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^ m o  т а к о е  и н т е л л и г е н ц і я .

З н а ч е н іе  т о й  о б щ е с т в е н н о й  г р у п п ы , к о т о р а я  р а з у м ѣ е т с я  п о д ъ  
н а з в а н іе м ъ  и н т е л л и г е н ц іи , т о  в о з р а с т а е т ъ , то  у б ы в а е м  в ъ  ж и зн и  
н а ш е й  с т р а н ы , в ъ  з а в и с и м о с т и  о т ъ  х а р а к т е р а  п е р е ж и в а е м а г о  м о 
м ен та . П р и  с о з и д а т е л ь н о й  р а б о т ѣ , п р и  п е р е у с т р о й с т в ѣ  о б щ е с тв е н - 
н ы х ъ  п о р я д к о в ъ  и  в ы р а б о т к ѣ  н о в ы х ъ  ф о р м ъ , з н а ч е н іе  и н тел л и - 
г е н ц іи  в ъ  ж и з н и  о б щ е с т в а  и  в л ія н іе  е я  у в е л и ч и в а е т с я ; к ъ  ея  м пѣ- 
н ія м ъ , н е  п о д к р ѣ п л я е м ы м ъ  н и к а к и м и  в н ѣ п ін и м и  а т р и б у т а м и  си лы  
и  и с х о д я щ и м ъ  н е р ѣ д к о  и з ъ  м ѣ с т ъ  в есь м а  з л а ч н ы х ъ , в ы н у ж д е н ы  
б ы в а ю т ъ  п р и с л у ш и в а т ь с я  и  лю ди , о б л а д а ю щ іе  в н у ш и т е л ь н ы м и  
а т р и б у т а м и  в н ѣ ш н е й  си л ы . В о  в р е м е н а  ж е , к о г д а  т е м п ъ  о б щ е 
с т в е н н о й  ж и з н и  с л а б ѣ е т ъ , к о г д а  у м с тв е н н ы й  г о р и з о н т ъ  о б ы в а 
т е л я  с о в е р ш е н н о  з а в о л а к и в а е т с я  „м ал ы м и  д ѣ л а м и “, п а д а е т ъ  и  зн а- 
ч ен іѳ  и н т е л л и г е н ц іи . В ъ  н а с т о я іц ій  м о м е н т ъ  и н т е р е с ъ  к ъ  и н тел - 
л и г е н ц іи , о ч е м ъ  м о ж н о  с у д и т ь  п о  м н о ги м ъ  п р и з н а к а м ъ  со  с т о 
р о н ы  р а з н ы х ъ  с л о е в ъ  о б щ е с т в а , н е с о м н ѣ н н о , п р о я в л я е т с я  с ъ  за- 
м ѣ тн о  в ы р а ж е н н о й  н а с т о я т е л ь н о с т ь ю . В ъ  ч ем ъ  ж е  с о с т о и т ъ  си л а  
и н т е л л и г е н ц іи , к а к о в ы  ея  о т н о ш е н ія  к ъ  д р у г и м ъ  о б щ е с т в е н н ы м ъ  
г р у п п а м ъ , в ъ  ч е м ъ  з а к л ю ч а ю т с я  ея  ч а я н ія  и  у п о в а н ія ?

Р а с п р е д ѣ л е н іе  н а с е л е н ія  с т р а н ы  н а  к л а с с ы , г р у п п ы  и  в о о б щ е  
р а з м ѣ щ е н іе  е го  п о  в е я к а г о  р о д а  о б щ е с т в е н н ы м ъ  к л ѣ т о ч к а м ъ  им ѣ- 
е т ъ  т о л ь к о  у с л о в н о е  зн а ч е н іе . С о в р е м е н н а я  ж и з н ь  сам ы м ъ  р ѣ ш и - 
т е л ь н ы м ъ  о б р а з о м ъ  не п р и з н а е т ъ  н и к а к и х ъ  п е р ѳ г о р о д о к ъ  и  до 
т а к о й  с т е п е н и  п е р е м ѣ ш и в а е т ъ  и п е р е п у т ы в а е т ъ  о т н о ш е н ія  и  св я зи  
л ю д ей , ч то  п р о в е с т и  с к о л ь к о -н и б у д ь  я с н у ю  г р а н и ц у  м е ж д у  р а з 
н ы м и  г р у п п а м и  о к а з ы в а е т с я  весьм а  з а т р у д н и т е л ь н ы м и  К р о м ѣ  
т о го , р а з н о о б р а з н ы е  п р и з н а к и , х а р а к т е р и з у ю щ іе  т у  и л и  Д ругую  
г р у п п у , о б ы к н о в е н н о , н е  с о в п а д а ю т ъ  м е ж д у  собою , и  п о с т р о е н 
н ы й  п о  э т и м ъ  п р и з н а к а м ъ  п е р е г о р о д к и  п е р е к р е щ и в а ю т с я  и  п ере- 
с ѣ к а ю т ъ  о д н а  д р у г у ю  сам ы м ъ  п р и х о т л и в ы м ъ  о б р а з о м ъ . И сто ч - 
н и к ъ  су щ еств о в ан и я , о б щ е с т в е н н о е  п о л о ж ен іе , р о д ъ  з а н я т ій , веѣ
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эти  п р и зн аки , п олож ен н ы е въ  о сн ову  д ѣ л ен ія , д ад у т ъ  со в ер ш ен н о  
р азл и ч н ы е  р е зу л ьтаты . Н аи б о л ѣ е  п о п у л яр н ы м ъ  въ  н а сто я щ ее  в р е 
мя счи тается  д ѣ л ен іе  по и н тересам ъ . Н о и это  м ало п о м о гаетъ , 
т а к ъ  как ъ  каж дом у ч ел о в ѣ к у  п р и су щ и  р а зн о о б р а зн ы е  и н тересы : 
п р о ф есс іо н ал ьн ы е , и м у щ ествен н ы е, р ел и г іо зн ы е , п о л и ти ч еск іе , 
ум ствен н ы е и  т. п.; и  все это  п ер еп л етается  м еж ду  собою , т а к ъ  
что лю ди, п о п ав ш іе  по одн ом у  п р и зн а к у  в ъ  о д н у  гр у п п у , п ри  дѣ- 
лен іи  по д р у го м у  п р и зн а к у  оказы ваю тся  в ъ  н ѣ ск о л ь к и х ъ  р а зл и ч 
ны хъ  гр у п п ах ъ ; сою зн и ки  по п р о ф есс іо н ал ь н ы м ъ  и н тер есам ъ  о к а 
зы ваю тся вр агам и  в ъ  о б ласти  поли ти ки , р е л и г іи  и  н ао б о р о тъ . 
В ы д ѣ ли ть  и зъ  р а зн о о б р а зн ы х ъ  и н тер есо в ъ  как о й -н и б у д ь  в ъ  ка- 
чествѣ  гл авн аго , осн овн ого , тож е н евозм ож н о, т а к ъ  к а к ъ  в ъ  ж и зни  
р а зл и ч н ы х ъ  лю дей  о п р ед ѣ ляю щ ее  зн а ч е н іе  п р и н а д л е ж и т ъ  раз- 
ны м ъ и н тересам ъ . Т аки м ъ  о б р азо м ъ , со ставъ  лю бой  о б щ ествен н о й  
гр у п п ы , вы д ѣ лен н ой  по как о м у -н и б у д ь  п р и зн а к у , всегда  и м ѣ етъ  
достаточн о  п естры й  видъ, вклю чая в ъ  себя  лю дей  съ  р азн ы м ъ  
полож ен іем ъ , съ  р азн ы м и  си м п атіям и  и р азн ы м и  взглядам и , при- 
н ад л еж ащ и х ъ  по д р у ги м ъ -п р и зн ак ам ъ  к ъ  сам ы м ъ р а зн о о б р азн ы м ъ  
груП памъ; о бщ и м ъ  ж е для в сѣ х ъ  э т и х ъ  лю дей  б у д етъ  то л ь к о  т о тъ  
ііри зн акъ , к о то р ы й  п о л о ж ен ъ  въ  о сн о ву  о б р азо в ан ія  д ан н о й  г р у п 
пы. П оп ы таем ся  теп ер ь  н ай ти  т о т ъ  ц р и зн ак ъ , по к о то р о м у  м ож но 
о п р ед ѣ ли ть  п р и н адлеж н ость  то го  и л и  д р у го го  л и ц а  к ъ  г р у п п ѣ  
ин теллигенц іи .

В о п р ек и  м нѣнію  н ѣ к о то р ы х ъ  н аш и х ъ  м ол о ды х ъ  п у б л и ц и - 
стовъ, я  ск л о н ен ъ  дум ать, что  „ин тересы  ж е л у д к а “ со в ер ш ен н о  
не п р и го д н ы  въ  кач ествѣ  и сход н аго  п у н к та  для  о п р ед ѣ л ер ія  и н 
телли ген тн ости ; всякая  п о п ы тк а  п о л о ж и ть  в ъ  о сн о ву  вы д ѣ л ен ія  
гр у п п ы  и н тел л и ген ц іи  ж ел у д о ч н ы е  п р и зн а к и  н еи збѣ ж н о  о б р еч ен а  
на н еудачу ; п р еу в ел и ч ен н о е  м н ѣ н іе  о б ъ  э т и х ъ  и н те р е с а х ъ  небла- 
го п р іятн о  отр ази л о сь  м еж ду п р о ч и м ъ  и на и н тер есн о й  в ъ  общ ем ъ  
статьѣ  г. И зго е в а  *), п о св ящ ен н о й  и н тер есу ю щ ем у  н асъ  воп росу . 
П равда, г. И зго ев ъ  п р о в о д и ть  м атер іал и сти ч еско е  п о н и м ан іе  со- 
ц іа л ь н ы х ъ  явл ен ій  съ  н ѣ к о то р о ю  н ер ѣ ш и тел ьн о стью  и  неп ослѣ - 
довательностью , о н ъ  к а к ъ  будто  и сам ъ  н ед о в о л ен ъ  эти м ъ  и о т ь  
этого , повидим ом у, н ап р асн о  сер д и тся  на д р у ги х ъ . П о св яти в ъ  нѣ- 
сколько  г о р я ч и х ъ  сл о въ  защ и тѣ  „и н тер есо въ  ж е л у д к а “, о н ъ  з а 
к а н ч и в а е м  эт у  за щ и т у  так и м ъ  п атети ч еск и м ъ  воскли ц ан іем ъ : 
„П реж де всего  лю ди долж н ы  су щ еств о в ать  и п о д д ер ж и в ать  свое 
сущ ествован іе . К аж ется , к а к ъ  это  б ан альн о , п росто , об щ еи звѣ ст- 
но!“ З атѣ м ъ  г. И зго ев ъ  о б р у ш и в ается  на г. Б ер д яев а , н а зы в а е т ъ  
его  лж ец ом ъ  за  со чи н ен п ы я  и м ъ  ж е, г. И зго ев ы м ъ , и п р и п и сан  - 
ныя Б ер д я ев у  мы сли, к о то р ы х ъ  п о сл ѣ дн ій  не в ы ск азы в ал ъ ,— ао 
кр ай н ей  м ѣрѣ, и х ъ  н ѣ тъ  въ  п р и вед ен н о й  г. И зго ев ы м ъ  ц и татѣ  
(стр. 77 и  78). О чень не о д о б р я е т ъ  а в то р ъ  и Н . К. М ихай ловскаго  
за  его  „су б ъ ек ти в н о е“ о п р ед ѣ лен іе  и н тел л и ген ц іи , п р и  ч ем ъ  и 
этом у иослѣдн ем у  п р и п и сы в аетъ  то, чего  М ихай ловск ій  не г о в о 
р и лъ  *). ІІо сл ѣ  это го  сер д и таго  предисловия г. И зго е в ъ  д ѣ л и тъ

*) А. Изгоевъ. Интеллигенція, т к ъ  соціальная группа. „Обр.“, 1904 г., J45 1.
*) Г. Изгоевъ цптаруеть слбдунщ ія слова М ихайловскаго: ,М ы — интѳлли- 

генція потому, что мы многое знаем ъ, обо м яогом ъ размы ш ляли, по профессіи 
занимаемся наукой, нскусством ъ , публицистикой; слѣпымъ историчѳскимъ процѳс- 
сомъ мы оторваны отъ  народа, мы чуж іе ему, к ак ъ  и всѣ  такъ-назы ваем ы е ц и 
вилизованные люди, но м ы  не враги его, ибо сердце и разумъ наш ъ съ виаъ» . 
Въ первой половнні этой цитаты М пхайловскій, очевидно, но претендуя дать ис
черпываю щ ее опредѣленіе понятія ннтеллигенцін, вы раж аетъ все-таки свое мнѣніо 
по этому поводу н мнѣніе совершенно справедливое. Во второй же половпнѣ ци
таты говорится только объ отношенін пптеллигенціи къ народу, а  г. И згоевъ под
черкивает!. ш есть цослѣдннхъ словъ и въ далы іѣйш емъ ядовито нѣсколъко разъ
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со вр ем ен н о е  общ ество  н а  ч еты р е  класса , и зв л ек ая  осн ован ія  для 
это го  д ѣ л ен ія  „изъ  области  эк о н о м и ч ески х ъ  о т н о ш ен ій “ (стр. 83), 
а и зъ  кл асса  и н те л л е к т у а л ь н ы х ъ  р а б о тн и к о в ъ  в ы д ѣ л яетъ  соціаль- 
ную  гр у п п у  и н тел л и ген ц іи . Т о тъ  п р и зн ак ъ , ко то р ы м ъ  опредѣ- 
л яется  п р и н ад л еж н о сть  и н тел л ек ту ал ь н аго  р а б о тн и к а  к ъ  интелли- 
ген ц іи , г. И зго е в ъ  ви д и тъ  в ъ  „элем ентѣ  у ч и тел ь ств а“.

