетъ  н ам ъ св ѣ тъ  среди  л ю дей , к ар аб к аю щ и х ся  « н а д н ѣ » .  
т. е. на глубіщ ѣ  человѣческато н есч аст ія , п ад ен ія  и нищ еты . П усть  
Л ук а, при всей  своей «аким овской» простотѣ-— больш ой х и тр ец ъ . сп асает ъ  
лю дей л о ж ы о ,— все-таки  о н ъ  в н о си ть  прим ирительное начало: в ъ  этом ъ —  
х у до ж еств ен н ы й  плю съ  пьесы  и причина ея н еобы ч ай н аго  у сп ѣ ха .

П ользуясь  вы ходом ъ  въ  свѣ тъ  п ьесы , нриводим ъ отры в ок ъ  н з ъ  чет- 
вертаго  дѣ йств ія , разы гр ы в аю щ агоея  у ж е  по ѵ ходѣ  старика. По этом у  
отры вку м ож но суди ть  о впечатлѣ ніи . остав ленн ом ъ  Л укою  на оби тат е
лей « д н а » .

Сатинъ. Оставь и х ъ . Б аронъ! К ъ  чортѵ!.. П ускай к р и ч а ть ... р а зб и -  
в аю тъ  себѣ  гол ов ы ... пускай! Смыслъ т у т ъ  есть!.. Но м ѣш ай человѣку, 
к ак ъ  гов орн лъ  ста р и к ъ ... Да. это  о н ъ . стар ая  др о ж ж а, проквасил ъ  н ам ъ  
со ж и тел ей ...

Клещъ. ІІом анплъ их'ь к у д а -т о ... а са м ъ — дорогу  не ск а за л ъ ...
Баронъ. С тарикъ— ш арл ат ан ъ ...
Н аст я. В реш ь! Ты са м ъ — ш арлатанъ!
Баронъ. Ц ы цъ. леди!
К .ищ ъ. Правды  о н ъ ... не лю бн лъ , ст а р и к ъ -т о ... Очень п ротивъ  правды  

в о зст а в а л ъ ... т а к ъ  и  надо! В ѣрно,— к ак ая  т у т ъ  правда? И безт» н ея — ды 
ш ать н еч ѣ м ъ ... В онъ  к н я зь ... рук ѵ -то  р азд ав и л ъ  на р аб отѣ ... отпилить на
прочь р ук у-то  придется, сл ы ш ь... вотъ  и правда!

Сатинъ (у д а р я я  кул аком ъ  но сто л у ) М олчать! Вы— всѣ— скоты ! Д у бь е... 
молчать о старикѣ! (С п ок ойн ѣ е). Ты, Б а р о н ъ ,— в с ѣ х ъ  х у ж е !.. Ты —  ничего  
не п он и м аеш ь... и —  вреш ь! С тарикъ —  не ш арл атанъ! Что так ое правда?  
ЧеловТ.къ— в о т ъ  правда! Онъ эт о  п он и м ал ъ ... вы — нѣтъ! Вы —  ту п ы , какъ  
к ирп и чи ... Л поним аю  ста р и к а ... да! Онъ врал ь ... но— это и зъ  ж ал ости  къ  
внм ъ, ч ортъ  в а с ь  возьм и! Е сть м ного лю дей , которы е л гу т ъ  п зъ  ѵкалости 
к ъ  б л и ж н ем у ... И —  знаю ! я — читалъ! К расиво, в д ох н о в ен н о , в о збу ж д а ю щ е  
л гу т ъ !.. Е сть лож ь утѣ ш и тел ьн ая , лож ь  п ри м и р я ю щ ая ... л ож ь оіі])авды ваеть  
ту  тя ж есть , кото]іая р аздав ил а  р ук у  р а б оч а го ... и о бв и н я етъ  ум ираю щ аго  
с ъ  г о л о д а ...Я — зн а ю  лож ь! К то сл аб ъ  д у ш о й ... и кто ж и в е г ь  чуж им и со 
кам и,— тѣ м ъ  лож ь н у ж н а ... о д н и х ъ  о н а  п од дер ж и в ает ъ , др угі(— прикры 
ваю тся ею ... А кто са м ъ  себѣ  х о з я и н ъ ...  кто н е  за в и си гь  и не ж р ет ъ  ч у 
ж о г о , зачѣ м ъ  том у ложь? Л ож ь— религія  р абов ъ  и  х о зя е в ъ ... П равда— Б о гъ  
св об одн а го  человѣка!
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Баронъ. Браво! П рекрасно ск азан о! Я —  согл асен ъ ! Ты гов ор и ш ь... 
к ак ъ  порядочны й человѣкъ!

Сатинъ. П о ч ем у -ж е и н огда  ш у л ер у  н е  говорить х ор ош о , если  п ор я
дочны е л ю д и ... гов ор я т ъ , к а к ъ  ш улера? Д а ... я м ного п озабы .гь , н о— ещ е  
к ое-ч то  зн аю ! Старикъ? Онъ— ум ни ц а!.. Онъ иодѣ йствовалъ  на м еня к ак ъ  
к ислота  на ста р ую  и гр я зн у ю  м о н ет у ... В ы п ьем ъ  за  его  здоров ье!. 
Н а л и в а й ...

(Н а стя  н ал и в аетъ  ст а к а н ъ  пива и д а ет ъ  С атину)
Сатинъ  (у с м ѣ х а я сь ). С тарикъ ж и в етъ  и зъ  с е б я ... о н ъ  на все 

см отр и тъ  своим и гл азам и . О днаж ды  я си роси л ъ  его: дѣ дъ! за ч ѣ м ъ  ж н в у т ъ  
лю ди? (С тараясь  г о в ор и т ь го л о со м ъ  Л уки и п од раж ая  его  м анерам ъ ). А— дл я  
лу ч ш аго  лю ди то ж и в у т ь , милачокъ! В о т ъ , ск а за л ъ , ж и в у т ь  столяры  и 
псе— х л а м ъ -н а р о д ъ ... II в отъ  о т ъ  н и х ъ  р ож дается  с т о л я р ь ... такой  ст о л я р ь , 
к ак ого  и од об н а го  и н е  ви дал а  зем л я , и в сѣ хъ  о н ъ  п ревы си ль  и  н ѣ тъ  ему  
в ъ  ст о л я р а х ъ  р ав наго . В сем у о н ъ  столярном у дѣ лу свой  о бл н к ъ  д а ет ъ  и 
с р а з у  дѣло н а  дв адцать  лѣ тъ  вп ер ед ъ  д в и га ет ъ ... Т а к ъ  ж е  и всѣ д р у г іе ...  
сл еса р я , т а м ъ ... сапож ни к и  и прочіе р абоч іе л ю ди ... и всѣ к р есть я н е ... и да ж е  
го сп о д а — для л учш аго ж и в уть ! В ся к ъ  ду м аетъ , что для себ я  п р ож и в ает ъ , 
а н ь  в ы х о д и т ь , что для лучш аго! П о с т у  л ѣ т ъ ... а , м о ж ет ъ , п больш е «для луч
ш а го  ч ел ов ѣ ка ж и в у т ъ !» .

(Н астя  уп о р н о  см отритъ  в ъ  лицо С атина. К л ещ ъ  н ер еста етъ  р аботать  
н а д ъ  гарм оніей  и тож е сл уш а етъ . Б а р о н ъ , низко н ак лон ив ъ  гол ов у , ти хо  
б ь ет ъ  пальцам и но столу . А ктеръ вы сун увш ись с ъ  п еч и , х о ч ет ъ  осторож н о  
сл ѣ зть  н а  нары ).

В ъ  ф илософ іи  С атина, з а  которы м ъ несом н ѣ нн о , скры вается  сам ъ  
а в то р ъ — х удо ж еств ен н ы й  см ы слъ  п ьесы , въ  ремаркѣ, п ок азы в аю щ ей  дТ.й- 
ств іе  этой  ф илософ ін н а  о би тателей  «косты левк и»— ея ж итейск ій  смы слъ: 
н е  б ой тесь  о п у сти ть ся  на дн о— и т а м ъ , среди гр уб ости , н евѣ ж ества, п ре
с т у п л е н !^  нищ еты  п р азв рата  жива дѵіиа человѣческая...

II.
Графъ Левъ Толстой по поводу своей нниги „Война и М и р ѵ  *).

«П ечатая  соч и н ен іе, на которое пол ож ено м н ою  пять л ѣ тъ  н еп р е-  
ст а н н а го  и исклю чптелі.наго тр уд а , ирн н а и .іу ч н ін х ь  у сл о в ія х ъ  ж и зн и , 
мнѣ хотѣ л ось  в ъ  нредисловіи  къ этом у  соч ин ен ію  излож ить мой в згл я д ъ  
н а  н его  и  тѣм ъ предупредить  тѣ н едоѵ м ѣ нія , которы я м о гу тъ  возн и к н уть  
в ъ  ч н тат ел я хъ . Мнѣ хотѣ л ось, чтобы  читатели н е видѣлн и не искали  вт. 
м оей к ни гѣ  т о го , чего я не х отѣ л ъ  или не ум ѣлъ  в ы р ази ть , и обратили  
бы  вн и м ан іе на то и м ен но, что я  х отѣ л ъ  вы рази ть , но на чем ъ (н о  усл о -  
в ія м ъ  ц р о и зв ед ен ія ) не счп талъ  удобн ы м ъ  остан авл ив аться . Ни врем я, ни  
мое ум ѣ н ье не позволили мнѣ сдѣлать виолнТ, т о го , что я  бы л ъ  нам ѣренъ. 
и я  п ол ьзу ю сь  гостепрінм етвом ъ сп ец іал ьн а го  ж ур н ал а  для т о го , чтобы

*) Й звѣстны й переводчикъ, г. Гальиеринъ-К ам инскій, наш елъ нъ «Р ус
ском !, Архивѣ*» 1868 г. статью автора „Войны и Мира“, п одъ  выш еприведен- 
нымъ загл авіем ъ . Oua никогда не в ходил а ни въ полное собраніе его сочине- 
ній, ни въ  отдѣ л ы ш е сборники его статей. П ереведя ее  на ф ранцузскій язы къ, 
онъ  пом ѣстилъ в ъ  <Revue blcue> п одъ  загл ав іем ъ  „Задач а  историка и х у 
дож ника“. Въ виду несом нѣннаго интереса этой врядъ ли кому известной  
статьи мы позволим ъ себ ѣ  перепечатать наиболѣе сущ ественны й м ѣста ея 
и зъ  «Русскаго Архнва>.
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х отя  неполно и кратко, для т ѣ х ъ  читателей , к отор ы хъ  э го  м ож етъ  и нте
ресовать. и зл ож и ть  в згл я д ъ  автора  на свое п р о и зв е д е т е .

1 )  Что такое «В ой на  и АІиръ»? Это не р ом ан ъ , ещ е менѣс п оэм а, 
ещ е м енѣ е историческая х ро н и к а. « В ой н а  и М иръ» есть  то, что х о т ѣ л ь  и 
могъ в ы рази ть  авторъ  в ъ  той ф орм ѣ, в ъ  которой  оно вы разилось. Т акое  
за яв л ен іе  о п ренебр еж ен ін  автора к ъ  уеловны м ъ ф орм ам ъ нрозаическап»  
х у до ж еств ен н а  го н ро и зв ед ен ія  могло бы  п ок азаться  сам онадѣянностьн), 
еж ел и  бы оно бы ло ум ы ш ленно и еж ели  бы оно не имѣло лрим ѣровъ. 
И сторія 1’уссвой  литературы  со врем ени П уш кина не только иредставл яетъ  
много прим Г.ров'ь такого  отступл ен ія  о т ъ  европейской ф орш .і, но не д а ет ъ  
д а ж е ни о д н о го  примѣра противнаго . Н ачиная о т ъ  «М ертвы хъ Д уш ъ» Г о- 
т л я  и до  «М ертваго Д ом а» Д остоевскаго . в ъ  новом ъ неріодТ. Р усск ой  ли
тературы  н ѣ тъ  ни о дн ого  худо ж еств ен  н аго  п ро за и ч еск а го  п ро и зв ед ен ія , н е 
много вы х од я щ а го  н зъ  посредственности , которое Гил вполнТ. уклады валось  
въ ф орм у ром ана, поэм ы  или новѣстн.

2) Х арактер’ь врем ени, к ак ъ  мнѣ вы раж али  нѣкоторы е читатели при 
ію явленіп  в ъ  печати первой части, не достаточно оп р ед ѣ .іен ъ  въ  м оем ь  
соч ин ен іи . Н а э т о т ъ  уи р ек ъ  я имѣю  в озр ази т], сл ед у ю щ ее. Я зн а ю , в ь  
чем ъ состоит’], то тъ  характерч. врем ени, котораго  не н а х о д я т ъ  в ъ  моем ъ  
ром анѣ.— это уж асы  крѣ постного  права, закл ады в ан ье ж е н ъ  т а  стѣны , 
сѣченье в зр о сл ы х ъ  сы н ов ей . С алты чиха и т. и.: и э т о т ъ  хар ак тер ъ  того  
врем ени, которы й ж и в етъ  в ъ  н аш ем ъ  и редстав .іеи іи , я не считаю  вѣрны м ъ  
и не ж ел ал ъ  вы р ази ть . И зуч ая  п исьм а, дн ев ни к и , п р еда и ія , я н е  н а х о -  
ди.гь в сѣ хъ  у ж а со в ’ь этого  буй ств а  в ъ  больш ей степ ен и , чѣм ъ н а х о ж у  и х ъ  
теп ер ь , или к огда  либо. В ъ  тѣ врем ена т а к ж е лю били , за в и до в ал и , искали  
истины , добродѣ тели , увлекались страстям и: та к ж е бы ла сл ож н ая , ум ствен
н о-н р ав ств ен н ая  ж и зн ь , д аж е и н о гд а  болѣе утон ч ен н а я , чѣм ъ теп ерь , въ  
вы сш ем ъ  сос.іов іи . К ж е.іи в ъ  и он я т ін  н аш ем ъ  составилось м нѣніе о xajiaw - 
терѣ своевольства и гр убой  силы  того  врем ени, то только о т ъ  т ого , что 
въ  п р е д а н ія х ъ , за н и ск а х ъ , п ов ѣ ет я хъ  н ром анахч. до н асъ  наи бол ѣ е до
ходили в ы ступ аю щ іе сл учаи  н аси л ія  и буй ств а . Заклю чать  о том']., что  
иреобладаю щ ій  х а р ак тер ъ  то го  врем ени бы ло буй ств о ,— та к ж е н есп р ав ед
ливо, к ак ъ  несправедливо заключил'], бы  человѣкч,. и з ъ -з а  горы  видяіц ій  
однѣ м акуш ки деревъ . что въ  мѣстноети эт о й  нич его  н ѣ тъ , кромѣ деревьев'].. 
Есть характер'], то го  врем ени (к а к ъ  и х а р ак тер ъ  к аж дой  э п о х и ) , вы тека- 
ю щ ій и зъ  больш ей  о тч уж ден н ости  зы сш а го  к руга  о т ъ  д р у ги х ъ  сословій . 
и зъ  царствовавш ей  ф ил ософ іи , и з ъ  особен ностей  в о сп и тан ія , и зъ  привычки  
употребл ять  ф ран цузск ій  я зы к ъ  и т. и . II э т о т ъ  х ар а к т ер ъ  я старал ся, 
сколько ум ѣ л ъ , вы р ази ть » .

Зам ѣ ч ан ія  3 )  и 4 )  к асаю тся  уп о тр ебл ен ія  ф р а н ц у зск а го  я зы к а  в ъ  
«В ойнѣ  и М ирѣ» и  н м еи ъ  дѣ йствую щ и хч. л и ц ъ . О собен н аго  зн а ч ен ія  з а -  
мѣчанія эти  не им ѣю тъ. Затѣ м ъ  Л .  Н .  Толстой п ер ех о д и т ь  к ъ  и зл ож ен ію  
д а л ь н ѣ й ш и х ь  мы слей и гово])итъ:

5 )  « Р а зн о г .іа с іе  мое в ъ  он и са н іи  исторических'!, собы тій  с ъ  рассказам и  
историковъ. Оно не сл уч а й н о е, а  н еи зб ѣ ж н о е . И сторикъ  и х у д о ж н и к ъ , 
опи сы вая  почти  истори ческ ую  э п о х у , им ѣю тъ дв а  совер ш ен н о  разл ичны е  
предм ета. К ак ъ  и стори к ъ  б у д е т ъ  и сп равь , еж ел и  о н ъ  б у д е т ъ  пы таться  
представить и сторическое лицо во всей его  цѣ льности , во всей сл ож н ости  
отн ош ен ій  ко всѣм ъ еторон ам ъ  ж и зн и , та к ъ  и х у д о ж н и к ъ  не и сп о л н и т ь  
своего дѣла. п редставляя  лицо в сегд а  в ъ  его  зн ач ен ін  историческом'].. К у -  
т у зо в ъ  н е в сегд а  съ  зри тельн ой  т р уб к ой , у к а зы в а я  на вр а го в ъ , ѣ х а л ъ  па  
бѣлой лош ади . Р остоп ч и п ъ  не в сегд а  съ  ф акелом ъ за ж и г а л ъ  В ороновскій  
д о м ь  (о н ъ  д а ж е никогда эт о г о  не дѣ л а л ъ ), и и м ператрица М арія Ѳ еодо-
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ров на не в сегд а  стоял а  в ъ  гор н остаев ой  м антіи , оперш ись рукой  н а  св одъ  
:іаконовъ; а  таким и и х ъ  п рсдст ав л яетъ  себѣ  н ар од н ое вооб р аж ен іе .

Для истори к а, въ  смы слѣ содѣ й ств ія , о к а зан  н аго  лицом ъ к а к о й -н и -  
б у д ь  одн ой  цѣли, есть  герои ; для х у д о ж н и к а , вт. смы слѣ соотвѣтствен- 
ности  этого  лица всѣ м ъ ст о р он ам ъ  ж и зн и , н е м ож етъ  и не долж н о бы ть  
гер о ев ъ , а  долж ны  бы ть лю ди.

И сторикъ о б я за н ъ  и н о гд а , п ри ги ба я  и сти н у , подводить всѣ дѣ йствія  
и стори ческ аго  ли ц а п од ъ  одн у и дею , которую  о н ъ  в л ож и л ъ  в ъ  это  лицо. 
Х у д о ж н и к ъ , н ап р оти в ъ , в ъ  сам ой  однночности  этой  идеи  в и ди тъ  н есо об 
р азн о сть  съ  св оей  за дач ей  и стар ает ся  только пон ять  и п о к а за т ь  не и з -  
вѣ стн аго  дѣ ятел я , а  ч ел ов ек а .

В ъ  оп и са н іи  са м ы хъ  собы тій  различіс ещ е р ѣ зче и су іцеетвенн ѣ е. 
И сторикъ и м ѣ етъ  дѣло до р езу л ь тат ов -], собы тія , х у д о ж н и к ъ  до  сам аго  
ф акта со бы тія » .

Здѣ сь  Толстой п ри в оди ть  примѣры , н зъ  к отор ы хъ  мы заим ствуем !, 
слѣдую щ ій:

«И ослѣ потери С евастополя, гов ор и тъ  Т олстой , начальн ик -], артиллеріи  
Кры ж ановскШ  прислалъ мнѣ до н есен ія  арти л лер ій ск ихъ  оф ицеровъ  со  
в с ѣ х ъ  б аст іо н о в ъ  и иросилъ , чтобы  я со ст а в и т ь  и зъ  э т и х ъ  болѣ е чѣмъ  
‘2 0 -ти  д о н сссн ій  —  одн о. Я ж ал ѣ ю , что н е  сп и сал ъ  э т и х ъ  дон есен ій . Это 
бы л ъ  лучш ій  о б р а зе ц ъ  той н аи вн ой , н еоб хо ди м о й  военной  лж и. и зъ  кото
рой составл яю тся  о п и са н ія . Я п ол агаю , что м н огіс  и з ъ  т ѣ х ъ  товарищ ей  
м о и х ъ , которы е составляли  т о гд а  эти  д о н есен ія , прочтя эти  строки, п о-  
см ѣ ю тся  восп ом и н ан ію  о том ъ , к ак ъ  они по н ри к аза н ію  начальства пи
сали то, чего не могли зн ать . В сѣ и спы тавнйе в о й н у  зн а ю т ъ , к ак ъ  еп о -  
собн ы  р усск іе  дѣ лать св ое дѣло н а  войнѣ и к ак ъ  мало сп особны  к ъ  том у, 
чтобы  его  описы вать съ  н еоб хо ди м о й  в ъ  этом ъ  дѣлѣ хвастливой  л ож ью ».

«И так ъ , п р о до л ж аетъ  Т олстой , за д а ч а  х у д о ж н и к а  и историка совер
ш енно р азл ич н а , и р азн о гл асіе  съ  и сториком !, в ъ  оп и са н іи  собы тій  и  ли ц ъ  
в ъ  моей книгѣ — не д о л ж н о  п ор аж ать  читателя.

По х у д о ж н и к ъ  не д о л ж ен ъ  за бы в ать , что п редставл ен іе о б ъ  истори
ч еск и х -]. л и ц а х ъ  и со б ы т ія х ъ , состави вш ееся  в ъ  народѣ , основан о  не на  
ф ан та зіи , а н а  и стори ч еск и х!, док ѵ м ен тахъ , насколько могли и х ъ  сгр уп 
пировать  историки; а  п отом у, и нач е поним ая и  п редставл яя  эти  ли ц а  и 
со бы тія , х у д о ж н и к ъ  д о л ж ен ъ  р ук оводствоваться , к ак ъ  и и стори к ъ . истори
ческими м атеріалам и. В езд ѣ . гдѣ  въ  моем ъ ром анѣ гов ор ятъ  и дѣ й ств ую тъ  
п сторическ ія  лица, я  не вы дум ы валъ , а пол ьзовался  м атеріалам и, и зъ  ко
то р ы х ъ  у  м еня  во врем я моей работы  о бр азовал ась  цѣ лая  библіотек а  
к н и гъ , за гл ав ія  к отор ы хъ  я н е н а х о ж у  н адобности  вы писы вать зд ѣ сь , но  
н а  которы й в сегда  м огу сослаться .

6 )  Н ак он ец ъ  ш естое и в а ж н ѣ й ш ее для меня со о б р а ж ен іе  касается  
то го  мал aft) зп а ч ен ія , к о то р ое, но м оим ъ п он я т ія м ъ , н м ѣю тъ  т а к ъ  н азы 
ваем ы е вели кіе лю ди в ъ  и стор и ч еск и хъ  со б ы т ія х ъ .

И зу ч ая  э п о х у  столь тр аги ч еск ую , столь б огату ю  гром адностью  собы тій  
и столь бл и зк у ю  ігь н ам ъ , о которой  ж и в о  столько р азн ор о дн ѣ й ш и хъ  п ре-  
д а н ій , я  п ри ш ел !, к ъ  очевидности т о го , что н аш ем у ум у  н едоступ н ы  п р и 
чины  со в ер ш аю щ и хся  и стори ч еск и х!, собы тііі. С казать (ч то  к аж ется  всѣм ъ  
весьм а н ро сты м ъ ), что причины  собы тіп  1 2 -г о  го д а  со ст о я т ь  в і, за в оев а 
тел ьном !, дѵ хѣ  Н апол еона и в ъ  патріотической  твердости  им ператора Але
ксандра П авловича, т а к ж е безем ы сл ен н о , к ак ъ  ск а за т ь , что причины  п а-  
д ен ія  Р им ской Н мперіи закл ю ч аю тся  в ъ  том ъ , что та к о й -то  варваръ  повелъ  
свои  народы  н а  З а п а д ъ . а  та к о й -то  рнм скій им ператор!, дурно  управ ля л!, 
государ ств ом !,, или что о гр о м н а я , сры ваем ая гор а  у п а л а  о т ъ  т о го , что  
поедѣ дн ій  р аботн и к !, удар и л ъ  лопатой.
„ В ѣ с т н и к ъ  З н а н і я " .  9
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Т акое событію, гдѣ милліоны  лю дей убивали  д р у гъ  д р у га  и  убили  
пол овину м иліона. не м ож етъ  им ѣть причиной воли о дн ого  человека: 
к ак ъ  человѣкъ  н е м огъ  о д и н ъ  п одкопать  го р у , та к ъ  пе м о ж етъ  о д и н ъ  
чоловѣкъ за ста в и ть  ум ирать 50U  ты ся ч ъ . Н о как ія  ж е  причины ? Одни 
историки  гов ор я т ъ . что причиной бы л ъ  завоевател ьн ы й  д у х ъ  ф р а н ц у зо в -!,; 
п атр іоти зм ъ  Р оссіи . Д ругіе гов ор я тъ  о дем ократическом -], элем ентѣ , которы й  
разн осил и  волчи щ а Н ап ол еон а, и  о н еобходи м ости  Р оссіи  вступ и ть  в ъ  св я зь  
съ  Е вропою , и т. н. Но к ак ъ  ж е  м иліоны  лю дей стали  уби вать  д р у г ь  
д р у га , кто это  велѣлъ  имъ? К а ж ет ся , я сн о  для к аж д а го , что о т ъ  эт ого  
ником у н е могло бы ть луч ш е, а всѣ м ъ х у ж е , зачѣ м ъ  ж е  о н и  эт о  дѣлали?  
М ож но сдѣлать и дѣ л аю тъ  безч и сл ен н ое к оличество р етр оспсктпв ны хъ  ум о
закл ю чен а! о п ри ч н н а хъ  эт о го  безем ы сл ен н аго  собы тія; но огром ное коли
чество э т и х ъ  о бъ я сн ен ій  и со в н ад ен іе  в с ѣ х ъ  и х ъ  к ъ  одн ой  цѣли только  
д о к а зы в а етъ  то, что п ричинъ э т и х ъ  безч и сл ен н ое м н ож ество , и что ни о д н у  
н зъ  н и х ъ  н ел ь зя  н а зв а ть  причиной.

Зач ѣ м ъ  м илл іоны  лю дей уби вал и  д р у гъ  д р у га , тогда  к а к ъ  съ  со тв о -  
р еп ія  міра и зв ес т н о , что это  и  ф изи чески , н н равствен н о  дурно?

З атѣ м ъ . что эт о  т а к ъ  н е и зб е ж н о  бы ло н у ж н о , что , исполняя эт о ,  
лю ди  исполняли то тъ  ст и х ій н ы й  зо одогн ч еек ій  за к о н ъ , которы й и сп ол ня ю тъ  
пчелы , и стребляя д р у г ъ  д р у га  к ъ  о сен и , но к отором у самцы  ж и в о т н ы хъ  
и стр ебл я ю тъ  д р у гъ  др у га . Д р уго го  отвѣта н ел ь зя  дать  н а  э т о т ъ  страш ны й  
в оп росъ .

Эта и сти н а  не только очеви дн а, но так ъ  п ри р ож ден н а  к аж дом у чел о- 
вѣ ку. что ее не стоило бы  д о к а зы в а т ь , еж ел и  бы не бы ло д р у го го  чувства  
н со зн а н ія  в ъ  ч ел о в ек е , котор ое у б ѣ ж д а ст ъ  его . что о н ъ  св ободен -], во 
всякій  м ом ентъ , к о гд а  о н ъ  совер ш аетъ  к ак ое-н и б у д ь  дѣ йствіе.

Р азсм атр и в ая  исторію  с ъ  общ ей  точки зр ѣ н ія . мы н есо м н ен н о  у б ѣ ж -  
дены  в ъ  предвѣ чном ъ з а к о н е . по котором у совер ш аю тся  собы тія . Глядя с ъ  
точки зр ѣ н ія  личной , мы убѣ ж ден ы  в ъ  противном ъ.

Ч еловѣ къ, которы й у би в а ет ъ  д р у го го , Н апол еон-],, которы й отда етъ  
н р и к аза н іе  к ъ  п ер ех о д у  ч ер езъ  Н ѣ м ан ъ , вы и я , п од ав а я  прош ен іе о б ъ  
о нр едѣ л ен іи  н а  с л у ж б у , п одни м ая  и о п у ск ая  р у к у , мы всѣ н ссом нѣ нно  
у бѣ ж д ен ы , что к аж ды й  п ост уп ок -!, н аш ъ  и м ѣ етъ  осн о в а н іем ъ  р азум н ы й  
причины , и н аш ъ  п р ои зв о л ъ , и что о тъ  н а съ  за в и с-!;ло п оступ и ть  та к ъ  или  
и н а ч е, н эт о  у б ѣ ж д ен іе  до  такой  степени  п р и су щ е и дор ого  к аж до м у  и зъ  
н а с ъ , что. несм отря  н а  доводы  исторіи  и  стати сти к и  иреетунл ен ій  (у б ѣ ж -  
д аю щ іе н а с ъ  въ  неп рои звольности  дѣ йствій  д р у г и х ъ  л ю д ей ), мы распро
стр аняем -], со зн а н іе  н аш ей  свободы  на всѣ наш и п оступ к и .

Н ротиворѣчіе к а ж ется  н сразрѣ ш и м ы м ъ . С оверш ая п ост у п ок ъ , я  у б !;ж -  
д с н ъ , что я  соверш аю  его по св оем у  п рои зв ол у , разсм атри вая  э т о т ъ  п ост у 
пок'!, въ  смысл!; его  у ч а ст ія  в ъ  о бщ ей  ж и зн и  ч ел ов ечеств а (в ъ  его и сто -  
ричееком ъ зн а ч ен іи ), я  у б еж д а ю сь , что п о ст у п о к ъ  э т о т ъ  б ы л ь  п редоп р сд ѣ -  
л е н ъ  и н еи збѣ ж ен ъ . В ъ  ч ем ъ  зак л ю ч ается  ош ибка?

П сихол оги ческ ія  н абл ю ден ія  о сп особн ости  человѣка ретроспективно  
и оддѣ ды вать  м гн овенн о п од ъ  соверш ивш ійся  ф ак тъ  цѣлы й р я д ъ  м ним о- 
св о б о д н ы х ъ  ум озакл ю ч ен ій  (эт о  я  н ам ѣ рен ь  и зл ож и ть  в ъ  др у го м ъ  мѣстѣ  
б о л е е  п одробн о) п одтвер ж даю т!, п р едп ол ож ен іе  о том ъ , что со зн а н іе  св о
боды  чсловѣка при соверш ен іи  и зв ес т н а г о  рода п оступ к ов-!, ош ибочн о. Но 
т ѣ  ж е  психологическая н абл ю ден ія  до к азы в а ю т-!,, что есть др угой  р я д ъ  
п ост у и к о в ъ , в ъ  к ото])ы хъ  со зн а н іе  свободы  н е р етр оспектив но , а  м гновенно  
и н есо м н ен н о . Я н есо м н ен н о  м о гу , что бы ни говорили  м атеріалиеты , 
совер ш и ть  д е й с т в іе  или в о здер ж ат ься  о т ъ  н ег о , к ак ъ  скоро дѣ йств іе эт о  
к асается  о дн ого  м ен я . Я н есо м н ен н о , по одн ой  моей в о л е , сей ч а съ  подни лъ
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и опустил'ь руку. И сей ч а съ  м огу  пер естать  п исать . Вы сей ч а съ  м ож ете  
п ерестать читать. Н есом н ен н о  по одной  моей волѣ и внѣ в сѣ хъ  п р еп я т-  
< твій я  сей ч а съ  мы с.іы о п ер ен есся  в ъ  А м ерику или к ъ  лю бом у м атем ати 
ческом у воп росу . Я м огу , и спы ты вая свою  св о б о д у , п од н я ть  и съ  силой  
о п у сти ть  свою  руку в ъ  в ѳ зд у х ѣ . Я  сдѣлалъ  это . Н о подлѣ м еня сто и ть  
р еб ен о к ъ , я  подним аю  н а д ъ  н и м ъ  р ук у  и съ  той  ж е  силой х о ч у  опусти ть  
на р ебенк а . Я  не могу этою сдѣ ш т ь. Н а эт о го  р ебен к а  бр о са ется  собака , 
я не могу не п одня ть  р ук у н а  со ба к у . Я стою  во ф р о н те и не м огу  н е  
сл ед о в а т ь  :ta дв иж ен іям и  полка. Я н е м огу в ъ  ср а ж ен іи  не и дти  с ъ  своим ъ  
нол ком ъ в ь  а т а к у  и  н е 61,ж ать , к огда  всѣ б ѣ гу т ъ  в о к р у гъ  м еня. Я не 
м огу, к огда  я  стою  н а  судѣ  за щ и т н и к ом ъ  обви н яем аго, перестать  говорить  
или зн а т ь  то , что я  б у д у  говорить. Я  н е м огу н е м и гнуть  гл азом ъ  про
т и в ъ  направленна!'«) в ъ  г л а зъ  у д а р а .