С огласн о  т ак о м у  оп ред ѣ лен ію , Т у р ген евъ , напр ., оказы вается  
не п р и н ад л еж ащ и м ъ  к ъ  и н тел л и ген ц іи , т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  в х о д и т ь  въ  
со став ь  „соц іальн ой  гр у п п ы  п о м ѣ щ и к о в ъ -д в о р я н ъ “. Д а  и, вообщ е, 
„п и сател ей  н ел ьзя  см ѣ ш и вать  съ  и н тел л и ген ц іей “ (стр. 77); самые 
т ал ан тл и в ы е  и зъ  н и хъ , по м нѣ нію  г. И зго ева . п р и н ад л еж ать  къ  
д р у ги м ъ  со ц іал ьн ы м ъ  гр у п п а м ъ , „и сти н н о  ген іал ьн ы я , безсм ерт- 
н ы я п р о и зв ед ен ія  р у сск о й  х у д о ж еств ен н о й  л и т е р а ту р ы  создан ы  
не и н тел л и ген ц іей “ (стр. 73) *). Т аки м ъ  о б р азо м ъ , если  послѣдо- 
вать  за  И зго евы м ъ , то  и зъ  со став а  и н тел л и ген ц іи  п р и дется  и склю 
чи ть  Т у р ген ев а , Т олстого , Г ер ц ен а , а вм ѣсто  н и х ъ  р яды  интелли- 
ген ц іи  съ  и зб ы тко м ъ  зап о л н я тся  п ед аго гам и  и свящ ен н и кам и . 
Г. И зго е в ъ  в ы д ѣ л я е тъ  и н тел л и ген ц ію  в ъ  особую  гр у п п у  потом у, 
что  „въ  ж и зн и  т ак о е  вы д ѣ л ен іе  п р о и зв о д и тся “; о сн о ван іе  с о в е р 
ш ен н о  вѣ р н о е , но, м нѣ  каж ется , н еобходи м о  ж е и счи таться  съ 
тѣм ъ , что  и м ен н о  в ъ  ж и зн и  вы д ѣ л яется  въ  эту  гр у п п у . А если 
мы отброси м ъ  сл у ч аи  сли ш ком ъ  ш и р о к а го  пон и м ан ія , ко гд а  все 
общ ество  д ѣ л и тся  на двѣ  гр у п п ы : на н а р о д ъ  и н а  ин теллигенц ію , 
и о брати м ся  к ъ  болѣ е со зн ател ьн о м у  у п о тр ебл ен ію  это го  терм и н а 
въ  его  об ы чн ом ъ  болѣ е тѣ сн о м ъ  и  о п р ед ѣ лен н о м ъ  зн ач ен іи , то 
это  зн ач ен іе , п р и н ято е  „въ  ж и зн и “, м нѣ  каж ется , со вер ш ен н о  не 
со в п ад аетъ  съ  тѣ м ъ , к ак о е  п р и д аетъ  этом у  п он ятію  г. И зго евъ . 
В ездѣ  м ож но слы ш ать  ж алоб ы  на то , что  среди  у ч и тел ей  наш ей  
ср едн ей  ш колы , ср еди  эт и х ъ  б езсп о р н ы х ъ  и н тел л екту ал ьн ы х ъ  
р а б о тн и к о в ъ , зан и м аю щ и х ся  уч и тел ьство м ъ , ч р езвы ч ай н о  рѣ дко  
встрѣ чаю тся  лю ди и н тел л и ген тн ы е; и  н и кто  въ  тако м ъ  утверж де- 
н іи  не в и д и тъ  в н у т р е н н яго  л о ги ч еск аго  п р о ти во р ѣ ч ія . С ъ другой- 
сторон ы , есть  л и ц а  ср еди  сл у ж ащ и х ъ  въ  к ан ц е л я р ія х ъ  зем ски хъ  
у п р ав ъ , в ъ  б ан ках ъ , в ъ  к о н т о р а х ъ  с тр ах о в ы х ъ  о бщ ествъ , лица, 
н и каки м ъ  у ч и тел ьство м ъ  не зан и м аю щ іяся , к о то р ы х ъ , одн ако  „въ  
ж и зн и “ б езсп о р н о  п р и чи сл яю тъ  к ъ  н н тел л и ген ц іи . В етрѣчаю тся 
въ  и н тел л и ген тн о й  средѣ  и п р ед став и тел и  т р у д а  ф и зн ч ескаго . 
О чевидно, что  не в ъ  и сто ч н и к ѣ  за р а б о т к а  и не въ  у ч и тел ьствѣ  
надо  и ск ать  п р и зн ак и  и н телли ген тн ости .

„К огда  мы го в о р и м ъ  о б ъ  и н тел л и ген тѣ , к а к ъ  о субъ ектѣ , 
п р и н адл еж ащ ем ъ  к ъ  со ц іал ьн о й  гр у п п ѣ  и н тел л и ген ц іи , то  мы раз- 
у м ѣ ем ъ  п си хи ческ ія  ч е р т ы “ (стр. 85),—го в о р и тъ  со вер ш ен н о  с п р а 
ведли во т о тъ  ж е г. И зго ев ъ . П о это м у  и  п р и зн ак ъ , он ред ѣ ляю щ ій  
п р и н адл еж н о сть  ч ел о в ѣ к а  к ъ  и н тел л и ген ц іи , необходи м о искать  
въ  н си хи кѣ , а не во  в н ѣ ш н и х ъ  усл о в іях ъ ; не х а р а к т е р ъ  дѣятель- 
ности (учи тельство) и  не и сто чн и ки  за р а б о т к а  (и н теллектуальн ы й  
тр у д ъ ), а о п р е д ѣ л е н н ы я  „пси хи ческ ія  ч е р т ы “ д ѣ лаю тъ  ч еловѣ ка  
и н тел л и ген то м ъ . С ум м и ровать  тѣ  не всегда  ясн о  вы р аж ен н ы е 
п р и зн аки , тѣ  тех н и ч еск ія  черты , которы м и  „въ ж и зн и “ опредѣ- 
л яется  п о н ят іе  и н тел л и ген тн о сти , м нѣ  каж ется, м ож но так и м ъ  о б 
разомъ'. н али ч н ость  у м ствен н ы х ъ  и н тер есо въ , п о б у ж д аю щ и х ъ  че- 
л о в ѣ ка  у гл у б л я т ь  и р асш и р я ть  нон и м ан іе  о к р у ж аю щ и х ъ  ф и зи ко -

указы ваетъ  на несообразность опредѣлепія пнтеллпгенціи, какъ группы людей, т 
которы хъ сердце и разум ъ съ народомъ. Такое опредѣлеш е, дѣйсгвителі.но, въ до
статочной мѣрѣ несообразно, но отвѣтсівепность за эту несообразность падаетг 
не на Н. К. М ихайловскаго.

А ДостоевскіЙ, напр., къ какой сопіальной грѵипѣ принадлежит!,?
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б і о л о г и ч е с к и х ъ  и  с о ц і а л ы і ы х ъ  у с л о в і й ,  а  т а к ж е  и  п о н и м а н і е  с в о е й  
д у х о в н о й  ж и з н и ,  п о с т о я н н о е  и с к а т е л ь с т в о  п р а в д ы - и с т и н ы  и  п р а в 
д ы - с п р а в е д л и в о с т и ,  о д н и м ъ  с л о в о м ъ — т в о р ч е с т в о  и д е й  с о с т а в л я е т ъ  
о с н о в н о й  п р и з н а к ъ  и н т е л л и г е н т н о с т и .  Н о  п р и з н а к ъ  э т о т ъ  п р и -  
с у щ ъ  в ъ  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с т е п е н и  в с ѣ м ъ  н о р м а л ь н ы м ъ  л ю -  
д я м ъ ,  п о э т о м у ,  к а з а л о с ь  б ы ,  в ы д ѣ л е н і е  и н т е л л и г е н ц і и  в ъ  о с о б у ю  
с о ц і а л ь н у ю  г р у п п у  н е  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  м ѣ с т а .  К о н е ч н о ,  и н т е л л и 
г е н т н ы й  и  н е и н т е л л и г е н т н ы й  ч е л о в ѣ к ъ — п о н я т і я  б е з у с л о в н о  о т и о -  
с и т е л ь н ы я  и  в ы р а ж а ю щ і я  н е  п р о т и в о п о л о ж е н і е ,  а  т о л ь к о  с т е п е н ь  
о д н о г о  и  т о г о  ж е  п р и з н а к а .  Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е ,  в ы д ѣ л е н і е  в ъ  о с о б у ю  
г р у п п у  л ю д е й ,  у  к о т о р ы х ъ  и с к а т е л ь с т в о  п р а в д ы  и  т в о р ч е с т в о  и д е й  
в ы р а ж е н о  б о л ѣ е  р ѣ з к о ,  в с т р ѣ ч а е т ъ  в ъ  ж и з н и  п о л н о е  п о д т в е р ж д е -  
н і е ,  т а к ъ  к а к ъ  в ы р а ж е н н о е  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  я в с т в е н н о  г о с п о д с т в о  
у м с т в е н н ы х ъ  и н т е р е с о в ? ,  в ъ  ж и з н и  ч е л о в ѣ к а  н а к л а д ы в а е т ъ  о с о 
б ы й  о т п е ч а т о к ъ  н а  в е с ь  с т р о й  э т о й  ж и з н и .

Е с л и  п о д ъ  и н т е л л и г е н ц і е й ,  с о г л а с н о  с д ѣ л а н н о м у  в ы ш е  о п р е -  
д ѣ л е н і ю ,  р а з у м ѣ т ь  г р у п п у  л ю д е й ,  в ъ  ж и з н и  к о т о р ы х ъ  у м с т в е н н ы е  
и н т е р е с ы  в ы р а ж е н ы  н а и б о л ѣ е  я р к о  и  п о л у ч и л и  п р е о б л а д а ю щ е е  
з н а ч е н і е .  т о  в п о л н ѣ  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  в ъ  п о и с к а х ъ  з а р а б о т к а ,  в ъ  
в ы б о р ѣ  с р е д с т в ъ  к ъ  с у щ е с т в о в а н і ю  больш инст во  ч л е н о в ъ  э т о й  г р у п 
п ы  о к а ж е т с я  в ъ  ч и с л ѣ  и н т е л л е к т у а л ь н ы х ъ  р а б о т н и к о в ъ .  Т ѣ  ж е  
и н т е р е с ы  в ъ  г р о м а д н о м ъ  б о л ы н и н с т в ѣ  с л у ч а е в ъ  м о г у т ъ  п о л у ч и т ь  
у д о в л е т в о р е н і е  т о л ь к о  п р и  ш и р о к о м ъ  д у х о в н о м ъ  о б щ е н і и  л ю д е й ,  
т в о р ч е с т в о  и д е й  б е з ъ  т а к о г о  о б щ е н і я ,  б е з ъ  р а с п р о с т р а н е н і я  и х ъ  
и  б е з ъ  б о р ь б ы  с ъ  и д е я м и  н е с о г л а с н ы м и  т е р я е т ъ  д л я  м н о г и х ъ  л ю 
д е й  в с я к і й  с м ы с л ъ ;  о т с ю д а  н е и з б ѣ ж н о  в ы т е к а ю т ъ  р а з н о о б р а з н ы е  
в и д ы  у ч и т е л ь с т в а .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  п р и н а д л е ж н о с т ь  к ъ  ч и с л у  
и н т е л л е к т у а л ь н ы х ъ  р а б о т н и к о в ъ  и  р а з н ы я  ф о р м ы  у ч и т е л ь с т в а  с о -  
с т а в л я ю т ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в е н н ы е ,  н о  у ж е  в т о р и ч н ы е  п р и з 
н а к и  и н т е л л и г е н ц і и  и  п о э т о м у  н е  б е з у с л о в н о  о б я з а т е л ь н ы е :  п р и  
п а л и ч н о с т и  н ѣ к о т о р ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  ( о б л а д а н і е  з е м е л ь н ы м ъ  
и м у щ е с т в о м ъ ,  т о р г о в ы м ъ  п р е д п р і я т і е м ъ ,  з а м к н у т ы й  л и ч н ы й  х а 
р а к т е р ъ ,  и з л и ш н я я  с к р о м н о с т ь  и  т .  п .) ,  э т и  п р и з н а к и  м о г у т ъ  б ы т ь  
в ы р а б о т а н ы  ч р е з в ы ч а й н о  с л а б о  и  д а ж е  с о в с ѣ и ъ  о т с у т с т в о в а т ь ,  и  
г і ш ъ  н е  м е н ѣ е  п р и н а д л е ж н о с т ь  к ъ  и н т е л л а г е н ц і и  м о ж е т ъ  о с т а 
в а т ь с я  в н ѣ  в е я к а г о  с о м н ѣ н і я .  В о о б щ е  ж е  д о с т у н ъ  в ъ  с о с т а в ъ  и н -  
г е л л и г е н ц і и  о т к р ы т ь  д л я  л ю д е й  в с ѣ х ъ  з в а н і й  и  с о е т о я н і й ,  т а к ь  
к а к ъ  т ѣ  у м с т в е н н ы е  и н т е р е с ы ,  к о т о р ы м и  ж и в е т ъ  и н т е л л и г е н ц і я  и  
к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т ъ  х а р а к т е р н ы й  п р и з н а к ъ  е я .  н е  с о с т а в л я ю т ъ  
н и ч ь е й  п р и в и л е г і и .

Н е с о м н ѣ н н о ,  ч т о  т а  с р е д а ,  в ъ  к о т о р о й  л ю д и  в ы р о с л и  и  в о с 
п и т а л и с ь ,  в ъ  к о т о р о й  и м ъ  п р и х о д и т с я  р а б о т а т ь ,  т о т ъ  р о д ъ  з а н я -  
г ій ,  к о т о р ы й  д о с т а в л я е т ъ  м а т е р і а л ь н ы я  с р е д с т в а  к ъ  с у щ е с т в о в а -  
н і ю ,  н а к л а д ы в а ю т ъ  и з в ѣ с т н ы й  о т п е ч а т о к ъ  и  н а  и н т е л л е к т у а л ь н у ю  
л ш з п ь  ч е л о в ѣ к а ,  о т р а ж а ю т с я  и  н а  е г о  у м с т в е н н ы х ъ  н н г е р е с а х ъ .  
П о  т ѣ  и н т е р е с ы ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т ъ  х а р а к т е р н у ю  ч о р т у  и н т е л 
л и г е н т а ,  п р е ж д е  в с е г о  т р е б у ю т ъ  о т ъ  н е г о  з а щ и т ы  п р а в д ы ,  а  н е  
м а т е р і а л ь н ы х ъ  и н т е р е с о в ъ  т о г о  и л и  д р у г о г о  к л а с с а ,  т о г о  и л и  д р у 
г о г о  с о ц і а л ь н а г о  с о с т о я н і я ;  и  п о с к о л ь к у  у м с т в е н н ы е  и н т е р е с ы  в ъ  
ж и з н и  и н т е л л и г е н ц і и  я в л я ю т с я  п р е о б л а д а ю щ и м и ,  п о с т о л ь к у  о н а  
н е  п р и н а д л е ж и т ъ  н и  к ъ  о д н о м у  и з ъ  с о ц і а л ь н ы х ъ  к л а с с о в ъ ,  п р е д 
с т а в л я ю щ и х ! .  р а з л и ч н ы е  м а т е р і а л ь н ы е  и н т е р е с ы .  С р е д и  и н т е л л и -  
г е н ц і и  в с т р ѣ ч а ю т с я ,  к о н е ч н о ,  р а з н о о б р а з н ы е  в з г л я д ы ,  н о  э т о  о п р е 
д е л я е т с я  н е  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  п р е д с т а в и т е л я  т ѣ х ъ  и л и  д р у г и х ъ  
в з г л я д о в ъ  к ъ  т о м у  и л и  д р у г о м у  к л а с с у .  В ъ  с о в р е м е н н о м ъ  о б щ е -  
с т в ѣ  н е  т р у д н о  в с т р ѣ т и т ь  у ч е н а г о ,  в ы ш е д ш а г о  и з ъ  д у х о в е н с т в а  
и  з а щ и щ а ю щ а г о  э к о н о м и ч е с к і е  и н т е р е с ы  к р у п н а г о  з е м л е в л а д ѣ н і я ,  
н о м ѣ щ и к а ,  з а щ и щ а ю щ а г о  и н т е р е с ы  о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и :  Л и б к н е х т ъ ,  Ф о л ь м а р ъ ,  К а у т с к і й ,  З и н г е р ъ ,  Ж о р е с ъ .  А д л е р ъ —
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н и к а к и м и  в н ѣ ш н и м и  п р и з н а к а м и ,  с в о и м ъ  с о ц і а л ь н ы м ъ  п о л о ж е н і е м ъ  
в о в с е  н е  с в я з а н ы  с ъ т ѣ м ъ  к л а с с о м ъ ,  з а щ и т ѣ  и н т е р е с о в ъ  к о т о р а г о  п о 
с в я щ е н а  и х ъ  д ѣ я т е л ь н о с т ь ,  и  о н и  в о в с е  н е  с о с т а в л я ю т ъ  и с к л ю ч е н і я .  
„ П р е ж д е  в с е г о  л ю д и  д о л ж н ы  п о д д е р ж и в а т ь  с в о е  с у щ е с т в о в а н і е “ , г о 
в о р и т ъ  г .  И з г о е в ъ ,  у п у с к а я  и з ъ  в и д у ,  к а к ъ  ч а с т о  н а ш а  р у с с к а я  и н т е л  
л и г ѳ н ц і я з а б ы в а е т ъ  о б ъ  э т о м ъ  „ д о л г ѣ “ п о д д е р ж а н і я  с в о е г о  с у щ е с т в о -  
в а н і я ,  с к о л ь к о  е й  п р и х о д и т с я  п е р е н о с и т ь с т р а д а н і й  т о л ь к о  п о т о м у ,  
ч т о  о н а  „ п р е ж д е  в с е г о “ и м е н н о  н е  о б ъ  э т о м ъ  з а б о т и т с я .  О б щ е с т в е н 
н ы е  в з г л я д ы  и  с т р е м л е н і я  и н т е л л и г е н ц і и  о п р е д ѣ л я ю т с я  н е  „ ж е л у 
д о ч н ы м и  и н т е р е с а м и “ , а  е я  и н т е л л е к т у а л ь н ы м и  и н т е р е с а м и ,  е я  с о 
в е р ш е н н о  б е з к о р ы с т н ы м ъ  и с к а т е л ь с т в о м ъ  „ п р а в д ы - и с т и н ы  и  п р а в 
д ы - с п р а в е д л и в о с т и “ . Е с л и  и н т е л л и г е н ц і я  с т а н о в и т с я  н а  з а щ и т у  и н 
т е р е с о в ъ  т о г о  и л и  д р у г о г о  с о ц і а л ь н а г о  к л а с с а ,  т о  э т о  о п р е д е 
л я е т с я  п р е ж д е  в с е г о  с о в п а д е н і е м ъ  э т и х ъ  и н т е р е с о в ъ  с ъ  т р е б о в а -  
н і я м и  п р а в д ы ,  п о  м н ѣ н і ю  и н т е л л и г е н ц і и ,  а  н е  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  
е я  к ъ  э т о м у  к л а с с у .  Э т и м ъ  т о л ь к о  и  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  т о т ъ  ф а к т ъ .  
ч т о  с и м п а т і и  б о л ь ш и н с т в а  и н т е л л и г е н ц і и  о ч е н ь  ч а с т о ,  в ъ  р а з н ы е  
и с т о р и ч е с к і е  м о м е н т ы ,  о к а з ы в а л и с ь  и  о к а з ы в а ю т с я  н а  с т о р о н ѣ  и н т е 
р е с о в ъ  т о г о  к л а с с а ,  к ъ  к о т о р о м у  э т о  б о л ь ш и н с т в о  н е  п р и н а д л е -  
ж и т ъ  п о  с в о е м у  с о д і а л ь н о м у  п о л о ж е н і ю .  И н т е л л и г е н ц і я  п р е д с г а в -  
л я е т ъ  с о б о ю  в н ѣ к л а с с о в у ю  о б щ е с т в е н н у ю  г р у п п у ,  х а р а к т е р и з у ю 
щ у ю с я  н а л и ч н о с т ь ю  о п р е д е л е н н о  в ы р а ж е н н ы х ъ  у м с т в е н н ы х ъ  и н 
т е р е с о в ъ  и  у д о в л е т в о р я ю щ у ю  п р е ж д е  в с е г о  п о т р е б н о с т и  о б щ е с т в а  
в ъ  р а с ш и р е н і и  и  у г л у б л е н и и  с о з н а т е л ь н а г о  о т н о ш е н і я  к ъ  я в л е н і -  
я м ъ  о к р у ж а ю щ а г о  ч е л о в ѣ к а  м і р а  в н ѣ ш н я г о  и  м і р а  в н у т р е н н я г о ;  
н а  с т о р о н у  м а т е р і а л ь н ы х ъ  и н т е р е с о в ъ  т о г о  и л и  д р у г о г о  к л а с с а  
и н т е л л и г е н ц і я  с т а н о в и т с я  т о л ь к о  п о с т о л ь к у ,  п о с к о л ь к у  э т и  и н т е 
р е с ы  с о в п а д а ю т ъ  с ъ  т р е б о в а н і я м и  п р а в д ы - с п р а в е д л и в о с т и ,  к а к ъ  
о н а  п о н и м а е т с я  р а з л и ч н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  и н т е л л и г е н ц і и .  П о -  
н и м а н і е  ж е  э т о  о п р е д е л я е т с я  в с ѣ м ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  ч е л о в ѣ ч е с т в о  п е р е 
ж и л о ,  а  н е  к л а с с о в ы м и  и н т е р е с а м и .  Е с т ь  л ю д и ,  к о н е ч н о ,  к о т о р ы е  
с в о ю  и н т е л л и г е н т н о с т ь ,  с в о е  д у х о в н о е  т в о р ч е с т в о  о б р а щ а ю т ь  н а  
с л у ж е н і е  с в о и м ъ  у з к и м ъ  и н т е р е с а м ъ ,  р у к о в о д с т в у ю т с я  п р е ж д е  
в с е г о  м а т е р і а л ь н ы м и  в ы г о д а м и ,  в с е  о с т а л ь н о е  п о д ч и н я я  и м ъ .  Т о ч н о  
т а к ж е  о к а з ы в а ю т ъ  в л і я н і е  н а  п о н и м а н і е  п р а в д ы  т ѣ  с и м п а т і и ,  к а -  
к і я  в о з н и к а ю т ъ  и з ъ  у с л о в і й  в о с п и т а н і я  и  о б щ з с т в е н н а г о  п о л о ж е -  
н і я ,  т ѣ  т р а д и ц і и ,  к о т о р ы я  к а ж д ы й  ч е л о в ѣ к ъ  б е з с о з н а т е л ь н о  в п и -  
т ы в а е т ъ  в ъ  с е б я .  В с е  э т о  о к а з ы в а ѳ т ъ  о т к л о н я ю щ е е  в ъ  р а з н ы я  с т о 
р о н ы  в л і я н і е  и  н а  о б щ у ю  р а б о т у  и н т е л л и г е н ц и и .  п р и д а в а я  э т о й  
р а б о т ѣ  н ѣ с к о л ь к о  п р о т и в о р е ч и в ы й  и  п о л н ы й  б о р ь б ы  х а р а к т е р ъ ,  
н о  в ъ  т о  ж е  в р е м я  с о о б щ а я  б о г а т с т в о  и  р а з н о о б р а з і е  н а с т р о е н і й ,  
о т р а ж а ю щ и х ъ  в ъ  с е б ѣ  в с ю  ж и в у ю  д е й с т в и т е л ь н о с т ь .  Н о  е с л и  
и м ѣ т ь  в ъ  в и д у  о б щ і й  х а р а к т е р ъ  э т о й  р а б о т ы ,  т о  в ъ  н е й  о т ч е т л и в о  
з а м ѣ т н о  с т р е м л е н і е  о с в о б о д и т ь с я  о т ь  в л і я н і я  с и м п а т і й  и  т р а д и ц і й  
с р е д ы ,  с т а т ь  в ы ш е  и х ъ .  а  н е  с т р е м л е н і е  п о к о р и т ь с я  и  с л у ж и т ь  
и м ъ .  И  э т о - т о  н е у д е р ж и м о е  с т р е м л е н і е  к ъ  с в о б о д е  о т ь  в с е г о ,  ч т о  
т а к ъ  и л и  и н а ч е  с п у т ы в а е т ь  д у х ъ  ч е л о в е к а ,  с о з т а в л я е г ь  п о с т о я н 
н ы й  п р и з н а к ъ  и т е л л и г е н ц і и ,  н е у с т а н н о  п о б у ж д а ю щ і й  е е  о с в о б о 
ж д а т ь с я  о т ь  п о д ч и н е н і я  и н т е р е с а м ь  т о г о  и л и  д р у г о г о  к л а с с а .