И так ъ , есть  дв а  рода п оступ к ов ъ . Одни за в и ея щ іе - д р у г іе  не за в и 
с ш и е  о т ъ  моей воли. II о ш ибка , п рои зв одя щ ая  противорѣ чіе, п р о и с х о д и л ,  
только о тъ  т о го , что со зн а н іе  свободы  (за к о н н о  со п у тст в ую щ ее всяком у  
п ост уп к у , отн о ся щ ем у ся  до  моето я. до сам ой вы сш ей отвлеченности  м оего  
<-уіцествованія) я неправильно п ер ен ош у  на мои п о ст уп к и , соверш аем ы е въ  
со в о к у п н о сти  съ  други м и  лю дьми и за в и ся щ іе  о т ъ  со в п ад ен ія  д р у ги х ъ  
п рои зволовъ  съ  м оим ъ. О пределить гр а н и ц у  области  свободы  и зав и си м о 
с т и  весьм а тр уд н о, и опрсдѣ лен іс этой  гран иц ы  со ста в л я ет !, су щ ест в ен н у ю  
и един ств ен ную  за д а ч у  п сп хологіи : но, наблю дая  з а  условіям и п роявленія  
наш ей н аибольш ей  свободы  и н аи бол ьш ей  зави си м ости , н ел ь зя  не в и д еть , 
что чѣм ъ о тв л еч ен н ее и потом у чѣмъ м енѣе н а ш а  дея тел ь н ость  св я за н а  
<"ь деятел ьностя м и  д р у ги х ъ  л ю дей , те.мт. он а  св об одн ее; и н ао бо р о тъ , ч ем ъ  
б ол ь ш е д ея тел ь н о сть  н аш а  св я за н а  съ  другим и лю дьм и, т ем ъ  она не св о
б о д н е е .

О ш ибочно или н е т ъ , но в п ол н е у бед и в ш и сь  вт. этом ъ  в ъ  н родол ж е-  
н іе  моей работы , я , естеств ен н о , о пи сы вая  и сторическ ія  со бы тія  1 8 0 5 ,  1 8 0 7  
II особен но  1 8 1 2  го д а , в ъ  которомт. н аи бо л ее вы пукло в ы ст уп аетъ  э т о т ъ  
за к о н ъ  нредопредѣ ленія  *), я  н е  м огъ  приписы вать зн ач ен ія  дѣ лам ъ  т е х ъ  
л ю д ей , которы м ъ к аза л о сь , что они ѵправляю тъ  еобы тіям и , но которы е 
м е н е е  в с і.х ъ  д р у ги х ъ  у частн и ков!, собы тій  вносили въ  н и х ъ  св ободн у ю  
ч ел ов еч еск ую  дея тел ь н о сть . Д ея тел ьн ость  э т и х ъ  лю дей  бы л а зан и м ател ьн а  
д л я  м еня  только в ъ  см ы сл е иллю страціи  того  за к о н а  предопределения, к ото 
ры й, по м оем у у б еж д ен ію , упр ав л яет!, и стор іею , и то го  н си хо л оги ч еск аго  
за к о н а , которы й за ста в л я ет!, ч ел ов ека , и сп ол няю щ аго  сам ы й н есв ободн ы й  
п ост уп ок ъ , п оддел ы в ать  в ъ  св оем ъ  в ооб р аж ен іи  ц ел ы й  р я д ъ  р стр оспек-  
т н в н ы х ъ  у м озакл ю ч ен ій , и м ѣ ю щ и хъ  ц ел ью  д о к а з а н , ем у  сам ом у е г о  св о б о д у » .

1 1 1 .

Голландскіе плантаторы, ихъ милліоны и рабы.

Н едавно въ  к н и ж н ы хъ  м а га зи н а х ъ  А м стердам а п ояви лась  н ебо л ь ш а я  
въ  8 0  стр ани ц ъ , к ни ж ка п од ъ  загл ав іем ъ : «D e M illio en en  u i t  D e li» . 
А вторъ ея  J .  v a n  den  B r a n d  п о к а за л ъ  міру уж а сн ы я  к ар ти н ы , к оторы я , 
к аза л о сь , давн о  и счезли  и з ъ  ж и зн и , к оторы м ъ, к а за л о сь , н ел ь зя  у ж е  пов
торя ться  со врем енъ  ген іал ьн аго  М ультатули , раскры вш аго и х ъ  в ъ  у ж а -

•') «Достойно зам ѣ чанія , что почти всѣ  писатели, писавш іе о 12-мт. годѣ , 
видѣлп въ  этом ъ собы тіи что-то особенное и роковое».
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ваю щ ей н агот ѣ  сор ок ъ  лѣтъ том у н а за д ъ , пострадавш аго  з а  э т о , о с у ж д е н -  
н аго  гол л андцам и , но за тѣ м ъ  в озвел и ч ен наго  всѣм ъ ц и в и л и зов ан н ы м ъ  
міромъ з а  б о р ьб у  съ  н еп равдой . Съ т ѣ х ъ  п оръ — док азы вал и  голландцы —  
п одъ  в л іян іем ъ  горячей ироповѣдн М ультатули произош л о оздор о в л еи іе в ъ  
кол он іал ьн см ъ  управ лен іи  и устан ови ли сь  н аи л уч ш ія  о тно іиен ія  м еж ду  план
таторам и и тузем ц ам и .

К н и ж к а  в а н ъ -д ен ъ -Б р а н д а  до к азы в а етъ  л ож ь э т и х ъ  ѵ твсрж деній . П о- 
л о ж ен іе  н ичуть  не и зм ен и л о сь . В ъ  гол л андск ихъ  к ол он ія х ъ  по преж н ем у  
тв орятся  уж асы  и ж есто к о сти , которы м ъ нѣтъ  им ени. Б р ан дъ  приводит'!, 
т я ж к ія , н еум о.ш м ы я  до к аза тел ьств а  правильности  св о и х ъ  обви н ен ій .

Онъ о бв и н я етъ  с в о и х ъ  сои д ем ен н и к о в ъ , р азж и р ѣ в ш и хъ  го л л а н д ск и х ъ  
м илл іонеровъ  въ  том ъ , что они — н и  б о л е е , ни м енѣе, к ак ъ  ввели неволь
ничество въ  к о л о н ія х ъ  ради  хи іц н и ч еск и хъ  цѣлей н аи бол ьш ей  н аж ив ы . 11а 
о б ер т к е  книги v a n  d en  B r a n d  нерегіечаталъ о б ъ я в л ен іе  н едав н о  п о м е
щ ен н ое въ  ві.1 ходящ ем т. в ъ  Дели н а  С ум атре дневникѣ  ( D e l i  C o u r a n t ) .  
Оно гл аси ть:

СБѢ Ж АЛ Ъ  
Я В А Н Е Ц Ъ  по им ени КАСАНЪ  

съ
о дн ой  ж ен о й  н двум я малыми дѣтьми.

В о зр а с т ъ  3 1  г о д ъ . Д лина 1 6 1  сантиметра..
О собенны я нрнмѣты: н е  в и ди тъ  на лѣвы й г л а зъ .

Н роситъ извѣ стій
А. СНМССЕНЪ и К0

почтой: Т Е Б И Н ГЪ  ТИНГГІІ ДЕЛИ.

Не вѣ рится гл а зам ъ ! У ж а са ю щ ія  картины  и з ъ  «Х иж ины  дя ди  Тома»  
воскресли! П ризраки в ы х о д я т ъ  и з ъ  могилъ! В се , что авторъ  р а зск а зы в а ет ъ , 
п ер еж и то  и м ъ , п рои зош л о н а  его  г л а за х ъ , о тн о си тся  к ъ  послѣдним ъ год ам ъ .

«Б ы ло о ди н н а д ц а ть  часов ъ — гов ор и ть  о н ъ — к огда  noc.it. долгой  про
гул ки  вер х ом ъ  п од ъ  палящ им и лучам и сол н ц а  въ  о б л а к а х ъ  пы ли я п о д ъ  
ѣ х а л ъ  к ъ  дом у г -н а  X. О нъ отсутствовал'/,; я  сѣ л ъ  н а  в еран дѣ , д о ж и д а я сь  
его  в о зв р а щ ен ія . В д р у г ъ , слы ш у гол осъ , п о х о ж ій  на собач ій  в и зг ъ , к ак ъ  бы  
в ы х о д я щ ій  и з ъ  п од ъ  зем ли (до м а  в ъ  Дели строятся  н а  сто л б ах ъ  вы сотою  
в ъ  1— 2  м етра). Я пош ел ъ  посм отрѣть, что з а  п ричина этого  ж а л о б -  
н аго  в и зга .

В н и з у  п од ъ  домом'ь я увн дѣ л ъ  дѣвочку лѣ тъ 1 5 — 1 6 , я в а н к у , при
в я за н н у ю  к ъ  сто л б у  так и м ъ  о б р а зо м ъ , к ак ъ  к огда -то  прикрепляли лю дей  
к ъ  к ресту . О твесны е лучи ж гл и  ея  совсі.м ъ  о б н а ж ен н о е тѣ .ю . М не о б ъ я с 
н и л и , з а  что о н а  н а к а за н а . Она предпочла п одари ть  свою  лю бовь т у зе м ц у , 
ч ем ъ  г -н у  X. В ъ  н а к а за н іе  т о п .  п рй к аза л ъ  п ри к р еп ить  ее  к ъ  столбу и  
н а м а за т ь  н ек о то р ы я  части ея  т е л а  испанским т. нерцем ъ. То бы ла п ричина  
ея  по и ст и н е  н еч е.ю в еч еск и хъ  сто н ов ъ . Я не м огъ  см отреть  на ея  м уч ен іе  
и у б е ж а л ъ . Мне гов ори ли , что ж ен щ и н а  бы ла в ъ  этом ъ  п о .іож ен іи  весь  
ден ь  « съ  ш ести  ч асов ъ  у тр а  до ш ести  часов ъ  в еч ер а» . І ір ест уп н и к ъ  о т д а іп ,  
бы л ъ  п о д ъ  с у д ъ . К ол он іал ьн ое общ ество, в ъ  котором ъ о н ъ  сл уж и л ъ , сам о  
в зя л о сь  его  н ак аза ть . Вы ду м а ет е , что о н ъ  закл ю ч ен ’!, бы л ъ  в ъ  тю рьм у. 
З а б а в н о е  требов ан іе! Е го перевели только въ  др у го е м есто , и то  лиш ь п о
том у. что о п асал и сь  в о о р у ж ен н аго  в о зста н ія  т ѵ зем ц ев ъ » .

К ак ъ  в сегд а  при нодобном ъ  п ол ож ен іи  вещ ей , какъ  бы ло в ь  С ос- 
ди н ен н ы х ъ  Ш т а т а х ъ  (ю ж н ы х ъ ) А мерики, какъ  водится  н ы н е  вт, н е м е ц -
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к и х ъ  к о л о н ія х ъ  А ф рики— сп раведл ивость  б ы в ает ъ  з д е с ь  двоякая: о дн а  для  
т у зем ц ев ъ , д р у га я  для ев роп ей цев ъ . И наче говоря  —  есть  только одн а  
«спр аведл и вость»— для в т ор ы хъ , тузем ц ы  ж е  о ней не м огутъ  и мечтать. 
С у щ еств уетъ  лиш ь о д и н ъ  су д ъ , которы й с у д и т ь  ев роп ей ц ев ъ , для в сего  з а -  
и а д н а го  п обереж ья : о н ъ  н а х о д и т ся  въ  Б а тав іи . К огда  обвиняем ы й в ъ  и ст я -  
л а н іи  т у зем ц ев ъ  д о к аж етъ  в ь  Б а та в іи , что о н ъ  н еп ов и н ен ъ — на всем ъ  и о -  
й ер еж ы і госп о дст в уетъ  б езм ѣ р н ая  радость: это  и обѣ ди л ъ  ев р о п еец ъ — классъ . 
цѣлы й н ар од ъ . Если я в ан ец ъ  въ  Дели ж ел а ет ъ  п одать  ж а л о б у  на п л анта
т о р а , о н ъ  д о л ж ен ъ  искать справедливости  въ  Б атавском ъ  судѣ: это  то -ж е  
к а к ъ  есл и бъ  п реступ л ен іе, соверш ен н ое въ  А м стердам е, р азб и р а л ъ  су д ъ ,  
за сѣ д а ю щ ій  в ъ  М адриде. К ак ъ  отправляться  ту д а  и стер зан н о м у, покры тому  
ранам и человѣку, котором у п ри х од и тся  п реж де в сего  л ож и ться  н а  цѣлы я  
н едѣ л и , а то и мѣсяцы  в ъ  госп и тал ь , п ок а  о н ъ  не излѣчится? Затѣ м ъ . 
к а к ъ  найти  ем у св и д етел ей , к огда  его  н а п уга н н ы е, б ед н ы е  сородичи го
товы  и зм ен и т ь  своем у брату з а  грош ъ  п л антатор а, з а  м а л ей ш ее о б ещ а н іе  
о бл егч и ть  и х ъ  тя ж ел у ю  долю ; не пой дѵ тъ  они св идетел ьствовать  ради  др у
гого  н а  край св ет а . П очему р езу л ь т а т а  больш ей части д е л ъ  в ъ  Б а т а в іи —  
о н р ав д а н іе  ев роп ей ца ,— н а  к отораго прислана письм енн ая  ж а л о б а , не п од
тв ер ж д ен н а я  свидетел ьск им и  п ок азан іям и .

Рабочіе въ  Голландской И ндіи считаю тся  не лю дьм и, а  товаром ъ , и м ею -  
іц пм ъ  конкретную  ц е н у  н а  р ы н к е— в отъ  сек р еть  такого  п ол ож ен ія  вещ ей .

В ь  дн ев н и к е  S u m a tra -P o st о т ъ  7 Мая 1 9 0 2  год а  появилось с л е 
д у ю щ е е  объ яв л ен іе:

С А М Ы Й  Н И З К І Я  ц ѣ н ы .
Л уч ш іе, к астри ров ан н ы е, восто.чно-яванекіе  

Р А Б О Ч І Е  В О Л Ы  
вЬсомъ в ъ  3 0 0 — 3 7 5  к г . съ  св и д етел ьств ом ъ  в етер и н а ра . 

О Т Л И Ч Н Ы Е  В О Л Ы  Н А  Г О В Я Д И Н У .

М О Л О Д Ы Е  И  З Д О Р О В Ы Е  Р А Б О Ч І Е !
М уж чины  и ж ен щ и н ы , сп особн ы е к ъ  р а б о т е  въ  д е р е в н я х ъ  и въ

р у д н и к а х ъ  
но 6 0  гул ьд . взрослая  ш тук а.

Ф Р А Н К О  Б Е Л А В А Н Ъ .

Л учш ія  в ерхов ы я  и упряж ны й лош ади .
С ь п очтсн іем ъ  

X .  Л Е Е К С М А , С Е Р А Б А Й Я .

Целая глава книги посв ящ ена  автором ъ о п и са н ію  п утей , н а  которыхл» 
я в а н ск а я  ж ен щ и н а  добы в аетъ  свой  саронгъ , сам ую  ц ен н у ю  часть одеж ды  
м ес т н о й  ж ен іц н м ы . С аронгъ сто и тъ  полны й дол л ар ъ . З а  1 0  часов ъ  работы  
я в а н к а  п ол уч аетъ  въ  лучш ем ъ сл у ч а е  1 5  центов'ь (к о п е е к ъ ); ч ащ е в сего  
2  доллара, 2  долл ара 2 0  ц ен тов ъ  в ъ  м еся ц ъ . А та к ъ  к ак ъ  для и ро іш тан ія  
с е б я  м ест н а я  ж ен щ и н а  до л ж н а  и зд ер ж а т ь  около 1 3  ц ен тов ъ  въ  ден ь , то  
очеви дн о, что о н а  не за р а ба ты в аетъ  д а ж е  столько, сколько ей  н у ж н о , для  
и р о п и т ан ія ,— не м ож етъ  бы ть сл едовател ьн о  и р еч и  о том ъ . чтобы отлож ить
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что-либо н а  с а р о ш ъ ; отсю да  вопросъ: к ак и м ъ  обр азом ъ  она добы в астъ  са 
р о н гъ , ж ел а я  одѣ ться . Отвѣтъ простъ: посредством !, простн туц іи . IIя гі» 
центовъ  п ол уч а етъ  я в ан к а  отъ  к и тай ц ев ъ , р аб ота ю щ и х !, въ  н л а н т а ц ія х ъ  

з а  э т у  ф ун к ц ію . ,
« К о гд а  я  навѣстп.гь въ  сопровож ден!!! директора— п и ш етъ  Б р ан дъ  -  

о д н у  и зъ  са м ы хъ  о б ш и р н ы х ъ  п л антац ій  н проходила, мимо дом овъ , в ъ  
к отор ы хъ  ж и в у т ь  кул и , я  снросплъ: « а  гдѣ  ж ив угг. работницы  яванки?»  
Онъ отвѣтилъ: «Онѣ н е им ѣ ю тъ  со бств ен н ы х ъ  ж и л и ш ь; ж и в у т ь , к ак ъ  при
д е т с я » ...  И нснекторъ  а к ц іон ер н аго  о бщ ества  D eli M aatschappij со зн ал ся , 
что общ ество  еж его д н о  вы н и сы ваетъ  нѣсколько сотъ  я в а н ск и х ъ  ж енщ ина»  
дл я  р а б о т а ю ш н х ъ  в ъ  п л а н т а ц ія х ъ  к итай цевъ . «Мы долж ны  дум ать  оба, 
у д о б ст в а х ъ  рабоч аго . Мы п ол ьзуем ся  его  силой рабочей , а  ж ен щ и н ы — яванки  
весьм а деш евы . Если ж е  к и таец ъ  доволен ъ , то о н ъ  р аб ота етъ  о хотн ѣ е и 
и ди в и д ен д ъ  н аш ъ  увел и ч и в ается » .

Д ивиденда.— это  главное; ради  н его  за бы в а ю тся  элем ентарны й  ч ел о-  
вѣ ческія  чувства!

IV.

Въ с т р а н ѣ  голода.

В ъ « R e v u e  d e s  d e u x  M o n d es»  отъ  1 я н в ар я  с. г. II. Лотп и р ед ст ав -  
л я е т ь  у ж а са ю щ у ю  к ар ти н у  о б н и щ а н ія  и гибел и  всяк ой  ж и зн и  въ  тѣха» 
н р о в и н п ія х ъ  В осточной  И н діи , которы я вслѣдств іе п ов тор я ю щ ей ся  п осто
я нно за с у х и  м едленно превращ аю тся  в ъ  м ертвую  п усты н ю .

« В ы ж ж ен н ы я  сол н ц ем ъ  степ и , сѣры я равнины  в ъ  п ер ем еж к у  съ  зер
новы ми полям и ш и р ин ою  в ъ  н ебо л ы н ія  моря. Нѣта, у ж е  в ел и ч еств ен н ы х !, 
кокосовы ха. пальм ъ; т о р ч а гь  лиш ь рѣдкіе алоэ; т о щ ія  ф иниковы я пальм ы , 
и сп ор ч ен ны я  за с у х о ю , р астутъ  т у т ъ  и там ъ  в о к р у гь  сел ен ій , н а н о м и н а ю -  
щ н х ъ  а р а в ій ск ія . Ислама., л ю бу ю щ ій ся  печал ьной  при родой , блескам н пу
сты н и . н ал ож и л ъ  н а  все свое клеймо.

По мѣрѣ д в и ж ен ія  в ъ  гл у бь  о д н о о б р а зн ы х ь  равнина., з а с у х а  увел и
чивается  съ  к аж ды м ъ  ч асом ъ . Р исовы я поля и редставл яю тъ  к ар ти н у  н ол -  
н аго  у н и ч т о ж ен ія , б уд т о  послѣ  п о ж а р а . П росовы я п ол я , бодѣ с вы носливы  я. 
чѣмъ р и с ъ , пож ел тѣ лп  и вы гл я дя тъ  б е зн а д е ж н о ; среди  т ѣ х ъ , которы я спи
не начали  вы м ирать, н а  св ал ен н ы х ъ  в ъ  кучи  в ѣ тв я х ъ  си дя тъ  ст о р о ж а ,  
п ро гон я я  м ы ш ей и п т и ц ъ , которы я пож рал и  бы все: б ѣ д н ое  чел овечество, 
котором у у гр о ж а е т ъ  голода., у п о р н о  стер еж етъ  эти  н ѣ ск ол ько зе р е н ъ , бо 
рясь з а  н и х ъ  съ  ж ив отн ы м и , доведен ны м и  до  та к о го  ж е  о т ч а я н ія  н е д о -  
статк ом ъ  пищ и.

Послѣ х ол о д н о й  ночи сол н ц е н осы л аетъ  свои  ж гу ч іе  лучи н а  зем л ю ; 
н ебо го л у б ое  и чистое к аж ется  гр ом адн ы м ъ  сапф н ром ъ .

К ъ  к он ц у  дн я  п ей заж а, нриним аета. все болѣе и болѣ е странн ы й  
ф орм ы . Н а н еи зм ер и м ом !. пространств!; и сн ен ел ен н аго  проса  и иочернѣ в- 
п іи х ъ  трава, п оды м аю тся  гром ады  огром ны ха. к ор и ч н ев ы хъ  к ам н ей , н а  
н од об іе  эр а ти ч еск и х ъ  скала, съ  вы точенны м и бокам и и ф антастическим и  
ф орм ам и; к азал ось  бы онѣ р азбр осан ы  с ъ  н ам ѣ реиіем ъ  п ридать  и м ъ  в о з 
м ожно странн ы й  вида,: о дн ѣ  ст о я т ь  просто, д р у гіе  н агн ул и сь , обр азовал и  
к ак ія -то  н еп ра в д оп од об н ы й  соед и н ен ія  н в ы ся тся , к ак ъ  го р ы » .

« Н а  стар и н н ой  стѣ нѣ о д н о го  и з ъ  иредмѣстШ  Г ейдер абада  есть над
пись: до р ога  в ъ  Г олконду.

П ослѣ часовой  ѣ зд ы  остан авл ив аем ся  нада, вы со хш и м ъ  до  п осл ед н ей
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капли озсро.чъ . з а  которы м ъ на ф онѣ го р и зо н т а  в и д н ѣ стся  и р и зр ак ъ  боль
ш ого гор о д а , столь ж е  сер ы й  и м рачны й, к ак ъ  все к ругом ъ . Это Го.і- 
к он да— н ѣ к огда х в ал а  и п релесть  А зіи .

И звѣ стн о, что гор о д а , зам ки , —  в се , что в о зд в п га ет ъ  р ук а человѣка, 
к огда р у х н е т ъ , к а ж ет ся  в сегд а  болѣ е велн чсств ен ны м ъ , чѣм ъ бы ло въ  д е й 
ствительности . О днако то, что в и ди м ъ  зд ѣ сь , п оп р осту  н од ав л я етъ . В ъ  эт и х ъ  
ст ѣ н а х ъ  древ п ій  человѣкъ в ы р а зи л ъ  свою  ж а ж д у  того , что гром адн о, св ер х ъ -  
человѣчно. ІІы нѣ это  ли ш ь и сп еп ел ен н ая , у сѣ я н н а я  облом кам и ск ал ь , вся
кими р азв ал и н а м и , п усты н я : среди  р азв ал и н ъ  то рч атъ , к ак ъ  хребты  огром - 
ш»іхъ сп я щ н х і- зв е р е й , у п о м я н у ты е ві.іш е кам ни съ  гладким и бок ам и , 
у сто я в ш іс  п роти въ  врем ени  болѣ е, чѣм ъ строен ія  человѣческія.

К огда -то  к ру гом ъ  города тя н ул и сь  плодородны й п ол я, величественны е  
сады , столь зн ам ен и ты е в ъ  м и н ув ш ія  врем ена; н ы н е  н ѣ тъ  и м алѣйш аго  
сл ѣ д а  ж и зн и .

И зм ен и л ся  к л и м а п .: сам а  И ндія , и зм уч ен н ая  и п а д аю щ а я , т а к ъ  и 
к аж ется  гото в а  в ы сохн уть . У ж е неск ол ько  л ѣ тъ  н ѣ тъ  в е с е н н и х ъ  д о ж д ей , 
л о сы л а ем ы х ъ  преж де А равійским ъ моремъ: они пош ли б е з ъ  пользы  за л и 
вать п усты н и  Б ел у д ж и ст а н а; а  зд е с ь  в ъ  р у ч ь я х ъ  не стало воды , рѣкн  
в ы сы х а ю т ъ , деревья  не м о гу тъ  покры ться  зел ен ью .

Все ом ертвело: д ж у н гл я — л е с а . Лю ди г и б н у т ь  ты сячам и. А д ети ,
м алеиькіс скелеты  съ  больш им и гл азам и , в ъ  к отор ы хъ  св ети тся  уди влен іе
в ъ  в и ду  стол!» си льн аго  стр а д а н ія ,— н а  п ер ек р естк а х ъ  д о р огъ , либо у входа  
в ъ  сел а, п ою тъ , или в е р н е е  вонітъ свою  п есн ю  гол ода, обеи м и  рученкам и
дер ж ась  з а  страш но ви авіп іе ж ив оти к и , н а  к отор ы хъ  к ож а  св еш и в а ется
к а к ъ  п устой  м еп іо к ъ » .

« Р е д к о  п осещ аем ы м ъ  п утем ъ  Р ут л а н а  и И ндары  я отправился въ  край  
г о л о д а — в ъ  в а г о н е  ж ел е зн о й  дороги , которая , к а к ъ  и зв ес т н о , п ер есек а ет ъ  
Н идію  во вее.хъ  н а п р ав л ен ія х ъ .

Я  прое.зж ал ъ  л е с а , в ъ  к отор ы хъ  у ж е  н е т ъ  пал ьм ъ, но р а сту тъ  д е -  
р ев ья  п охож ія  н а  н аш и; и х ъ  м ож но бы принять действи тел ьно  з а  н аш и , 
если бы они  н е бы ли т а к ъ  велики и не простирались н а  столь днком ъ  
ф о н е . В еточк и  сер ы  и тонк и , а  в сю ду  окраска со о т в ет с т в у ет е  н аш и м ъ  
ду ба м ъ  в ъ  д ек а б р е . Т ак ъ  дол ж н о бы ть в ы гл я дел а  древняя  Г алдія  поздней  
осен ью , а  зд е с ь , в ъ  И н діи , теп ер ь  только апрел ь: и так ъ  я ош елом ленъ  
теплотою  тропической весны , ж аром ъ  лью щ им ся съ  н еба  н а  этотъ  зим ній  
п ей за ж ъ . В ъ  течен іе пути ещ е ничто не иредуведом .тяетъ  о б ъ  у ж асах 'ь  
и есчастія . подавивш аго лю дей; однако в ъ  д у ш у  п р о н и к а етъ  у ж е  п редч ув -  
ствіе чего-то  н еш р м ал ь н а го , к ак ой -то  б езв ы хо дн о й  б ед ы , зам и р а н ія  устав
ш ей планеты .

И н дія , колы бель Е вропы ,— это  зем л я развалиш ь. П овсю ду встр еч аю тся  
зд е с ь  остатки  городовъ, ум ер ш п х ъ  м иогіе в е к а  и ты сячи  л е т ъ  том у  н а за д ъ ,  
к огда-то  огром ны хъ, в ел и ч еств ен н ы х ъ , вы си вш ихся  н а  у т е с а х ъ  н а д ъ  про
пастям и; н ы н е  никто не пом п и тъ  у ж е  и х ъ  п м ен ъ . С тены  длиною  въ  д в е  
мили п реграж дал и  до сту н ъ  в'і> нх'і> храм ы  и зам ки; н ы н е  ж и в у т ъ  в ъ  н и х ъ  
о б езь я н ы  и г н е зд я т с я  ядовнты я зм е и . К ак ъ  ничтож ны  в ъ  сравнен іи  с ъ  
этим и  великанам и к аж утся  п аш и  ф еодальны е зам ки  и крепости!

Дорогою одни  з а  другим и м елькаю тъ разв ал ин ы  и л е са , у топ ая  в ъ  
раскалеином ъ  в о з д у х е . Н а д ъ  у н и ч тож ен н ой  растительностью , н а д ъ  остат
ками л еген д ар н ы х ъ  городовъ  з а х о д и т ь , н а к он ец ъ , горяіцеѳ солнце, затем 
ненное пы лью , п еч ал ьн о -ро зо в атое, зи м н е-б л ед н о е» .

«Н а у тр о  просы паем ся в і. д ж у н гл е .
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А в ь нервом ъ ж е сс.іѣ , при которомъ мы останавл иваем ся  к ак ъ  только  
за т и х а е т ъ  сту к ъ  кол есъ . д р еб езж а н іе  ж ел ѣ за , до сл у х а  дон оси тся  ш у м ъ  и 
крикъ столь своеобразная» хар ак тер а , что с р а зу  ж е  кровь л еден ѣ ет ъ  въ  
ж и л а х ъ ; это  бы ли нервы е зв у к и  нѣ сни  голода, с ъ  которою  нам ъ  у ж е  не  
приш лось р а з д а в а т ь с я . Мы в ъ ѣ зж ал н  в ъ  стр а н у  н есч астія . Э ту  пѣ сню  
нѣли и исклю чительно голоса дѣ тск іе, см ѣ ш ан н ы е безн ор ядоч н о. б уд т о  во  
время заба в ы  въ  часъ  ш кольной иерем ѣны ; но голоса эти  бы ли к ак ъ -то  
б еззв у ч н ы , изм учены : это  бы ло ны тье и вой. которы е бол ѣ зн ен н о  о тда в а 
лись в ъ  н а ш и х ъ  у ш а х ъ ...

Б ѣ дны я со зд а н ія  толпою  тѣ снил ись  у  б ар ьера  и протягивали къ  намч, 
и схудал ы й  рук и . Ч ер езъ  тем ную  обви сш ую  к о ж у  просвѣчивалъ х рунк ій  
скелетъ: к азалось, дѣ ти эт и  л иш ены  в н утренн остей , т а к ъ  сильно впали  и х ъ  
ж ивотики; а  м у хи  обсѣли и х ъ  у ст а  и вѣки, сося  и з ъ  н и х ъ  остаток ъ  влаги . 
Е дв а  ды ш а, почти б е зъ  п ри зн ак о в ъ  ж и зн и  они  все ещ е держ ал и сь  н а  н о-  
г а х ъ  и ещ е кричали. Ѣ сть, имъ хогЬ лось ѣ сть, а  гГ. ч у ж іе , н езн ак ом ы е, 
ѣ д у ш іе  въ  т а к и х ъ  бол ь ш н х ъ  в о за х ъ , бы ли повидим ом у богаты , они  сж а 
лятся  и б р о ся гь  им ъ что-либо— та к ъ  дум али  э т и  дѣ ти.

«М ахарай! М ахарай!» (Г оснодинъ! Г оснодинъ! >——повторяли и х ъ  м ал ен ь-  
кіе гол оса , пою щ іе и д р о ж а щ іе. ІІѢкоторыя и зъ  э т и х ъ  н есч а стн ы хъ  сѵ- 
щ ествъ  не имѣли ещ е пяти лѣ тъ , а кричали такж е: М ахарай! М ахарай!—  
и п ротягивали  нич тож ны е кулачонкн ч ер езъ  бар ьер ъ .

П утеш ественн и к и , ѣ х ав ш іе  со м ной, все и н д усы  и з ъ  н и зш аго  еословія , 
п ассаж ир ы  3  и  4  класса , вы бросили им ъ все, что имѣли: остатки  рисоваго  
тѣ ста , м ѣдны я д е н ь ги , а  гол одны я со зд а н ія  бросились н а  это , какъ  звѣ рьки , 
топч а  д р у гъ  д р у га . Что з а  п ол ьза  дл я  н и х ъ  в ъ  д ен ь га х ъ ?  Е сть-л и  ещ е з а 
пасы  п ищ и  в ъ  съ ѣ ст н ы х ъ  л а в к а х ъ . со хр ан я ем ы е для т ѣ х ъ  лиш ь, кто и х ъ  
м ож етъ  к уп и ть . II съ  н аш и м ъ  ноѣ здом ъ  и детъ  четы ре вагон а  риса; каж ды й  
ден ь  п р о х о д и ть  столько-ж е; но они не п о д уч ат ь  и з ъ  этого  ни  горсти , ни  
зер н ы ш к а  дл я  п од дер ж ан ія  п ок и даю щ ей  и х ъ  ж и зн и . Это за п а сы , п р ед н а зн а 
ченны е дл я  обитателей  городовъ, для т ѣ х ъ , у  кого есть ден ь ги  и кто мо
ж ет ъ  запл ати ть .

Отчего мы не ѣдем ъ? Зачѣ м ъ  стоим ъ т а к ъ  долго н а  этом ъ  страш ном ъ  
мѣстѣ, гдѣ съ  к аж дою  м инутой  растетъ  то л п а  гол од аю щ и х ъ , а  н ѣ сня  з в у -  
чнтъ все болы ним ъ отчаяніем ъ?

З ем ля  к ругом ъ , вы со хш ая  и в ы ж ж ен н ая , к огда-то  бы в ш ая  хлѣ биы м ъ  
и рисовы мъ нолем ъ, теперь  к аж ется  вы ж ж енн ой  п усты н ей . Ж ен щ и н ы , страш 
ны е скелеты  съ  гр удя м и  повисш им и, какъ  лохм отья , б ѣ гѵ т ъ , тя ж ел о  ды ш а, 
ст р а д а я  о тъ  утом л ен ія , н а  гол ов ах ъ  н еся  свитки , и зд а ю щ іе  у ж а сн у ю  вонь—  
кож и св о и х ъ  и зд о х ш и х ъ  съ  голоду коровъ: онѣ  н адѣ ю тся  и х ъ  продать. 
Ц ѣна ж ив ой  коровы н ал а  здѣ сь  до четверти руп іи  ( ю  с у ) , та к ъ  к ак ъ  ее  
нечѣм ъ кормить, а  въ  этой  странѣ брам иповъ  не н аш ел ся  бы никто, кто 
осм ѣлился бы  ѣсть коровье мясо. Никто не х оч етъ  та к ж е купить  к ож у, ко
торая  в он яетъ  и и ри тя гив аетъ  рои м у х ъ .