У м с т в е н н ы е  и н т е р е с ы  м о г у т ъ  п о л у ч и т ь  у д о в л е т в о р е н і е  т о л ь к о  
п р и  в о з м о ж н о с т и  ш и р о к а г о ,  н и ч ѣ м ъ  н е  с т е с н я е м а г о  д у х о в н а г о  
о б щ е н і я  м е ж д у  л ю д ь м и ;  и з ъ  э т о г о  в ы т е к а е г ь  п о с т о я н н а я  в ъ  т е ч е 
т е  в с е й  и е т о р і и  ч е л о в ѣ ч е с т в а  б о р ь б а  и н т е л л и г е н ц и и  з а  д у х о в н у ю  
с в о б о д у .  Г .  И з г о е в ъ  в ы в о д и т ь  с т р а м л е н і е  и н г е л . л и г е н ц і и  к ъ  д у х о в 
н о й  с в о б о д е  и з ъ  е я  п р о ф з с с і о н а л ь н ы х ъ  и н т е р е с о в ъ ,  и з ъ  н у ж д ъ  
у ч и т е л ь с т в а ;  о ч е в и д н о ,  е м у  п р и х о д и л о з ь  в с т р е ч а т ь  н а и б о л е е  г о р я -  
ч и х ъ  б о р ц о в ъ  з а  д у х о в н у ю  с в о б о д у  с р е д и  н а ш и х ь  п е д а г о г о в ъ  и  
с в я щ е н н и к о в ъ ,  ч е г о  я  о  с е б ѣ  с к а з а т ь  н е  м о г у .  Д у х о в н а я  с в о б о д а  
н е о б х о д и м а  и н т е л л и г е н ц и й ,  к а к ъ  т а  с р е д а ,  в н Ь  к о т о р о й  н е  в о з м о ж н а
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н орм альн ая  у м ствен н ая  ж и зн ь  общ ества. В ъ тѣ сн ой  связи  съ  этим ъ 
н ах о д и тся  такж е  и р а с п р о с т р а н е н іе  въ  о б щ ествѣ  тер п и м о сти  къ  
ч у ж и м ъ  взглядам ъ , в ѣ р о в ан іям ъ  и снм патіям ъ , у важ ен іе  к ъ  чуж ом у 
м нѣнію  и к ъ  л и ч н о сти  бли ж няго . Т ворчество  в ся к и х ъ  идей, ф ило- 
со ф ск и х ъ , р ел и г іо зн ы х ъ , о б щ ествен н ы х ъ , и  и скател ьство  правды  
по сво й ству  ч ел о вѣ ческ о й  н ату р ы  о б ы кн о вен н о  бы ваю тъ  связаны  
съ  п р о вед ен іем ъ  эти х ъ  и дей  в ъ  ж и зн ь , съ  стрем лен іем ъ  к ъ  осу- 
щ ествлен ію  въ  ж и зн и  „п р авд ы -сп р авед л и во сти “; а все это  неи збѣж - 
ны м ъ  о б р азо м ъ  за с т ав л я е т ъ  и н тел л и ген ц ію  о тстаи в ать  терп и м ость  
ко всяком у  м нѣ нію  и  у в а ж е н іе  к ъ  личности .

В ъ  закл ю ч ен іе  н ѣ ско л ько  сл о въ  о „ж ел у д о чн ы х ъ  и н тер есах ъ '' 
и н тел л и ген ц іи . Ч то  у  каж д аго  и н тел л и ген та  есть  ж ел у д о къ , это  въ  
д о стато ч н о й  степ ен и  „бан альн о  и  о б щ еи зв ѣ стн о “; „необходим ость 
бы ть с ы ты м ъ “, по вы р аж ен ію  Гл. У сп ен скаго , п р и су щ а  всѣ м ъ  лю- 
дям ъ. В п олн ѣ  п о н ятн о  ж елаы іе за т р а ч и в а т ь  н а  у д о в л е тв о р е н іе это й  
необходи м ости  возм ож н о  м ен ьш е си л ъ  и  в ъ  то  ж е  врем я в ъ  ре- 
зу л ь т а тѣ  п о л у ч ать  возм ож н о  больш е уд обствъ ; есть  тако е , р а зу - 
м ѣ ется , ж ел ан іе  и  у  п р ед став и тел ей  и н тел л и ген ц іи . Н о  то гд а  к а к ъ  
заб о та  о б ъ  это й  сы то сти  со вер ш ен н о , б езъ  о статк а  зап о л н ял а  
ж и зн ь  И в а н а  Е р м о л аеви ч а , для  б о льш и н ства  и н тел л и ген то в ъ  она 
не и м ѣ етъ  о п р е д ѣ л я ю щ а го  зн ач ен ія ; но все ж е  о н а  есть, и  вл іян іе  
ея  в ъ  б о л ь ш е й  и л и  м ен ьш ей  м ѣ р ѣ  сказы вается . Т ако го  р о д а  ма- 
те р іал ь н ы е  и н тер есы  не у  в сѣ х ъ  п р ед стави тел ей  и н тел л и ген ц іи  
о п р ед ѣ ляю тся  о д и н ак о вы м и  условиями, т а к ъ  к а к ъ  и н телли ген ты  
п р и н а д л е ж ат ь  к ъ  р а зл и ч н ы м ъ  и м у щ ествен н ы м ъ  и  п р о ф есс іо н ал ь- 
н ы м ъ  гр у н п ам ъ , и  о б ъ  эт и х ъ  и н те р е с а х ъ —к а к ъ  и н те р е с а х ъ  всей 
гр у п п ы , п о это м у  н ел ьзя  го во р и ть . Б о л ьш и н ств о  соврем ен н ой  н а 
ш ей  и н тел л и ген ц іи , н аи бо л ѣ е  ти п и ч н ы е  п р ед стави тел и  ея п р и н а д 
л е ж а т ь  к ъ  классу ,— по оп р ед ѣ лен ію  г. И зго е в а ,—и н тел л ек ту ал ьн ы х ъ  
р аб о ч и х ъ ; если  "имѣть в ъ  ви д у  м атер іал ьн ы е  и н тер есы  это го  б о л ь 
ш и н ств а  и н тел л и ген ц іи , то  въ  это м ъ  о тн о ш ен іи  он а  сли вается  со 
всѣ м ъ  кл ассо м ъ  и н те л л е к ту а л ь н ы х ъ  р аб о ч и х ъ  и св о и х ъ  особы хъ  
и н те р е с о в ъ  не н м ѣ етъ . Р а зн о о б р а зн ы е  ж е  п р ед стави тел и  и н те л - 
л ек т у а л ь н а го  тр у д а : у ч и тел я , врачи , п и сатели , х у д о ж н и ки , и н ж е
н ер ы  и  пр. н о л у ч аю тъ  ср авн и тел ьн о  тѣ м ъ  б о льш ее  возн аграж д е- 
н іе  з а  свой  т р у д ъ , ч ѣм ъ  б о гач е  т а  стр ан а , в ъ  к о то р о й  он и  рабо- 
таю тъ ; чѣ м ъ  вы ш е п р о и зв о д и тел ьн о сть  тр у д а , тѣ м ъ  больш е б лагъ  
п р и х о д и тся  и  па долю  и н тел л ек ту ал ь н ы х ъ  р аб о тн и к о в ъ . Т аки м ъ 
о б разом ъ . и н тел л и ген ц ія , п о ск о л ь к у  он а  в х о д и ть  въ  со став ь  класса 
и н те л л е к ту а л ь н ы х ъ  р аб о ч и х ъ , о к азы в ается  н еп о ср ед ствен н о  за и н 
тер есо ван н о й  в ъ  п одъ ем ѣ  о б щ аго  б лаго со сто ян ія  стран ы , и  мате- 
р іал ьн ы е  и н тер есы  п о б у ж д аю тъ  ее стрем и ться  к ъ  осущ ествлен ію  
так о й  о р га н и за ц іи  н а р о д н а го  х о зяй ства , п р и  ко то р о й  п р о и зв о д и 
лось бы возм ож н о  б о льш ее  кол и чество  б лагъ .

И т а к ъ , д у х о в н ы е  и н тер есы  соврем ен н ой  и н тел л и ген ц іи  тѣсн о  
связы ваю тъ  ее  съ  ж и зн ью  всего  н арод а , со зд аю тъ  для н ея  извѣст- 
н у ю  за и н те р е с о в а н н о ст ь  въ  н а п р ав л е н іи  это й  ж и зн и  и -п о б у ж д а 
ю т ъ  к ъ  акти в н о м у  вм ѣ ш ател ьству  в ъ  нее. П р и  это м ъ  за и н т е 
р е с о в а н н о с т ь  въ  ш и р о к о м ъ  р асп ростран ен и и  зн ан ій , въ  б огатствѣ  
и р а зн о о б р а з іи  проявлений д у х о в н о й  ж и зн и , въ  связи  съ  подняті- 
ем ъ о б щ аго  б лаго со сто ян ія , сб л и ж аетъ  и н тел л и ген ц ію  съ  массой 
н аселен ія . В ъ  н аш ем ъ  о б іц ествѣ  ещ е д алеко  не вы м ерли  о к о н ч а 
тельн о  п о н ят ія  о „долгѣ  п р ед ъ  н а р о д о м ъ “, о „святой  о б язан н ости  
заб о ти ться  о м ен ьш ом ъ  б р а т ѣ “; даж е в ъ  н аш и х ъ  п р ед став и тел ь - 
н ы х ъ  у ч р еж д ен іях ъ , въ  зем скн х ъ  с о б р ан іях ъ , часто  м ѣ р о п р іят іям ъ  
по н арод н ом у  о б р азо ван ію , сельской  м еди ц и н ѣ  и  т. гі. п р и дается  
зн ач ен іе  какой -то  б л аго тво р и тель н о сти , как о го -то  одолж ен ія  со 
сто р о н ы  к у л ь т у р н ы х ъ  к л ассо в ъ  по о тн о ш ен ію  к ъ  м уж и ку . С овре
м енная п н тел л и ген ц ія  н аш а, пови ди м ом у, со вер ш ен н о  уж е о тр ѣ .
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ш и лась о тъ  это го  к р ѣ п о стн и ч е с к а го  п р ек р асн о д у ш ія  *). Д ля нея 
кр есть я н и н ъ  и  р аб о ч ій  не „м еньш ой  б р а т ь “, а т о в а р и щ ъ  въ  до- 
сти ж ен іи  о б щ и х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  нѣлей; если  и н тел л и ген ц ія  за б о 
ти тся  о р а с п р о с т р а н е н іи  о б р азо в ан ія  ср ед и  к р е с т ь я н ъ  и  р аб о ч и х ъ , 
о п о д н ят іи  д у х о в н аго  у р о в н я  и хъ , о п о в ы ш ен іи  м а те р іа л ь н а го  бла- 
го со сто ян ія , то  д ѣ л ается  это  ею не в ъ  си лу  как о го -то  д о л га  и  не 
и з ъ  сн и сх о д и тел ьн о й  б лаго скл о н н о сти , а вслѣ дств іе  общ н ости  
и н тер есо в ъ , вслѣ дств іе  со зн ан ія , что  н асу щ н ы я  н уж ды  ин телли- 
ген ц іи  м о гу тъ  п о л у ч и ть  у д о в л е тв о р е н іе  то л ь к о  совм ѣ стно  съ  удо- 
вл етво р ен іем ъ  н у ж д ъ  н ар о д а . И н тел л и ген ц ія  роко вы м ъ  п роц ессом ъ  
и сто р іи  вы веден а  и зъ  тѣ с н а го  к р у г а  в е р х н и х ъ  и н тер есо в ъ  и п р и 
вед ен а  в ъ  ж и во е  в за и м о д ѣ й с тв іе  со всѣ м ъ  н ар о д о м ъ , п оставлен а 
в ъ  н еобходи м ость  и с к а ть  для н его  „п р ав д у -и сти н у “ и „п р авд у -сп р а
в ед л и в о сть “, т а к ъ  к а к ъ  т о л ь к о  таки м ъ  п утем ъ, то лько  сообщ а съ  
н ар о д о м ъ  она м о ж етъ  п о л у ч и т ь  у д о в л етв о р ен іе  и  свои хъ  и н т е р е 
совъ . В ъ этом ъ  ея  о б щ е с т в е н н а я  зад ач а  и въ  это м ъ  оп р авд ан іе  ея 
со вр ем ен н аго  су щ еств о в ан ія , к а к ъ  со ц іал ьн о й  гр у п п ы .

Якимъ Шенецній.

*) Въ соврем енной интеллигенціи дѣНствительно вабдю даетея указанная авто- 
ро м ъ  эволю ція въ поннмавіи ею своей культурно-общ ественной роли и въ отношеніи 
ея къ «народу». Но, къ  сожалѣнію, нельзя признать, что этоть процессъ закончился 
«соверш енно» и притомъ у всей передовой интеллигевціи. Редакюя.
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А р т у р ъ  Ш н и т ц л е р ъ .

Въ теченіе каки.ѵь-нибудь 7 — 8 лѣтъ Артуръ Шнитцлеръ сталъ наи
более интереснымъ писателемъ Австріи. Трудно указать на его главныя, 
выдающіяся особенности, такъ какъ у него много различныхъ обликовъ. 
Но одно можно по-истинѣ сказать о немъ: онъ геніаленъ. Это вираженіе, 
одновременно столь много говорящее и столь мало выражающее, можно 
отнести къ тому, что въ его натурѣ одновременно заключается нѣчто въ 
высокой степени разсудочное, и нѣчто, совсѣмъ безотчетное, повидимому, 
ирраціональное. Когда появляется его новая книга, нельзя быть увѣрен- 
нымъ, что она знамснуетъ собою, по сравненію съ его прежнимъ творче- 
ствомъ, «успѣхъ», какъ принято выражаться; но можно навѣрное сказать, 
что она нриведетъ душу въ извѣстное настроеніе, что она вызоветъ въ 
ней плодотворное возбужденіе.

Его послѣднее произведеніе, пятиактная драма «Покрывало Беатриче» —  
полная содержанія вещь, которая врѣзывается въ память, вещь обманчивая 
и безумная, по замыслу вѣрная действительности, а по выполненію умыш
ленно робѣющая предъ ней, богатая свѣтомъ и настроеніемъ, на которую 
однако ложится темной тѣнью мысль о смерти,— словомъ, истинно ІПнитц- 
лерова смѣсь жажды наслажденія и размышленій о смерти, какъ двухъ 
близко стоящихъ вещей, стремленія къ безудержной страсти, глубоко 
вдохповенпаго отнопіенія къ искусству,— все это въ рамкѣ драмы, которая 
разыгрывается въ Болоньѣ, въ эпоху Цезаря Борджіа и, безъ сомнішія, 
произведешь на сценѣ не малый эффектъ.

Но того, кто любить талантъ НІнитцлера, интересуетъ не столько во- 
иросъ о томъ, будетъ ли имѣть новая драма ббльшій или меньшій успѣхъ 
на сценѣ, сколько вопросъ, какъ возникла она изъ глубины его души и 
въ какомъ отношеніи стоить она къ его предыдущимъ работамъ.

Рѣдкій дебютъ въ новѣйшей нѣмецкой литературѣ былъ таким ь 
блестящимъ, какъ дебютъ Артура ІІІпитцлера, когда онъ высттпилъ съ
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маленькимъ сборникомъ діалоговъ «Анатоль». Легкомысленная Вена— вея 
въ этой книгѣ, со своимъ легкомысліемъ и горечью, своей грустью и 
шутливостью, своей тонкой житейской мудростью и знаніемъ женщины. 
Въ ней собрано многое изъ опыта, и это передается съ обдуманной ироніей 
и насмѣшкой надъ собой же. Иа немногихъ страницахъ здѣсь надолго 
запечатлѣна та часть Вены, которая проводить жизнь въ любовныхъ 
интрижкахъ, въ отдѣльныхъ кабинетахъ и комнаніяхъ молодежи, и забавно 
то, что главное лицо, влюбчивый Анатоль, и его трезвый другъ Максъ 
во всѣхъ разговорахъ выступаютъ въ разностороннемъ освѣщеніи, въ ихъ 
отношеніяхъ къ разнымъ женщинамъ, пока читатель не узнаетъ ихъ 
окончательно.

Драма «Сказка» своей серьезностью выказала ІІІнитцлера съ новой 
стороны. Здесь впервые проявился въ немъ человѣкъ съ темпераментомъ. 
но къ нему присоединяется еще проницательный знатокъ людей, который 
обнаруживаешь свое знаніе человѣческаго сердца. Пьеса, какъ и многія вещи 
НІнитцлера, относится къ театральному міру. Это— тотъ міръ, гдѣ онъ 
цровелъ большую часть своей жизни тогда, когда одновременно зани- 
чемался деятельностью практическая врача. Въ этой драмѣ одинъ молодой 
ловѣкъ въ разговорѣ съ другими молодыми людьми протестуешь противъ 
выдумки о «павшихъ», т. е., противъ того, что устанавливаешь пропасть 
между порядочными и непорядочными женщинами; онъ говоритъ, что 
такимъ презрѣнісмъ послѣднихъ толкаютъ въ пропасть. Пьеса показываешь, 
какъ ревность къ прошлому женщины, которую любитъ Федоръ, постепенно 
приводишь его къ точу, чт0 °нъ въ моральномъ отношеніи третируешь ее 
и дѣлаешь для нея совместную жизнь съ нимъ невозможной. Это не 
эффектная пьеса; это не только честная, простая, но и замечательная по 
знанію души работа. Молодая, начинающая актриса, хотя менее блестяща, 
но более жизненна, чемъ героиня Зудерманна въ лице Магды въ «Родине», 
которая гораздо богаче сценическими эффектами.

Дальше появилась прекрасная маленькая пьеса «Волокитство», кото
рой Шнитцлеръ впервые проложилъ себе дорогу на сцене. Эта пьесь. опять 
истинно венская, что, можешь быть, почувствовали не такъ сильно въ Віше, 
какъ въ Берлине, где она разыгрывалась почти исключительно венскими 
артистами. Въ ней такая же смесь чувства и житейскаго опыта, какъ въ 
нредыдущихъ, но больше жизни, и легкая веселость перваго акта пред
ставляетъ отличное дополненіе къ серьезному характеру последняго сь 
известіемъ о смерти. ^

За годъ до появленія «Волокитства», Шнитцлеръ издалъ свой един
ственный до сихъ поръ большой разсказъ, производящую тяжелое впеча
тление повесть «Умираніе». Съ пытливостью глубокаго философа рисуетъ 
онъ въ ней последній годъ жизни человека, осужденнаго врачами и со- 
знающаго приближеніе смерти, его отношеніе къ молодой девуш ке, 
которую онъ любить любовью, полной страсти, жажды жизни, чувствен
ности, ревности, его горячее желаніе беззаветной взаимной любви, его 
эгоистическое стремленіе взять возлюбленную съ собой въ могилу, иллюзію 
улучшенія, уменьшеніе силы воли, усиленіе безудержнаго эгоизма вплоть 
до самаго конца.

Въ 1898 году появился томъ повестей подъ заглавіемъ «Жена 
мудреца»,— хорошіе прочувствованные разсказы, между прочимъ, образцовое 
произведете, озаглавленное «Мертвецы молчатъ». Эго— выполненное верной 
рукой и вѣрнымъ глазомъ анатомированіе женскаго сердца. Душа этой 
женщины скрываешь въ себе почти исключительно доброе и прекрасное, 
однако, цри настѵпленіи катастрофы, стремленіе къ самосохраненію. вы
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ступая изъ береговъ, обна]іуживаетъ въ ней недостойныя черты, до сихъ 
поръ не сознаваемыя сю самой. Она замужемъ; однажды вечеромъ она 
поехала со своимъ возлюбленнымъ за-городъ, чтобы безъ стѣсненій про
вести съ нимъ часъ въ спокойномъ разговорѣ, какъ вдругъ карета опро
кинулась, онъ остается лежать съ размозженнымъ черепомъ, а она, пока- 
рауливъ немного возлѣ трупа, спасается бѣгствомъ, чтобы не быть пона
прасну компрометированной. Она любитъ его вполнѣ искренно; въ страхе 
и волненіи, которое охватываетъ ее при его смерти, мысль о собственномъ 
спасеніи вытѣсняетъ все другое, но, едва вернувшись домой, она не въ 
силахъ совладать со своимъ возбужденіемъ и разсказываетъ все своему 
мужу.

Недавно, въдрамахъ «Дикій» и «Завѣщаніе» выразился у Шнитцлера 
духъ протеста противъ бурж уазная общества, противъ обычаевъ морали. 
Онъ обыкновенно колеблется между двумя полюсами— человѣкомъ разсудка, 
съ боевымъ темпераментомъ, и поэтомъ-мыслителемъ. Здѣсь говоритъ чело- 
вѣкъ разсудка. Въ первой иьесѣ рисуется надменность офицера но отно- 
шенію къ женщинамъ, не принадлежащим!, къ свѣтскому обществу— ма
ленькимъ актрисамъ лѣтняго театра— и содержишь въ себѣ нападеніе на 
безсмыслепность дуэли и несправедливость ея рѣшеній. Пьеса эта, въ родѣ 
драмъ Поля Эрвье во Франціи, и настолько служить для проведеніятонденціи, 
что она производишь впечатлѣніе скорѣе серьезнаго диспута, чѣмъ дей
ствительной жизни.

Вторая пьеса, рисующая тяжелое, а потомъ даже невыносимое положе
но , въ которое попадаетъ одна молодая женщина, жившая съ молодымъ че- 
ловѣкомь изъ почтенной буржуазной семьи, когда она послѣ его смерти 
(вслѣдствіе его воли, выраженной имъ при смерти) принята въ его домъ—  
возстаетъ съ горечью, какую раньше проявилъ Гюйсманъ, противъ безеер- 
дечія и фарисейства оффиціальнаго общества.

Въ трехъ маленькихъ одноактныхъ пьесахъ, которыя появились въ 
1899 году подъ общимъ заглавісмъ «Зеленый попугай», въ ІПнитцлерѣ 
опять сказался человѣкъ фантазіи. Въ одной изъ пьесъ, «Парацельсѣ», въ 
главномъ героѣ, какъ правильно было замѣчено мимоходомъ въ одномъ 
отзывѣ, выразился символическій замыселъ поэта во всемъ своемъ очаро- 
ваніи, своей силѣ и своей слабости. Вторая отдельная пьеса, «Спутница»—  
взрывъ горечи и презренія къ женщинамъ со стороны автора; третья, по 
которой названъ весь сборникъ— первое выраЖеніе мысли, которая вполне 
обнаружилась въ его последнем!, произведен»!— основного представленія о 
жизни, какъ о фантасмагоріи, въ которой действительность и видимость 
странно и таинственно переплетаются въ одно целое. «Зеленый попугай» 
разыгрывается непосредственно передъ великой французской революціей вт. 
Париже, где но своеобразному вымыслу автора, актеры нанятые для этой 
цели хозяиномъ, изображаютъ въ одномъ трактире, передъ пресыщенными 
аристократами сцены мятежа до шбхъ поръ, пока шутка становится серьез
ны мъ деломъ прежде, чемъ успеваютъ въ ней разобраться. Пьеса въ из
вестной степени иллюстрируешь афоризмъ Киркегаарда: «Въ одномъ театре 
за кулисами начался пожаръ. Паяцъ вышелъ, чтобы известить объ этомъ 
публику. Публика подумала, что это шутка, и стала апплодировать; о т .  
повторилъ, по ликованіе еще возросло. Такъ, думается мне, погибнешь 
чіръ среди обшаго ликованія остроумныхъ головъ, которыя будушь думать, 
что это шутка».

Затемъ появилась подъ заглавіемъ «Ряды» еще одна книга Шнитц- 
лора,— новый рядъ діалоговъ, въ которыхъ трактуется съ обдуманнымъостро- 
уміемъ о ноловыхъ отношеніяхъ въ такомъ роде, какъ во французской
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литературе у Лаведана или М-me Марни. Этой книги нѣтъ въ про
даже; авторъ роздал, лишь нѣсколько экземпляровъ своимъ друзьямъ, 
гакъ какъ иначе, какъ говоритъ онъ въ предисловіи, онъ не могъ бы 
избежать иедоразуменій, которыя непременно породили бы глупость и не
доброжелательство.