Я вы бросилъ всѣ д ен ь ги , к ак ія  только им ѣлъ нри себ ѣ ... О Б ож е, 
к огда -ж е мы дв ин ем ся  в н ер ед ъ !.. К акъ  о тч аянн о  плачетъ тотъ  малютка! 
ем у не болѣе т р ех ъ  или ч еты р ехъ  л ѣ тъ , а  д р у го й  р еб ен ок ъ , нем ного по
ста р ш е, отп я л ь  у  него мелкую  м онету, которую  ди тя  не смогло крѣпче з а 
ж ать  въ  р уч онк ѣ ...

Н ак он ец ъ  п оѣ зд ъ  д в и га ется , ш у м ъ  о стается  п озади . Мы опя ть  въ  мол
чаливой д ж ун гл ѣ .

Д ж ун гл и , которая осенью  до л ж н а  бы кипѣть ж и зн ь ю , мертва; травы , 
кусты  не за зел ен ѣ л и ; аирѣль не ож и ви лъ  и сч ер п ан н ы х ъ  соковъ; какъ  лѣса. 
т а к ъ  и о н а  им ѣетъ зи м н ій  видъ  п од ъ  п ал ящ и м ъ  солнцем ъ. По ея  ш ири
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м елькаю тъ и н огда  и сп уган н ы й  газел и , х у д ы я , тощ ія , н е  н а х о д я  ни клочка  
травы , ни  капли воды .

Т утъ  и  там ъ  и зъ  за со х н у в ш аго  п ня  вы стрѣ лигь  м олодая одинокая  
в Г.точка, которая , п итаясь  остаткам и его сок овъ . в ы н уск а етъ  д в а , три то н -  
к и х ъ  листочка или больш ой красны й цвѣтокъ, печально р и с у ю ш ій с я  на  
ф онѣ  общ а го  оп у сто ш ен ія .

В ъ каж дом ъ сел ѣ , гдѣ  есть  п ол устан ок ъ , у  барьера встрѣчаю тъ н асъ  
голодны е; мы у ж е  и здал и  слы ш им ъ и х ъ  стр а ш н ую  пѣсню , в ездѣ  одн у и 
т у -ж е , р азд и р а ю щ и м ъ  ди ск антом ъ  н ою щ ую  на т у -ж е  ноту: эт а  иѣснь ста 
н ов ится  громче, р астетъ , уси л и в ается , по мѣрѣ, к ак ъ  п ри бли ж аем ся , а но- 
том ъ  гон и тся  з а  нам и иротянш о. съ  отчаянны м ъ  н ап р яж ен іем ъ . когда мы 
у дал яем ся  въ  гл убь  молчаливой сож ж ен н ой  солнцем ъ п уст ы н и ».



Вопросы народнаго образованія и — библіогрзФіи *).

Л. Клейнбортъ.

Къ характеристик читателя изъ народа.
і.

Іѵдва ли нѳ самое видное явлен іе  нашей современности—то, что въ 
низш ихъ слояхъ пробуждается читатель, и книга, которая была достои- 
н іемъ избранныхъ круговъ, становится достоян іемъ толпы. Тѣ , ком у  при
ходится жить среди народа, сталкиваться съ  нимъ лицомъ къ  лицу, безъ 
сомнѣнія, уже замѣтили не одного представителя этого нарождающагося 
типа.

Это нробужденіе создала но книга. Настроенія создаетъ жизнь, а 
не книга. И если книга  является  искрой, тонастроен іе  является порукой 
тому, что эта искра не пропадетъ, что носители ея, желающіе „по побить 
ближняго своего“ , полюбятъ... Бываю тъ минуты  въ жизни надіи, когда 
т. н. вопросы волнуютъ не только единицы, но и массы...

ЛІы имѣемъ  въ виду тотъ поразительный нереворотъ, какой про- 
изошелъ въ наш ихъ общественных!. отношеніяхъ. И зъ  натуральнаго—со 
всѣми его юридическими послѣдств іями—хозяйство стало товарно-про- 
мышленнымъ. Росс ія  теряетъ свои ирежнія черты, приближается къ  за
падно-европейскому типу. Въ  то время какъ  на югѣ, этомъ царствѣ про
мышленности, приходится но двѣ газеты  на губернію, а въ Ііоволжьѣ, съ  
съ  его торговымъ движеніемъ и интелигентными центрами,— по 1'/«, средняя 
губернія, гдѣ  промышленность, сохранила свой сермяжный характеръ, не 
создавшая того читателя, который уже народился на югѣ, не въ состоян іи

*) Въ этомъ от діьлѣ Редакція намѣрена помѣщат ъ статьи разныхъ авторовъ, 
касаю щ іяся вопросовъ, связанн ы м  съ народнымъ образованіемъ, и им ѣ ю щ ія въ виду л и 
т ерат уру д л я  народа. Здѣ сь, на р я д у  съ характ ерист икою  чи т а т еля  изъ народа , усло
виями въ кот орыхъ находит ся лит ерат ура , предназначаем ая д ля  посліъдняю , и зволю - 
ціею въ духовной жизни низш ихъ слоевъ н а селен ія , будетъ обращено ониманіе и на прак
тические вопросы, народною образования', правовое положение лит ерат уры  д л я  народа, 
у сло в ія  устройства народныхъ чіиеній, театровъ, библіот скъ, чит аленъ и т. п., оцѣнки  
книіъ д л я  народныхъ бпбліошскъ, и д л я  самообразованія, и т. д.
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поддержать п одной газеты  '). Статистики Курской губ. давно указали 
на то, что % грамотности слѣдуетъ  за промышленнымъ развитіемъ

Итакъ, читатель изъ народа наростаетъ. 20—30 лѣ тъ  тому назадъ 
онъ еще терялся на такой глубинѣ, куда  посторонній глазъ  не въ со- 
стоян іи  проникнуть. Книга  была книгой для „чистой публики“, которая 
искала въ ней свое общество, свои взгляды. Не то теперь...

Конечно, не слѣдуетъ  увлекаться. Д ля  узкаго  эмпирика мы слящ ій  
крестьннинъ, можетъ быть, все еще представляется исключеніемъ, тону- 
щимъ в'ь сѣрой безразличной массѣ, гдѣ  полузнанія, вынесенныя изъ 
школы, испаряются съ быстротой м о л і і і и . Но тоть, кто имѣеть  уши, чтобы 
слышать, д .ія  кою  общ ест венная ж іинь не исчерпывается областью  „ф акт а“ , уви- 
дитъ, что единичность здѣсь- только кажущ аяся. Яроцессъ идетъ не
уклонно. II если формируетъ его „настояш ій день“ , ги ган тск ій  механизмъ 
все задѣвающ ій своими ж елѣзными лапами, который о многомъ застав- 
ляетъ думать и еще больше перечувствовать, то многія  головы нзъ на
рода не м огутъ  не думать, и многія сердца не м огутъ  не чувствовать...

Намъ кажется, что процессъ идетъ самопроизвольно. Намъ кажется, 
что какая то закономѣрность есть въ этомъ процессѣ. II хотя трудно 
поддается оцѣнкѣ  то, что происходить на днѣ народной жизни,— слиш комъ 
часто мы наблюдаемъ ее не тѣм и  глазами, какими слѣдуетъ  наблюдать,— 
но явленіе такъ  поучительно, что на него не вредно посмотрѣть хоть 
издали.

II.

Читатель изъ народа не есть нѣчто однородное. Классиф икац ія  его 
тѣсно связана съ исторіей его нроисхожденія. Подойдемъ къ  этой истор іи  
поближе.

Д ля  чего была нужна грамота въ дореформенное время? Д ля удо
влетворили религіозныхъ нуждъ? Но религіознын нуж ды  слабо связаны 
съ  эконом іей деревни. Крестьянин!» сидѣлъ  на своемъ мѣстѣ, которое 
кормило его, и не было никакой нужды выходить за его предѣлы. Безъ  
этой  грамоты, какъ  безъ этого передвиженія, можно было прожить такъ  
же, какъ  съ ними. Но вотъ наступилъ моментъ, когда земледѣл іе  не можеть 
прокормить Крестьян!-. Промышленности въ деревнѣ нѣтъ, стало быть, пре
делы  села, волости, даже губерн іи стали узки. Надо бѣжать, съ ничтожнаго 
клочка земли, на котором!» доступная крестьянину культура  возможна, 
бПжать во что бы то ни стало.—Итакъ, „есть два пут и “. Кто можетъ — мо- 
гутъ , разумѣется, милл іоны —наш етъ и сѣетъ, какъ  это дѣлали отцы. Кто 
не можетъ, распродает!» свой скарбъ и сосредоточивается въ промышлен
ных!» центрах!», образуя безземельную  собственно фабричную армію , не 
имѣюіцую, наконецъ, ничего общаго съ деревней, армію, которая, по мнѣнію  
изслѣдователей нашего народнаго хозяйства, становится все больше и 
больше.

Тутъ  то и явилась потребность въ грамотѣ. Преимущ ества грамоты  
стали очевидны массѣ— и тѣмъ. кто уш елъ на сторону, и тѣмъ , кто остался 
дома. Съ  разложеніемъ прежних!» отнопіеній, разный группы  населенія,

') Обстоятельство это еще отмѣчено покойнымъ ІІІелгуновымъ (Очерки 
русской жизни, стр. 24). См. также А- В. ГІѢшехоновъ. Русская но.титическ. 
газета (Рус. Бог. 1901 г.—Л? 3).

-) Курская губ. Итоги статистическаго изслѣдованія. 1887 г.; также 
„Промыслы и грамотн. центр, района Курской губ.“ 1885 г. Дапныя для другихъ 
губерній нмѣются въ статьѣ г. С-каго (Новое Слово 1897 г.— май).
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вынужденный, помимо земледѣл ія, обращаться въ большей или меньшей 
степени къ  заработкамъ на сторонѣ, вопіютъ о грамотѣ.

Такимъ образомъ, вопросы народнаго обучѳнія, поднимаемый издавна 
на земскихъ  и городскихъ собраніяхъ, должны были выйти изъ своихъ 
ограниченныхъ рамокъ и сосредоточиться около одного центра, вопроса о 
всеобщемъ обученін. Ш колы  начинаютъ появлятьтя, какъ грибы послѣ 
дождя... Но что изъ  того, что ежегодно ш колу оканчиваютъ сотни и ты 
сячи душ ъ, когда черезъ 2 —3 года ученики совершенно забываютъ все, 
чему ихъ учили! П усть  школа развиваетъ настроеніе школьника, сооб- 
щаетъ ему  хорош ія мысли вмѣсто того, чтобы посвящать во всѣ тонкости 
грамматизма; пусть им ѣется  учитель, любовно относяіц ійся къ своему 
дѣлу, который знаетъ, когда и что можно предложить ученику, но что 
дѣлать, когда всѣ книги, имѣю щ іяся въ школьной библіотекѣ, прочтены ?1)

Очевидно, скажете вы, если одной школы мало, если ш кола даетъ 
только возможность развитія, которое требуетъ  примѣнен ія , а безъ при- 
мѣнен ія теряется, притупляется , употребляется на нужды, ничего общаго 
съ развитіемъ  не имѣю щ ія , то надо, чтобы питомцы школы, выйдя изъ  
нея. не встрѣчали недостатка въ книгѣ... II вы будете неправы: народъ 
затрачиваетъ на книги отъ 800000 до милліона рублей *). — Вполнѣ есте
ственно. если народъ ж елаегъ знать, чѣмъ замѣчательна „дружественная“ 
намъ нац ія. Вполнѣ естественно, если народъ желаетъ знать, изъ-за чего 
идетъ война, въ какомъ положеніи находятся воюющія стороны—на войнѣ 
сражаются и помираютъ его дѣти, его братья. Каждое мало-мальски 
важное событіе вызываетъ ш ирок ій  спросъ со стороны народа на лите
ратуру. Но что же? Не встрѣчая около себя указан ія , рабочій человѣкъ 
набрасывается на первое попавшееся изданіе, безграмотное изданіе Н и 
к о л ь ск а я  рынка, сообщающее ем у  дикія, ни съ  чѣм ъ  несообразныя ио- 
нятія. Затрачивая милл іонъ рублей на книги, онъ—за единичными ис- 
клю чен іями—покупаѳтъ на него лубочный изданія, которыя ему нодсо- 
вываетъ ловкій  офеня, ум ѣю щ ій  приспособиться къ его вкусамъ, расхо- 
д ящ ій ся  по всѣмъ  уголкамъ нашего отечества,

Въ  такихъ  услов іяхъ  школой воспитанія народа являются, именно, 
внѣш кольныя учрежденія. Второй періодъ нашего подъема и характери
зуется  ростомъ этихъ  учрежденій. Р а стутъ  книгоиздательскія фирмы, 
имѣю щ ія цѣлью спуститься въ глубину  народныхъ массъ съ произведе- 
н іями  наш ихь іслассиковъ, съ популярно научной литературой з), р а стутъ  
книжные склады, библіотекн, читальни, растутъ  народныя чтенія, спек
такли. лекціи, вечернія, воскресныя и повторительныя занятія ст> разши- 
ренной программой. Комитеты грамотности, общества просвѣщ енія, дѣя- 
тельность земствъ  и городовъ — все это движеніе, совершающееся внѣ  
школы, и выдвинуло читателя изъ народа; все это движеніе, которое, 
можно надѣяться, захватить когда-нибудь и сферы, об.тадаюіція доста
точными матер іальными средствами для проснувшейся духовпой жажды 
народа, и закинуло вт. душ у рабочаго человѣка искру Божію, частицу

') См. иапр. „Очерки Херсонской д ер ев н и “. Ж изнь 1901 г .— .№ 1.
2) А. С таховичъ. „О борьбѣ зем ства съ  лубочной л и тер атур ой “. Вѣст- 

никъ Воспитанія 1901 г. — 12.
3) Отмѣтимъ зем ское книгоиздательство, которое у  насъ  только нач а

лось. Оно, б езъ  сомнЬнія. внесло свѣтлую  струю вс только въ обіцедостуи- 
ныя издав ія . но и вь  учебную  л и тер атур у  для народа.
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того „святого недовольства“, безъ котораго и стремленіе къ лучш ему 
невозможно.

И  вотъ вырост, читатель нзъ  народа.
Отчеты коммиссіи  и отдѣльныхъ лицъ  объ устройств!; народныхъ 

чтен ій  переполнены разсказамн о томъ. съ какимъ  восторгомъ и крестья
нина., и рабочій бЬ гутъ  въ аудиторіи, глт> происходятъ, чтенія каким ъ  
удобнымъ способомъ являю тся эти чтен ія для проведенія сельскохозяй
ственных!.. историческихъ, ги гіеническихъ  знаній, столь важныхъ для 
читателя изъ  народа. Отчеты книжныхъ складовъ показываютъ, что среди 
народа имѣются различные уровни читателей, что не одинъ изъ нихъ 
уже ум ѣетъ  отличать хорошую книж ку  отъ дурной ’ )• А  насколько на
родъ нонимаетъ и цѣнитъ значеніе библіотекъ въ настоящее время,— и 
именно, народъ, прошедшій школу,—показываютъ т ѣ  многочисленные, по 
собственному почину составляюш іеся приговоры крестьянских!, обществъ 
объ откры тіи  библіотекъ, которыхъ еще въ 1896 г. г. Смирновъ насчи- 
талъ свыше 400. Сумма, ассигнованная по этимъ  приговорамъ, равнялась 
30,000 руб., а населеніе волостей и селъ, гдѣ  они были составлены, про
стиралось до 3 милліоновъ. Очевидно, все это не отдѣльные факты. Гдѣ  
рЪчь идетъ о столькихъ симпатіяхъ, о массовых!. ириговорахъ, о мил- 
л іонахъ  душ ъ, выраженіемъ желаній которыхъ эти приговоры являются, 
нельзя говорить о единичныхъ факгахъ. Мы вездѣ видимъ борьбу моло- 
ды хъ  взглядовъ со старыми...

Своей наибольшей высоты  самообразованіе народа получило в ъ н а - 
родномъ домѣ. Развиваясь одновременно и въ деревнЬ, и въ промышлен- 
ныхъ центрахъ, учрежденіе это. въ которомъ народная бпбліотека иауди - 
торія неразлучны съ театромъ, книжная лавка съ  вечерними классами 
для взрослыхъ, умственное воспитаніе съ эстетическимъ, становится 
столь интереснымъ явленіемъ, что его справедливо считаютъ призванным!, 
удовлетворить потребность, нарождающейся интеллигенціи изъ общества. 
30—40 лѣ гь  тому  назадъ, когда школы наши числились лиш ь на бумагѣ, 
когда не только устроителей, но и посетителей не могло быть, появленіе 
народнаго дома было невозможно. Это не случайность, не результат!, 
частной филантропіи, а продуктъ цѣлаго к у л ь т у р но-просвѣтительнаго пе- 
ріода, отвѣчающ ій и читателю изъ деревни, для котораго вся дорефор
менная истор ія ничего не выработала, кромѣ церкви для удовлетворенія 
религіозны хъ  потребностей и кабака для отдыха, который начинает!, себя 
проявлять устройством!, сельскохозяйственных!, обществъ. чтен ій  сообща, 
ул учш ен іем ъ  библіотекъ, заведенныхъ земством!, и т. д., и фабрично-за
водской массѣ, которая дни проводить въ  спертомъ воздухѣ фабрикъ и 
заводовь, ночи—вь  тѣсны хъ , грязныхъ  квартирах!., въ праздники же, не 
имѣя разумно организованныхъ развлечелій, устраиваетъ кулачные бои 
или игру въ орлянку, обыкновенно оканчивающуюся ссорой... г)

И такъ , енѣ ш колъны я е л іл н ія  создают* ч и т а т еля  изъ полуірам от ны хъ массъ. 
еи сы пакщ ихъ  изъ наш ихъ сельскихъ и городскихъ ш колъ. Но ВЛІЯІІІЯ ЭТИ НС ВѲЗДТ. 

одинаковы, не въ одинаковой степени наруш аютъ внутреннюю косность 
маесъ. Гд ѣ  же они благонріятнѣе? Гд ѣ  внѣш колы іы я вл іян ія  имѣю тъ бо- 
лѣе глубокіе корни: въ средѣ земледѣльческой съ остатками крѣпост- 
ного права, гдѣ  новое переплетено со старымъ, гдѣ и новое, и старое пе-

') Тулуповъ. Книжные склады въ Россіи  (Рус. Мысль, 1901 г.—2) И. Д. 
Прокошенъ. Земскіе книжные склады. „Сб. Ііерм. Зем.“ 1901 г .— j\5 2.

2) См. любопытный данныя въ статьѣ П. К. Голубева «Народные дома- 
дворцы». Рус. Бог. 1901 г. № 12.
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ремѣш ано въ странны хъ ,непонятны хъ  комбинац іяхъ , имею щ ихъ  значеніе 
лиш ь для того, ком у  даны уш и , чтобы слыш ать, или фабрично-заводской 
пропитанный духом ъ  „цнвилизац іи “ , гд ѣ  „волна, на волну набЬгая“— съ 
шумомъ, свойственным ъ  молодости, — занимает!, центры, етучитъ  ры ча
гами, и звуки  разносятся далеко въ окресности? Не будемт- прибегать къ 
цнфрамъ, такъ  какъ  дело ясно и безъ цифръ.

III.
Ч итатель  фабричный — говоримъ мы — и читатель деревенскій не 

одно и тоже. У  перваго свои вкусы , свой „образъ м ы слей “ , у  послѣдняго 
свои. Неодинаковы эти читатели и но подготовке ’ )• И если изъ  всѣхъ 
книгъ, скажемъ. на даннаго читателя повліяла, именно, данная книга и не 
могла не подействовать на него въ данныхъ услов іяхъ , то, конечно, не 
слѣдуетъ  игнорировать и индивидуальный особенности, но гораздо важнѣе 
здѣ сь  та  обстановка, съ болѣе или менѣе сущ ественны мъ измѣнен іемъ 
которой более или менее сущ ественно и зм еняется  и психика читателя-

Деревни наши — крестьянское населеніе, разбросанное въ разныхь 
у голкахъ  нашего отечества — наноминаютъ собой маленьк іе  островки об- 
ширнаго воднаго пространства: такъ  нестройно возникали онѣ то въ виде  
селеній-почннковъ, то въ вндѣ  хуторовъ-заимокъ; такъ  ничтожно общеніо 
меж ду ними, та духовная нить, которая ч увствуется  вгі» каждомъ более 
или менѣе крупномъ  центр!..

Трудно здѣсь создать это общеніе, эту  духовную  нить. Туго  дохо
ди ть  сюда волна, вызванная народно-издательскимъ дѣломъ поспѣднихъ 
лѣтъ . У чи тел ь  получаетъ  учебную  литературу , свящ енникъ—церковню, 
волостная и сельская адм инистрац ія—„Сельск ій  Вѣ стникъ “ или „Губерн- 
с к ія  Ведом ости “, можетъ быть, еще кто-нибудь получаютъ „С вѣ тъ “ . Дажо 
гю совѣтаваться не съ кѣмъ . Крестьянин!, сто разъ  принесѳтъ ст. базара' 
„Раабойниковъ Ч уркины хъ “ прежде, ч ѣ м ь  услы ш итъ  имена „Бѣлинскаго  
и Го голя“ , а просвещ енные люди деревни въ л учш ем ъ  сл учаѣ  угостятъ  
его „Нивой“ и „Родиной“ 2). Медленно—медленно создается мы слящ ій  
крестьяпъ, и много ступеней им ѣетъ  этотъ  ироцессъ. Но мы охарактери- 
зуем ъ  средній соціалъно-психолоіинескій типъ читателя изъ деревни.

Едва  ли не общей черточкой, бросающейся намъ въ глаза, является 
недовѣріе этого типа людей, недовѣріе къ будущ ему. Въ  теченіѳ двухъ  
десятилѣт ій  въ народе держалось, по выраженію  Златовратскаго, какое то 
романтическое напрявленіе. „Малые, болыпіе — дело чуть  за споромъ — 
„вотъ пр іѣдетъ  баринъ!“ повторяютъ хоромъ...“ Въ  настоящее время эти 
ож идан ія становятся достояв іемъ исторіи. > 'тративъ веру  въ близкое ихъ 
осуіцествленіе, люди деревни пришли къ  тому выводу, что надо искать 
своего выхода, не дожидаясь, покуда такой выходъ придетъ извне. Кто  
наш елъ его въ переселенін. которое съ 1881 г. становится массовым!, 
движеніемъ, кто въ библіотекѣ или др угом ъ  д е л е  мѣстнаго  ироисхождѳнія, 
кто употреби.ть в се  у си л ія  къ тому, чтобы попасть въ городъ. Но,—какъ  
ни разнообразны эти  выходы,— все  они характеризую тся неж елан іемь 
стоять „съ  раскры ты мъ  ртомъ и закры ты ми  глазам и “, стремлен іемъ  къ 
лучш ему, чѣ м ъ  то. что есть въ действительности. Крестьянин'!, запа
сается знаніемъ, а книга даетъ ему  так ія  объясненія, каки хъ  у  него не 
могло быть раньше. Эта черточка удачно выведена въ  „И скорькахъ “ 
Н. А . Рубакина.

’) Различіе впдятъ п г. Рубакпнъ, и г. С. А н —скій.
-) Ср. Пругавинъ „Запросы народа п обязанности интеллигенціи“ (Газеты 

и журналы въ народной среде стр. 93— 104).
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Не менѣе любопытна другая черточка. Помимо узко-нрактическаго 
интереса, характернаго для отношения крестьянина къ  книгѣ , все шире 
И шире распространяется безсознателъное понимание ея въ см и слѣ  общаго р азвит ія■ 
„Полезна ли книга?“ сираш иваюгь витскаго крестьянина. „Очень полезна: 
вызывает!, на размышленіе, отвлекаетъ отъ бездѣйств ія“ — „потому, по 
поводу прочнтаннаго разсужденія бываютъ“. „Я  раньиіе ничего не зналь 
про разныя страны и порядки“ . „Я завѣдую іцимъ библіотекой выбранъ 
обществом!,. Очень люблю книги читать и газеты “ — „какъ  только полу- 
чи.тъ изъ  волостного правленія книги, три дня сидѣлъ, все читалъ“ - Вы 
ражают!, желаніе о расш ирен іи  Вятской газеты: „ІІо моему мнѣнію  не 
хватаетъ всероссійскихъ извѣст ій , а губернскими доволенъ“ т. е. доволенъ 
газетой лиш ь поскольку она обозрѣваетъ мѣстную  жизнь. „Въ  Вятской 
газет!', интересно было бы знать заграничный новости“ . И зъ  отвѣтовъ 
видно, что паиболѣе развитые стараются приноровлять книжку къ  уровню 
сосѣда-читателя, дѣлаю тъ посильныя указан ія , популяризируют!, ии- 
Оліотеки, перевозя ихъ  изъ  деревни ’). То яге мы видимъ изъ отвѣтовъ 
пермскихъ крестьян!,. „Радости нѣтъ  конца,, когда дѣти читаю ть по 
праздничнымъ днямъ“. „Возьмутъ  какую  нибудь книжку и читаю ть своим ъ 
родителямъ, которые слуш аю тъ со вннманіемъ, подобно тому какъ нѣкогда. 
читала дѣвочка своимъ родителямъ манифестъ 19 февраля“ 2).

Эти двѣ черточки весьма выгодно отличаютъ современнаго начет
чика. Однако, и это очень важно для характеристики крестьянина — на 
немъ еще лежитъ печать крѣпостной опеки. Какъ извѣстно, читатель 
изъ деревни мало анализирует!,: слишкомъ неблагоиріятны условія де
ревенской жизни для работы мысли. Люди ировннціи, стоящіе близко къ 
читающей деревнѣ, давно отмѣтнли нереальность крестьянской мысли, 
е я  склонност ь къ проповѣди и ноученію оъ ущербъ ф акт ической ѵравдіь.

Просматривая списки книгъ, нмѣющихъ, главнымъ образомъ, рас- 
пространеніе среди крестьян!,, поражаешься рѣзкимъ преобладаніемъ 
кннгъ религіозныхъ. Конечно, и всякаго явленія не одна, а нѣсколько 
причинъ. На вопросъ одного учителя, почему у него такъ мало свѣтскихъ 
книгъ, одинъ крестьянин!, отвѣтилъ, что не всегда они, крестьяне, мо
гутъ купить, что желаютъ 3) Можетъ быть религіозность крестт,янина обт,- 
ясняется близостью къ природѣ „въ которой величіе и безконечность 
виднѣе“? Во всякомъ случаѣ, читатель нзъ деревни до сихъ поръ не- 
рѣдко видитъ въ религіозный книжкѣ' „нѣчто вродѣ предохраняющаго отъ 
несчастій амулета“, не допускающее сознательной критики4).

Такое же отношеніе установилось у деревенскаго читателя къ свѣт- 
ской книжкѣ. Онъ относится къ ней, какъ къ проповѣди—выбирая, глав- 
нымъ образомъ, поученія, указанія и воспринимая ихъ совершенно пас
сивно. Конечно, нѣкоторые читатели предъявляют!, и реалыіыя требованія 
Di, родѣ тѣхъ, которыя предъявляли г. Ан-скому.

— Все сказки, проговорил!, одинъ изъ его слушателей, немолодой 
уже крестьянин!,. Ты бы вотъ намъ нрочиталъ такую книжку, чтобъ отъ 
ней земли побольше, а податей поменьше... Вотъ, какую бы иослухали.

Статист. Е ж егодникъ Вятской губ. Витка 1901 г. (См. очеркъ Н. М. П л а 
тонова „Сельскія общ еств, библ. Вятской г у б .“).

з) Сб. Перм. Зем. 1901 г .—JSJ 2 (Н ародная ш кола и значеніе граматности  
въ отзы вахъ крестьянъ).

3) Р убакип ъ . Этюды о ру сск о й  читающей публпкѣ. Стр. 151.
■*) С. Ан-скій. Н ародъ и книга. Р у с . В ог 1902 г. см. №  6, стр. 85 —86 и 

№ 7 стр. 19. Не соглаш аясь съ  освѣіцен іем ъ этого автора, мы считаем ъ себя  
в ъ  правѣ пользоваться его фактическимъ матеріалом ъ.
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Но мы говорим ь о среднемъ читателѣ. Рѣдкая—рѣдкая книга погло- 
іцаегь этого читателя—крестьянина настолько, чтобы онъ забылъ для нея 
окружающую обстановку. „Сидитъ себѣ человѣкъ, кажется спокойно, слу- 
шаетъ внимательно—и вдругъ вскочить, какъ ужаленный и воскликнетъ: 
„Бачъ! сказився! (съ ума сошелъ) скотина нѳ напована—а я сижу!“—и по
нятно уйдетъ. А вслѣдъ за нимъ подымется, сладко потягиваясь, и другой 
и скажетъ лѣниво: „Э-эхь а мени ще тре за дегтѳмь сходить“... и тоже уй
детъ. II только рѣдкая книга приковывала къ себѣ слушателя настолько, 
что даже, поднявшись, онъ не уходитъ, и сказав!» въ свое оправданіе: Э; 
тре-бъ пійтить, та книжечка, бачъ дюже ловка, жалко1'.—останется дослу
шивать стоя“.

Итакъ, крестьянин!, охотно идетъ навстрѣчу книг!,, выражая стрем- 
леніе читать не то, что можно, а то, что нужно, и было бы большой ошиб
кой думать, что оіп, читаетъ все съ одинаковым!, вниманіемъ. Есть даже 
«нужныя книги», окруженныя настоящимъ ореоломъ въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ. Но, какъ бы ни были велики этотъ іштересъ и это уваженіе, книга 
не захватываеть крестьянскаго читателя настолько, чтобы нарушить его 
библейски-схоластическую вялость, обычную практичность, заковапную въ 
броню его «крестьянскаго труда».—Надо ли добавлять: tempora mutantur, 
et nos mutamur in illis.

IV.
Многіе крестьяне, не желая посылать дѣтей въ школу, разеуждаютъ 

такъ: «чего имъ туда ходить—чтобы они панами сдѣлались? Намъ нужно 
работника, а не пана». Взглядъ этотъ основывается на томъфактѣ, что 
каиболѣе способные изъ крестьянъ, побывавъ въ шко.тв, стремятся уйти 
изъ деревни на фабрику. И если не мало народу, окончившаго школу 
остается въ деревнѣ, занимается земледѣліемъ и, исполняя все то, что и 
остальные крестьяне, вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживают!, библиотеки, народ
ный чтенія- и пр., то еще больше такихъ, которые, мало-мальски подняв
шись умственно надъ своими односельчанами, спѣшатъ покинуть родныя 
мѣста. «Грамотность—пишеп, корреспондент!, текущей статистики—стала 
столь обыденнымъ явленіемъ, что ея одной безъ какого-либо счастливаго 
случая стало не достаточно для перехода на какое-либо другое, болѣе 
оплачиваемое, чѣмъ земледѣліе, занятіе», но хорошо обучившіеся, наи- 
болѣе «способные» уходятъ изъ деревни. ') Такимъ образомъ, въ промыш
ленных!» центрах*, процессъ идетъ съ удвоенной силой.

Какъ относятся къ книг!» читатели изъ рабочихъ. «Для книжки они 
забывали и дѣла, и ѣду, и чай. и карты, я гармонику (увы! только не 
водку! замѣчаетъ г. С. Ан-скій). Они слушали чтеніе съ жадностью съ 
упоеніемъ, съ какимъ то болѣзненнымъ восторгомъ, совершенно забывая 
нее окружающее и бурно, съ увлеченіемъ выражая свои чувства». «Было 
ЧТО-ТО глубоко-трагическое въ т ой м учит ельной жаждѣ, съ кот орой они набрасы
вались на книгу у 2).

На такой ночвѣ читатель образуется очень быстро. Дайте только 
матеріалъ для чтенія. JI кто знаетъ, какое количество внутренней работы 
не находитъ себѣ выхода благодаря отсутствію хороших!» книжекъ и 
дороговизн!', ихъ, тотъ пойметъ, почему лубочное изданіе, не имѣющее 
ни художественной силы, ни серіозныхъ мыслей, свило, именно, въ про
мышленных!» центрахъ настоящее гнѣздо. Это общеизвѣстный фактъ. Изъ

’) Г ол убев ъ . В .ііян іе грамотности въ  крестьянской жизни. (Сар. Зем - 
Н ед. 1902 г. jsg 4).