Наконецъ, въ 1901 г. появилась замечательная драма «Покрывало Беа
триче», которая, несмотря на несовершенство аргументами, является наи
более полнымъ выраженіемъ взгляда Шнитцлера на жизнь въ такомъ виде, 
въ какомъ онъ сложился у него въ настоящее время. Особенно характерно, 
что действіе происходить въ Болонье въ последніе дни, когда ожидается 
прибытіе къ стенамъ города Цезаря Борджіа съ такимъ сильнымъ войскомъ, 
что защита города собственными слабыми силами безнадежна, и все со- 
знаютъ, что предстоитъ всеобщая резня. Почти по примеру Ренана въ его 
«Аббатиссе Жуаррской», Шнитцлеръ задумался надъ вопросомъ, какъ должно 
подействовать такое сознаніе непосредственно предстоящей смерти и по
гибели на душу, въ частности на эротическія чувства въ такой форме, 
въ какой они существовали въ эпоху Возрожденія; и онъ, какъ артисгь. 
ответилъ на этотъ вопросъ. Центромъ пьесы поставлена молодая женщина, 
16-летнее дитя, которая, повидимому, должна изображать типъ женской 
натуры, съ вернымъ сердцечъ, но изменяющая въ мысляхъ и мечтахъ, посту
пающая чисто-механически и такъ же механически отдающая себя, но въ глу
бине души невинная. Окончательно ея натура не выясняется. Какъ и многія 
другія женщины въ пьесе, она любить главное лицо, образъ для эпохи 
Возрожденія слишкомъ современный, который, къ сожаленію, —  поэтъ и 
геній; жаль только, что читатели не могутъ восхищаться этимъ челове- 
комь, какъ отъ нихъ ожидается. Въ немъ слишкомъ много старой роман
тики, но, безъ сомненія, и многое изъ характера самого Шнитцлера. Въ во- 
схищеніи имъ проявляется главнымъ образомъ вдохновенное отношеніе 
автора къ искусству, какъ къ единственно-вечному среди преходящаго.

Въ пьесе сплетаются въ одно черная и красная нить творчества 
Шнитцлера: красота женщины и величіе искусства дЬлаютъ жизнь яркой; 
дорогая цена, которой покупается счастье, и его мимолетность омрачаютъ 
ее; уверенность, что смерть близка, лелаетъ жизнь похожей на сказку.

Помещаемая ниже 'шутка »Храбрый Касьянъ» представляетъ по
следнее недавно появившееся произведете Шнитцлера. Нельзя не пожа
леть, однако, что оно не даетъ истиннаго понятія о таланте этого моднаго 
теперь писателя. Это именно такого рода вещь, о которой по выраженію 
Брандеса, нельзя сказать, что она знаменуешь собою успехъ сравнительно 
съ прежними произведеніями. Но даже сами отрицательный стороны этой 
шутки могутъ до некоторой степени дать понятіе о характере творчества 
автора.



Х р а б р ы й  

К а е ь я н ъ ,
І І І у т к а  в ъ  о д н о м ъ  д ѣ й с т в і и .

Артуръ Шнитцлеръ.

Лица: ІИартинъ, Софи, Кагьянъ, Спуга.
А р ту р ъ  Ш н и т ц л ер ъ .

Мансарда въ стилѣ конца 17-го столѣтія. —  Небольшой нѣмецкій гор?дъ.— 
Изъ окна видъ на крышч и башни и дальше— на холмистый ландшафтъ, залитый 

краснымъ сіяніемъ заходишаго солнца.
Въ комнатѣ нѣкоторый безпорядокъ: открытый ящикъ, открытый, пустой наполо

вину ш каф ъ— На стульяхъ лежатъ платья и бѣлье.

М а р т и н ъ  Не плачь, дитя, не плачь.
С о ф  и. Но я, вѣдь, совсѣмъ спокойна.
М а р т и н ъ  (не оборачиваясь). Я слышу по твоему дыханію, 

что ты плачешь.
С о ф и .  Помочь тебѣ?
М а р т и н ъ .  Конечно, можешь. Посмотри, въ шкафу, на 

самомъ верху—тамъ лежатъ носовые платки.
С о ф и  (идетъ туда). Новые... шелковые...
М а р т и н ъ .  Давай ихъ сюда. Вѣдь ты не сердишься на 

меня за то, что я беру въ дорогу шелковые носовые платки?
С о ф и .  И прелестное кружевное жабо!.. Ты, значить, купилъ- 

таки его у персидскаго купца.
М а р т и н ъ .  Конечно. Или ты хотѣла бы, чтобы твой ми

лый одѣвался въ дорогѣ, какъ какой-нибудь подмастерье?
( С о ф и  медленно подаетъ ему.—  Онъ указываетъ на жабо). Развѣ 

это не слеза опять?
С о ф и  {просто). Прости.
М а р т и н ъ .  Ну, ну... (добродушно, слегка касаясь жабо губами). 

Ну, ты видишь, я не сержусь на тебя. Только успокойся, нако
нецъ. Примирись, дитя, {тродол&іаетъ укладывать). Вѣдь это не 
навѣки.

С о ф  и. Надѣюсь.
М а р т и н ъ .  Вотъ видишь!..
С о ф  и. Но на долго ли?
М а р т и н ъ .  Хочешь ли ты, дитя, сдѣлать меня невольнымъ 

лгуномъ? Я не знаю, на долго ли.

*) Персв. съ нѣм. П. И. Лурье.

Мартинг занять унладываніемъ чемодана.— Софи сіг.оитъ подлгъ него.
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С о ф и .  Мартъ подходить къ концу.
М а р т и н ъ .  Я знаю.
С о ф и .  На лугу у городской стѣны цвѣли фіалки, когда 

мы недавно гуляли тамъ.
М а р т и н ъ .  Что же изъ этого?
С о ф и .  Будешь ли ты снова здѣсь, когда зацвѣтетъ си

рень?
М а р т и н ъ. Быть можетъ, раньше... а можетъ быть, и не

мы ожко позже... Возможно, наконецъ, когда созрѣютъ персики— 
почемъ я знаю! Во всякомъ случаѣ, я вернусь, если только я 
останусь живъ—на что я падѣюсь.

С о ф и (со страхомъ). Если ты поступишь на военную службу, 
Мартинъ...

М а р т и н ъ .  На военную службу? И не подумаю. Не имѣю 
никакого желанія драться. Это дѣло не мое.

С о ф и .  А когда уѣдешь! Я слыхала, какъ они умѣютъ за
влекать хитростью и коварствомъ!—Вѣдь, твой кузенъ Касьянъ, 
о которомъ ты мнѣ такъ много разсказывалъ, тоясе солдатъ.

М а р т и н ъ .  Храбрый Касьянъ—да, но этотъ другое дѣло. 
Онъ уже въ тринадцать лѣтъ убилъ двухъ разбойниковъ... О, для 
него жизнь человѣческая не больше, чѣмъ жизнь комара. Это 
молодецъ!

С о ф и. Я хотѣла бы съ нимъ познакомиться.
М а р т и н ъ .  Касьянъ!.. Это герой! Держу пари, что въ са

момъ непродолжительномъ времени онъ будетъ полковникомъ, 
генераломъ.., фельдмаршаломъ... О, если бы я былъ Касьяпомъ, 
я бы давно покорилъ себѣ цѣлое герцогство. Но мы скоро услы- 
шимъ о немъ что-нибудь въ этомъ родѣ, это вѣрно. Еще бы, 
храбрый Касьянъ!—Я же мирный малый и играю на своей флейтѣ.

С о ф и  А если они тебѣ предложатъ хорошій задатокъ?
М а р т и н ъ .  Задатокъ?... Развѣ я жаденъ?
С о ф и .  Если ты будешь такъ поступать и дальше, Мартинъ, 

отъ выигранныхъ червонцевъ скоро ничего не останется.
М а р т и н ъ .  Далеко бы я уѣхалъ съ этой тысячью чер

вонцевъ! Жалкая тысяча червонцевъ, выигранная здѣсь у сту
дентовъ! У этихъ нищихъ!

С о ф и .  Знаешь ли, что они говорить?
М а р  т и н ъ. Могу себѣ представить.
С о ф и .  Что ты въ союзѣ съ чортомъ.
М а р т и  н ъ. Остроуміе и счастье для нихъ чертовщина. Вы 

дождетесь своихъ чудесъ! (ходить взадъ и впередъ, дѣлаетъ туалетъ).
С о ф и .  О Мартинъ, Мартинъ!
М а р т и н ъ .  Чего ты?
С о ф и .  Останься, останься! Я чувствую, ты мнѣ измѣнишь!
М а р т и н ъ .  (смущенный). Развѣ я подавалъ тебѣ когда-ни

будь поводъ?
С о ф и .  Развѣ я знаю тебя? Осенью только пришелъ ты въ 

нашъ городъ, а на рождественскихъ праздникахъ ты въ первый 
раэъ поцѣловалъ меня

М ар  т и н ъ. Ну, а дальше? Съ тѣхъ поръ ты кое-что уз
нала!— * . I

С о ф и: Былъ ли это первый твой поцѣлуй, какъ у меня?
М а р т и н ъ. Могу тебѣ поклясться въ этомъ.
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С о ф и .  Мартинъ!.. А изъ этихъ красивыхъ женщинъ, кого- 
рыя осенью танцовали здѣсь въ балетѣ, ты ни одной не цѣловалъ?

М а р т и н ъ .  Ни одной.
С о ф и .  Развѣ ты не бывалъ каждый вечеръ въ театрѣ? 

Развѣ ты не ожидалъ до поздней ночи, пока онѣ не поѣдутъ 
домой—у маленькой двери, на площади ратуши?

М а р т и н ъ .  Но я вѣдь ни одной не зналъ, ни съ одной не 
разіюваривалъ.

Со фи .  А цвѣтокъ, за которымъ ты погнался?
М а р т и н  ъ. Довольно этихъ ребяческихъ исторій.
С о ф и  (настойчивѣе). Какъ ее звали—ту, которая бросила 

гебѣ цвѣтокъ?
М а р т и н ъ .  Не помню теперь.
С о ф и .  Она танцовала въ тотъ вечеръ танецъ плѣнной дѣ- 

вушки изъ Аѳинъ.
М а р т и н ъ .  Можетъ быть.
С о ф и .  Какъ ясно я вижу ее передъ собой! Точно извиваю- 

іціяся змѣи въ снѣгу разсыпались по плечамъ ея черные ло
коны. Всѣ, видѣвшіе ее, съ ума сошли отъ восторга. А наслѣд- 
ный принцъ бросилъ ей красныя розы на сцену... О, я все еще 
помню! А потомъ на улицѣ ожидали сотни людей, и когда она 
вышла, съ букетомъ въ рукѣ, всѣ громко выражали свой во- 
сторгъ, а она улыбалась, смотрѣла во всѣ стороны и бросала 
цвѣты въ толпу... А ты... да, ты... ты! ты погнался за однимъ 
цвѣткомъ, поднялъ его съ земли и—я вѣдь видѣла—спряталъ 
его у себя на груди.

М а р т и н ъ .  ( невольно хватается за ірудь. Бросаешь быстрый 
в?иіядъ на Софи, чтобъ убѣдиться, не замѣтила ли она этою). Ну, 
такъ что же? Она уѣхала, и я ничего больше не слыхалъ о ней.

С о ф и .  Но я боюсь, Мартинъ, что ты могъ бы меня когда- 
нибудь забыть и измѣнить изъ за такой...

М а р т и н ъ .  Глупости!
С о ф и .  Помни, Мартинъ, что всѣ эти странствующія по 

міру, не имѣющія родины—всѣ онѣ фальшивы... какъ бы онѣ 
красиво не танцовали или пѣли. И номни, что это было бы не- 
счастьемъ и для тебя, Мартинъ, если бы ты забылъ меня!

М а р т и н ъ  (нетерпіъливо). Который часъ?
Со фи .  Звонятъ къ вечернѣ, Мартинъ.
М а р т и н ъ .  Еще три часа!. Три долгихъ часа до отхода 

почты.
Со фи .  Долгихъ?.. Долгихъ?..
М а р т и н ъ .  Я огорчилъ тебя.
С о ф и ,  (рыдая). Почему.. Почему ты уѣзжаешь?
М а р т и н ъ .  Сколько разъ еще мнѣ придется отвѣчать^ на 

этотъ глупый вопросъ? Потому, что меня что то гонитъ... Бун
тующая кровь... цвѣтущая весна... Я хочу видѣть что-нибудь но
вое—людей, города!.. Меня раздражаютъ эти стѣны,—онѣ давятъ 
деня... Я не могу спѣть ни одной пѣсни... (ходить взадъ и впередъ; 
гмаѣчаетъ безпокойный взілядъ Софи, направленный на него). Какъ это 
шіупо, въ лослѣдній часъ передъ отъѣздомъ!.. Не пора ли тебѣ 
домой, Софи?—Становится поздно.

Со фи .  Если ты хочешь, Мартинъ, я сейчасъ уйду.
М а р т и н ъ .  Не то, что я хочу, но мать...
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С оф  и. Сегодня я могла бы дольше остаться. Я хотѣла про
водить тебя до почтовой станціи.

М а р т и н ъ .  Да?.. Ну, хорошо. Въ такомъ случаѣ, мы мо
жемъ вмѣстѣ поужинать.

Со фи .  Конечно.
М а р т и н ъ .  Такъ иойдемъ!
Софи.  Куда?
Ма р т и н ъ .  Я думаю—какъ и въ прошлый разъ, къ рѣкѣ, 

къ гостинницѣ Золотого Лебедя.
Со фи .  Туда?..
М а р т и н  ъ. Ты не хочешь?
Софи.  Какъ ты не понимаешь!.. Тамъ солдаты и студенты, 

которые такъ дерзко осматриваютъ.
М а р т и н  ъ. Ахъ, изъ-за этого? Это насъ не касается.
Софи.  А много ли нужно было въ прошлый разъ, чтобъ 

вы бросились другъ на друга со шпагами?
М а р т и н ъ .  Это не моя вина. Я не потерплю, чтобы кто- 

нибудь смотрѣлъ на тебя не такъ, какъ это принято.
С о ф и .  Не будетъ ли уютнѣе, если мы останемся дома?
М а р т и н ъ .  Уютнѣе,—да, но нечего ѣсть. Бригитта ушла 

еще послѣ обѣда, а слуга придетъ лишь къ тому времени, когда 
нужно будетъ снести чемоданъ на почту.

С о ф и .  Такъ я сама чего-нибудь принесу.
М а р т и н ъ .  Если хочешь...
С о ф и .  Немного холоднаго мяса, печенья, анельсиновъ и фи- 

никовъ—согласенъ?
М а р т и н ъ .  Милое дитя! Что ты будешь теперь дѣлать 

всѣ вечера, когда меня не будетъ?
С о ф и .  Думать о тебѣ... что же другое? (Страстное объятіе). 

(Темнѣетъ. На лѣстницѣ тяжелые шаги.—Оба оглядываются. 
Входить Касьянъ, въ фантастическомъ мундирѣ).

К а с ь я н ъ  (очень громко и стремительно'). Рады ли мнѣ 
здѣсь?

М а р т и н  ъ. Кузенъ Касьянъ?
К а с ъ я н ъ. Да, это я.... Откуда раздается голосъ? Это го- 

лось кузена Мартина доносится ко мнѣ изъ темноты... Гіривѣтъ 
тебѣ, кузенъ Мартинъ!... И добрый вечеръ прекрасной барышнѣ.

М а р т и н ъ .  Какъ бы ни было темно, онъ сейчасъ видитъ, 
прекрасна ли барышня.

К а с ь я н ъ .  Это скорѣе догадливость, чѣмъ острое зрѣніе... 
Будь это старая тетка Кордула, ты бы давно зажегъ огонь.

М а р т и н ъ .  Зажги огонь, Софи, зажги огонь, чтобы ты 
могла , увидѣть товарища моего дѣтства, сына брата моего отца, 
храбраго Касьяна—лицомъ къ лицу!

( Софи подходить къ Касьяну и разсматриваетъ его. Они смотрятъ 
другъ другу вь глаза, потомъ она зажигаешь огонь).

М а р т и н ъ .  Откуда, Касьянъ?.. Куда?.. Надолго ли къ 
намъ?... Что привело тебя сюда?

К а с ь я н ъ .  Слишкомъ много воиросовъ для человѣка, 
испытывающего голодъ, жажду и усталость.

М а р т и н ъ .  Ты должна теперь приготовить все для троихъ, 
Софи. Поторопись—ты знаешь, у насъ немного времени... Холодное 
мясо, печенье, апельсины и финики—какъ ты сказала!

.Вѣстннкъ Знанія'*. 2
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К а с ь я н ъ .  А 6 шамианскомъ вы ничего не сказали, 
барышня? Э т о  было бы жалко.

С о ф и .  Я принесу все, что вы желаете.
М а р т и н  ъ. Вернись поскорѣе!
С о ф и .  До свиданія!
К а с ь я н ъ .  (растягивается на кровати). Превосходно! Вотъ гдѣ' 

хорошо было бы сутки отдохнуть!
М а р т и н ъ .  Если тебѣ нравится,.можешь не вставать. Я 

уѣзжаю.
К а с ь я н ъ .  Это кстати. Въ такомъ случаѣ ты мнѣ усту

пишь. пожалуй, и твою комнату на одну ночь?
М а р т и н  ъ. Сколько угодно.
К а с ь я н ъ .  Быть можетъ, и барышню, которая принесетъ 

намъ ужинъ?
М а р т и н  ъ. Здѣсь кончается мое право распоряжаться и 

твое—задавать вопросы.
К а с ь я н ъ .  Ого! Годъ тому назадъ ты не нашелъ бы такого 

скораго отвѣта!
Ма р т и н ъ .  А теперь, черезъ годъ, я тебя, быть можетъ, 

вмѣсто веякаго отвѣта....
К а с' ь я н ъ. Закололъ бы своей шпагой. Дай уже лучше я 

это скажу, а то дѣло могло бы кончиться худо. И это было бы 
глупо, такъ какъ я хотѣлъ бы, чтобъ мы съ тобой остались 
друзьями. Дай руку.

М а р т и н ъ .  Добро пожаловать.
К а с ь я н ъ .  Дай посмотрѣть на тебя. Ты измѣнился. Твоего 

смиреннаго благочестія нѣтъ больше... Городъ, какъ кажется, 
образовалъ тебя. Ходишь ли ты еще въ церковь?

М а р т и н  ъ. Ахъ, Касьянъ, въ самой жизни достаточно 
неба и ада!... Зачѣмъ мнѣ еще церковь и попы!

К а с ь я н ъ .  Прелестно, прелестно!.. Что приключилось съ 
тобой? Не укралъ ли ты корону съ ночного столика персидскаго 
шаха? Не ѣдешь ли ты завтра въ золотой упряжкѣ, съ шестеркой 
бѣлыхъ лошадей, въ Индію? Или ты отравилъ бамбергскаго 
архіепископа, и напали на твой слѣдъ?... Не ѣдешь ли ты на 
львиную охоту въ Африку?... Или не пригласилъ ли тебя султанъ 
въ свой гаремъ? Или ты, наконецъ, тотъ молодецъ, который не
давно наиалъ на столбовой дорогѣ между Вормсомъ и Майнцомъ, 
на карету, въ которой сидѣли красивая фонъ-Веспихъ, и ея 
красивая дочь? Не ты ли, наконецъ, повѣсилъ кучера на дерево 
и сдѣлалъ обѣимъ дамамъ дѣтей, которыя родились третьяго 
дня въ одинъ и тотъ же день?

М а р т и н  ъ. Ничего подобнаго.
К а с ь я н ъ .  Ахъ, я такъ и подозрѣвалъ: дѣвушка, которая 

принесетъ намъ апельсины и финики,—переодѣтая принцесса.
М а р т и н  ъ. Но вѣдь рѣчь вовсе не о ней!
К а с ь я н ъ .  Чортъ возьми, есть же человѣкъ, который мо

жетъ возбудить любопытство Касьяна... и человѣкъ этотъ—мой 
кузенъ, Мартинъ!

М а р т и н ъ .  Итакъ—слушай!... ( 'Вынимаешь изъ жилета цвѣ- 
токь). Это я получнлъ отъ одной, съ которой я даже не говорилъ 
никогда, но которую я безумно люблю. Осенью она была здѣсь 
и танцована—ее зовутъ Элеонора Ламбріани... (Ш атается).
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К а с ь я н ъ .  Что съ тобой?.
М а р т и н ъ .  У меня голова кружится, когда я произношу 

то имя.
К а с ь я н ъ .  Элеонора Ламбріани?... Метресса герцога альтен- 

бургскаго?
М а р т и н ъ .  Была!
К а с ь я н ъ .  Которая танцовала ночью въ дворцовомъ иаркѣ, 

въ Фонтенебло, передъ французскимъ королемъ и его офице
рами—безъ покрова?

М а р т и н ъ .  Только дуракь можетъ это дурно истолковать! 
Она была опьянена собственной красотой.

К а с ь я н ъ .  Которая выбросила графа фонъ-Лейганга изъ 
окна, такъ что на него бросились собаки и отгрызли ему 
одно ухо?

М а р т и н ъ .  Только съ перваго этажа, и другое ухо у него 
осталось...

К а с ь я н ъ .  Которая однажды поклялась, что девяносто 
девять ночей подъ рядъ, она каждую ночь осчастливить другого 
любовника, при чемъ каждый изъ нихъ долженъ быть по меньшей 
мѣрѣ принцемъ—и сдержала свою клятву, а на сотую ночь 
позвала къ себѣ въ спальню мальчика—савояра съ шарманкой?

М а р т и н ъ .  Да, она, она! Бѣдная, прелестная, прекрасная! 
И я хочу—я долженъ ею обладать! А потомъ умереть!

К а с ь я н ъ .  Ты хочешь? Гм... Можетъ случиться, что ты 
получишь ее ни загрошъ—но возможно также, что она потре
буешь десять тысячъ червонцевъ за поцѣлуй кончика своихъ 
пальцевъ. Возможно, что она порветъ свою сорочку пополамъ 
при первомъ твоемъ жадномъ взглядѣ, но возможно также, что 
она пошлетъ тебя противъ десяти тысячъ турокъ, прежде чѣмъ 
позволить тебѣ разстегнуть пряжку у ея башмака.

М а р т и н ъ .  Я готовь.
К а с ь я н ъ .  Знаешь ли ты, гдѣ она теперь?
М а р т и н ъ .  въ Гамбургѣ. Она тамъ танцуешь по случаю 

празднествъ въ честь съѣзда монарховъ. А завтра утромъ я 
буду тамъ.

К а с ь я н ъ .  А гдѣ у тебя зарыты сокровища?
М а р т и н ъ .  Сегодня они еще въ чужихъ карманахъ. Но 

завтра, еще до наступленія вечера, я буду богатъ.
К а с ь я н ъ .  Какъ же ты это сдѣлаешь?
М а р т и н ъ .  Развѣ тебѣ неизвѣстно, что въ Гамбургъ сте

каются къ празднествамъ всѣ игроки міра?... Кто играетъ со мной, 
тотъ отдаешь свое богатство мнѣ. А день великъ, если только 
выпадетъ человѣку счастье. А вечеромъ я иду въ театръ, сажусь 
у авансцены, смотрю какъ Элеонора танцуетъ, и потомъ жду у ея 
дверей и приношу къ ея ногамъ мое богатство, мое сердце и 
мою жизнь.

К а с ь я н ъ .  А если она тебя и знать не захочетъ?
М а р т и н ъ .  Въ полночь я буду трупомъ!
К а с ь я н ъ .  Твоя фантазія слишкомъ рано остановилась. 

ІІродолжпмъ: въ часъ ночи я протанцую съ ней на твоей могилѣ 
менуэтъ, а съ воздушнаго шара будетъ глядѣть на насъ китай- 
скій императоръ.

М а р т и н ъ .  Ты можешь смѣяться надо мной, Касьянъ, такъ
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какъ ты знаешь только мои желанія и надежды, но не знаешь 
моей силы и моего искусства Ты не знаешь, что я долженъ 
выигрывать...

К а с ь я н ъ .  Долженъ.
М а р т и н ъ .  Какъ бы ни выпали кости, онѣ выпадаютъ въ 

мою пользу.
К а с ь я н ъ .  Ты въ этомъ увѣренъ?
М а р т и н ъ .  Такъ же ѵвѣренъ, какъ и въ своей рукѣ и въ 

своихъ глазахъ.
К а с ь а н ъ. Ты это испробовалъ?
М а р т и н ъ .  Конечно. Сначала я игралъ самъ съ собой. 

Когда я пріобрѣлъ увѣренность, я пригласилъкъ себѣ товарищей,, 
такихъ же студентовъ, какъ я самъ; одинъ приводилъ другого— 
и всѣ проиграли. У меня теперь въ карманѣ деньги всего города. 
Немного, конечно, тысяча дукатовъ,—но этого хватить на обмунди
ровку, на дорогу и на первую ставку.

К а с ь я н ъ .  Меня подзадориваетъ... Вполнѣ ли ты увѣренъ 
въ себѣ?

М а р т и н  ъ. Да ты попробуй! Вотъ бокалъ и кости: давай 
играть. ч

К а с ь я н ъ .  ( берешь бокалъ въ руки). Отлично. Но что же съ 
хорошенькой барышней, которая принесетъ намъ поѣсть?