!) Н ародъ и книга. Л» 6, стр. 99. К урсивъ  наш ъ.
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царства машины, одуряющаго ревомъ и стукомъ, рабочій можетъ Оро
ситься въ одну область—область „листовки“, въ область „героическихъ“ 
событій, и онъ бросается на нее, какъ на рюмку вина. Культурный учреж- 
денія болѣе доступны рабочему, чѣмъ крестьянину, но все же онъ но- 
глощаетъ такой огромный лубочный матеріалъ, который и во сігі. не 
снился нашему крестьянину.

Ролигіозныя книги не въ такомъ ходу нафабрикѣ. какъ въ деревнъ. 
Рабочіе, замѣчаетъ г. С, Ан—скій. не только сами не просили религіоз- 
ныхъ книжекь. но тяготились этимъ Чтеніе.мъ. Если одинъ изъ ириличія 
восклицалъ слащаво-приторнымъ голосомъ: „А—ахъ! Божественное чте- 
ніе—первый сортъ!“ тодругіе. не стѣсняясь, зѣвали и просили перемѣнить
книжку. Вообще, какъ \крест ьянинъ предпочитаешь поучит ельная  вещи, такъ р а 
бочей ихъ не переносить. Какъ то пришли къ одному моему знакомому ни
сколько фабричныхъ,- разсказываетъ г. Рубакинъ—-выбирать книжки для 
чтенія. Тотъ разложилъ передъ ними десятка два брошюръ, которыя онъ 
считалъ недурными. Рабочіе отобрали изъ нихъ кое-какія, отложили въ 
сторону лишь поучительныя.—А эти что же?—спросилъ мой знакомый.— 
Это то? Ужо вотъ мы ихъ въ посту почитаемъ, а то больно ужъ поучи
тельны“. Буквально то же самое приходилось выслушивать и мнѣ при- 
чтеніяхъ въ рабочей казармѣ“, прибавляетъ г. Ан—скій.

— Что тутъ описывается?—спрашивали его.—Поученіе какое или 
что интересное?

При чтеніи разсказа „Христосъ въ гостяхъ у мужика“, который 
весьма понравился въ деревнѣ, благодаря своей поучительности, рабочій. 
слувіатель восклнкнулъ:

— Смотри! а народъ какъ слушаетъ! Кто поспалъ, а кто ушелъ...
Наоборотъ, разсказь Гаршина „Четыре дня“, который на рудникѣ и

на пристани былъ выслушанъ съ огромнымъ интересомъ, въ деревнЪ ни
кому особенно не понравился. Тенденцію. особенно въ формѣ поученія 
они часто пропускали мимо ушей. Отмѣчали они ее только тогда, когда 
она естественно и художественно, не нарушая впечатлѣнія и не навязы
ваясь скучнымъ резонерствомъ, вытекла изъ самого событія“. Въ 
самомъ дѣлѣ, „нужно брать (для сюжетовъ) самыя реальньія стороны 
народа—говорить читатель изъ рабочихъ А. Я.—и описывать безъ всякихъ 
заднихъ мыслей (т. е. безъ тенденцій)“. Нужно очистить умъ народа отъ 
тѣхъ вѣковыхъ предразеудковъ, которыми страдаетъ онъ отъ самого 
младенчества, а первое, что нужно на этомъ пути, это то, чтобы въ лите- 
ратурѣ, хотя бы свѣтской, на всегда исчезъ элементъ мистическій“ ')•

Нельзя съ А. Я. не согласиться. Склонность поучать, точно народъ 
является лишь хорошимъ матер іалоыъ для разлнчныхъ благодѣтельныхъ 
онытовъ, весьма характерна и для нѣкоторыхъ учрежденій, и для нѣко- 
тораго круга нашей интелѵшгенціи. Какъ ни идеализнруютъ народъ наши 
культуртрегеры, а отнопіеніе сверху внизъ какъ то примиряется у нихъ 
съ этой идеализаціей. Они, можетъ быть, искренно убѣждены. что народъ 
своихъ задачъ не понимаетъ, и что то, что они дають народу, действи
тельно ему нужно, но это еще не значить, что дѣло и въ дѣйствитель- 
ности такъ. И если этотъ младенецъ подъ часъ видитъ значительно 
дальше, чѣмъ сами просвѣтители, то, очевидно, онъ не младенецъ, а 
тонарнщъ, съ которыыь надо идти рядоыъ. Самомяѣніе же, о которомъ 
мы говоримъ, остатокъ крѣпостного права и бюрократизма...

>) Н. Рубашшъ. Этюды, стр. 200—201.
10



„ в ѣ с т н и к ъ  з н а н і я ".

Не менѣе любопытна слѣдуюіцая черточка. О чемъ бы я ни читалъ, 
что бы ни проповѣдывалось иъ книжкѣ, крестьяне всегда воспринимали 
<поѵченіе> пассивно большей частью „соглашаясь“ сънимъ. Другое дѣло 
рабочіе. Впечатлительные, пылкіе, они рѣдко останавливались на тен- 
денціи автора, но, когда на неіі останавливались, то относились съ гораздо 
менъіинмъ увам еніем ъ къ авт орит ет у  и, ныражая СВОѲ НѲСОЧ.ѴВСТВІе, подробно 
развивали собственное нонимаиіе разбираемаго произвѳденія.

Крестьяне напр, очень строго, до жестокости строго, относятся къ 
нарушенію правъ собственности. Когда г. Ап-скій читалъ разсказъ о томъ, 
какъ баба изъ нужды украла, за что ее посадили въ тюрьму, одна изъ 
присутствующихъ заявила:

— Стоитъ! П усть  не воруетъ! Нечего жалѣть! Кто не нуждается! 
Всѣ  нуждаю тся,—а воровать не идутъ.

Также было и при чтеніи разсказа „Воръ“. Когда Алешка, доведен
ный до отчаянія, спивается и грабить лавку, слушатели всецѣло обви- 
няютъ е г о .

— Довелъ себя, значитъ, до воровства!
— Пошелъ на дѣла. Распустился, распутнымъ сталъ.
— Вотъ тѳбѣ и Алешка!
И ни капли сочувствія къ человѣку, на сторонѣ котораго раньше 

были всѣ симпатіи. Иначе посмотрели на дѣло шахтеры. Когда Алешка 
отказывается идти съ товарищами, одинъ изъ нихъ говорить съ пре- 
зрѣпіемъ:

— Трусоватъ парень воровать то!
— Іість онъ мастеръ, а воровать-трусъ.
Другой разъ г. Ан-скій прочелъ на пристани книжку „Кто выду- 

малъ желѣзную дорогу“. Крестьяне описываемой мѣстности отнеслись 
враждебно къ иредпріятію, что авторъ объясняеть невѣжествомъ крестьян!.. 
Одинъ изъ слушателей увѣреішо сказалъ:

— Они не совсѣмъ дураки были, что не хотѣли машинъ. Это онъ 
(т. е. авторъ) напрасно.

— Почему?
— Да такъ.— И, помолчавъ немного, оньпродолжалъ: раньше тысячи 

людей имѣли работу, а теперь машина все дѣлаетъ сама.
Итакъ, читатель деревенскій и читатель нзъ рабочихъ далеко не 

одно и то же. Если нагаъ крестьянинъ, озадаченный своимъ тенереіпнимъ 
положеніемъ. находится какъ бы на распѵтьи, то рабочій, не имѣюіцій ни
чего общаго съ деревней, давно разобрался въ своемъ положеніи, въ своемъ 
настояпіемъ и будущемъ. Разница эта сказывается на читателяхъ изъ 
народа. Въ то время какъ читатель-крестьянинъ все еще склоненъ объ
яснять разный неремЬны непремѣнно въ свою пользу, ничего подобнаго 
не приходить въ голову читателю-пролетарію. Онъ знаетъ, что жизнь его, 
безъ малѣйшей для него надобности, будетъ разечитана по часамъ, но 
свистка мъ и не вылѣзть ему иеъ этой шахты, не уйти отъ этого станка').

VI.
Однако...—задумается скептикъ-чуть развигія—путь медленный. 

Гдѣ результаты? Если прошло время, когда читатель изъ народа не на- 
ходилъ сочувствія сиоимъ духовнымъ интересамъ, если народъ видитъ 
въ немъ носителя своей культуры, къ которому обращается за совѣтомь,

•) Р азл и ч іе  .что отмТ.тилъ ещ е Гл. У сиенскій. См. «Новые народны е  
стиш ки», т. III, стр. 6 5 9 —661.
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то гдѣ тіі матеріально-культурныя блага, которыми ознаменованъ при- 
ходъ читателя изъ народа?

Не будемъ останавливаться на рабочихъ. По отнопіенію къ нрав
ственности, домашней жизни ихъ имТ.ются вполнѣ точныя данныя нъ от- 
четахъ фабрпчныхъ инспѳкторовъ, въ работахъ научно-статистичѳскаго 
■свойства, наконецъ, въ заявленіяхъ сам ихъ фабрикантовъ. П]>и пользо- 
ваніи „интеллигентными“ рабочими число несчастныхъ случаевъ умень
шается, потеря матеріала и времени при работѣ — факты, извѣст- 
ные всѣмъ и каждому. Еще въ началѣ 9()-хъ годовъ на съѣздѣ по 
техническому образованію г. Шестаковымъ было прочитано сообщеніе, въ 
ісоторомъ приводятся слѣдующія данныя объ одной изъ самыхъ круп- 
иыхъ московскихъ фабрикъ, красильной и ситценабивной Цинделя *)

В о зр астъ  %  зараб .  п ла ты  В о з р а с т ь  ° /0 зараб. платы
рабочихъ.  въ пользу  грамотн.  рабочихъ.  в ъ  пользу  грамотн.
15-20 8 35-40 37
20—25 12 40 -4 5  28
25—30 25 45—50 51
30—35 50

То же говорить г. Гавршпевъ, опросившей и зарѳгистрировавтій 
1500 съ небольшимъ рабочихъ на механическихъ заводахъ Николева. 
.„Средняя заработная плата непрерывно возрастаетъ, начиная сь нѳгра- 
мотныхъ до группы мастеровыхъ, проведшихъ вт. школьномъ обѵченіи 
•6 лѣтъ“ *). По словамъ фабрикаптовъ, молограмотныя такт, и остаются на 
черной работѣ. Ими можно пользоваться лишь тамъ, гдѣ нужна грубая 
■сила. Назначеніе ихъ къ машинамъ невыгодно 3).

Гораздо менѣе изслѣдованъ вопросъ по ' отношенію къ деревнѣ. 
•Обратимся къ этимъ небольшимъ по количеству и не вполнѣ точнымъ 
статистическимъ матеріаламъ, представляющим!, отзывы людей, близко 
стоящихъ къ нуждамъ населенія, большей частью, самихъ крестьянъ. Что 
же мы слыіпимъ?

Гдѣ книга является рѣдкимъ гостемъ. гдѣ внѣшкольныя вліянія 
•отсутствуютъ, читатель изъ парода стирается вь общей массѣ. „По окон
чании курса (крестьяне") попадаютъ къ своимъ невѣжественнымъ родите- 
.лямъ". „Вотъ почему мисгіе, которыхъ я знаю, изъ окончившихъ курсъ 
не могуп. правильно подписать свою фамилію, несмотря на сравнительно 
недавнее оставленіе ими школы“. „Окончившіе курсъ вступаютъ въ бы
товую среду прадѣдовъ, не имТ.я возможности заняться самостоятельно, 
и не видя на практикѣ умѣлаго веденія дѣла, ноступаютъ такъ же, какъ 
ихъ отцы и дѣды“. Нѣтъ библіотеки, никто ничего не ч т а е т ъ —вотътонъ 
такихъ отвѣтовъ. „Да отчего они и иоведутъ лучше свое хозяйство, когда 
ничего не читаютъ!“ 4)

Но вотъ повѣяло свѣжимъ воздухомъ. Только почитываетъ еще мо
лодежь, которая самостоятельной роли не играетъ, а подчиняется стари- 
камь. Молодые „начинаютъ высовыватьтя на сходахъ, да старики не да- 
зотъ еще имъ ходу“. Они должны молчать. „Старики называютъ моло- 
_дыхъ выскочками“ и „дѣлаютъ по своему“. Молодые „живуть при от-

*) Рус. Вт.д. оті, 30 яяв. 1894 г. Вошло въ перераб. видѣ въ к н и г у  
т. Шестакова «Рабочіе на маиуфакурѣ т-ва Эмиль Циндель въ Москвѣ'#*

-) Экономическая оцѣнка Народнаго Образованія, стр. 140.
3) ПІупьце-Геверннцъ. Очерки обществепнаго хозяйства и экономиче

ской политики Россіи. стр. 137 (перев. съ нѣм.).
4) Сборп. Перм. Зем. 1901 г.. стр. 19 (Народная школа и значеніс "оа- 

зсотности въ отзывахъ крестьянъ). Ін іч
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нахъ, которые держатся старины“, „еще не поспѣли, не доросли до дѣла“_ 
„Благодаря недавнему существованію школы (съ 1895 г.), окончившіе- 
курсъ еще молодые ребята, которые занимаются хозяйствомъ не само
стоятельно“ „Разницы не зам ечается, такъ какъ хозяйство ведется еще 
стариками, а грамотные народъ еще молодой“. ')

Наконецъ, зам ечается такая картина. Благодаря условіямъ, мало-Міи,,СКІ( 
блаіопріятнымъ д̂ ія читателя изъ народа, народная .мысль просыпается, бродить, уси
ленно ищетъ выхода изъ общсстоенно-хозрііственныхъ затрудненін. Взглянемъ С Ь  

этой точки зрѣнія на житье-бытье крестьянина. Молодежь читаетъ вслухъ 
газеты, всякаго рода книги: читають и пишутъ письма къ роднымь, дѣ- 
лаютъ учетъ податей и мірскихъ свОровъ, учатъ малолѣтнихъ. „Те
перь ворожеи да колдуны попрежнему не прославляются, а всѣ спрята
лись, какъ лисицы въ норы, и не смѣютъ выглянуть на свѣтъ. И послѣ- 
дователи съ трудомъ отъ нихъ отстали, потому имъ стало стыдно, и га
зета ихъ преслѣдуетъ повсюду“. „Теперь многіе молодые парни сменили 
картежную игру на чтеніе газетъ, и она имъ очень пользительна“ 2). Чи
татели изъ народа „разумней проводить время отдыха, чище живуть 
доверчиво относятся ко всякаго рода нововвѳденіямъ и, главное, благо
разумней въ санитарномъ отношеніи“. „въ отношеніи съ домашними ла
сковей“—наир. вь отношеніи къ женщинѣ, положеніе которой въ крестьян
ской семьѣ, крайне незавидно 3). Итакъ, стоитъ завестись читателю въ 
семьѣ, чтобы первый случайно заброшенный померь газеты былъ прочи- 
танъ вслухъ отъ строки до строки, чтобы вь ней началась какая то вну 
тренняя работа.

Еще больше значеніе читателя изъ народа вь юридическомъ быту 
крестьянина. Русская деревня на разстояніи какихъ-нибудь 20—ЗОверсгъ 
отъ желѣзной дороги еще недавно была такой же, какой она была, мо
жетъ, сто лѣтъ тому назадъ. Вы точно въ темномъ, претемномълѣсу, гдѣ 
для вась нѣтъ ни тропинки, ни выхода. Вся обстановка крестьянина съ 
его „правами и дѣлами“ является, по выраженію „великаго писателя 
земли русской“, полнымъ воплощеніемъ „власти тьмы", воплощеніемъ де- 
ревенскихъ заправилъ, бороться съ которыми, большей частью, совер
шенно невозможно: лучшія мѣропріятія земства, вся культурная работа 
сочувствующей интеллигенціи разбивались объ ихъ открытое нротиво- 
дѣйствіе. Кому не извѣстны порядки нашихъ многолюдных!» деревень, где 
скрещиваются разнородные интересы крестьянскихъ груипъ?—Вотъ по
чему особенно интересны отзывы о томъ, какъ отразилась книга на де- 
ревенскомъ правопорядке. „Грамотные крестьяне—говорятъ они—читаютъ 
имѣющіеся въ волостныхъ правленіяхъ законы, толкуютъ ихъ, но мѣрѣ 
возможности, неграмотнымъ'. „На сходкахъ такіѳ люди относятся толко
вее къ дѣламъ, стараются сдержать крикъ и обсудить всесторонне под
лежащее дѣло“. Вообще, сущность отзывовъ сводится къ тому, что тѣ, 
«которые развили себя чтеніемъ полезныхъ книгъ», „знаютъ больше по- 
рядокт.“, „правильно объясняютъ сущность дѣла“. „Въ прежнее время— 
пишетъ гіермскій крестьянинъ—на сходахъ были 3—4 человѣка горлана- 
воротилы, которые чего хотѣли, то и дѣлали, а нынѣ совсѣмъ уже не то. 
Вотъ уже лѣтъ восемь, какъ ноложенъ конецъ мірскимъ обіцественнымъ 
иогіойкамъ, и это благодаря грамотности“. Тамъ, где есть на сходѣ много

') Сарат. Зем. Недѣля 1902 г.—№ 4 (Вліяніе грамотпости въ крестьян
с к о й  жизни но отзывам l  мѣстпыхъ жителей).

2) Труды Имнераторскаго Вольнаго Экономнческаго Общества 1899 г. №1.
3) Сарат. Зем. Нед. 1902 г.—N» 4 (Вліяніе грам. въ крест, жнзпи).
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■Оывшнхь іцволяровъ, сходы облагородились, вывелась старая привычка 
„каштанства“ и „поиоекъ“. На сходахь теперь меньше вина. Старики начи- 
иають бояться молодыхъ, какъболѣе трезвыхъ и практичныхъ. Лѣтъ че
резъ десять старые парядки на сходахь совсѣмъ отойдутъ въ вѣчность.“ ') 
То же слышимъ мы отъ саратовскихъ крестьянъ. Современные начет
чики „лучше усваиваютъ вычитанное, „знаютъ иорядокь“1 „ведутъ себя 
примѣрно и зря не орутъ“. 2) Вятскій крестьянин!) просить 'книги закон- 
наго порядка», «книгъ о законахъ вообще—это полезно для крестьянъ: 
грамотные могутъ написать и сами проіпенія, чѣмъ аблокатовъ на
нимать». 3)

Но значеніе книги нигдѣ такъ не наглядно, какъ въ хозяйств);. 
Хорошими хозяевами оказываются тѣ, которые не ограничиваются школой, 
а „радѣтельно читаютъ“ газеты, журналы, популярную литературу. 
Огромное большинство крестьянъ, пользующихся нзъ библіотекъ книгами 
сельскохозяйственна™ содержанія, по этимъ книгамъ и пачинаеть совер
шенствовать свое хозяйство. „Съ открытіе.мъ библіотеки въ селѣ Комис
с а р о в а  и съ появленіемъ въ массѣ мѣстнаго населенія спроса на попу- 
лярно-научныя книги — говорится вт» отчете Комиссаровской народной 
<Зибліотеки (Екатеринославской губ.) —некоторые крестьяне начали усердно 
заботиться о содержаніи рабочаго скота въ теплѣ и чистотѣ; другіе при
нялись за правильное удобреніе с в о і і х ъ  полей“. „Толковый грамотей,— 
сообщает!» пермскій корреспоняентъ,—любящій читать и уразумѣвать сель
скохозяйственный брошюры, лучше, умнѣе обходится съ своимъ сельско- 
хозяйственнымъ инвентаремъи прибыльнее п успѣшнѣе ведетъ свое хо
зяйство“. Читатели изъ народа „ведутъ свое хозяйство'“—болѣе „толково“ 
и „ѵмѣло“, „практичнѣе“, „осмысленнѣе“, „благопристойнее и чище, акку- 
ратнѣе и опрятнѣе“. „болѣе податливы на нововведения, скорѣе отстаютъ 
отъ рутины“. Какъ оказывается, такіе хозяева „хозяйство ведутъ по наукѣ 
земекихъ агрономовъ“ ')• Чрезвычайно любопытно, что то же самое—почти 
въ однихъ выраженіяхъ— мы слышимъ оть саратовскихъ крестьянъ. 
„Молодое поколѣніе“ ведетъ хозяйство „осмысленнее“, „аккуратнее“, 
„практичнее“, „больше податливо на нововведенія“; здѣсь „ведутъ записи“, 
„при уходѣ за садами и огородами примѣняютъ отчасти вычитанныя изъ 
книгъ указанія“, „примѣняютъ земледѣльческія орудія новѣйшей кон- 
струкціи, затемъ въ носѣвѣ, уборкѣ и другихъ нолевыхъ рабогахъ уно- 
требляютъ также новѣйшіе способы, которые берутся ими изъ разныхъ 
кнш ъ по сельскому хозяйству“. „Я такъ думаю, -- замѣчаетъ вятскій 
крестьянин!),—что какъ полезенъ нсалтирь для церкви, такъ же Вятская 
газета для образованія Вятской губ.“ „Часто дѣлаютъ выписки, чтобы 
применить совѣты къ дѣлу и даже нереписываютъ для себя цѣлыя 
статьи“. Действительно въ 390 отвѣтахъ указаны случаи примѣненія 
газеты на дѣлѣ.

Итакъ, и въ деревнѣ, и па фабрикѣ значеніе читателя изъ народа 
огромно. Вышеприведенный данныя лишній разь подчеркиваютъ, что за
дача не только въ томъ. чтобы дать грамотность народу, но дать и при- 
мѣненіо этой грамотности, не только въ томъ, чтобы дать подходящую 
книжку народу, но и дать ее по подходящей для него цѣнѣ. Настанет!) 
время, и сойдутъ со сцепы старики, и ихъ мѣсто займетъ, „юный чита
тель“, воспитанный въ новыхъ, бол ііе отвѣчающихъ чувству собственнаго

‘) Сборн. Нем. Зем. 1901 г. № 2 (Нар. школа и звач. грам.)]
2) Сарат. Зем. Нед. 1902 г.--Л? 4 (Вліяніе грам. въ крест, жизни).
3 Статист, сжегоднпкъ Вятской губ. за 1898 г.
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достоинства понятіяхъ, который заведетъ іювмс порядки. Переходе со- 
вершится медленно, но неизбѣжно, и вмѣстѣ съ тѣмъ рушится много 
дикихъ и темныхъ явленій, который душили его мысль, истощали его 
силы, убивали его энергію.

VII.

Есть наконецъ, кругъ читателей изъ народа, который пользуется 
не только литературой, для него предназначенной, но и вообще хорошей 
художественной и популярно-научной литературой, упраздняя, такимъ 
образомъ, самое ионятіе объ этомъ раздѣленіи. Это—интеллшенція изъ народа, 
среди которой можно видѣтъ и перечни „нужныхъ“ книгъ,—рукописныя 
сочиненныя домашнпмъ образомъ „программы“,—и настоящія „программы 
домашниго чтенія“. Въ газетахъ мы находимъ не одно сообщеніе о „до- 
машнихъ бйбліотекахъ ігь складчину», купленныхъ по такимъ ирогра- 
мамъ. Книги, принадлежащая различнымъ лицамъ, помѣщаются въ обтій 
каталогъ: изобретаются самые хитрые разнообразные способы, чтобы 
ускорить обращеніе ихъ въ толпе. И если это явленіе наиболѣе харак
терно для фабричныхъ мѣстъ, то и деревня не чужда этому движенію.

Явленіе это—знаменіе времени.
Иечеааетъ Пропасть, издавна лежащая между людьми мысли и труда: 

люди труда сами иачинаютъ мыслить. Труженике ьстараго времени не 
жилъ, а прозябалъ. Труженике новаго времени не можетъ не думать, не 
чувствовать хотя бы въ силу тѣхъ острыхъ, болѣе сложныхъ. болѣе из- 
мѣнчивыхъ вліяній, среди которыхъ приходится отстаивать свое суще- 
ствованіе. Мы проснулись.. И если націи переходить на высшія ступени 
только тамъ, гдѣ теченіе обстоятельстве благонріятствуетъ этому, то 
къ счастію для насъ, мы не застыли въ обветшалыхъ Формахъ, мы 
стали европейцами, которымъ ничто европейское не чуждо. Роееія про
снулась, бросила широкія Полосы снѣга, и самая яркая изъ этихъ полосъ 
есть читатель изъ народа... Л К лейнбортъ

Вгібліографпческгя заміьт ки о кнш ахь для на
рода н для самообразования.

Домашнія библіотени. Опытъ составлен ія  си стем ат . указателя  
ннигъ для сам о образован ія . А . В . ІІоповъ, Ц . 3 0  к ,— „Что и какъ чи
тать“ — вотъ вопросъ, который, по мнѣнію автора брошюры, никоимъ 
образомъ нельзя отдѣлять отъ другого, тѣсно съ нимъ связаннаго: „изъ 
чего составлять и чѣмъ пополнять наши домашнія библіотеки“. И всякій 
разъ, когда дѣлали попытки отвечать на первый вопросъ, игнорируя вто
рой пракгическіе результаты получились довольно слабые. Припомните, 
напримѣръ, судьбу каталоговъ „челябинскаго“ и „одесскаго": несмотря 
на то, что они составлены были весьма полно, только, но строго выдер
жанной системѣ, большой пользы почти никому они не принесли; объ
ясняется это, главнымь образомъ, тѣмъ, что въ названныхъ катологахъ 
была указана масса статей нзъ журналовъ, ставшихъ библіографическою 
рѣдкостью даже для столичныхъ читателей; о иріобрѣтеніи же ихъ для 
домашнихъ провинціальныхъ библіотекъ, конечно, не могло быть и речи. 
„Книга о книгахъ“, изданная въ 1892 г , подъ редакціей академика 
И. И. Янжула, давно вышла изъ продажи и кромѣ того, значительно уста- 
рѣла, не говоря уже о томъ, что въ ней указано много книгъ рѣдкихъ и
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изданньіхъ на иностранныхъ языкахъ. Что касается „Программе домаш- 
няго чтенія“, изданньіхъ московской „комиссіей гіо организаціи домаш- 
няго чтенія“, то онѣ преслѣдуютъ свои спѳціальныя задачи —дать чита- 
телямъ факультетское образованіе (по типу университетскихъ факульте- 
товъ), а не энциклопедическое самообразованіе.

Кромѣ того, всѣ помянутые и другіе каталоги имѣютъ въ виду 
весьма узкій круге читателей,—если можно такъ выразиться, аристокра- 
тію интеллигенціи, забываюгь многомилліонную массу, которая за по- 
слѣдыее время неудержимо рвется къ свѣту...“

Разсматриваемая нами брошюра имѣетъ цѣлью восполнить этоть 
важный пробѣлъ и стремится перекинуть мосте черезъ ровъ, отделяю
щей, въ области умственнаго развитія и иросвѣщенія народъ отъ интел- 
лигенціи,—брошюра имѣетъ целью дать указанія для выбора книжекь, 
доступныхъ пониманію трудящихся массъ и въ тоже время расширяю, 
щихъ ихъ кругозоръ до прѳдѣловъ, доступныхъ образованньімъ людямъ 
Наконецъ, авторъ задается целью дать списокъ книгъ для домашнихъ 
библіотекъ отъ 1 р. до 200 въ порядкѣ постепеннаго концентрическаго 
ихъ цріобрѣтенія.

Задача, поставленная себѣ авторомъ, въ высшей степени симпа
тична, и его трудъ, несомненно можетъ принести пользу тѣмъ, кто нуж
дается въ извѣстномъ руководствѣ при выборѣ матеріала для чтенія.

ПослЪдній приведенъ въ извѣстную систему, причемъ сначала 
поставлены сочииенія, могущія пріохотить къ чтенію .заннтересовавъ 
своимъ содержаиіемъ и красотою изложенія. Во вторую очередь постав 
лены книжки уже подобранный въ систему. При этомъ авторъ различа 
етъ, для кого онѣ предназначаются—крестьянина, фабричнаго рабочаго 
ремесленника и т. гі. Сообразно съ этимъ онъ предлагает!) сочиненія 
знакомящія съ бытомъ той или иной среды и въ оправданіе такого рода 
системы, противъ которой является возраженіе, что вѣдь крестьянинъ 
знакомь съ крестьянской жизнью лучше, ч1>мъ пишущіе о ней, — авторъ 
заявляете, что крестьянинъ „знаетъ свою жизнь не умомъ, а нутромъ, 
онъ, такъ сказать, ежедневно чувствуетъ на себѣ тяжесть своего неза- 
виднаго существованія“... Нельзя сказать, чтобы это было очень убѣди, 
тельно, и всякомъ случае, далеко не безснорно...

За книжками для легкаго чтенія слѣдуютъ іюнулярно-научныя со- 
чиненія, списокъ которыхъ страдетъ, съ одной стороны, некоторою, пол
нотою, съ другой, указываются книжки, не всегда безупречный съ точки 
зрѣнія вѣрности сообщаемыхъ свѣдЬній; въ обшемъ, однако, указанія мо
гутъ быть полезны.

Во второй части брошюры говорится о книгахъ для интеллигенціи, 
и тутъ, къ сожалѣнію, сказывается вліяніе нѣкоторыхъ мѣстныхъ усло- 
вій (книжка издана въ Н.-ІІовгородѣ), проявляющееся въ склонности къ 
обобщеніямъ на основаніи мѣстныхъ наблюденій и пожалуй, личных ь зна
комств!),

Здѣсь насъ не совсѣмъ иріятно иоражаетъ тонъ автора, который не 
говорить о достоинствах!) или недостатках!) перечиЪіяемыхъ книгъ, а 
ставить основою критерія ходкость той или иной книги. Это книгопро- 
давчѳское отношеніе тем ь болѣе нежелательно, что въ основе его ле
житъ не совсѣмъ точная статистика, находящаяся подъ вліяніемъ, ничего 
общаго не имъющимъ съ дѣйствительнымъ спросомъ на книги. Повили 
мому, наблюденія основаны на условіяхъ мѣстнаго рынка, который нахо
дится въ рукахъ узкаго кружка кяигогіродавцевъ. и что послѣдніе дадуп. 
читателю, то и ладно. Почему, напримѣръ, въ числѣ беллетристическихь
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произвѳденій, пользующихся „наибольшимъ спросомъ“, не упомянуто имя 
Нас. Немирови ча-Данчен ко, какъ извѣстяо, очень читаемаго? А, между 
тѣмъ, упоминаются далеко не иользукчціеся извѣстностью автора. Въ 
енискѣ популярно-научныхъ книгъ также замечается некоторая случай
ность и имѣются пропуски книгъ безусловно заслуживающихъ вниманія. 
Кроме того въ числѣ издателей часто указываются такіе, которые далеко 
не отличаются безупречностью съ точки зрѣнія добросовестности, и 
здѣсь также сказываются несомненное мѣстное, такъ сказать, районное 
вліяніе и извѣстныя отнотенія. Но въ общемъ, повторяемъ, брошюра 
можетъ принести нѣкоторую пользу. Вебе.

^Н аучно-популярная библіотека. Составилъ В . П . Лунксвичь.—
Изданіе Ф. Павленкова. J\£ 1. Земля. Стр. 32. Цѣна 8 коп.. —  №  2. Небо и
зопзды. Стр. 32. Цѣна 8 КОП. —  №  3. Громъ и молнія. Стр. 48. Цѣна 
12 коп — № 6. Зеленое царство. Бесѣды о томъ, какъ живетъ растѳніе. 
Стр. 61. ЦѢна 16 К. — J\» 7. Вини земли и чудеса природы. Стр. 60. Ц ѣ н аівк .— 
№  8. Землетрясения и оінедышащія юры. 2-ое изданіе. Стр. 60 Цѣна 16 КОП.— 

Л“ 9. Леа ееликихъ царства природы. Стр. 96. Ц ена 25 КОИ. — Л? 10 Великаны 
и карлики въ царствѣ животныхъ. Стр. 80. ЦѢНП 20 КОП. —- № 12. Жилища и
постройки животныхъ. Стр. 60. Цѣна 16 КОП. — «Ns 13. Семейная жизнь живот
ныхъ. Стр. 54. Цѣна 15 КОИ. —  №  14. Общественная жизнь животныхъ. Стр. 48. 
II Чна 12 КОП. —  № 15. Ростомъ съ ноютокъ, а ума палата. Жизнь муравьевъ. 
Стр. 52. Цѣна 15 к. — №  16. Обезьяны. 2-ое изданіе. Стр. 56. Цѣна 15 к.
JVfi 17, Пчелы, осы и термиты. Стр. 68. Цѣна 18 КОП. —  №  18. Вода
Стр. 111. Цѣна 28 кои. — .N» 19. Подводное царство. Стр. 80 Цѣна 20 КОП.

JVs 20. Воздухъ. Стр. 56. ЦѢна 15 КОИ. — Л» 21. Степь и пустыня. Стр. 71. 
Цена 18 коп. — Л1» 22. Тайга и тундра. Стр. 52. Цѣна 14 коп. — № 23. 
Среди снѣговъ « втъчнаю льда. Стр. 95. Ц ена 24 КОІІ. — «N5 24. Четвертогіе и пер
натые хищники. Стр. 68. Цѣна 18 КОП. -- -Vs 25. Четвероногіе слуги человѣка- 
Стр. 88. Цѣна 23 к. — №  26. Враги и друзья человѣка. Стр. 112. Цѣна 28 к.
№ 27. Животныя - кровопійцы и дармоѣды. Стр. 56. Цена 15 КОП. — № 2Ѵ 
Рагтенія дармоѣды и растенія хищники. Стр. 52. Цена 15 КОП. — № 29. От
купа взялись наши домашнія животныя и растенія. Стр. 54. Цѣна 15 КОП.

Потребность народа въ книге слишкомъ очевидна. А между тѣмъ при
ходится отмѣтить поразительное безкнижіе, въ которомъ эта потребность 
суіцествуетъ. Сравнительно съ этой скудостью культурный читатель пред
ставляется настоящимъ богачемъ. Только въ послѣдніе 10— 13 лѣтъ тор
говля дешевой или, какъ ее принято называть, народной литературой 
стала на ноги. Выросли новые издатели, выросли новыя книги. ІТоку- 
паетъ ихъ крестьянинъ, покуиаетъ рабочій. Плохо ли, хорошо ли состав
лены эти изданія. многія тысячи чериаютъ изъ нихъ объясненіе вели- 
кихъ и малыхъ явленій окружающей жизни.

„Научно-нопулирнан бнбліотека для народа“ Ф. Ф. Павленкова со- 
стоитъ изъ 40 книжекъ, но только 23 изъ нихъ, выше названный, допу
щены въ ученическія библіотеки низіпихь училищъ, въ безплатныя на
родный читальни и библіотеки и для публичиыхъ народныхъ чтеній. II 
то 2, 6, 7, 10, 13, 14, 19 и 25 — условно, именно, съ тѣмъ, чтобы при 
слѣдуюіцемъ, ихъ, изданіи были приняты къ руководству замѣчанія уче- 
наго комитета ')• „Бнбліотека“ появилась не такъ давно, но спросъ на 
нее можно считать вполне определенным!), особенно Теперь, послѣ 
онредѣлеиія ученаго комитета.

') См. Журналъ Минист. Нар. Проси. 1902—.\» 2.
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Действительно, нельзя не признать трудъ г. Лункевича почтеннымъ 
вкладомъ въ народную литературу. Цѣль изданія—дать ясное нонятіе о 
нриродѣ, изложенное въ доступной формѣ, которое помогло бы малооб
разованному человѣку разобраться вт, тѣхъ явленіяхъ, передъ которыми 
онъ не разъ уже становился втугіикъ. Книжки говорятъ о явленіяхъ 
органическихъ и неорганическихъ, о явленіяхъ индивидуальныхъ и об- 
щественныхъ. Читатель изъ народа знакомится сь „правдой о землѣ“, 
которая была когда то огненко-жидкимъ шаромъ и лишь, охладившись, 
покрылась твердой корою („Земли“), о солнцѣ, которое также померкнетъ 
когда-нибудь и станетъ „чернымъ гааромъ-великаномъ“, покрытымъ твер
дою корою („Небо и звѣзды“). Онъ узнаетъ, что солнце, нагрѣвая воду, 
оставляетъ пары въ воздухѣ, которые, заряжаются электричествомъ и 
даютъ электрическія искры, г. е. молніи, приводя воздухъ въ бурное со- 
трясеніе („Громъ и молнія“), что вода обращается въ иаръ, тащить ты
сячи вагоновъ но желѣзнымъ рельсамъ, двигаетъ тысячи машинъ на 
фабрикахъ; тысячи колесь громадных-!, нароходовъ, иода, которая, вообще, 
нужна для жизни, какъ свѣтъ, какъ тепло, какъ пища („Вода“), нако
нецъ, какъ воздухъ, которымъ все живущее непремѣнно дышетъ. Гдѣ 
н і.тъ дыханія, тамъ иѣтъ и жизни, и даже горныя породы подлежать его 
власти, разрыхляются, осыпаются отъ его дѣйствія („Воздухъ“). Все это 
темы, совершенно незатронутый въ нашей литературѣ. Книжки не только 
даютъ понятіе о своихъ предметахъ, но и доиолняютъ другъ друга. Чи
татель просится въ елѣдующую область поневолѣ.

, -Зеленое царство“, или бесѣды о томъ, какъ сѣмя. попавшее въ 
іючву. прорастает-!, и даетъ молодое растеніе, которое покрывается ли
стьями и пускаеть въ землю множество корешковъ съ мельчайшими во
лосками, о томъ, какъ это ростенія живетъ и сколько пользы приносить 
и человѣку, служить какъ бы введеніемъ въ эту область.—Каждая полоса 
.имѣетъсвой міръ животныхъ и свой міръ растеній; обитатели холодныхъ 
странъ совсЪмъ не похожи на обитателей странъ жаркихъ, а  въ умѣрен- 
ныхъ странахъ много такихъ животныхъ и растеній. которыхъ нѣтъ ни 
вь жаркомъ, ни въ холодномъ поясі, („Два великихъ царства природы“). 
II, вотъ, передъ читателемъ проходятъ „растенія-дармоѣды“, берущія пищу 
не изъ почвы, не изъ воздуха, „а изъ тѣла своихъ же собратьевъ“, и 
„растенія-хищники“, насѣкомоядныя, которыя завлекаютъ, ловятъ и пере
варивают!, яасѣкомыхъ („Растенія-дармоѣды и растенія-хпщники“), жи- 
вотнын-кровопійцы, и „животныя-дармоѣды“, которыя тоже живутъ на чу
жой счетъ и не только живутъ на чужой счетъ, но тянуть соки, отни- 
мають силы у тѣхъ организмовъ, кототые ихъ нитаютъ („Животныя-кро- 
вопійцы и дармоѣды“); проходятъ „друзья человѣка“ — домаіпнія живот
ныя и воздѣланныя растенія. напр, собаки, лошади, коровы — различные 
породы „четвероногнхъ слугъ человѣка“—пшеница, капуста, которыя на
делены свойствами, полезными для человѣка не случайно, а потому что 
о нихъ позаботился самъ человѣкъ („Невидимые друзья и враги людей“, 
„Четвероногіе слуги человѣка“. „Враги и друзья человѣка“), далѣе, 
обезьяны, отличающіяся другъ отъ друга умомъ и характеромъ настолько 
же. насколько отличаются и люди, среди которыхъ вы наталкиваетесь и 
на такихъ, что но своей добротѣ и сердечности едва ли уступают!, мно- 
гимъ людямъ („Обезьяны“), наконецъ. пчелы со своими общежитіями, ихъ 
олизкіе родственники осы. термиты, муравьи, что ростомъ съ ноготокъ, а 
ума палата („ІІчелы, осы и термиты“, „Ростомъ съ ноготокъ, а ума палата“) 
и др. Свѣдѣиія эти въ глазах'!, читателя изъ народа пріобрѣтаютъ особую 
пі.ннвсть въ связи со сігіідТіНІями о жнлнщалъ и гюстройкахъживотныхъ
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и ихъ общественной жизни. Семейная жизнь сущѳствуетъ не только у 
людей, но и у разлнчныхъ животныхъ. „Сколько сообразительности, любви 
и взаимнаго уваженія обнаруживаясь при этомъ многія изъ тѣхъ жи- 
витныхъ. которыхъ мы, въ невѣдѣнін своемъ, назыиаемъ безсмысленнымн 
тварями!“ („Семейная жизнь животныхъ“). Мало того. И животныя живутъ 
обществами, которыя служатъ имъ школой, гдѣ они не только, „поуча
ются другъ у друга уму-разуму“, но и привыкають ^дѣннтъ и любить 
другъ друга“...

Такимъ образомъ, всѣ книжки г. Лукевнча составляютъ единое ць- 
лое—не только по замыслу, но н но идеѣ, проникающей ихъ. Един
ство всего соверінающагося, начиная съ „капли воды“ и кончая „чу
десами обіцежнтія“ — котъ эта идея. Просматривая эти книжки, часто 
забываешь, что передъ гобой... „литература для народа“, а это лучшая 
похвала популяризатору. Однако, какъ хорошо написаны „Танга и тундра“. 
„Степь и пустыня“, „Жилища и постройки животныхъ“, „Общестнннная 
жизнь животныхъ“, такъ неудачны напр. „Громъ и молнія“, „Небо и 
звѣзды“. Авторъ страдаегъ однимъ суіцественнымъ недостаткомъ: не
смотря на образность, языкъ, которымъ написаны брошюры, иногда по- 
ражаетъ неестественностью и сухостью. Вотъ, почему деревенская публика 
не любить ихъ. „Дѣти и подростки читаютъ ихъ великолѣпно; фабрич
ные рабочіе тоже берутъ и читаютъ ихъ очень охотно: намъ извѣстны 
случаи, что фабричные даже зачитывались книжками Лункевича, но нри 
этомъ нужно сказать, что эти читатели были уже болѣе или менѣе при
вычны къ чтенію научно-нопулярныхъ книгъ вообще. По наіпимъ наблю- 
деніямъ, книжки г. Лункевича совершенно недоступны широкому кругу 
читателей деревенскихъ. Объясняется это, именно, тѣмъ, что этихъ то 
писателей г. Лункевичъ совершенно и не знаетъ, то есть его книжки 
въ сущности не могутъ быть названы книжками для народа въ широ- 
комъ смьіслѣ слова“ ').

Бумага изданія очень не дурна, рисунки задуманы удачно, и цѣньі 
невысоки. Такимъ образомъ, „библіотека“. действительно, доступна самой 
широкой публикѣ, и остается только пожелать, чтобы и оетальныя книжки 
были допущены министерствомъ народнаго прсвѣг.ѵггія.

Л К

') Русская Мысль, 1902 г.—№ 9, стр. 319.



Фаустъ. Трагедія I. В. Гёте, въ стихотво- 
рномъ переводѣ Э. И. Губера. Снб. 1902. Изд. кни
гоиздательства Германкъ Гоппе. Безсмертная трагедія 
Гете въ превосходномъ переводѣ Губера является 
прекраснымъ подаркомъ для публики. Несмотря 
на то, что перенодъ сдѣланъ — трудно повѣрить— 
около 65 лѣтъ тому назадъ, онъ читается до сихъ 
поръ съ удовольствіемъ: такъ литературенъ языкъ 
такъ мало въ немъ устарѣлыхъ выраженій, такт» 
полонъ онъ образности. Губерь б ы .'. истиннымъ по- 
этомъ и проникся великимъ йрзизведеніемъ. На 
трудъ своП онъ смотрѣлъ но обычаямъ добрагостаро
го времени, какъ на подвигъ, къ которому надо 

подходить съ чистой душой, съ молитвой. Недаромъ въ заключительном !, 
словѣ преднсловія къ переводу Губеръ говорить: „Трудъ мой передъ су- 
домъ публики; ожидаю приговора ея, безъ самонадеянности, но и безъ 
боязни“. Онъ добавляѳтъ, что будетъ доволенъ тѣмъ, если трудъ его по
служить иоводомі. къ новому лучшему переводу и первый встрѣтитъ 
этотъ переводъ громкими, заслуженными похвалами... Мы знаемъ, однако.. 
что такого перевода послѣ Губеровскаго не явилось: всѣ тѣ, которые сде
лались нзвѣстными, если не хуже, то, во всякомъ случаѣ, не лучше...

Чтобъ дать понятіе о достоинстве перевода, возьмемъ наудачу пер
вый строчки „Посвяіценія“:

Со мной опять воздушный рой видѣній!
Ихъ образы я снова познаю!

*) Въ настоящемъ JMs отзывъ дается только о книгахъ, своевременп. 
присланных!, въ 1 сдакцію.

09051660
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Но удержу-ль таинственный тѣни.
Нриму-ли вновь пхъ на душу мою?
Вотъ ближе опъ, мой давній, милый геній! 
Отъ грустныхъ думъ я снова возстаю:
Какъ прежде, грудь жнвымъ огнемъ согрѣта 
Отъ дивнаго волшебнаго привѣта!

Ф а у с т ъ » — Сцена съ ученикомъ.

Не менѣе. чѣмъ эти и подобный имъ поатическія места, удачны н 
насмешливый разсужденія Мефистофеля.

Изданъ Фаустъ въ Губеровскомъ нере®одѣ очень изящно, со мно- 
жествомъ прекрасныхъ рисунковъ. изъ которыхъ у насъ приведены четыре, 
изображающіе: Фауста и Маргариту. Фауста и Мефистофеля, сцену съ 
ученикомъ и Маргариту, молящуюся о спасеніп своей души. Д. Г.
Lettres inedites du roi Stanislas ä Marie Leszczynska publiees par Pierre Boye

Въ Парнжѣ опубликованы неизданныя письма короля Станислава 
Лещинскаго къ дочери Маріѣ, женѣ короля французскаго, 'Людовика XV. 
Издатель Боае, извѣстенъ, какъ основательный знатбкъ данной эпохи и, 
между прочимъ, какъ авторъ книги: „Stanislas Leszczynski et le train* 
de Vienne». На основанін публикуемыхъ писемъ, онъ лишаетъ Лещинскаго 
того ореола, которымъ тотъ былъ окруженъ вт, теченіе слишкомъ полутора 
столѣтія, какъ король философъ, другъ Вольтера, умъ глубокій и все- 
сторонній. .Если вѣрить преданію—пишетъ г. Воуё—то авторъ писемъ 
былъ человѣкомъ, которому Титъ, Маркъ Аврелій. Фридрихъ Великій — 
покоя по ночамъ не давали. Онъ былъ механикъ и остроумный изобре
татель, живописецъ и виртуозъ, агрономъ и архитекторъ, поэп, и фило
софъ. Увы! должно сознаться въ ошибкѣ. Исторія литературнаго твор
чества Станислаа уже не составляетъ тайны. Нзъ с.очиненій, изданныхъ 

подъ его именемъ, нѣсколько было совершенно ему чуждыхъ. Нѣкоторыя 
же страницы, съусиліемъ данныя нмт>, прѳдставляютъ собою лишъ пу- 

стомеліе или безформенные наброски. Имѣемъ черновики, которые 
выдаютъ тайну автора, надъ которыми секретарі, ‘ королевскій Со-



Ф а у с т ъ » ,— Фаустъ и Маргарита.
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.іиньякъ, патеръ дѳ Менова, книгоиздатель Маренъ и самъ Вольтеръ, 
желая отблагодарить за Люневильское гостепріиыство, поочередно ра
ботали* дабы прикрыті, аляповатую канву заманчивымъ кружевомъ

•Ф а у с т ъ " .— Фаустъ и Мефистофель.

Фразъ, сгладить стилистическіе недочеты автора и окружить его шу
михой рекламы. Но, несмотря на всѣ эти усилія, литературный сочиненія 
Станислава все таки остаются претенціозны и неудобоваримы.

Г. Боае правь только отчасти. Съ точки зрѣнія современной кри
тики и требованій, предъявляемыхъ ею, не только писательскіе опыты 
короля—диллетанта. но и множество трудовъ, пользующихся громкою 
извѣстпостью авторовъ тогдашней эпохи окажутся „претенціозны и не
удобоваримы“. Дружба короля съ Вальтеромъ, и вообще тяготѣніе къ 
•общенію сь выдающимися умами тогдашней эпохи, его разносторонняя
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деятельность свидѣтельствуютъ о иытливомъ и нелюжинномъ умѣ Л е
щине каго, независимо отъ. той или иной степени его писательских?» 
способностей. Его письма къ дочери, действительно, не поднимаются выше 
уровня обыдениыыъ вонросовъ и интересовъ. не касаются ни фидософіи. 
ни литературы, но здѣсь авторъ-отецъ очевидно подлаживается подъ- 
умственный уровень своей дочери. Въ нихъ проявляется зато много 
чувствъ. Эти отецъ и дочь, изъ обыкновенной „шляхетской“ семьи 
поднятые на высоту царскихъ престоловъ и мечтающіе лишь о томъ, 
какъ бы свидѣться и отдохнуть въ какомъ-либо тихомъ уголкѣ, вдали 
отъ суеты придворной, шлюіціе другъ другу признанія самой нежной 
привязанности,—производятъ во.всякомъ случа и трогательное впечатлѣ ііе 
По силѣ чувствъ письма Станислава очень напомпнаютъ письма короля 

I Яна Собѣсскаго къ своей Марисенкѣ, временъ его знамени таго похода 
на турокъ. З д ііс ь  проявляется прежде всего не король, не философъ. но 
натріархальнаго покроя польскій шляхтичъ, тяготѣюіцій, среди тревол- 
неній жизни, къ безмятежному и свѣтлому семейному огагу. К.

Древнѣйшая исторія Бостона. Исторія Халдеи с ъ отдаленнѣйшихъ 
временъ до возвышенія Ассиріи. 3. А. Рмозиной. Съ 113 рис. и 2 картами. 
Изд. А. Ф. Маркса. Ц. 2 р. 50 к.—Авторъ этого капитальна го произведенія 
большую часть "жизни посвятившая изученію древнѣйшей исторіи Во
стока, задумалъ выпустить рядъ сочиненій, древнемъ мірѣ, дающихъ 
полное представленіс о политичесжой исторін, религіи и культурѣ древ- 
няго Востока. Такимъ образомъ, настоящій трудъ, представляющій 
вполнѣ законченное цѣлое, является вмѣсте съ тѣмъ первою частью 
цѣлой серіи „исторій“. Нельзя не приветствовать это великолепное из- 
даніе, которое восполняеть существенный пробѣль въ нашей литературе, 
До сихъ поръ у насъ поэтому вопросу имѣлась лишь одна популярно- 
написанная книга—это «На Рубежѣ столѣтій», обзоръ главн. научн. и 
культур, пріобрѣтеній XIX в., въ иервомъ томе которой, посвяіценномъ 
обзору успѣховъ геологіи, палеонтологіи и археологіи, говорится и объ 
открытіяхъ, проливающихъ свѣтъ на истрію древней Халдеи. Но авторъ 
этого обширнаго труда—В.Б.Битперъ—неспеціалистъвъобластиархеологіи, 
къ тому же и не нреслѣдуетъ цѣли дать исторіюдревняго міра,—вотъпочему 
иоявленіе сочиненія г-жи Рагозиной является въ высшей степени евоевре- 
меннымъ. Но цѣнность его еще болѣе возвышается тѣмъ обстоятель
ством^ что это трудъ оригинальный,—до сихъ поръ намъ приходилось 
довольствоваться переводами (напр. Масиеро) или плохими компиляціями.

Мы, конечно, не намѣрены говорить о содержаніи труда г-жи Раго
зиной, такъ какъ это нельзя сказать въ нѣсколькихъ строчкахъ; но, от
мечая появленіе этого капитальная произведенія, нельзя но указать, на 
то что ознакомленіе, и при томъ очень основательное, съ археологіей дан
ной области Азіи даетъ правильное понятіе о происхожденіи, не только 
библейскихъ миѳовъ, но и многихъ нашихъ обычаевъ, общественныхъ 
учреждеиій, культурныхъ особенностей, подчасъ признаваемыхъ совер
шенно самобытными,—словомъ, исторія Халдеи расширяетъ нашъ умствен
ный горизонтъ и разрушаеть массу предразсудковъ; что же касается 
значенія представленныхъ въ книге археологическихъ иаслѣдованій для 
науки, то объ этомъ нечего и говорить,—вся наша исторія до иедавняго 
времени питавшаяся греческими и еврейскими источниками, оказалась 
не только требующею дополненій, но въ значительной степени пришлось 
признать ее совсѣмъ фантастическою...

Изданіе съ внешней стороны не оставляете желать лучшаго: бу
мага прекрасная и рисунки очень отчетливы, о чемъ свидѣтельствуютъ 
прилагаемые образцы. Цена умеренная.
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Серія сочиненій по всемірной географіи. П роф . В. Сиверса 

Африка. Проф. Ф . I ана. Полный перѳводъ съ совершенно иереработан- 
наго 2-го изд. Л. А. Еоропчевскаго. 200 худож. пллюстр. въ тексте, 11 карт, въ 
краскахъ и 21 хромолитографіи, геліогравюры и черн, картины, 15 выпу- 
сковъ но 50 к. (вышли вып. I 10).—Подобно всѣмъ, вообще, изданіямъ

«И сторія Х алдеи». Бѣсъ юго-западнаго вѣтра (см. стр. 199).

Т-ва «Просвѣщеніе>, «А(ѣрйк;и съ внѣшней стороны издана великолѣпно 
За  достоинство перевода ручается имя Д. А. Коропчевскаго, поэтому 
намъ приходится сказать лишь нѣсколько словъ осамомъ сочиненіи, вы- 
шедшемъ въ оригинал е въ двухъ нзданіяхъ. Уже одно это, въ особенности, 
имѣя въ виду богатство немецкой географической литературы, говорить, 
что книга должна иметь значительный достоинства. Вмѣстѣ съ тѣмъ 

„Вѣстникъ Знанія". 11
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катострофа, происшедшая съ двумя южно-африканскими республиками 
павшими въ борьбѣ съ могущественною Лнгліею, и событія, связанный 
съ европейскою колонизаціею «Чернаго материка», привлекают!) въ на
стоящее время вниманіе всего образованная міра къ этой части свѣта. 
Теперь мы уже не можемъ довольствоваться прежними устарелыми свѣ-

« И стор ія  Х алдеи » . —Зиккуратъ въ семь этажей (см. стр. 61).

дѣніями объ Африке, которая готовится стать ареною борі.бы между 
великими державами, желающими найти въ ней рынокъ для сбыта своей 
промышленности и пользоваться почти еще нетронутыми ея естествен
ными произвѳденіями.

Авторъ знакомить насъ сначала съ исторіею изслѣдованія Африки, 
начиная съ древнЬйшихъ временъ вплоть до послѣднихъ изслѣдованій
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европейских!) путешественниковъ. Затѣмъ идетъ общііі обзоръ материка, 
дается понятіе объ его очертаніи, величинѣ, формѣ певерхности и т. п. 
описываются климатическія условія, геологическое строеніе въ связи съ 
происхожденіемъэтой части свѣта, изображается животный и раститель
ный міръ. условія жизни и быта населенія, его племенной составь и т. д. 
Нри этомъ авторъ не ограничивается описаніями, а даетъ детальное по- 
нятіе объ условіяхъ каждой изъ областей этого громаднаго материка. 
Очень интересны здѣсь описанія соціально-политическаго устройства 
туземныхі) народовъ и государств!) и ихъ отношеніе кь пришельцамъ 
изъ)Европы и Азіи. Но самый крупный интересъ, въ особенности сказав-

«Асьрина».— Биржевая площадь въ Іоганнесбургѣ въ Трансваалѣ.
(По фотографіи).

шійся благодаря южно-африканской войнѣ, представдяетъ всестороннее 
описаніе арены героической борьбы буровъ съ англичанами. Все это, 
конечно, основано на самыхъ послѣднихъ статистическихъ и иныхъ дан- 
ныхъ, позволяющих!) составить довольно близкое понятіе о жнзненныхъ 
условіяхъ Африки и даже ея культурномъ будущемъ. Масса иллюстрацій. 
И З Ъ  которыхъ М Н О Г І Я сдѣланы ПО Н О В ѣ Й Ш И М Ъ  фотографіямъ, способствуют!), 
большей пластичности образа, даваемаго этимъ сочиненіемъ. Очень 
интересны также снимки съ гравюръ изъ старинныхъ сочиненій объ 
Африкѣ. Вообще этотъ капитальный трудъ можно смѣло рекомендовать 
всякому, желающему получить основательныл свѣдѣнія о „черномъ ма- 
рикѣ“. Единственный недостаток!) книги—ея дороговизна, хотя, при бо- 
гатствѣ иллюстрацій, хорошей бумагѣ и печати, слѣдуетъ признать цѣну 
относительно умѣренною-

Прилагаемый рисунокъ является, замѣтнмъ, не совсѣмъ удачнымъ 
образцомъ иллюстрацій, даваемыхъ въ книгѣ.

?■
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П. Г. Ганзенъ. Опытъ оздоровленія деревни. Со вступительной 
статьей Р. И. Сементковскаю. Изданіе А. Ф. Маркса,— Вь 1899 году II. Г. Гаи- 
зенъ принималь дѣятельноѳ участіе въ оказаніи помощи населенію Вят
ской, Казанской и Симбирской губерній, пострадавших?» отъ неурожая. 
Задача, которою предстояло разрешить ему и его товарищамъ, заклю
чалась въ устройств!'» пріютовъ—яслей и іп, нзысканіи источниковъ за
работка для крестьянъ, такъ какъ даровая помощь, что вполнѣ понятно, 
признана была нежелательной. Свои впечатленія г. Ганзенъ изложил?, въ 
рядѣ живо и интересно написаныхъ очерковъ, печатавшихся въ „Русской 
Мысли“. Теперь они вышли отдельной книгой, и этому нельзя не пора
доваться. Собранный воедино статьи его рисуютъ читателю яркую бы
товую картину, выясняютъ, въ чемъ кроется главный недугъ нашей де
ревни и указываютъ, въ какомъ направленіи надо дѣйствовать для его 
исцѣленія.

Что нашъ народъ грубъ, бѣденъ, невѣжественъ — это известно 
всѣмъ; изъ ингеллигенціи многіе стремятся оказать ему посильную по
мощь, но немногіе умѣютъ взяться за это дѣло и иослѣ неудачной по
пытки обыкновенно складываютъ руки въ сознаніи своего безсилія и 
онравдываютъ себя тѣмъ, что такую огромною задачу можно выполнить 
лишь иутемъ широкихь государственныхъ мѣропріятій.

Цѣлый рядъ эиизодовъ и сценъ, нарисованныхъ г. Ганзеномъ убе
дительно показываетъ, что такой пессимизмъ совершенно неоснова- 
теленъ, что энергія отдѣльнаго лица можетъ принести громадную пользу. 
Г. Сементковскій во вступительной статье дѣлаетъ совершенно правиль
ный выводъ изъ книги г. Ганзена. У насъ слишкомъ слабо примѣняютъ 
интеллигентный силы въ сферѣ практической, въ сферѣ непосредствен
ной борьбы съ предразсудками и невѣжествомъ въ самыхъ элементар
ных!) вопросахъ народнаго благосостоянія. Не надо задаваться черезчурь 
широкими задачами; помощь свою надо ставить на практическую почву, 
и тогда, интеллигѳнція не только не встретить препятствій въ своей 
деятельности, но напротивъ, найдетъ себѣ помощников?, повсюду — и въ 
городахъ, и въ деревн е, и среди администрации. Отъ книги Ганзена вѣѳтъ 
бодрым?, олтимизмомъ—струя котораго въ русском?) обществ!; такъ за- 
мѣтно изсякла. С. Д.

П. Н. Бокинъ. Подвижныя игры. Руководство для родителей, вос
питателей и самихъ учащихся. Изданіе А. Ф. Маркса.—Важность физиче- 
скаго развитія дѣтей все болѣе и болѣе нроникаетъ в?> сознаніе нашего 
отечества. За посл еднее время и средняя школа стала обращать на этотъ во
просъ особое вниманіе, а врачи, изучив?, внимательнее вопросъ о дѣтской 
гимнастике, пришли къ заключенію, что для дѣтей молодаго возраста 
упражненія на нриборахь и машинахъ не желательны и скорѣе вредны, 
чѣмъ полезны. Пока идетъ быстрый гармонически! ростъ тѣла, опасно 
усиленно развить тѣ нлй другіе органы, такъ какъ подобное одностороннее 
развитіе всегда сопровождается ослабленіемь мало упражняемых?, 
частей тѣла. В?, виду этаго для младшаго возраста лучшей гимна
стикой признаны подвижныя игры. — Само собой разумѣется, что и 
игры не всѣ доступны любому возрасту, и ихъ слѣдуеть назначать 
съ разбором?.. Книга г. Бокина въ этомъ отношенін составлена очень хо
рошо У него вс е игры раздѣлены на три главных?) отдѣла: 1) игра безъ 
орудій, 2) игра съ шарами и деревяшками и 3) игры съ мячемъ.

Въ каждомъ изъ этихъ отдѣловъ игры расположены въ послѣдова- 
тельномъ порядке, соответственно ихъ сложности, и утомительности-
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Мальчикамъ до 15— 16 лѣтняго возраста не слѣдуетъ играть въ игры 
сложный, требующія отъ играющихъ подчасъ весьма сложнаго физическаго 
и нравственнаго напряженія. Такія игры помѣіценьі въ концѣ каждаго 
отдѣла. Ихъ слѣдуетъ нанротивъ рекомендовать мальчикамъ, перешед- 
шимъ за указанный возрастъ, ибо но наступленіи половой зрѣлости ор- 
ганизмъ нуждается въ напряженныхъ движеніяхъ, съ достаточными пере
рывами для отдыха.

Описаны игры ясно, толково; правила игры опред елены весьма точно. 
ВеЬ игры, приведенный авторомъ, были имъ провѣрены на опыт!., при 
чемъ отобраны были только легко усваемыя и жизненный. Все это даетъ 
право надѣятся, что книга г. Бокина получить широкое распространеніе, 
тЬмъ болѣе что издана она прекрасно, на хорошей бумагѣ, съ иллюстра
циями. Цѣну— 2 р. въ изящномъ картонномъ переплетѣ нельзя назвать 
•очень высокой.

С. Д.



Научная хроника.
Астроно.мія, метеорологія, физика.

Вращается ли земля?— Знаменитый французскій астрономъ Ками.ілъ 
Фламмаріонъ написалъ недавно живую, полную интереса статью «О маят- 
никѣ Фуко.» По поводу этой статьи на страницахъ «Illustra tion»  было 
помѣіцено письмо одного политехника подъ заглавіемъ: «Служить ли до
казательством ъ  чего-либо маятникъ Фуко?» Тамъ же былъ помѣщенъ и 
отвѣтъ Кам. Фламмаріона на это письмо.

Авторъ письма не согласенъ съ тѣмъ, что основы науки непоколе
бимы. Геометрія, напримѣръ, считающаяся наукой точной, врядъ ли 
по мнѣнію автора, имѣеетъна то право, такъ  какъ  осноаывается на посту
лат!'. Эвклида, доказать который, п согласно которому черезъ данную 
точку можно провести только одну линію, параллельную данной.

Механика цѣликомъ основывается на положеніяхъ, который счита
ются подтвержденными ежедневнымъ опытомъ, но доказать ихъ  невоз
можно. потому что нельзя отыскать во всемъ мірѣ безусловно неподвиж- 
наго тѣ.іа.

Земля вращается вокругь своей оси —  таковъ законъ, за  который 
знаменитый Галилей едва не поплатился жизнью; въ  наше время .поди 
менѣе жестоки, но они были бы такъ  же нетерпимы относительно всякаго, 
кто осмѣлился бы утверждать, что земля не вращается. ІІосмотримъ, ка
ковы же доказательства вращенія земли.

Мы привыкли видѣть, что звѣзды появляются вечеромъ слѣва и 
скрываются утромъ справа отъ насъ, солнце восходить слѣва и заходить 
справа. ІІамъ съ дѣтства въ  школѣ повторяютъ, что это оитическій обмаігь, 
и вгь доказательство расказываю тъ, что когда мы находимся въ  иоѣздѣ и 
наш ъ, сначала неподвижный, поѣздъ трогается въ  путь, намъ кажется, 
что движется сосѣдній ноѣздъ. На это можно было бы возразить, что, 
когда сосѣдній поѣздъ начинаетъ двигаться, намъ часто кажется, что- 
движемся мы. Итакъ, это не можетъ служить доказательствомъ.

Далѣе авторъ письма переходить къ  знаменитому опыту Фуко, кото- 
рый съ огромнымъ успѣхомъ повторяется и въ  настоящее время, л 
замѣчаетъ, что люди лишенная научной подготовки, принимают'!, этотъ
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-оиыт'ь на вѣру отъ людей, иризнаваемыхъ ими за  болѣс авторитетныхъ, 
люди же болѣс образованные, узнав'ь, что онытъ основайъ на томъ законѣ, 
что плоскость колебанія маятника всегда остается одна и та  же, могутъ 
на это возразить, что вся механика, какъ это было указано выше, зиж 
дется на основахъ, которыхъ нельзя доказать.

«Съ точки зрѣнія астрономическихъ вычнсленій», говорить въ  лаклю- 
ченіе авторъ письма, «совершенно безразлично, вращ ается ли земля или 
небесная сфера; наука лишь изучаетъ движенія одной но отношенію къ 
другой II этого для науки достаточно.»

Отвѣчая на это письмо и оставляя въ  сторонѣ ностулатъ Эвклида, 
Камиллъ Фламмаріонъ дѣлаетъ нѣсколько нростыхъ замѣчаній, которыхъ, 
но его мнѣнію, вполнѣ достаточно, чтобы разсѣять всякія сомнѣнія,

«Я беру», говорить знаменитый астрономъ, «метръ, веревочку, про
волоку, землемѣрную цѣнь, словомъ все, что хотите, измѣряю разстояніе 
по прямой линіи отъ обсерваторіп до Люксембургскаго дворца. Я повторяю 
эту онераціш нѣсколько разъ  вгі> обоихъ направленіяхъ и узнаю, что 
это разстояніе равно 1332,25 метра; затѣмъ я беру маленькую подзор
ную трубу, изъ  двухъ оконъ обсерваторіи наблюдаю одну опредѣленную 
точку на фасадѣ дворца и измѣряю треѵголышкъ, образованный этой точ
кой и обоими нанравленіямн трубки. ІІзмѣривъ разстояніе, которое раз- 
дѣляегь обѣ точки наблюденія, и доиустивъ, что три угла треугольника 
равны двумъ нрямымъ, я могу вычислить, что разстояніе отъ средины 
основанія до отмѣченной на фасадѣ Люксембургскаго дворца точки также 
равно 1332,25 метра.

Этотъ фактъ доказываетъ, что тригонометрическая съемка такъ же 
точна, какъ и непосредственное измѣреніе; она не опирается ни на какіе 
постулаты, ни на какія гипотезы; чтобы доказать, что сумма угловъ тре
угольника равна двумъ нрямымъ, не нужно никакихъ геометрическихъ 
доказательств'!),— достаточно построить изъ четырехъ брусковъ квадратъ, 
сумма угловъ котораго, очевидно равна, четыремъ нрямымъ и раздѣлить 
его діагонально на два треугольника, изъ которыхъ каждый равенъ ноло- 
впнѣ квадрата и, слѣдовательно, сумма угловъ его равна двумъ нрямымъ1).

Можно съ увѣренностыо утверждать, что разстояпіе отъ земли до 
луны измѣрено съ такою же точностью, какъ если бы до ноя можно было доле
тать на воздушномъ шарѣ; настолько же точно н.шѣстно разстояніедо солнца, 
до иланеть п до тѣхъ звѣздъ, параллаксы которыхъ можно нзмѣрить. За-

1) Н е л ь зя  іге за.мѣтить. несм отря  на к а ж у щ у ю ся  о чевид ность  т а к и хъ  поло- 

ж е н ій , к а к ъ  н о стул а тъ  Э в к л и д а  и вы текаю щ ія  и зъ  не го  с л ѣ д с тв ія , напр ., равенство  

сум м ы  у гл о в ъ  тр е у го л ьн и ка  д в ум ъ  нрям ы м ъ , —  что в сѣ  т о л ь ко  что  приведенны я  

зн ам ен и ты м ъ  о стр о н ом о м ъ  д оказательства , съ  т о ч ки  з р ѣ н ія  строгой науки, не м о гутъ  

сч и таться  безупречны м и . Э т о  п о б уд и л о  наш его  зн ам ен и та го  м атем ати ка  Л обачев - 

с ка го  создать  т а к ъ  назы ваемую  не -эвклидову . или  патеометрію, которая , не о н и . 

раясь  на недоказан ны й  и о л о ж е н ія , д а е г ь  в о зм о ж н о сть  д о сти га ть  т ѣ х ъ  ж е  резуль- 

татовъ , ч то  и  с ъ  эвклидовою , т. е. о бщ еп р и н ято ю  геом етр іею . П о с л е д н я я  удовле 

творяла  и удовлетворяет!»  н асъ  во в сѣ х ъ  сл учаяхъ  н ауч н о й  п рактики , но  еш е 

во просъ , б ы ли  л и  бы результа ты  вѣ рн ы , е сл н б ь  нам ъ  п р и ш л ось  н м ѣ ть  д Ь л о  съ  

тѣ м и  Н ео бъ я тн ы м и  простран ствам и , ко то ры я  н е до ступ н ы  современным!»  астрон о 

м и ч ески м !. инстр ум ентам  ь... ( Г а у с съ , к а к ъ  іш вѣ стн о , р а зд ѣ д я л ъ  м н ѣ и іе  Л обчевскаго ).

Н а ш е  за м ѣ ча н іе , и м ѣ я  чисто  акад ем и ч е ск ій  характер!», кон ечно , н и ско л ько  

ве н р о ти во р ѣ ч и тъ  за щ и щ а ем о м у  К . Ф лам .м ар іоном ъ  п о л о ж ен ію , в ъ  о соб енно сти  ж е  

е го  к о н еч н о м у  вы воду. В. Б.
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тѣмъ, переходя къ вопросу, поставленному въ  нисьмѣ, К. Фламмаріонъ
говорить, что мы всѣ ежедневно видимъ, что солнце, .іуна, звѣзды н пла
неты восходятъ на востокѣ и заходягь на заиадѣ. Для объясненія этого
явленія, могутъ быть только двѣ гипотезы: или что небо вращается съ
востока на занадъ, или что земной ш аръ вращается вокругъ своей оси 
въ  обратномъ ыаправлсніи. Нъ первом?, случаѣ надо предположить, что 
небесныя тѣла двигаются съ быстротой, нроііорціоналыюй пхъ разстояиіямъ. 
Такъ, напр, солнце, находящееся отъ насъ на разстояніи вт. 23,090 
разъ  больше земнаго радіуса, должно было бы въ  24 часа пролетать раз- 
стояніе- вт. 23,000 разъ больше земного экватора, что составляло бы ско
рость 10695 километр, въ  секунду. Юнитеръ приблизительно въ  5 разъ 
дальше отъ земли: скорость его врашснін должна бы равняться 53000 
кплометровъ вт. секунду. Леитунъ, находяіціпгя въ  30 разъ дальше отъ 
земли, чѣмъ солнце, долженъ былъ бы иробѣгать 320000 кплометровъ въ 
секунду.

Самая ближайш аяя звѣзда Центавра, находящ аяся отъ наст, въ 
275000 разъ  дальше солнца, должна была бы летѣть со скоростью 2 мил- 
ліардовъ 941 милліона километров?, въ секунду. Всѣ остальным звѣзды 
неизмѣримо дальше отъ насъ.

]| все это фантастическое круговращеніе совершалось бы около крошеч
ной точки.

Поставить такимъ образомъ вопросъ, —  значить его разреш ить.
Если не исключать астрономическихъ измѣреній и самыхъ точныхъ гео
метрическихъ выкладокъ— а это, какъ  только что было сказано, обходится 
безъ всякаго постулата— то вращеніе земли достовѣрно.

Онытъ Фуко не необходимъ для того, чтобы убѣдить насъ во вра- 
щеніп земли; онъ только подтверждает?, его и показывает?, псремѣщеніе 
плоскости колебанія маятника, каковое неремѣіценіе объясняется этимъ 
враіценіемъ и иначе не могло бы бьигь объяснено.

«Если бы у насъ былъ только одинъ этотъ онытъ для доказатель
ства вращенія земли, если бы небо было всегда застлано тучами, которыя 
закрывали бы отъ насъ солнце, луну и звѣзды, если бы астрономія— это 
небесное откровеніе— не существовало бы, движеніе маятника Фуко не 
было бы объяснено и ничего бы не доказывало».

Этотъ онытъ— простое подтвержденіе, матеріальный фактъ, который 
видимъ всѣми, дополиеиіе, точка на і.

Лунные каналы и растительность на нашемъ спутникѣ.— Слово 
«каналъ» обозначаете на язы кѣ астрономов?, тѣ узкія и тем ны я бороздки, 
обыкновенно прямолинейныя или слегка искривленныя, которыя намъ 
бросаются въ глаза на наружной поверхности некоторых?, планетъ. Слово 
это отнюдь не предполагает?, иепремѣннаго приісутствія воды, какъ  это 
бываетъ, когда говорятъ о каналах?, на землѣ.

Такихъ каналов?, имѣется множество на Ыарсѣ; они создали цѣлую 
литературу, и только Мсдлеръ, и въ  самое послѣдиее время П иккерингъ 
стали наблюдать и изучать такіе же странные и загадочный образоваиія 
на поверхности нашего спутника. Проф. Ннккерппгъ на страницах?. «Revue 
Scientifique» излагает?, свою теорію лунныхъ каналовъ, съ которою мы и 
попытаемся вкратцѣ ознакомить читателя.

Главным?, матеріа.юм ь для нодтвержденія своихъ выводов?. Пиккерингъ 
считает?, фотографическіе снимки поверхности луны, сдѣлаиные сиеціальной 
гкспедиціей, снаряженной Га] вардскимъ университетом?.. Параллельно фото- 
врафіи дѣла.іись также и рисунки, ибо многія подробности, вндимыя въ 

эъ  телескоп?,,— фотографической пластинкой не улавливались.
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Если взглянуть В'Ь ясную ПОГОДУ в ь  хорошій ТСЛССКОИЪ на лунный 
дискъ, то мы увиднмі» длинный узкія углубленія или трещины. Онѣ тя
нутся на разстояніи нѣсколькихъ миль, не изгибаясь, большей частью 
<‘ОВ('])інеино прямолинейно, а въ концѣ out. мало ио-малу, какъ говорить, 
сходятъ н а-н ѣ тъ . Большею частью мы видимъ, какъ онѣ разбѣгаются изъ 
какого-либо обіцаго центра, занимая собою и своими развѣтвленіями пло
щадь круговой формы, обыкновенно болѣе темную, чТ.мъ остальная приле
гающая поверхность свѣтнла. Во многомъ расположеніе этихъ каналовъ 
напоминаетъ поверхность Марса. Здѣсь мы то же находимъ нѣкоторое 
подобіе Большого Сирта на Мареѣ. Море Солнца съ его каналами наио- 
мннаетъ кратеръ Эратосѳенъ: и въ томъ и въ другомъ с.іучаѣ сѣть кана
ловъ имѣотъ характеръ радіалыіый, исходящій нзъ общаго центра. Осо
бенно замѣчатсленъ каналъ, проходящій чрезъ кратеръ Г т и н у с ъ .  Начи
наясь сь сѣвернаго склона кратера Агрипны, онъ нересѣкаетъ ])яды хо.і- 
.мовъ и направляется къ сѣверо-востоку вь вндѣ узкой, глубокой трещины 
Такимъ образомъ опъ тянется много миль и наконецъ расширяется, всту
пая на открытую равнину. Еще 4— 5 верстъ, и онъ врѣзается въ глубо- 
кій кратеръ Гнгинусъ, ионеречнпкъ котораго равенъ 7 верстамъ. Затѣмъ, 
выходя изъ этого кратера, валъ котораго снаружи отлоіій, а внутри до
вольно крутъ (что особенно замѣчательно), онъ расширяется въ долину.

Очень важно замѣтнть, что каналы эти очень часто пересѣкаютъ 
валы кольцеобразныхъ горъ или пдутъ по террасамъ вдоль берега моря. 
Ими испещрена вся поверхность луннаго диска, хотя, впрочемъ, внутри 
морей они встречаются сравнительно рѣже.

Какъ для каналовъ Марса, такъ  и для объясненія лунныхъ кана
ловъ, было предложено великое множество теорій ‘). Многіе видѣли въ  этихъ 
бороздкахъ русла былыхъ рѣкъ, по при этомъ забывали, что каналы эти 
пересѣкаютъ горы п долины, нисколько не заботясь о рельефѣ мѣстности. 
Е.іейнъ ечнтаетъ ихъ даже трещинами, вызванными на лунной поверх
ности ежатіемъ луны отъ охлажденія, причемъ тотъ фактъ, что трещины 
проходили чрезъ кратеръ онъ объяснялъ тѣмъ, что разрывъ происходи.іъ 
по линіи нанмеиыпаго сопротнвленія; возможно, говорить онъ, что iif.uo- 
торыя нзъ  ннхъ произошли отъ «луио-трясеній», такъ какъ  нѣтъ будто 
бы основаній предполагать, чтобы вулканическая деятельность на лунѣ 
совершенно прекратилось.

Обращаясь къ наб.іюденіямъ и изслѣдованіямъ ІІиккеринга. замѣтимъ, 
что онъ прпипсываетт. каналамъ какъ на лунѣ, такъ  и на Марсѣ, одно 
общее пронсхожденіе, Онъ совершенно не нрнзнаетъ существованія на 
Марсѣ двойных'!, каналовъ, считая ихъ оптическимъ обманомъ наблюда
телей астрономовъ. Это подтверждается еще тѣмъ, что когда въ  1894 году 
условія для наблюденій Марса сложились особенно благопріятно, то наблю- 
денія показали странный фактъ. Именно, оказалось, что разстояніс между 
обѣнми вѣтвями раздвоенных'!, каналовъ обратно ироиорціоналыю полю 
зрѣнія инструмента и прямо проііорціонально разстоянію планеты отъ земли. 
Другими словами. чѣм'і. Марсъ отъ иасъ уходить дальше, чѣмъ хуже мы 
его видимъ, тѣмъ раздвоепіе, раздѣлеиіе каналовъ дѣлаотся больше, явственнѣе. 
А стоить лишь намъ взять вдвое болѣе сильный те.іескопъ, сейчасъ же

*) Ж е л а ю щ іе  о знако м иться  с ъ  э ти м и  тео р ія м п  м о гу тъ  иай ти  д ово л ьн о  п о 

д ро бн ое  и зл о ж е н іе , сд ѣ лан н о е  въ редактированный нами въ іуоі і. научной хро- 
никѣ ж ур н а л а  « Н а уч н о е  О б о зр ѣ н іе » , а ещ е  н о л р о б н ѣ е - по !! т. к н и ги : В . В . І.ит- 

и е р ъ  «Н а р у б е ж ѣ  столѣ т іЙ » . В. В.
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намъ представится, будто обѣ вѣтвн канала стремятся сблизиться, соеди
ниться, такъ сказать, воедино. Самъ Ннккерннгъ раздвоенных’ь каналовъ, 
по его словамъ, не видалъ ни разу, хотя Марсъ наблюдал'!, очень усердно.

Лунные каналы отъ каналовъ Марса отличаются не только величи
ною, но п окраской. На Марсѣ моря весною зелены, лѣтомъ сѣры, а осенью 
желты (зимою пхъ не видно), на лунѣ же преобладаютъ сѣрые и светло- 
желтые тона. Эту разницу ІІиккерингъ приписывает!. недостатку воздуха 
и наровъ воды на лунѣ. Ннккерннгъ всиомпнаетъ, что еще въ 1888 году, онъ 
впервые вы сказалъ то мнѣніе, что неровности на поверхности Марса, кото
рыя мы называемъ въ  общежитіи каналами и морями, обязаны своимъ 
происхожденіемъ различнымъ фазамъ растительной и животной жизни, а 
отнюдь не болѣе или меиѣе значительным!, массамъ воды на этой планетѣ. 
Эта же гипотеза недавно была выставленанЛоуэллемъ (Low ell). Прилагая 
эту теорію къ  лунѣ. мы не должны упустить изъ виду, что атмосфера с я 
разрѣжена гораздо болѣе, нежели атмосфера Марса, н можетъ содержать 
воду развѣ только въ видѣ пара или газа.

Несмотря на это, количество углекислоты, содержащейся въ ко. метр 1» 
ея можетъ быть равно или даже превышать то, которое находится въ  
равномъ объемѣ земной атмосферы, именно 0,03°/о.

Правда, плотность лунной атмосферы не можетъ быть на высотѣ
3-хъ  кплометровъ больше, чѣмъ плотности нашей атмосферы, но 
около неболыпихъ кратеровъ, трещинъ и уіце.іій мы можемъ допустить и 
далѣе плотную атмосферу. Замѣтимъ кстати, что ИІлезингъ (Scliloesing) 
доказалъ. что занасъ углекислоты на нашей планетѣ доставляется и по
полняется главнымі. образомъ вулканами и источниками вулканического 
ироисхожденія: и лишь незначительная часть этого газа  доставляется суще
ствами органическаго міра. А такъ  в ак ъ  вулканическая энергія нмѣетъ 
тенденцію все уменьшаясь, достигнуть статическаго состояйія, то вопросъ 
объ углекислотѣ, необходимой для поддержанія нашей жизни, становится 
существенно важнымъ.

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія теоріи Пикиеринга, все то, что мы 
называли каналами и морями, есть не болѣе, какъ  области, покры тия ра
стительностью, немного мѣняюіцей свою окраску съ иеремѣной временъ 
года. Но здѣсь мы можемъ задать себѣ вопросъ: Какимъ образомъ можетъ 
растительность существовать безъ жидкой воды, что на первый взглядъ 
представляется еще бол Г.е неностижнмымъ, чѣмъ органическая жизнь въ  
разрѣженной атмосферѣ. Но всномнимъ, что дѣлается на нашей планетѣ: 
вѣдь могутъ же нѣкоторыя растенія существовать по нѣсколько лѣтъ въ  
безводяы хъ нустыняхъ, не получая ни капли воды, а въ антарктических!» 
странахъ, гдѣ термометр!, рѣдко подымается до и. мы все же встрѣчаемъ 
нѣкоторые виды мховъ: вѣдь это какъ разъ тѣ еамыя условія, которыя 
мы предполагаем'!, на лунѣ. ІІиккернніъ добавляет'!, къ  этому, что вѣтвп, 
стволы и вообще всѣ опорный и соедпнителыіыя части луииы хъ деревьевъ 
должны быть мепьшаго размѣра нри той лее прочности, ибо сила тяжести 
на землѣ въ  (> разъ меньше. Ііъ концѣ статьи Пиккерингъ дѣлаегь резюме 
изъ своихъ выводовъ, гдѣ снова опровсргастъ нрежнія теоріи происхо- 
жденія каналовъ на лѵнѣ и Марсѣ и вы сказы ваетъ свое непреклонное 
убѣжденіс въ существованіи не только органнчекой, но н интеллектуаль
ной (!) жизни на нланетахъ.

Грозы и фазы луны. Луна, песомнѣишіо, нграетъ зам Г,тну ю роль в ъ  
жизни нашей планеты. Не говоря уже о теоріи ирнлпвовъ и отливовъ, въ ко- 
терыхъ вліяніе ея давно было признано, в ь  последнее время метеорологи ста
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раются установить связь между различными явленіями природы и лунными 
фазами. Какъ извѣстно, г. Демчинскій въ своей теоріи нредсказанія погоды 
отводитъ лунѣ почетное мѣсто. Мпогіе иностранные ученые, изучая нѣкоторыс 
бо.іѣе частные вопросы мстеорологіи, также приходятъ къ  заключенію, что для 
выясненія ихъ необходимо считаться съ луной. Таковъ нанр. вопросъ о 
грозахъ. Ганнъ (H ann) даже въ своемъ учебншсѣ приводить цифровыя 
данныя для нодтвержденія того, что грозы, сопровождаюіціяся ударами 
грома, совпадаютъ съ опредѣленными лунными фазами.

Ал. Макдоуэлль (M acdow all) разсмотрѣлъ съ этой же точки зрѣнія 
опубликованные въ Гринвичѣ метеорологическіе анналы и на основаніи 
ихъ составилъ табличку, разсмотрѣніе цифръ которой ноказываегь, что 
максимумъ грозъ совпадаетъ съ новолуніемъ, а минимумъ находится между 
нолнолунісмъ н послѣдней четвертью.

Интересно сравнить эти числа съ полученными при изслѣдованіи 
дождливыхъ дней (т. е. такихъ, въ  которые собрано не менЬе 13 мили- 
метроігь поды). Такія наблюдснія производились въ Грннвичѣ въ  нродолженіе 
24 лѣтъ

Еще болѣе продолжительный наблюден!я велись н а  двухъ изъ трехъ 
приводимыхъ Ганномъ станцій.

Изслѣдованіе полученныхъ при этомъ цифръ ноказы ваегь, что гораздо 
болѣе дождей приходится на новолуніе. чѣмъ на полнолуніе, и что въ 
суммѣ, въ двѣ первый фазы, число дождливыхъ дней больше, чѣмъ въ двѣ 
послѣднія.

Къ такимъ же заключеніямъ приходить и Вснтоза (V entosa), астро
номъ Мадридской обсерваторіи. Онъ изслѣдовалъ данный за  ‘20 лѣтъ съ 
1882 но 1901 г. включительно.

Итакъ, на 5 разлнчныхъ станціяхъ получены одинаковые результаты. 
Несомнѣпно, путь для изслѣдованій выбранъ вѣрный, и надо продолжать 
наблюденія въ этомъ направлоніи.

Странное явленіе. Вероятно, многіе изъ читателей слыхали разсказы 
о томъ, какъ в ь минуту смерти кого-либо нзъ близкихъ гдѣ-нибудь за триде
вять земель останавливались часы, падала какая нибудь картина и т. и. Къ та
кимъ разсказамъ одни относятся съ улыбкою недовѣрія, другіе, напротивъ, ви- 
дятъ здѣсь мистическую связь съ нами загробнаго міра; кое-кто пытается усмо- 
трѣть здѣсь нроявленіе извѣстнаго единства духовнаго и матеріальнаго 
міра... Но in. концѣ концовъ крайняя рѣдкость подобныхъ явленій ста
вить самый вопросъ о ихъ существованін въ неблагоприятный условіядля 
его рѣшенія. Нѣчто похожее на упомлнутыя явлснія, только въ грандіоз- 
ных'ь размѣрахъ, наблюдалось въ ночь съ 29-го на 30-е декабря въ Па
риже. Во многихъ мѣстахъ города внезапно словно какой-то таинственной 
силой остановились въ 1 часъ 5 мин. пополуночи стѣнные часы съ маят
ником!.. Одновременно съ этимъ многія лица вдругъ почувствовали голово- 
круженіе, тошноту, близость къ обмороку. Сдѣланы были справки въ ме
теорологи ческомъ бюро, но директор !, центральной парижской метеорологи
ческой станціи сообщить, что ни въ указанное время, ни около него не 
было замѣчено решительно никакнхъ особенных!, атмосферическихъ пере- 
мѣнъ, которымъ можно было бы приписать причину вышеупомянута«) 
страннаго явленія. Сейсмографы не отметили также ни малѣйшаго коле- 
банія почвы; вообще, въ Париже землетрясснія крайне рѣдки, и нослѣднее 
въ высшей степени слабое колебаніе почвы наблюдалось въ 1869 г.

Такимъ образомъ, вопросъ о причине описаннаго явленія остается 
открытым!,, н данный фактъ лишніп разъ  доказываете, насколько наш* 
знакомство сі. силами природы еще недостаточно...
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Лнтропологія, криминологія, физіологія, медицина.
Къ вопросу о происхожденіи пола. Заранѣе ли опредѣленъ полъ 

зародыша у животныхъ уж« въ  самомъ яичкѣ или онъ зависите отъдаль- 
нѣйш ихъ вліяній? До сихъ поръ почти господствовало ѵбѣжденіе, что полъ 
мужской или жеискій обозначается въ сравнительно довольно нозднвмъ 
періодѣ развитія зароды ш а—-у человѣка приблизительно нослѣ пятой не
дели. Эмбріонъ (зародышъ) предполагался, такимъ образомъ, безиолымъ. 
На этомъ то предположен!!! и основывал'!, свою теорію ІІІенкъ. По его 
мнѣнію, превращеніе плода въ  мужской или женскій зародышъ происхо
дите у человѣка лишь въ третьемъ мѣсяцѣ, и извѣстнымъ нитаніемъ матери 
въ  этомъ періодѣ можно достигнуть полученія желательнаго пола.

Недавніе опыты привели къ  выводу прямо противоположному. Они 
показали, что нол ь животнаго заранѣе предопредѣленъ в-і. яичкѣ, т. е. что 
существуютъ эмбріоны мужскіе и женскіе. Факты, свидѣтельствующіе вь  
пользу этого вывода, таковы (они собраны Ленгосекомъ въ  книгТ»: «Во
прись о причинахъ, вліяюіцихъ на происхожденіе пола. Lenhossek. Das 
P roblem  d e r geschlechts bestim m enden U rsachen, Ien a  1903):

1) Производя наблюденія надъ червемъ D inophilus a p a tr is , Коршольтъ 
(K orschelt) иашелъ въ  яичникѣ самки два сорта яи ц ъ— болыиаго и мень- 
шаго размера. Ііослѣ искусственна«) оплодотворенія яицъ, пзъ большихъ 
вышли только самки, изъ  меныпихъ только самцы.

2) Пфлюгеръ искусственно онлодотворилъ лягуш екъ , добытыхъ изъ  
разлнчныхъ местностей. Несмотря на искусственное онлодотвореніе, неоди
наковый условія содержанія въ  акваріумахъ и пр., количество мужскихъ 
и женскихъ личинокъ во всѣхъ случаихъ почти совпадало. Отсюда Пфлю
геръ заключить, что полъ былъ уже заранѣе опредѣленъ въ  ноонлодотво- 
ренномъ яйцТ..

3) Третье доказательство даютъ наблюденія надъ человѣческими двой
нями. Есть двойни, которыя происходите отъ двухъ яицъ и другія —  отъ 
одною яйца. Въ нервомъ случае младенцы могутъ рождаться одинаковаго 
иола или различных!, ио.іовъ; во второю» случае они рождаются всегда 
одного и того же пола, т. е. оба или мальчики или девочки. По почему 
же и зъ  однояичныхъ зародышей развиваются непременно двойни одинако
ваго пола? Да потому, что они происходите отъ одной и той же яичной 
клѣточки, которая была либо мужской, либо женской.

4) Наконецъ, четвертым!, доказательством!, заранѣе оиредѣленнаго 
пола могутъ служить явленіи партеноіснсзиса (бглю.юс зярождсніе), заклю
чавшийся въ томъ, что у многихъ насѣкомыхъ (пчелы, муравьи) яйца 
могутъ развиваться безъ оплодотворенін. Полагали, что развитіе этихъ 
будто бы безиолыхъ яичекъ въ  мужскіе или женскіе зародыши зависите 
отъ соприкосновения или песонрикосновенія съ ними онлодотворяющичъ 
мужскихъ сѣменныхъ живчнковт. (сперматозоиды). Ленгосскъ думаете, однако 
что яички уже заранѣе заключают!» въ  себе мужской или жепскііі заро
дыши, но только одни нуждаются для своего развитія вь  мужскихъ спер- 
мотозоидахъ, другія вь  этомъ не нуждаются. Наблюденія дѣлаютъ такое 
нредиоложеніе весьма вѣроятнымъ.

Отмѣтимъ, что выводы Ленгосека получаюп» значительное иодкрѣпле- 
ніе въ опытахт. Рейхенбаха, доказавших!», что нзъ неоплодотворенныхъ 
яичекъ пчелъ-работницъ вы ходяте какъ  самки (пчелы-работницы ), такъ  и 
самцы (трутни). Самки-королевы въ онытахъ Рейхенбаха не получилось ни 
одной, несмотря па обильное упитываніе нѣкоторыхъ личинокъ.

Ко всему этому следуете добавить, что хотя теорія заранѣе онрсдѣ-
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леннаго пола и ск л ю ч ат , в.ііяніе отца на нроисхожденіе пола, но наелѣд- 
ственности оть отца она нисколько не противоречить, такъ какъ въ 
оплодотворенной яичной клѣточкТ,- въ одинаковой мѣрѣ содержатся носители 
наслѣдственности (такъ называемые хром огомы ) какъ отъ матери, такъ и 
отъ отца.

Говоря о нроисхожденін пола, кстати будетъ привести новый данныя, 
касающ іяся той роли, какую пграютъ въ  данномъ случае возрастъ. Данныя 
эти опубликованы др. Рунпнномч. (R uppin) въ  Polit. aiithropolog. R evue 
1902 г. №  9 и гласятъ сліѵдуюшее:

а) Молодыя женщины t l7  —  20 лѣгь), нмѣютъ отъ молодыхъ муж
чинъ (20— 25 лѣтъ) более .мальчиков'!,, а отъ мужчннъ другихъ возра- 
стовъ— менѣе мальчиковъ вь сравненіп съ средней (для Австріи) иропор- 
ціей: 1.000 рожденій дѣвочект. на 1.063 рожденігі мальчиков!..

б) Женщины 20— 25 лѣтъ отъ мужчинъ 20— 25 лѣтъ нмѣютъ маль
чиковъ болѣе средней пропорции при , J, мужчинъ въ 25— 30 и 30—  
40, число мальчиковъ приблизительно равняется средней пронорціи, а при 
возраетѣ ихъ в’ь 40— 50 лѣтъ число это опять превышает!, среднюю нро- 
норцію.

в) Женщины 25— 30 лѣгь имѣютъ ОГЬ  мужчинъ 20— 25 и 25 —  
30 лѣтъ мальчиковъ менѣе средней ііронорціи: при возрастѣ мужчинъ 30—  
40 лѣтъ число равно средней препорціи, а при возрасте 40— 50 лѣтъ опять 
становится меньше.

г) Женщины 30 —  40 лѣтъ отъ молодых-!, мужчинъ (20 —  25 лѣтъ) 
пмѣютъ мальчиковъ значительно больше средней нроиорцін. Это остается 
еще вт. сн.іѣ при возрастѣ мужчины въ 25— 30 лѣтъ. Но отъ мужчинъ 
старше итого возраста онѣ имѣютъ уже меньше мальчиковъ.

д) Особенно рѣзко выступаетъ вліяніе возраста на нолъ, когда схо
дятся мужчина и женщина съ большой разницей лѣтъ. Отъ женщинъ 
17— 20 лѣтъ и .мужчинъ 40— 50 лѣтъ рождаются только 920 мальчиковъ 
на 1.000 дѣвочекъ и напротив'!, отъ женщинъ 3 0 — 4 0 лѣтъ и мужчинъ 
20— 25 лѣтъ— 1.135 на 1 .000. Разница значительная.

Свидетельство крови на судебномъ слѣдствіи. Вопросъ объ из- 
с.іѣдованін крови (кровяныхъ слѣдовт. на ножѣ, на нлатьѣ п т. д.), какъ 
доказательства нреступленія, принадлежит’!, до сихъ порч. кч. трѵднѣйіпимъ 
для врачей-экснертовъ. В ъ свежей крови можно было еще иодъ микроско- 
номъ различить красныя кровяныя тѣльца и установить, принадлежать ли 
они высшему или низшему позвоночному. Гораздо труднѣе было дать за
ключен іе, чья это кровь— человека пли домашняго животнаго?

Разница состонтъ только въ томъ, что у человѣка кровяные шарики 
больше чѣмъ у млекопитающихъ, по формѣ же они одинаковы. Величина 
же при засыханіи крови скрадывается. А при далыіѣйшемъ засыханіи самое 
прмсутствіе крови можно было открыть только химической реакціей.

Такъ обстояло дѣло до тѣхъ поръ, пока въ недавнее время не про
лили свѣта на эту область опыты, нсходившіе нзъ нрививокъ. Опыты .пи 
не были предприняты епеціально для изслѣдованія утоловнаго вопроса о 
кровяныхъ пятнах'ь. а явились лишь попутнымъ результатом'!, различных). 
бактсріологических'1. нзслѣдованігі. II .это еще разъ евидѣтельствуетъ о не
ожиданных'!. практических'!, результатах’ь., получаемых’!, отъ изслѣдованііі 
чнето-тео) етических’ь.

Iloc.il; того какъ  Пастеру и в и осл Т. дстві и Бе]шигу удалось иутемъ 
іювторныхъ прививок’!, животным'!, бактеріалыіаі'0 яда добиться выработки 
вт. ихъ органи.змѣ жидкостей, служащих і, цротнвоядіемъ,— въ дальнѣйиіемъ 
сдѣланы были наблюденія. что образованно такихъ элементов!, въ крови

^
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способствуютъ не только прививки оактерій, но и простыл впрыскиванія 
красныхъ или бѣлыхъ шариковъ. Еще далѣе выяснилось, что такимъ же 
предохранительным'!» средством!» является внрыскиваніе самыхъ жидкостей: 
нанрймѣръ, если впрыснуть кролику въ полость живота нѣсколько разъ 
кровь человѣка, то кровяная сыворотка ( s e ru m )  животнаго пріобрѣтаетъ 
удивительное свойство вызывать ясное евертываніе въ  растворѣ крови 
(хотя бы самомъ с.іабомъ) отъ человѣка. Для полученія реакціп въ крови 
животныхъ требуется растворъ болѣе сгущенный и путемъ опытов'!» воз
можно установить для какого животнаго— какой именно растворъ.

Надо думать, что реакція евертыванія въ данномъ случаѣ вызывается 
етолкновеніемъ бѣлковыхъ веществъ одной и другой крови. Далыіѣйпіими 
изслѣдованіями будетъ, несомненно, установлено, какія причины здѣсь 
дѣйствѵютъ. Для судебной медицины добытые факты имѣютъ во всякомъ 
случае уже и теперь известную ценность, давая возможность оиредѣлить 
принадлежала ли кровь, составляющая вопросъ судсбнаго слѣдствія, чело
веку или животному.

Вѣсъ  человѣческаго мозга. Д-ръ Маршанъ (M arcliand) обнародовал'!» 
недавно (въ «Записк. Саксонск. ученаго общества») результаты, добытые 
имъ іфи взвѣшиванія 1234 человѣческихъ мозговъ, причемъ обращалось 
особенное внпманіе на возрастъ и полъ.

Средній вѣсъ мозга составляет!» у взрослыхъ мужчиіп» 1400 гр., у 
взрослыхъ женщинъ 1275 гр.

Своей окончательной величины мозгъ достигаетъ у мужчинъ на 
19— 20-мъ году, у женщинъ на 16— 18-мъ Уменьшение противъ средняго 
вТ.еа наступает!» въ старости у мѵжчипъ на восьмом!» десяткѣ, у жен
щинъ— на седьмом і». Нпрочемъ, зді.сь границы очень колеблются, въ зави
симости отъ лица.

У женщинъ меныпій средній вѣсъ мозга не имѣетъ отноіиеиія къ 
меньшей вь среднемъ длшгЬ туловища: нри одинаковой длинѣ туловища 
вТ.съ мужского мозга все-таки больше женскаго. Вт» утѣшеніе прекрасной 
половин!'» рода человѣческаго, изслѣдователі» дѣлаетъ предположен!©, что 
мозп» у женщіпп». въ связи со всей ихъ консгрукціей, деликатнее, н1»ж- 
нѣс. «Нпрочемъ— прибавляет!» онъ—-йод’ь микроскопомъ это доказать не
возможно».

Почти одновременно съ Маршаномъ опубликовалъ свои изслѣдованія 
надъ вѣсомъ человѣческаго мозга чешскій ученый M atiegka. Интересна 
устанавливаемая имъ таблица средняго вѣса для людей различных'!, про- 
фессій въ возрастѣ 20— бо лѣть:

1. ІІоденыцики.................................... 1410 гр. 14 случаевъ.
1433 » 34 »
1435 » 14 »

» 123 »
1468 » 28 »
1500 » 22 »

3. Служители, сторожа . . . .
4. Р ем есл ен н и к и ....................................1439
5. Дѣловые люди, учи теля . . .
6. Учащіеся, чиновники . . .
Изслѣдователь заклю чаете отсюда, что каж дая профессія требуете 

извѣстной доли духовныхъ способностей. И зъ  другихъ выводовъ иптерр- 
сенъ топ», что у рабочихъ съ болѣе развитыми мускулами (кузнецы, сле
саря и др.) и вѣсъ мозга больше, чѣмъ у рабочихъ со слабѣйшими мус
кулами (сапожники, портные, ткачи): у нервыхъ онъ равенъ въ  среднемъ 
1476 гр.. у вторы хъ— 1433 гр. Н аконецъ, мы узнаемъ, что форма черепа 
здѣсь не причемъ и вѣгь мозга возрастаете помимо формы головы вмѣстѣ 
съ ѵвеличеніемъ тѣла.
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Соотношеніе физическихъ и умственныхъ свойствъ. Дѣвицы Ли 
и Ливенцъ и г. Персонъ представили Королевскому обществу въ Лондон!, 
результаты своихъ изслѣдованій соотношенія физическихъ и умственных!, 
свойствъ учеников-!, многихъ англійскихъ школъ. Ириэтомъ было уста
новлено, что выдающейся интеллигенции соотвѣтствуетъ болыиій вѣсъ, 
величина и длина головы. Обыкновенно болѣе способные ученики бывали 
слегка близоруки. Нее таки соотношеніе тѣлесныхъ н умственныхъ спо
собностей не представляется столь явственно, чтобы возможно было груп
пировать личности съ извѣстпыми душевными свойствами въ  классъ съ 
определенными физическими качествами; на основаніи особенностей строенія 
тѣла нѣтъ возможности судить о степени и родѣ умственныхъ способ
ностей.

Сравнительный изслѣдованія учеников-!., предающихся разнаго рода 
сиортамъ и воздѣрживающнхся отъ физическихъ упражненій. показали 
ііеревѣсъ иервыхъ не только в ь  физическом-!., но н въ умственном-!, отно- 
шенін при общей большей живости настроенія.

Элентрическій сонъ. Очень интересное и многообѣщающее открыло 
сдѣлано недавно доктором-!. Ледюкомъ. Ему удалось опытами доказать,-что 
электрическимъ токомъ можно вызвать у животнаго мѣстную или общую 
нечувствительность къ  раздраженінмъ. Правда опыты свои онъ дѣлалъ пока 
лишь на животныхъ, преимущественно надъ собакой, но, надо полагать, то 
же дѣйствіе будетъ оказывать электричество и на человѣка. А это дало бы 
возможность зам енить далеко не безвредные способы анестезіи посредством !, 
хлороформа и мойра.

Опыты свои д-ръ Ледюкъ обетавилъ такъ. Ѵетроенъ былъ особый 
электрически! приборъ съ малымъ соиротивленіемъ н съ возрастающей по
степенно силой тока; къ нему присоединялся прерыватель, дѣлавшій o n . 
150 до 200 перерывов-!, и замыканій въ секунду. Голову животнаго обвя
зывали ватой, смоченной растворомъ поваренной соли и затѣмъ приклады
вали къ  ней металлическую пластинку, служившую катодомъ, а анодъ 
такимъ же путемъ соединяли со спиной. Когда замыкали токъ. животное 
падало на бокъ, мышцы его сокращались, дыханіе ослабѣвало. Если за - 
тѣмъ ослабляли силу тока, то дыханіо дѣлалоеь нормальным-!, и животное 
погружалось въ  глубокій сонъ. Въ это время оно становилось совершенно 
нечувствительным-!, къ  ударамъ, уколамъ и т. п., хотя серцебіеніе и ды ха- 
nie были нормальны. Чрезъ нѣсколько часовъ животное просы
палось и чувствовало себя бодро, весело. По видимому, оно не чувствовало 
боли и при замыканіи тока, rain, какъ  не издавало крика. Если, для из- 
бѣжанія судорожных-!, сокращеній, силу тока увеличивали медленно, то 
животное впадало въ нервное возбѵжденіе, какъ  при дѣйствіи хлораформа, 
іюс.іѣ чего слѣдовалъ болѣе продолжительный сонъ.

Чтобы вызвать местную анестезію надо приложить катодъ вблизи 
чувствительнаго нерва данной части тѣла. При этомъ сначала появляется 
зѵдъ, а потомъ и полная анестезія.

Позволим-!, себѣ замѣтить, что электрическое усыпленіе (извѣстнагв 
рода гиинотизированіе, или вѣрнѣе, магнетизированіе) далеко не новость. 
Этотъ способъ былъ применяем-!, французским-!. ученымъ А. де Рош а и ш. 
людямъ, только въ нѣско.іько иной формѣ. Намъ уже вскользь приходилось 
упоминать объ этомъ*), но мы надѣсмся со временемъ поговорить о дан
ном-!. вопросѣ болѣ подробно.

*) См. „Вѣрить или не вѣрить?“ В. В. Битнера, изд. Павленкова.
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Интересный находки: новая раса и трупы безъ костей. Фран
цу.іскій ученый Верно (V erneau ) сообіцаеть въ  журналѣ I /A n th r  і- 
pologie» объ питерссныхъ расконкахъ. произведенных'!, подъ наблюдс- 
ніемъ князя Монакскаго въ нещерахъ близь Ментоны. В ъ числѣ цѣлаго 
ряда цѣнныхъ резулы атовъ, добытыхъ этими раскопками, самымъ важ - 
нымъ является находка двухъ скелетовъ— мужского и жснскаго, нринад- 
лежаіцихъ но всѣмъ иризнакамъ древней негритянской расѣ. Объ этомъ 
свидѣтельствуюгь: н сильно выдающіяся челюсти, и скошенный назадъ под- 
бородокъ. Для полноты картины рядо.мъ найдены кости гісны и грубыя 
орудія, сдѣланныя изъ песчаника и известкован) камня и лишь немногія—  
нзь  кремня. Верно иредлагаетъ для этой на европейской почвѣ 
впервые найденной расы названіе «тинъ Гримальди» и номѣіцаегь ее 
между расами Spy (Homo prim igenius) и Cro-M atmon (H . priscus). Если 
считать установленным'!, нроисхожденіе второй рассы (В . priscus) и двухъ 
ііы ііі; существующихъ евронейскихъ рассъ (Homo europoeus Lirtnö и 
H. m editerraneus) огь  Homo prim igeüius, то новооткрытую расу прійдется 
отнести къ побочной вТ.твп, отъ которой произошла современная негритянская 
раса (H om o niger). Открытіе этого новаго антрополоі ическаго тина имѣетъ 
важное значеніе какъ  доказательство того, что и въ нашей части свѣта ря- 
домъ съ африканской фауной въ  доисторическія времена жили негровид- 
ные люди, —  другими словами, что обитаюіція Африку остатки древня го 
человека совершили свой путь туда черезъ Европу (L udw ig W ilse r . E in e  
neue M ensclienrasse. N aturw issenschaftliche W ochenschrift 1903 r. № 1 5 ) .

Другая интересная находка, nt,иная уже не столько для аитроноло- 
гіи. сколько для археологіи, сдѣлана была вь  Дамендорфѣ (Ш дезвигъ- 
Гольш тинія). Здѣсь, в'ь отложеніяхъ торфа найдено 20  труповъ, замѣча- 
тельныхъ тѣмъ, что у нихъ почти совершенно исчезли кости и сохрани
лась только кожа, такъ  что получается виечатлѣніе силуэта. Др. Гротріанъ, 
описываюіцій находку въ «Отчетахъ музея національныхъ древностей при 
Кильскомъ университет!,», объясняет!, своеобразный снособъ, въ  каком'!, 
сохранились «торфяные трупы», слѣдующимъ образомъ. Вслѣдствіе тѣхъ  
или иныхъ иричинъ трупы въ  теченіе иѣкотораго времени не подверглись 
гніенію. Но вь концѣ концов’!, все-таки произошло химическое измѣненіе. 
Растенія, нропикшія сквозь кожу во внутренность, выбрали оттуда и зъ  
тканей все, что имъ нужно было для нроизрастанія, а проникшая внутрь 
болотная вода разрушила кости, растворнвъ ихъ известковыя соли. А за -  
тѣмъ наросшіе слои торфа плотно придавили трупъ и, окруживъ его со 
всѣхъ сторонъ сотнями корней, образовали футляръ, вч, которомъ сохра
нилась отъ разруш ены приплюснутая кожа.

Противоконлюшная сыворотка. Найдено средство борьбы еще съ 
однимъ врагомъ человѣка- -съ коклюшемъ. Болѣзнь эта особенно часто 
поражает'!, совсѣмъ маленькпхь дѣтей и нерѣдко кончается смертью не
счастныхъ малютокъ. До сихъ поръ не было даже средствъ облегчить въ 
значительной мѣрѣ сильные приступы каш ля, доводящаго ребятъ иногда 
до обмороковъ. Бельгійскій докторъ .Терьо цѣлыхъ десять лѣтъ потратилъ 
на изученіе коклюша и на изысканіе средства противъ него. Старанія его 
увѣнчались, наконецъ, успѣхомъ. Прежде всего онъ убѣдился, что микробы 
коклюша гнѣздятся в ь носоглоточной полости, откуда уже распространяются 
ц на дыхательные органы. Ііъ виду этого при коклюшѣ слѣдуетъ энері ично 
дезинфецировать носовую полость.

Открывъ микробъ коклюша, Лерьо сталъ дѣлать опыты полученія 
противококлюшной сыворотки. ІІеожнданнымъ затрудненіемъ для него ока
залось то обстоятельство, что. какъ говорить въ одной изъ нослѣднихъ
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книгъ «La Hovue» докторъ Мерексъ, животныя не бодѣютъ, коклюшемъ. 
Избравъ объектом!» для своихъ ислѣдованій лошадь Лерьо пробовалъ при
вивать ей коклюшные микробы. Сначала животное становилось нервнымъ, 
затѣмь послѣ новыхъ нрививокъ с.іѣдовалъ паралич!. гр> д і і ы х і .  мынщь, 
сто.ібнякъ и смерть. Совершенно такое же дѣйствіе оказывалъ ,н токсннъ 
коклюш наго микроба. Эго привело Лерьо къ  заключенно, что человѣку 
нричиняетъ вредъ не самъ баниллъ, а  выдѣляемое нм ь вещество— токсннъ. 
Тогда экспериментатор'!, стал ь впрыскивать лошаднмъ коклюшным токсинъ, 
постепенно увеличивая дозу. Чрезъ несколько мѣсяцевъ лошади оказались 
достаточно заражены. Тогда на тТ.лѣ ихъ сдѣланы были надрѣзы, изъ 
которыхъ и была взята сыворотка. Но въ  виду того, что животныя мало 
воспріимчивы къ коклюшу. необходимо было провѣрнть на дѣтяхъ, на
сколько хорошо дѣйствуетъ сыворотка. Результаты оиытовъ лечснія ею дТ>- 
тей вт. брюсельскомъ госнипілѣ св. Петра оказались весьма хороши. Упо- 
требленіе сыворотки не вызывало никакихъ заболѣваній, но значительно 
уменьшало число сильны м, нрнстуновъ каніля. Иногда требуется вторая и 
даже третья прививка. Въ общемъ благодаря сывороткѣ болѣзнь кончается 
н а  десятый день. Наиболѣе удачное время для впрыскиванія— это начало 
болѣзни. Итакъ, теперь найдена протнвококлюшная сыворокта.

Микробъ коклюша нмѣетъ видъ короткихъ лалочекъ, довольно иол- 
ныхъ, ясно закругленныхъ съ обоихъ концовъ.

/Іеченіе скарлатины  эссенціей терпентина. Нисколько лѣтъ тому 
назадъ два испанским, врача Пихадоръ— и— Фаура и Віура— и— Карерасъ 
((S. Pajadfcr у— Ганга п J .V iu ra— у— Carreras) изъ Барселоны сообщили о 
случаѣ тяжелой скарлатины, которую имъ удалось излечить подкожными 
внрыскиваніями зссенціи терпентина. Приватъ-доценп. медицинскаго факуль
тета вь  Грацѣ I . Тобеіітцъ рѣши.гі, нровѣрить действительность этого сред
ства н съ 1889 г. сталъ испытывать его на всѣхъ больным, скарлатиною, 
помещавшихся ѵ Крауса, профессора названнаго университета. Такъ какъ 
подкожный впрыскиванін причиняли больнымъ сильны я страданія, то То- 
бейтц’ь замѣнилъ ихъ внутренними нріемами эссенціи, причемъ въ одинъ 
или два пріема іава.іъ больнымъ отъ 15 до 20 капель, преимущественно 
въ молокѣ.

Оказалось, что болѣе чѣмъ въ  100 случаяхъ гіримѣненія этого мало- 
распространепнаго средства іѣйствіе его было весьма дѣйствительно, осо- 
бенно при осложненіяхъ съ ночками. Примененная своевременно эссенція 
терпентина можетъ даже предотвратить развитіе нефрита.

Интересно отмѣтить, что употребленіе внутрь эссенціи терпентина 
въ заболѣваніяхъ скарлатиной применялось еще въ 1886 году г. ІІнииингс- 
кіольдомъ ( l ’ippingskold) врачомъ г. Гельсингфорса.

Пытка въ  XX столѣтіи . Въ «Cassell’s M agazine» описывается тюрьма 
вт. Марокко. Читая подробности тюремной жизни и иытокъ, положительно за 
бываешь. въ  какомъ столѣтіи находишься,— до такой степени онѣ напомина- 
ютъсрсдніе вѣка и ннквп.шцію. B on . двѣ неболыиихъ выдержки для примѣра: 

«Въ большом!, употребленіп былъ и до сихъ поръ существуетъ 
обычай пытать престуншшовъ не только доказанных'!., по даже н заподоз- 
рѣнныхъ. Нрн назначеніп наказаній выказывается масса изобрѣтательности; 
напр, втираю тъ въ  глазное яблоко красный перецъ, вытягиваю тъ рыбо
ловным-}. крючком1!» язы къ. подвѣшиваютъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ 
земли за  кисти рукъ»...

—  «Особенно утонченной жестокостью отличается т. наз. «желѣзная 
перчатка». Человѣк; кладуть вч. кулакъ кусокъ негашеной извести. Затѣмъ 
кулакъ крепко завязывается ремнями и погружается въ холодную воду

Вѣстникъ Знамія. 12
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Смертная мука быстро достигаетъ своего апогея. Ііытка длится 8— 10 
дней, пока, наконецъ, не наступить омертвеніе н. -вероятно,— смерть»...

Біологія, зоологія, ботаника, геологія и почвовѣдѣніе.
Новыя наблюденія надъ окраскою животныхъ. Вниманіе нату

ра.! истова» уже давно было обращено на поразительное соотвѣтствіе 
окраски животныхъ съ цвѣтомъ обстановки, среди которой они ж ивуть. 
Это, несомненно, должно представлять для нихъ огромный ныгоды, такъ 
какъ дѣлаетъ ихъ менѣе замѣтными и позволяете лучше укрыться 
отъ взоровъ врага. Даже иере.мѣна окраски нри линысѣ соотвѣтствѵете пе
ремен!'. главныхъ цвѣт»>въ окружающей природы. Рѣзкимъ противорѣчіемъ 
этому общему явленію служили животныя, у которыхъ при темно окра
шенной спинной поверхности и пзъ гвТ.тлыгі или бѣлый. Казалось бы, это 
не только не помогало животному укрыться отъ врага, а наоборотъ дѣлало 
его особенно внднымъ. замѣтпымъ. Но. недавно американекій художникъ- 
натуралисп» Тайеръ весьма остроумно показалъ, что иротиворѣчіе это только 
кажущееся, и бѣлып цвѣте живота является, напротив!,, доволненіемъ и 
слѣдствіемъ все того же такъ  называемаго закона «гармонической окраски». 
Тайеръ обратить вннманіе на пріемъ, къ которому прибегаете художникъ 
съ цѣлію сдѣлать предмете особенно рельефнымъ. Взявъ для примѣра ш арь, 
Тайеръ изобразил!» его лежащимъ на лужайкѣ ири разсѣянномъ солнеч
ном'!» освѣщеніи сверху. Верхъ шара пришлось сдѣлать совсѣмъ свѣтлымь. 
а густые тѣнп снизу дѣлали ш арь выпуклымъ, резко выдѣляющимся на 
фон!» картины. Затѣмъ художникъ изобразилъ ш аръ нри тѣхъ же усло- 
віяхъ обстановки, но верхнюю поверхность шара предположплъ темно-окра- 
шенной. а ннзъ свѣтлымъ. Ш аръ утратіш» свою рельефность, сталъ ка- 
затьея нлоскимъ и совершенно сливался съ фоиомъ. Перенося это наблю- 
деніе на животныхъ, Тайеръ нршпелъ къ заключеиію. что и у нихъ свет
лая окраска живота нри темной спниѣ соответствуете второму случаю 
расположены тоновъ на шарѣ, что слѣдствіемъ этого является меньшая 
рельефность, животное кажется 6o.it,е плоскимъ. менѣе бросается въ  глаза. 
Для поверки citoero наблюдснін Тайеръ бралъ чучела птицъ. нмѣвшихъ 
темно окрашенную еннпку нри свѣтломъ брюшкѣ. и окрашивалъ имъ ж и 
воте подъ цвѣтъ спины. ІІомѣщаемыя въ  натуральную обстановку, такія 
птицы рѣзко выделялись, а ири нормальной окраскѣ были мало замѣтны. 
Вообще всякіп предмете, имѣющій ровную окраску, нри обычныхъ усло- 
віяхъ освѣщенія, кажется разнотонны.мъ, такт, какъ разныя части его не
одинаково сильно освещены. Напротив!,, предмета, 'неодинаково темно 
окрашенный, будетъ казаться более однотонным'!,. Разлнчіе въ окрас,иѣ 
верха и низа животныхъ, такимъ образомъ. находится въ  нолномъ соотвѣт- 
с'гвін съ закономъ гармонической окраски.

Вліяніе питанія гусеницъ на измѣненіе окраски бабочекъ. Инте
ресные результаты въ этомъ направлен»! сообщи.п, недавно Лрнольдъ 
Пикте нзъ Женевы Швейцарскому Обществу Естествоиспытателей. Кормя 
гусеницъ, содержим!,іхъ не на свобод!,, листьями различных'!, растеній, въ  
большинстве случаев'!» не тѣхъ. которыя составляли обычную нищу изслі',- 
дуемыхт» видовъ, Пикте иолучалъ бабочекъ съ чрезвычайно измененной 
окраской крыльеві,.

Гусеницы вида Bombyx quercus, вскормлеиныя листьяами Onobrychis 
sa tiva, образовали новую породу, въ  которой самцы имѣли на крыльяхъ 
очень широкую полосу русаго цвѣта, доходящую до самыхъ краевъ крыла; 
самки-же имѣютъ такую же поперечную полосу, окаймленную на внутрен
ней сторонѣ темнобронзовой пунктированной лииіей, на внешней же сое



Н А У Ч Н А Я  Х Р О Н И К А . 1 7 9

диненной съ другою болѣс свѣтлою полосою. Другого рода измѣненія по
лу чіі.шсь нри питаніи листьями prim us lau rocerasus, хотя —  что весьма 
важно— яички брались отъ тѣхъ же родителей.

Поразительны результаты изслѣдованій надъ видомъ O cneria dispar, 
наносящим!» особенный вредъ листьямч» дубовыхъ лѣсовъ, гдѣ эта ба
бочка обыкновенно водится. Кормя гусеницъ этого вида листьями орѣха, 
швейцарскій изслѣдователь замѣтилъ, что въ нервомъ ноколѣнін бабочки 
мельчают!», теряю тъ линіи рисунка на кры льяхъ. а  окраска самцовъ жел- 
тѣетъ. Но второмъ поколѣніи, вскормленномч» тѣмн же листьями, ростъ 
делается еще меньше, рисунокь вовсе пропадает'!», а окраска бѣлѣетъ— у 
обоихь ііоловь. Заснмі» бабочки эти болѣе не размножаются. Когда же 
Пикте корми.гь одно ноколѣніе орѣховымн. а другое— дубовыми листьями, 
то бабочки размножались, но мельчали и іімѣ.ні бѣлыя крылья, у самцевъ 
съ сѣроватымь блѣднымъ рисункомъ, а у самокъ безт> всякаго рисунка. 
В озвра іъ  к’ь естественной ншцѣ (дубовые листья) мало но мал у въ ряду 
iiO K O .it.H ir i возвращаетъ первоиачальныя свойства. Разнообразное кор.мленіе 
даегь  смѣіиеніе признаков'!» соответственнихъ разновидностей.

ІІзслѣдованія Пикте броеаютъ сві.гь на весьма важиыіі вонрось о 
изменчивости (пластичности) Ж ИВО ТНЫ Х!, видовь. Приведенные примеры 
показывают!», что вліяніе перемены нищи вь  короткій промежуток’!» вре
мени вызывает!» морфологнческіе свойства, которыя донынѣ считались 
слТ.дствіемъ подбора н прпспособленія, действующих!» вь теченіе вѢковъ. 
Несьма яіе.іателыю было бы. чтобі.і такого рода опыты производились 
чаще, что весьма нетрудно, такъ какъ для ннхъ не требуется никакпхъ 
сиеціалыіыхъ средств'ь ни особыхъ лабораторій.

Ч увстви тельн ость  муравьевъ къ ультрафіолетовымъ лучамъ. 
Недавно \ .  Дюфурь и А. Форель повторили прежніе опыты Леббока 
надъ чувствительностью муравьевъ къ у.іьтрафіо.іетнымъ лучамъ спек
тра: англійекій ученый уже въ  1882 г. доказадъ, что муравьи ста
раются убрать свои личинки изъ  месть, на которыя падаютъ фіолетовые 
или ультрафіолетовые лучи, что должно свндѣтельствовать о впечатлитель
ности этихъ нас.екомыхь, къ  такимъ лучамъ, на которые наша сетчатка 
вовсе не реагирует’!».

Опыты Дюфура и Форели велись ныне съ возможно большей точ
ностью. Муравьи и ихъ личинки помещены были въ ящ икѣ, прикрытомъ 
желатиновой пластинкой (пропускающій у.іьтрафіо.іетовые лучи). Часть 
этого дщика была «освещена» у.іьтрафіолетовымн лучами весьма сильнаго 
спектра, полученнаго помощью большой решетки Роулэнда: солнечный 
свѣтъ не встречал !» на своемъ пути никакой стекляной пластинки, что въ 
прежннхъ онытахь было необходимо и вызывало по свойству стекла 
поглощеніе ультрафіолетовыхъ лучей. Употреблены были лучи, находящіеся 
за полосой П., длина коихъ достигла 0.00039? mm. І!ъ спектре, употреблен
ном!» для экспнрнмента длина во.пгі» вь  части у.тьтрафіо.іетовоіі достигала 
0,000310 mm.

Тотчасъ же послТ» «освѣщенія» этими лучами части ящ ика, гдѣ сло
жен ы бю.іи личинки, муравьи стали поспешно переносить пхъ вь  части, 
внолнѣ затемненным. Производились еще опыты надъ вліяніемъ на .муравьевъ 
лучей Рентгена,, но послѣдніе пока дали отрицательный результать.

Температура насѣкомыхъ. Недавно произведен!»! были точный измѣ- 
ренія температуры насекомых'!». Для этого уетроепъ былъ термо-электрическііі 
нриборъ, особенность котораго заключалась въ томъ, что въ  тѣло животнаго 
втыкалась игла, соединенней! съ гальванометром !». Произведенные при помощи 
этого прибора опыты дали слѣдующіе результаты. Температура иасѣкомаго. на-
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ходящагося въ спокойномъ состояніи, соотвѣтствуетъ температур!; окружаю
щей среды. Когда же насѣкомое начинает!. работать мышцами и усиленно ды
шать, температура повышается. Такъ при средней температур!; воздуха, у лс- 
ающихъ ночныхъ бабочекъ внутреннее тепло доходило до 38‘ Ц. Температура 

можетъ подняться н еще выше, если насѣкомое производить кромѣ того и 
жужжаніе. Однако черсзчуръ значительное новыпнчііе температуры влечетъ 
за  собой уиадокъ силъ: тогда насѣкомое прекращает-!, мышечную работу, и 
температура падаетъ. У нѣкоторыхъ бабочекъ внутреннее тепло доходило 
до 53° Д. Къ тсплотѣ воздуха насѣкомыя довольно чувствительны. Неко
торый умираютъ. если температура сухого воздуха переходить за 40°, если 
же воздухъ влаженъ, то переносятъ н 53°. Напротивъ. нониженіе темпера
туры. насѣкомыя выносить легче. Когда внутреннее тепло ихъ падаетъ 
до— 5°, они становатся неподвижны: жидкость находящ аяся внутри ихъ 
тѣла, застываетъ только при— 95°. Если иослѣ этого воздухъ достаточно 
нагрѣется, то насѣкомое ожнваетъ. Многія насѣкомыя проводят!» зим\ въ 
мѣстахъ, сильно охлаждающихся, и весною вновь пробуждаются къ  жизни, 
а  ні.которыя переносить даже замораживаніе въ кускахъ льда. Иногда 
находили въ  градинахъ замерлшихъ бабочекъ. которыя нотомъ оттаивали 
и улетали.

Высшія чувства у животныхъ. Д-ръ И. 0. Склотовскій въ  Р усск . 
Мсдиц. В ѣсѵм . (№  2, 1903 г.) приводить цѣлый рядъ высоко сознатель- 
н ы х ъ ,‘правильно обдумаішыхъ поступковъ у животныхъ и доказывает!» 
нрисутствіе у нихъ такихъ альтруистических!, чувствъ, какъ  сожалѣніе 
обездоленных-!., голодныхъ, активная самоотверженная защ ита ихъ,— какъ  
чувство благодарности и т. иод.

Вотъ примѣры:
1) Собака (кобель лѣтъ 5— 6), воспитанная г. Склотовскимъ сь  семи 

дней (еще однимъ глазомъ не емотрѣла) и теперь живущ ая у него въ  ка
честв!; дворового сторожа, услышав-!» крикъ цыпленка, отставшаго в ь  саду 
отъ насѣдки съ другими тремя цыплятами, по причин!; вывихнутой ноги, 
иобѣжала въ  садъ и постепенно помогая мордой цыпленку идти въ  на
правлены крику насѣдкн. довела его до поелѣдней, а въ другой разъ, 
когда эта оиерація собак!; не удалась, по случаю большой цѣпкой травы, 
она пришла осторожно къ  насѣдкѣ, взяла ее осторожно за крыло и при
вела къ  оставшемуся цыпленку...

2) Во дворъ забѣжала тощая, голодная, жал ка го вида, всѣхъ бояв
ш аяся, маленькая собачонка. Вышеупомянутая большая собака и другая 
маленькая бросились съ лаемъ на пришлую (но долгу службы, очевидно), 
чтобы выгнать, пришельца съ своего двора; но сидѣвшая на балкон!;, до
машняя кошка дружно живш ая съ собаками, бросилась къ  самой малень
кой изъ  собакъ и ударами лапки по щек!; собаки остановила ее въ  недо- 
разумѣніи послѣ этого вскочила на затылокъ большой и также ударяя 
лапкой по щекѣ, остановила и эту.

В ъ третьем-!, случаѣ г. СклотовскШ, понадъ подъ лошадь и уже чув
ствовать надъ собой ей копыта, но благородное животное остановилось какъ 
вкопанное, и человѣкъ былъ снасенъ.

Отсюда г. СклотовскШ дѣлаетъ выводъ, что нравственная, такъ  ска
зать устойчивость животных-!, (собаки, кошки, лошади) зависит!, отъ при
вычки поступать хорошо, пріобрѣтающсйся подл» вліяніемъ того, что на
блюдается животными вокруг!» нихъ и въ обращеніи съ ними людей. Раз
ницы въ этомъ отиошеніи нѣгь и у человѣка. Напр, кроткое, доброе, лас
ковое и систематическое обращеніе съ животными и людьми дѣлаетъ 
ихъ  кроткими, добрыми, ласковыми и аккуратными, и наоборот-!.. Разница
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т і ь к о  въ  томъ, что чѣмъ моложе животное и чсловѣкъ, чѣмъ меньше 
въ  силу этого у н и м , дѵрныхъ нрнвычекъ, тѣмь легче они пріобрѣтаютъ 
хорошія привычки и развивают!» вь  себі, добрыя чувства и системати
ческое мышленіе и аккуратный разумный образъ жизни: ибо взрослымъ 
приходится уже —  передѣлывать себя. т. е. оставлять дурпыя привычки 
и  подавлять (забывать) развившіяся уже злы я чувства. Если такимъ обра
зомъ можно считать доказанным'!» суіцествованіе у животныхъ вы сш ихъ 
чувстігь, то, п .  другой стороны, не менѣе доказанным'!, можно считать су- 
іцествованіс у человѣка самыхъ низш им ., первоначальных'!» простыхъ 
■нктовъ созианія. А отсюда выводъ- -о единств!, въ  животномъ мірѣ пси
хических!. силъ.

Дѣйствіе музыки на животныхъ. Каждому собственным !, оиытомъ слу
чалось убѣждаться вь томъ, что музыка производить сильное впечатлѣніе на 
животныхъ. Міюі ііі собаки положительно не м огуп.слуш ать ея спокойно и начи
нают!» подвы вай. Каваллеріпскія лошади знаю тъ сигналы н т. п. Но все это ка
сается въ болыиннствѣ случаев!. отдѣльныхъ животных!» поэтому большой 
ннтерес ь нредставлятъ опыты, произведенные недавно французскимъ ветерина- 
ромъ Геноном'ь надъ группою лошадей. Обставлен-!. онытъ былъ прекрасно. При
няты были во вниманіе вс!» условія какъ внѣшняго такт, и внутренняго 
характера. Въ большой конюшнѣ съ хорошим'!, резонансом-!, иомѣіцено 
■было 15 лошадей и нредъ этой публикой, предварительно хорошо закор
мленной, сыграно было но нѣсколько вещей на разны хъ инструментах!». 
Результаты получились весьма любопытные и для лошади наго слуха очень 
лестные. Оказывается, лошади не любятъ безевязныхъ. а тѣмъ болѣе фаль- 
ш ивыхъ звуков-!, н очень благосклонно относятся къ законченным!» музы
кальным!, фразам і». къ ме.юдіи. Весьма распространенное мнѣніе, будто 
любимый инструмент!» лошадеіі труба, оказалось ошибочнымъ. Всего бо

лт,е лошадям-!, понравилась флейта. Нри иервыхъ же звукахъ  инструмента 
лошади повернули головы къ музыкант) и все время емотрѣли на него. 
Равнодушно отнеслась къ музыкѣ лишь і/& аудиторіп. Кюнэнъ въ стать!,, 
помѣщенной въ «La Revue» разсказываетъ, что слоны тоже болыніе лю
бители музыки. Слушая ее. они иногда ритмически раскачиваются всѣмъ 
тѣломъ. что очень напомпнаетъ привычку людей притопывать въ тактъ  
музыки. Затѣмъ большими поклонниками музыки оказываются медвѣди. В ъ 
парнжском і, зоологнческомъ саду случайно произведен'!» былъ такой оиытъ. 
Въ одной клѣткѣ разодрались нзъ за куска мяса три медвѣдя. Сторожъ 

•собирался уже окатить ихъ водой изъ помпы, какъ. вдругъ, невдалекѣ 
раздались звуки скрпнкп. Медиѣдн тотчасъ прекратили драку и подошли 
къ  рѣшетнѣ. Скрипача попросили поиграть у клѣтки, и медвѣди подъ звуки 
марша пришли въ самое веселое настроеніе духа.

Вліяніе земляныхъ червей на химическій составь почвы. Дюс- 
•серъ (D usserre) ирсдставил-ь в-ь Я осіё іё  va u d o ise  des sc ien ces  n a tu 
re lle s  интересный трудъ по вопросу, какое дѣйствіе оказываю тъ земля
ные черви на возделываемую почву въ химическом !, отношении. Вслѣдъ за  
Дарвиномъ, выяснивпіи.мъ роль червей въ разрыхлсніи почвы, многіе на
туралисты принимались за  изучепіе вопроса о мсханическомъ вліяніи дѣя- 
тельноети червей и о вяіянін ихъ на органнческія вещества, но никто еще 
не занимался изслѣдованіемъ вопроса о томъ, какія измѣненін въ  состав!, 
минеральных!» частей производят-!, черви. Вотъ этотъ то пробѣлъ и поже

лал!, заполнить Дюсерръ. Съ этой цѣлыо онъ иомѣстилъ некоторое коли
чество червей въ ящ икъ. наполненный садовой землей, и изслѣдовалъ 
•.ііспражненія, оставляемы!! ими на поверхности земли. Разумѣется, иредва- 
рительно сдѣлаи!» былъ сравнительный анализъ почвы, еще не проходившей
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чрезъ пищеварительный каналъ червей. Опыты эти показали, что органи
ческое вещество изверженій обладало снособноетію несравненно скорѣе- 
превращаться въ селитру; количество усвояемой фосфорной кислоты, т. е. 
растворяющейся въ слабыхъ кислотахъ, также нѣсколько возрасло; что же 
касается поташа, то тутъ не оказалось никакихъ измѣненій. Общее коли
чество извести также осталось прежнимъ, измѣнн.тось лишь относительное 
содсржаніе углекислой извести. Въ почв!. она составлясгь около 4,40%. а 
въ нснражненіяхъ до 6,79%. II это наблюдалось постоянно, даже н въ  
томъ случаѣ, если анализировали случайно поднятые въ саду изверженія 
и сравнивали ихъ съ составомъ почвы, на которой они лежали.

Содержаніе углекислой извести всегда возрастало, только въ различ- 
ныхъ иредѣлахъ— отъ 1% до 9%. 1>і> этомъ, вирочемъ, иѣтъ ничего не
ожидан наго. Извѣетно, что у червей по обѣ стороны пищеварительнаго 
канала находится но три пары бо.іыпихъ железъ, выдѣляющпхъ значи
тельное количество углекислой извести въ вид Г. маленьких-!. кристаллов-!. 
или конкрецій. Карбонатъ этотъ, получается безъ сомнѣнія. чрезъ превра- 
щеніе другихъ солей извести. Какъ видно изъ изложеннаго, химическое 
дѣйствіе червей на почву весьма значительно. По расчет) Дарвина земля
ные черви выбрасываютъ ежегодно на поверхность земли въ гектаръ въ 
въ среднемъ до 25,400 кило нснражненій. Если процентъ увеличенія углекислой 
извести принять за 1 на 100, то въ годъ, на площади въ гектаръ возстано- 
вляется до 2">4 кило этой соли. Это весьма важно, такъ какъ благодаря 
разлагающем) дѣйствію воды, содержаніе углекислой извести въ почвѣ 
постепенно уменьшается. Такимъ образомт, земляные черви не только 
улучшают!, почву, разрыхляя ее и облегчая достуиъ вь нее воздуху, но 
кромѣ того значительно обогаіцаютъ ее важными составными частями.

Несгораемое дерево. Весьма любопытное дерево растетъ въ Южной Аме
рик!,. Какъ известно, въ дождливое лі.тнее время саванны покрываются раскош- 
ной растительностью, которая затѣм ь сь наступленіемъ періода бездождія совер
шенно высыхаетъ, Чтобъ эта засохшая трава не ном Г,шала развитіір раститель
ности на будущее лѣто, ее выжигаютъ. Благодаря такимъ неріодическимъ ио- 
жарамъ въ еаваннахъ совсѣмъ нѣтъ лѣсовъ. За то тамъ встречается дерево, ко
торое туземцы называютъ «Chaparro» и которое вт. ботанике известно нодъ 
именемт. R opala obovata. Только одно это дерево и можетъ переносить 
борьбу сь огнемъ. Интересно, что даже внѣшнігі видь его какъ бы иока- 
бываетъ, какія мученія приходится ему испытывать. Ветви его искривлены 
самымъ иричудливымъ образомъ, словно корчатся отъ боли: листья жестки: 
цвѣты превратились въ невзрачный шишки, Ростъ дерева доходить до и  
метровъ, но толщина не превышает'!. :Ю сантиметров-!.. Своей огнеупор
ностью Ropala obovata обязано устройств)' своей коры. Толщина си не 
бываетъ болѣе 12 мнл.іиметровъ, но слои лежать близко одинъ къ другом) 
и дѣлаютъ ее дурнымъ проводником!, тепла. Дерево это настолько приспо
собилось къ борьбѣ съ огнемъ, что сѣмеиа его извлекают!, даже пользу 
изъ иожаровъ. Созрѣваюп. они кч. иеріоду засухъ, за которыми слѣдуютъ 
пожары; въ это время образуются силі.ныя воздушный теченія, которыми 
сѣмена подхватываются и уносится за предѣлы пожара.

Дерево это, столь поразительно стойкое въ борьбе съ огнемъ, совер
шенно неспособно сопротивляться другпмъ неблагоирінтнымъ ус.іовіямъ. 
а  потому въ местностях'!., гдѣ раньше свирепствовали лѣсные пожары, а 
затѣмъ прекратились, оно не выдерживает-!, борьбы за существовало и 
быстро вытѣсняетси другими кустарниками.

Происхожденіе нефти. Фрапцузскіе ученые Сандерсъ и Саббатье произ
вели весьма интересные опыты нскуетвениаго ио.іученіи нефти. Пропускай см te u
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ацетилена съ водородомъ или же одинъ ацетпленъ чрезъ трубку,въ которой нахо
дилось восстановленное железо или никель при температуре 200°, они. въ резуль
тат!,, получали различные сорта нефти въ зависимости отъ измѣненін усло- 
вій опыта. Какъ нзвѣстно нефть, горное масло и горный деготь иредста- 
вляютъ разновидности петролеума и но химическому своему составу явля
ются не чг.мъ ннымъ какъ совокупностью цѣлаго ряда уг.іеводородовъ. 
Поэтому помянутые опыты нроливаютъ новый свѣтъ на вопросъ о нроис- 
хожденіи нефти. Въ настоящее время существуютъ двѣ главныхъ гипотезы. 
Первая органическая гипотеза иолагаетъ,/ что нефть получается какъ про- 
дукгь разложенія безъ доступа воздуха растительныхъ или животныхъ 
организмовъ, при чемъ каменный уголь есть сухой продукт, разложенія 
древнихъ растительныхъ остатковъ, а нефть совокупность жидкихъ и от
части растворенныхъ газообразных!, и нѣкогорыхъ твердых'!, продуктовъ. 
Противъ этой гипотезы выставлено было много вѣскихъ возражеиій. Со
гласно ей, въ  мѣстахъ, богаты й , нефтью слѣдовало бы ожидать и залежей 
каменнаго угля. Л это, не оказалось. Вторая, такъ называемая неорганиче
ская гипотеза была вы сказана нашнмъ знаменитым'!, хнмикомъ Д. И. Мен- 
і!,леѳвымъ. Онъ иолагаетъ, что вь  нТ.драхъ земли находятся скоиленія 

уіѵіеродистаго железа. Когда вода по трещинамь земиой коры нроникаеп. 
до таких'ь иластовъ, она разлагается: кислородъ ея окисляеть металлъ, 
вытѣсняя при этомъ углерод'!., который и соединяется съ водородомъ; та
кимъ образомъ получаются углеводороды. Произведенные выше опыты 
являются новымъ нодтвсрждоніемъ этой гипотезы. Сандерсъ и Саббатье нола- 
гаютъ, что отъ взаимодѣйствія воды съ углеродистыми металлами въ глу
бин! земли получается ацитиленъ, являющійся промежуточной стадіей въ 
образованін нефти. Только наместо углеродистыхъ тяжелыхъ металловъ 
<іііп нродиоллгаютъ углеродистые кальцій. натрій. магнііі. какъ наиболѣе 
способные разлагать воду. O n. дѣйствія на нихъ воды ироисходятъ аце
тилен!. и водородъ, которые при дальнейшем!. взаимодѣйствіи съ желѣзомъ, 
ннккелсмъ и кобальтомъ нсреходятъ іп. нефть.

Обеззараживаніе прудовъ /Кенсвекій бактеріолоп.Олі.трашаръ подробно 
наследовал'!, вопросъ о мѣрах ь къ обеззаражпванію нрудовъ. Кс.іи въ стоячемъ 
бассейн!, начинают'!, въ  большомъ количеств!, разлагаться органическія тѣла, то 
въ вод!, появляются весьма опасные дли жизни рыбъ микробы. Опыты, произве
денные Одьтрамаромъ, привели его къ  заключенно, что лучшимъ де.зин- 

фекціоннымъ средством'!, вь такихъ случаихъ служить марганцово-кислый 
калій. который благодаря своему богатству кислородомъ легко отдаеть из- 
бытокъ его оргаиичеекпмъ тѣламь. т. е. является сп.іыіымъ окислителем'!.. 
Ольтрамаръ заразплъ между прочпмъ небольшой прудъ, бросивъ него въ  не
сколько фунтов’!, гнилого мяса. Вскоре поел!, этого на поверхности воды 
•стали появляться въ  болыномъ количеств! мертвыя рыбы. II во п . для 
сііасепія жизни форелей, живш ихъ въ пруду, Ольтрамаръ бросилт. вь  воду 
1 килограмма. (2 1/-’ ф.) маргаицово— кислаго кали, а также небольшое 
количество его пустилъ и въ  ручей, втекавшій въ  прудъ. ІІа другой же 
день прекратился гнилостный заиахъ и перестали появляться трупы форе
лей. Рекомендуя указанное средство, Ольтамаръ совЬтуетъ обращаться съ 
нимъ осторожно, ибо въ неболыпнхъ количествахъ марганцово— кислый 
калій не оиасеиъ для ж ивы хъ сущесствъ. но нзбытокъ его можетъ подей
ствовать сильно окисляющимъ образомъ и на живые тела. Въ виду этого, 
лучше бросать несколько разъ, небольшими порцінми.

Дѣйствіе электролиза на почву и растенія. Электричество съ 
ъаждымъ годом!, иолучаетъ все большее и большее прим!,неніе въ про
мышленности. Теперь начинают'!, пользоваться имъ даже для улучшешя
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культуры растеній. Идея о томъ, что электричество должно оказы вать 
вліяніе на ростъ растительности зародилась уже, давно. Ни до нослѣд- 
няго времени не было возможности ировѣрнть ее опытнымъ иутемъ з а  
неимѣніемъ соотвѣтствующнхъ нрпборовъ и ирисносооленігі. Сюльванъ 
для э.іектрпзацш растенііі воспользовался атмосферным!. электричествомъ. 
На иолѣ картофеля онъ поставилъ высокія деревянныя мачты сь нріемни- 
ками на верхнихъ концахъ и соединилъ ихъ между собою и съ землей 
проводами. Ді.йствіе электричества обнаружилось скоро. Недѣли черезъ двѣ. 
участокъ, нодвергавшійся электолизу. рѣзко выдѣля.іся отъ сосѣднихъ. 
благодаря болѣе быстрому росту картофеля. Профессоръ физики въ  Гель- 
сингфорскомъ университетѣ Лемстремъ попробовал!» воспользоваться нскус- 
ственнно нолучасмым ь электричеством!.. Для этого онъ соединилъ большую 
электрофорную машину съ почвой и съ проводами. Влагопріятное дѣйствіе- 
электричества на этотъ разъ было слаоѣе чѣмъ в ь  опытахъ Сюльвана. 
Въ 1897 году опыты электролиза почвы и растеній были произведены Фуі,- 
сомъ на островѣ Эльбѣ. Въ расиоряженіи его находилось четыре виноград
ный ноля: два пзъ  пихъ оставались въ обыкновенных!» условіяхъ, а два 
подверглись дѣйствію электричества. Полученные результаты до того рѣзко 
свидетельствовали о несомнѣнной иользѣ электризаціи. что президентъ 
виноградной и винной коммиесіи вь  провинціи Ливорно составилъ объ этомъ 
протокол!». Продолжая свои опыты, Фуксъ приіис.гь къ заключеиію, что 
надо электризовать не только почву, но и само растеніе. Дѣлаетъ онъ это 
такъ. На иолѣ. величиною съ гектаръ онъ поставил!» пять мачтъ, на вер- 
ш инахъ которыхъ находятся нріемнііки атмосфернаго электричества. Нріем- 
и г і і іи  эти соединяются другъ съ другомъ проводами, снабженными металли
ческими остріямн. Въ ночвѣ проложена сТ.ть иараллельныхъ проволокъ, 
соединенных I. поперечными проводами и связанная съ пріемниками мачтъ. 
Между параллельными проволоками посажены виноградные кусты; къ  каж
дому кусту подходнті. особым ироводъ и втыкается въ стебель и корень. 
растенія.

Что касается вопроса, чѣмъ объяснить подобное дѣйствіе электри
чества. то т у п , все сводится, вероятно къ следующему. Подъ вліяніемъ 
электричества въ ночвѣ происходят!, реакціи, дающія въ результат!', соеди
нен™. необходимым для растсній. а  въ самомъ растеніи болѣе энергично 
совершаются физіологическіе процессы.

Некоторое сходство съ вышеописанными опытами Сюльвана имѣютъ 
опыты электрокулы\ ры И. О. Наркевича— Іодко. Но, къ сожалѣнію, они 
до сих!, поръ не были поставлены на научную почву. Вообще, вопросъ о 
вліяніи э.іектризаціи на растенія требуетъ еще нзученія.



Студент у Ш . въ М осквѣ . Ваше письмо произвело на насъ, вѣ- 
роятно, не меньшее впечатлѣніе, чѣмъ то, которое его вызвало. Вы въ 
обоихъ случаяхъ дѣйствовали со всѣмъ пыломъ молодости... Чувство, 
которое одушевляло васъ въ послѣднемъ письмѣ, несомнѣнно, очень 
благородно, но увлеченіе довело васъ до ненужнаго самобичеванія...

Нѣкоторымъ подписчикамъ. Контора редакціи готова брать на себя 
трудъ доставленія всякаго рода книгъ новыхъ и старыхъ (даже рѣдкихъ, 
если дается время на отысканіе ихъ). Но деньги должны быть при
лагаемы при заказѣ полностью съ пересылкой, или, по крайней мѣрѣ, 
въ размѣрѣ 2/з стоимости, остальное можетъ быть взыскано наложен, 
платежемъ. Что касается подписки на журналы, то рекомендація послѣд- 
нихъ часто затруднительна, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и очень щекотлива, 
а потому контора можетъ исполнять только порученія, не беря на 
себя отвѣтственности за выписываемые журналы.

Подписчикамъ A . U 1. и Г. С . вь К іевѣ . Мы не стремимся дать въ жур- 
налѣ больше, чѣмъ лучшіе ежемѣсячники. Во всякомъ случаѣ, просимъ 
бросить установившуюся съ нѣкоторыхъ поръ привычку опредѣлять цѣн- 
ность даваемаго матеріала «по вѣсу», числу страницъ и т. п. Въ 
этомъ отношеніи мы не можемъ идти слѣдомъ за нѣкоторыми изда
телями. Если васъ такъ интересуетъ «величина» книгъ, то, быть мо
жетъ, вы будете разочарованы, такъ какъ, пожалуй, воображаете, что 
вамъ дадутъ пудовыя «преміи».

Сокращенія, которыя могутъ быть сдѣланы въ рѣдкихъ случаяхъ, 
не отразятся на достоинствѣ сочиненій, за исключеніемъ случаевъ, 
отъ редакціи не зависящихъ. По большей части мы, напротивъ, допол- 
няемъ  оригиналы. Многія книжки являются не переводами, а компи- 
ляціями изъ многихъ сочиненій.

Нѣсколъкимъ подипсч. Редакція не можетъ взять на себя отвѣт- 
ственности за порядокъ высылки приложеній; кромѣ того мы остав- 
ляемъ за собою право замѣны, по независящимъ отъ редакціи обстоя- 
тельствамъ, одного сочиненія какимъ-либо другимъ, приблизительно 
равноцѣннымъ, при чемъ постараемся, чтобы новая книга касалась 
этого же вопроса.



Списокъ книгъ, присланныхъ въ редакцію для отзыва.

Опытъ ОЗДОрОВЛенІЯ д е р е в н и .  Сост. П. Г. Ганзенъ. Съ 5 иллюстр. 
и предисл. Р. И. Сементковскаго. Ц. 75 коп. Изд. Л. Ф. Маркса.

ПОДВИЖНЫЯ и гр ы .  Руководство для родителей, воспитателей и 
самихъ учащихся. Составилъ руководитель игръ Тенишевскаго учи
лища и гимназіи Гуревича П. Н. Бокинъ. Съ 81 рис. С.-Петербургъ. 
Изданіе А. Ф. Маркса. Ц. 2 р.

В. Ермиловъ. Завѣты Бѣлинскаго. Ц. 15 к.
Леонидъ Андреевъ. Баргамотъ и Гараська, разск. Ц. 5 к.
Д. Мордовцевъ. Вельможная панна. 2 ч. Съ введеніемъ и примѣч. 

проф. Трачевскаго. Изд. Ильина. Ц. 2 р. 50 к. за оба тома.
Хорошій ТОНЪ. Сборн. правилъ и совѣтовъ на всѣ случаи жизни 

обществен, и семейн. Четв. изд. Книгоизд. Германъ Гоппе.
Похитонова. Женщ.-врачъ. Красота женщины, ея совершенство- 

в а т е  и сохраненіе путемъ гигіены. Съ портр. авт. и со многими кра
сивыми головками и виньетками. Изд. Германъ Гоппе.

ЖенснІЙ календарь на 1903 г. Изд. Герм. Гоппе. Ц. въ бум. 1 р., 
въ переплетѣ 1 р. 50 к.

Эразмъ Роттердамсній. Похвала глупости. Пер. еъ лат. съ вве- 
деніемъ и примѣч. проф. П. Н. Ардашева. Втор. изд. Ц. 1 р.

Азанчевскій. Опытъ рѣшенія проблемы о прэизвольномъ вліяніи 
на полъ потомства. Ц. 50 к.

Домашнія библіотеки. А. В. Поповъ. Ц. ,30 к.
Африка. Проф. Ф. Гана. Изъ серіи сочиненій по всемірной гео- 

графіи. Проф. В. Сиверса. Пер. Д. Коропчевскаго. 1— 10 вып. Ц. 50 к- 
за  выпускъ.

Древнѣйшая исторія Востока. Исторія Халдеи.. 3. Рагозиной. Съ 
113 рис. и 2 картами, Изд, А. Ф. Маркса. Ц. 2 р. 50 к.



О ткрыта подписка на 1903 г.

на 5-й годъ изданія политехническаго, иллюстрированна™ журнала, 
выходящаго 2 раза въ месяце,

Ж урнальны й годъ начинается съ октября мѣсяца.
Журналъ ‘Всемірное Техническое Обозрѣніе» имеетъ своею целью: 1) 

распространять между читателями техпическія свѣдѣнія, добытый непосред
ственно отъ заводовъ, фабрикъ, техническихъ фирмъ и учрежденій, рас
кинутых!, по всей Россіи; 2)  знакомить читателей съ новостям.и усовершен- 
ствованіями иоткрытіями, появляющимися за границей, и 3) быть посредникомъ 
между заводами, техническими фирмами, техническими обществами, инжене
рами, техпйканн разныхъ спеціальностей и прочими лицами, интересующимися 
техникой и промышленностью.

Главнымъ матеріаломъ журнала служатъ технпческія статьи по всѣмъ 
отраслямъ техники и промышленности, какъ въ Россіи, такъ и заграницей; 
въ немъ помещаются, напримѣръ, статьи по механическому, горному, метал
лургическому делу, по инженерному и строительному искусству, желѣзнодо- 
рижвому дѣлу, по кораблестроенію, по артиллерійскому, сухопутному и мор
скому делу, по минному морскому дѣлу, по всѣмъ отраслямъ электротехники, 
по ткацкому делу, по воздухоплаванію, по фотографіп п многимъ другимъ 
отдѣламъ техники; при этомъ обращается особенное вннманіе на то, чтобы 
помѣщенныя статьи имѣли возможно большій питересъ и практическое зна- 
чевіе.

Статьи журнала иллюстрируются болынимъ числомъ пояснительныхъ 
рисунковъ, на ясность и качество которыхъ обращается особенное вниманіе.

Въ журналѣ помещаются также отчеты о засѣданіяхъ п докладахъ въ 
тёхничесісихъ общѳствахъ, сообщаются свѣдѣнія объ устройстве выставокъ,

-С Ы іЗДО ВЪ  и  т . п .
Кроме того, нъ журналѣ имеются еще слт.дуюіціе отдѣлы: наши и ино

странные заводы, техническое образованіе, мелкія новости и сообгценія, хро
ника, правительственный распоряжепія, биб.ііографія указатель вновь нздан- 
ныхъ русскихъ и иностранных!, технических!, книгъ. корреспопденція, снра- 
вочныя свѣдѣнія, обзоръ избранный» иривилегіГі, представляющих!, наиболь
шее практическое значеніе, выданныхъ вт, Россіи и въ иностранныхъ госу- 
дарствахъ (всѣ привилегіи иллюстрируются рисунками) и, наконецъ, полный 
указатель иривилегій, выданныхъ въ Россін за последнее время.

Въ обншрномъ отделе объявленій имѣется обстоятельно составленный 
«Алфавитный указатель спеціальностей заводовъ и технических!, фирме».

Ж у р н а л ъ  печатается въ  собственной своей типографіи 
.„Столичная скоропечатня“. СПБ., у г . Б. Морской и Гороховой 
ул., д. ‘20/12; пходъ с ъ  Гороховой. „Принимаются заказы  на всѣ 
тш ю графскія работы“.

П одписная ц ѣ н а  на ж у р н ал ъ :
на 1 годъ. на ‘/а года, на 3 мѣс. одинъ

Безъ доставки.............................. 9 руб. 5 руб. 3 руб. — руб. 60
Съ доставк. и перес. во всѣ 

города Россійск. Имперіп . 1 0 „  6 „  4 „ — „ 8 0
За границу................................... 14 8 „ 5 „ 1 „ — к.

Подписка принимается съ какого угодно мѣсяца на сроки, указанные въ
этой таблице.

П о д п и сн ая  ц ѣ н а  н а  го д о в ы е  э к з е м п л я р ы  ж у р н а л а  за  1 -й г о д ъ  
и з д а н ія  (1898— 1899) н а  3 0 %  м ен ьш е , з а  2-ой  г о д ъ  (1899— 1900) 
н а  2 5 %  м ен ьш е, з а  3-й г о д ъ  (1900— 1901) н а  2 0 %  м ен ь ш е  а з а

4-ы й го д ъ  (1901— 1902) н а  1 0 %  м ен ьш е.
Для годовыхъ подписчиков!, съ начаі а журнальнаго года допускается 

разсрочка: при подписке 3 р. и затемъ по 1 р. въ следующее ближайшіе 
месяцы. Казеннымъ учрежденіямъ допускается уплата подписных!, денегъ 
юъ 3 и 4 срока.



Высылка подписной платы по почтѣ при поднискѣ безъ разсрочки, 
для годовыхъ подписчиков!, можетъ быть замѣнена паложеніемъ редакціей 
платежа на подписную квитанцію.

Скидка дѣлается: книжны мъ магазипамъ—5 °/о , учебнымъ заведеніямъ. 
въ Россіи—25°/о.

Для озпакомленія съ журналомъ можетъ быть высланъ одинъ изъ ну- 
меровъ журнала (по усмотрѣнію редакціи) за 30 коп. марками. Со держан іе 
журнала за истекшіе года высылается безплатно.

Объявленія въ журналъ принимаются по установленному тарифу, ко
торый высылается по требованію.
Подписка принимается въ конторѣ редакціп журнала С.-Иетербургъ, Коло
менская, 14. у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ и въ конторахъ по пріему 

объявленій и подписки на газеты п журналы.
Редакторъ-издатель журнала Подполковникъ C. X. Золот ухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903-й ГОДЪ.
(Годъ изданія 11-й).

на еженедѣльн. медицинскую газету

Л Р Ш И Ч Е Ш Й  В РАН Ъ
и ежемѣсячный ж урналъ

„СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИКА“ .
подъ редакціей д а С. Б . О р ѣ ч к и н а

Въ 1093 году „Прантичь й Врачъ“ будетъ выходить йо
той же программѣ и при том же составѣ сотрудниковъ, какъ  
и въ  прошломъ году, и будетъ содержать слѣдующ іе отдѣлы:

I. Оригинальныя и нереводш.ш статьи по в с ѣ м ъ  отраслям ъ  п рактиче ской  
медицины  —II- Клиническія лекціи.- III. Медицинская казуистика,—IV. Кри- 
тическіе обзоры понаиболѣе важнымъ воиросамъ, клинической медицины. 
преимущественио по вонросамъ, стояіцимъ на рубежѣ двухъ главнѣП- 
шихъ областей—внутренней медицины  и хирур г іи .—\л. Обозрѣніе русской пе
чати.—VI. Обозрѣніе иностранной печати. Ѵіі. Рефераты новѣйпшхъ рус- 
скихъ и иностранныХъ работъ практиче ска го  характера . — VIII. Терапевтиче- 
скій отдѣлъ. Систематическое обозрѣніе успѣховъ терапіи по всѣмь 
отраслямъ врачеванія (включая физическіе методы леченія, гидротера- 
пію, бальнеологію, гипургію (уходъ за больными), климатолеченіе, свѣто- 
леченіе, рентгенотерагіію и пр.), Новыя лекарственный вещества. Новые 
способы леченія. Новые инструменты и приборы.—IX. Практическія за- 
мѣтки. Рецептныя формулы. Діэтетическія указанія,—X. Отчеты засѣда- 
ній русскихъ и иностранныхъ медицинских!» обществъ и съѣздовъ.
XI. Рецензіи новыхъ медицинскнхъ сочиненій. Библіографическія за- 
мѣтки,—XII. Статьи и фельетоны по бытовымъ вопросам!» п  вопросам!», 
обещсственной медицины, — XIII. Корресионденціи. -  XIV. Лѣтоиись важ- 
нѣйшихъ событій врачебной жизни. Хроника. Оффиціальныя свѣдѣнія о  
врачахъ. Смѣсь. Почтовый ящикъ. Объявленія.

К акъ и въ  прошлому» году, существениымъ дополненіемъ- 
къ  „Практическому Врачу“ явится еж емесячны й ж урналъ „Совре
менная Клиника“ .

„ С о в р е м е н н а я  К л и н и к а “ будетъ выходить ежемесячно выпусками. 
въ размѣрѣ отъ 3—4 печатных!» листовъ книжнаго формата, что въ концѣ. 
ГОДа составит!» томъ, объемомъ до 40 листовъ убористой печати.

Подписная цѣна па оба изданія, на еженед. газету „Прак
тически Врачъ“ съ „Современной Клиникой“ — за годъ 6 р. съ ле
ресылкой и доставкой. Д опускается разерочка: при подпискѣ. 
3 р. и 1-го іюля 3 р. или по 2 р. въ три срока.

Подписная цѣна на всѣ  12 книж екъ „Современной Клиники“  
(безъ газеты) 3 рубля съ доставкой и пересылкой. Допускается; 
разерочка по соглашенію съ редакціей.

Подписка принимается вь Редакціи—С .-П етербургъ , Садовая  ул.. д. 29- 

Редакторъ-издатель д-ръ С. В. ОРЪЧКИНЪ.



Къ свѣдѣнію авторовъ и подписчиковъ.
1) Присылаемый- авторами и переводчиками подъ заказными бан

деролями рукописи доіпжны 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 :/ 2 печатнаго листа и стихотворенія н е ,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 присылаемыиъ статей 
желателенъ не болѣе ' / 2 печатнаго листа.

5) Гонораръ выдается послѣ напечатанія одинъ разъ въ мѣ- 
сяцъ; отправка денегъ на счетъ получателя. Авансы ни въ какомъ слу- 
чаѣ hi’ выдаются.

6) Переводы поступаютъ въ полную ссбственность издателя. 
То же относится и къ статьямъ, помѣщаемымъ въ приложеніяхъ къ 
журналу, если не было особаго соглашенія.

7) Редакція ни въ какомъ рлучаѣ не можйтъ взять на себя обя
зательства сохраненія порядка даваемыхъ прк 'женій и оставляетъ 
за  собою право замѣнять, по независящимъ от? Ья обстоятельствам^ 
одно сочиненіе другимъ приблизительно однород;.ымъ 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 иногородного 
на городской— 50 к.

9) При заявленіяхъ о неполученіи А» 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 этг.о  условія наве
д е т е  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 погже п о --  
слѣдующаго № журнала.

11) Контора не отвѣчаетъ за аккуратную доста 
по адресамъ станцій жел. дорогъ, гдѣ нѣт> почтовыхъ

' 12) Всѣ Заявленія, касающіяся подписки, нербході
въ контору «Вѣстника ЗнанІя», С.-Петербургъ, Ку 
д. № 2, кв. 1, уголъ Владимірскаго проспекта. По ли' 
вопросамъ непосредственно ред.-изд. —  Вильгельму 
ф.-Битнеру.



Редакторъ-Издатель В. В. БИ ТН ЕРЪ .

Иллюстр. „толстый“ ежемѣс. литературный, художественный и
3 6  к н .  г,рилпож™ ій для самообразованія: 

12 ннинс. „ООщедоступнаго Университета“ ,
составленнымъ по знаменитымъ лекціямъ Буземанна (физик#, метеороло- 
гія, механика въ связи съ другими естеств. науками, географ. астроном- 
и пр.) Изложеніо живое, вполнѣ общедоступное. Масса рисун., табл. it 
картинъ въ к р а с к а х ъ .

12 книж. „Энциклопедической Библотеки
тшда самостоятельныхъ сочин. по разн. отраслямъ знанія: 1) В еберь. 
Панорама вѣковъ. Очер. всѳмір. истор —2) Белъиіе. Исторія міро- 
созерцанія до Колумба.—3) Б елы ие. Ист. соврем, еетествозна- 
нія.—4) Руководство къ собиранію коллекцій и наблюденію 
природы.—5) Л о л із .  Ист. всемірной литературы.—6) Б ренм ерь. 
Астрономии, вечера.—8) Б анселъ . Кооператизмъ, съ доп. о рус. 
артеляхъ и др. коогіер.-8) Бельш е. Происхожденіе органич. жизни.—
9) Г у .  Прекрасное въ ист. человѣчества (Ист. искусствъ). — 10> 
Л ассаръ-К онъ. Популярная химія. съ прилож.; В . Б ит неръ . 0 6 -  
щедоет. хим. анализъ почвы. — И ) Б м ъхие. Основы развитія 
органич. міра.—12) Б ем ъ—Бпврркъ. Ист. полит, экономіи. Лѳгкоѵ, 
живое и популярное изложеніе избран, сочиненій, при массѣ рис., портр. к 
карт, въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для 
самообразов. легкою усвояемостью.
10 иииш Читан* UU Вестника Знанія“, ряда состоящей изъ соч. для 16 ПИИІИ. ,, іпіаігпп легкаго самообразовйт. чтенія, имѣющаго въ 
виду широкое образованіе; 1) М у л ъ т а т у л и —Критико-біографи- 
ческій очеркъ—2) М иш о д ю м іа н ъ  В е л и к ія  л е г е н д ы  чело- 
вѣчества (Брама, Кришна, Прометей, Психея, Мерлэнъ—очарователь, 
Вѣчный Жидъ, Фаустъ, Донъ-Жуанъ и пр.) съ рис.—3) Соціальныя 
утопіи—4) Гю дри-М ено  Женщина и женскій вопросъ (полож. 
и роль ѳя въ ист. разн. народ.; дитя, дѣвушкз жена, мать; новая женщина, 
ея будущее) съ портр. знам. жѳнщ. и красавицъ.—5) Б ер н а ц н ій .  Меди
цина, врачи и общество (къ вопр., поднят. Вересаевымъ),—6) Обще- 
ствѳнно-полит. жизнь Запада съ рис. и портр.).—7) Литератур
ные портреты (съ рис.).—8) В . Бит неръ. Гипнотизмъ и родств. 
явлѳнія въ наукѣ и жизни (рис.).—9) Историческія загадк и -
10) Ж ипист и. Современный т е а т р ъ ,  его жизнь, „звѣзды“, литера
тура, публика (ри\).—11) М . Н ордау. Избранные парадоксы.—12) 
В . Б ит неръ .  Ко.тыбель русскаго державства (съ рис.) Главное 
назна^. „Читальни • будить мысль, способствовать развитію гуманности и 
любви* къ знанію.
fll. 19 кіііігяуі. самого „вѣст. Знан.*, являющагося нѳ спеціальнымъ, UD 16 ппліало a оОщелитературнымъ и притомъ единствен- 
нымъ „толстымъ“ иллюстр. журналомъ, принимаютъ участіѳ лучпііѳ 
литераторы, профессора, популяризаторы и беллетристы, состояние 
сотрудниками увахаемыхъ журналовъ. Стремленіе къ знанію въ  
широкомъ смыслѣ слова, отраженіѳ жизни и духовны хъ  

общества всестороннее освѣщеніе вопросовъ 
-ости — составляютъ задачи „Вѣст. Знанія“, который, 
рства, явится строго прогрессивнымъ органомъ. 
10 1 7 руб., "Ъ дост. и перес. 8  руб. Разсрочка по
tu nlJ.j 2 руб. за V« года. За границу IO руб. Под- 
а одинъ первый м ѣсядъ 1 руб.

.Вѣст. Знан.“: С.-Петербургь, Кузнечный, 2.