М а р т и н ъ .  Бѣдное дитя! — Ты вѣдь знаешь. Касьянъ. 
когда я осенью простился съ тобой, и ты отправился въ полкъ, 
а я поступилъ въ университетъ, я былъ еще невиннымъ мальчи- 
комъ: я еще никогда не цѣловалъ дѣвичьихъ устъ и еще ни разу 
не клялся въ любви. Но развѣ я могъ явиться такимъ передъ 
Элеонорой?... Я не смѣлъ!.. Въ объятьяхъ Софи я научился по- 
цѣлуямъи давалъ ей любовныя клятвы, которыя такъ охотно слу- 
шаютъ дѣвушки. Я разыгрывалъ передъ ней страстнаго, ревниваго, 
нѣжнаго—и могу теперь сдѣлать изъ женщины все, что захочу. 
Чтобы почувствовать себя достаточно нобѣдоноснымъ и силь- 
нымъ и не дрожать передъ своей богиней, мнѣ предстоитъ еще 
продѣлать съ ней нослѣдній оиытъ. Прежде, чѣмъ оставить го
родъ, я хочу ей сказать, что я никогда больше не увижу о,е. И 
ты будешь свидѣтелемъ, какъ она полетитъ къ окну и захочетъ 
выброситься.

К а с ь я н ъ  (встряхиваешь кости). Твоя ставка, Мартинъ!— 
Какъ? одинъ золотой?

М а р т и н ъ .  Я такъ начинаю.
К а с ь я н ъ  (бросаешь кости). Три.
М а р т и н ъ  (тоже). Четыре.
К а с ь я н  ъ. Ну, это еще ничего.
М а р т и н  ъ. Не больше, чѣмъ мнѣ было нужно.
К а с ь я н ъ .  Десять.
М а р т и н ъ .  Одиннадцать.
К а с ь я н ъ .  Двѣнадцать... Ну, теперь тебѣ не удастся!
М а р т и н ъ. Двѣнадцать.
К а с ь я н ъ. Чортъ!—Одиннадцать!
М а р т и н ъ .  Двѣнадцать.—Дальше!
К а с ь я н ъ .  Дальше? Я кончилъ. У меня больше ни гроша 

въ карманѣ. (Входить Софи).

\
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К а с ь я н ъ .  Милостивая государыня, вы видите передъ со
бой человѣка, который въ данную минуту голъ, какъ соколъ...

М а р т и н ъ .  Не говори такъ... Вотъ тебѣ, мой другь, золо
той. Я охотно ламъ его тебѣ взаймы.

К а с ь я н ъ .  (прячетъ ею въ карманъ жилета). Нельзя знать...
С о ф и  (накрываешь столъ, наливаешь вино). Такъ это правда, 

что у него есть способъ, при помощи котораго онъ долженъ 
всегда выигрывать'?

К а с ь я н ъ .  Повидимому... Благодарю. Ваше здоровье, ба
рышня... Твое здоровье, кузенъ Мартинъ... Кто бы мнѣ предсказалъ 
вчера, что я буду сегодня сидѣть за накрытымъ столомъ въ 
кругу друзей... Ахъ, какой на васъ красивый чепчикъ, барышня!

М а р т  и н ъ. Дѣйствительно красивый. На тебѣ не было его, 
когда ты уходила за ужиномъ.

С о ф и .  Я вѣдь близко живу. Я забѣжала на минутку къ 
еебѣ—нужно лее придать себѣ болѣе приличный видъ, когда лю
бимый человѣкъ принимаетъ такого дорогого гостя.

М а р т и н ъ .  Она знаетъ, что прилично, не правда ли?
К а с ь я н ъ .  И что вкусно также. Клянусь, трюфельный 

паштетъ, который я ѣлъ у герцога Андалузскаго, по сравненію съ 
этимъ—ясалкое нищенское блюдо.

М а р т и н ъ .  Неужели... Право, паштетъ этотъ взятъ изъ 
очень скромной гостиницы, а поваръ, вѣроятно, никогда не 
выѣзжалъ изъ нашего городка.. правда, Софи?

С о ф и .  Ошибаешься, Мартинъ. Такъ какъ я была уже дома, 
то я сбѣгала на рынокъ, вт, гостиницу Странствующаго Вер
блюда—у нихъ тамъ теперь поваръ, котораго великій герцогъ 
Пармскій изгналъ за то, что онъ такъ хорошо готовилъ, что 
принцесса непремѣнно хотѣла выйти за него замужъ.

К а с ь я н ъ .  Да здравствуютъ великій герцогъ, принцесса и 
странствующій верблюдъ... и вы. милая барышня! (пъютъ).

• К а с ь я н ъ .  Я  не думалъ, чтобы въ здѣшнихъ погребахъ 
•было такое чудное вино.

М а р т и н  ъ. Въ этомъ нѣть недостатка. Къ тому же оно 
дешево, какъ нигдѣ. Бутылка—тринадцать грошей; неправда ли, 
•Софи?

С о ф и .  Нѣтъ, Мартинъ. Это лучшее изъ винъ Странствую
щаго Верблюда. Бутылка стоить червонецъ.

М а р т и н ъ .  Чортъ! Что же, они повѣрили тебѣ; на лицо 
твое глядя?

С о ф и .  Нѣтъ, я оставила въ залогь золотую браслетку, ко
торую ты недавно подарилъ мнѣ... Развѣ я не должна была этого 
сдѣлать,—когда у насъ такой дорогой гость...?

К а с ь я н ъ .  Добрая у меня ясажда, но вино еще лучше—а 
ваша любезность, барышня, лучше и жажды, и вина. Позвольте 
поцѣловать вашу руку, барышня.

С о ф и .  Не называйте же меня „барышней“,—а то мнѣ сты
дно. Моя мать бѣдная вдова, а мой отецъ при жизни былъ про
сты мъ кузнецомъ.

К а с ь я н ъ .  Убѣдите въ этомъ кого - либо другого, кто 
меньше знаетъ свѣтъ и женщинъ... Вашъ отецъ не былъ кузнецомъ.

Со фи .  Увѣряю ^асъ, г. офицеръ... моя мать честная жен
щина.
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К а с ь я н ъ .  Не сомнѣваюсь, барышня, что ваша матушка 
всегда была добродѣтельна, насколько могла, но клянусь, что, 
когда она носила васъ подъ сердцемъ, она заглядѣлась на язы
ческую богиню Венеру, которая явилась ей, вѣроятно, во снѣ. 
Это случается съ самыми честными женщинами. Я самъ былъ 
приглашенъ къ участію въ сновидѣніи одной знатной дамы, ко
торая заглядѣлась на одного негритянскаго принца и потомъ 
произвела на свѣтъ черную, какъ уголь, дѣвчоночку! (звонятъ).

М ар  т и н ъ (нетерпѣліт). Дессертъ! Время не терпишь!.. 
Какъ? Больше нѣтъ ничего? А, Софи, несмотря на всѣ старанія, 
ты все-таки кое-что забыла!

С о ф и .  О, нѣтъ! (Приносить вазу сг» фруктами).
К а с ь я н ъ  Прелесть! У нихъ такой свѣжій ароматъ, какъ 

будто они сейчасъ только съ дерева.
М а р т и н ъ .  Гдѣ ты достала такіе превосходные фрукты?.. 

Откуда такіе чудесные фрукты здѣсь въ городѣ?
С о ф и .  Случайно. Эта ваза была выставлена у Сильвіо- 

Ренатти.
К а с ь я н ъ .  Такъ красивы, что могли бы украшать царскій 

столъ.
С о ф и .  Они для этого и предназначались. Бургомистръ при

нимаешь у себя сегодня принца изъ Дессау, который остановился 
здѣсь по пути въ военный лагерь...

М а р т и н ъ .  Ну... Развѣ я бургомистръ... а онъ—гіринцъ?..
С о ф и .  Нѣтъ, нѣтъ.
М а р т и н ъ .  Или я подарилъ тебѣ больше драгоцѣнностей, 

чѣмъ помню, что ты могла заплатить за эту вазу9
С о ф и .  О, нѣтъ. Я расчиталась иначе.
М а р т и н ъ .  Какъ же—позвольте спросить?
С о ф и .  Молодой итальянецъ, продававшій въ лавкѣ, потре- 

бовалъ за нее поцѣлуй...
М а р т и н ъ .  И ты заплатила?
С о ф и .  А развѣ не слѣдовало,—когда у насъ такой доро

гой гость?
К а с ь я н ъ .  Вы поступили, барышня, чрезвычайно благо

родно и гостепріимно. Но я клянусь, что если даже эти фрукты 
сейчасъ прибыли изъ жаркой Сициліи, если еорвавшій ихъ по
гибъ отъ солнечнаго удара, если привезшій ихъ въ Германію 
умеръ отъ тоски по родинѣ, а бургомистръ и иринцъ съ ума сошли 
отъ огорченія, что должны были отказаться отъ такого дессерта— 
то и тогда вы тысячу разъ переплатили дерзкому итальянцу и 
прежде, чѣмъ я Покину городъ—онъ у меня раскаетсявъ этомъ... 
Ну, теперь будемъ ѣсть и наслаждаться. (:ѣдятъ. Софи смотргітъ па 
Касьяна. Мартинъ наблюдаешь за ней.—Молчанге. Послѣ паузы).

М а р т и н ъ  (Касьяну). Откуда ты, собственно, пріѣхалъ?
К а с ь я н ъ .  Откуда?.. Сказать въ краткихъ словахъ, или 

разсказать всю исторію?
М а р т и н ъ .  Въ краткихъ словахъ, если можешь.
К а с ь я н ъ .  Этого не разскажешь такъ просто. Я иріѣхать 

изъ сраженія, гдѣ выстрѣлами убиты подо мной двѣ лошадь и 
сорваны съ головы три шапки. Далѣе, я вернулся изъ плѣна, 
гдѣ нѣсколько храбрыхъ товарищей умерли съ голода, и ихъ 
съѣли крысы. Затѣмъ—съ мѣста казни, гді* рядомъ со мной были
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разстрѣляны семь человѣкъ, и я былъ брошепъ сь ними въ одну 
яму, какъ мертвый, хотя всѣ нули просвистѣли мимо меня. Да- 
лѣе—изъ когтей коршуна, который принялъ меня за падаль, какъ 
и другихъ, начавшихъ разлагаться рядомъ со мной, и который 
сбросилъ меня съ горной высоты на землю,—къ счастью на стога 
сѣна. Далѣе—изъ лѣса, гдѣ два купца приняли меня за приви- 
дѣніе и оставили мнѣ отъ страху разныя хорошія вещи и на- 
личныя деньги. Далѣе—изъ очень веселаго дома, гдѣ кроатки, 
черкешенки и испанки бросились изъ-за меня съ кинжалами 
другъ на друга, а ихъ кавалеры хотѣли меня убить... такъ что 
я бѣжалъ черезъ дымовую трубу на крышу и спрыгнулъ съ 
пятиэтажной высоты... словомъ, я вернулся послѣ такихъ много- 
численныхъ происшествій, что иному труднѣе было бы приду
мать ихъ, чѣмъ мнѣ ихъ пережить.

Со фи .  Чудесно!
М а р т и н ъ .  Странно! И ты избѣжалъ всѣхъ этихъ опасно

стей—и счастливецъ же ты!—безъ ранъ?!.—
К а с ь я н ъ .  Я бы это сказалъ, если бы былъ лгуномъ. Но 

такъ какъ я не лгунъ—смотрите!
С о ф и .  Я ничего не вижу.
К а с ь я н ъ .  Какъ, барышня, вы не видите, что ноготь на 

моемъ мизинцѣ сломанъ? (Онъ теть. Софи съ удивжніемъ смотргітъ 
на иего).

М а р т и н ъ  (съ возрастающей досадой). Откуда ты нріѣхалъ, 
мы теперь знаемъ... но куда же ты отправляешься?

К а с ь я н ъ .  Какъ только я поправлюсь отъ своего иовреж- 
денія, я вернусь въ свой полкъ.

С о ф и .  О, если бы вы взяли меня съ собой!
М а р т и н ъ .  Ты съ ума сошла, Софи?
С о ф и .  Что мнѣ здъсь дѣлать теперь? Я думаю, что лов

кую маркитантку всюду хорошо принимаютъ въ военное время.
К а с ь я н ъ .  Вашу руку, барышня, ударимъ по рукамъ, дѣло 

рѣшенное!
М а р т и н ъ .  Какого тЫ ей зелья подмѣшалъ, Касьянъ?
К а с ь я н ъ .  Какое тебѣ дѣло, что предиринимаетъ барышня, 

вѣдь ты отправляешься въ путешествіе!
М а р т и н ъ .  Я не совѣтую тебѣ, Софи,—я не совѣтую тебѣ. 

Подумай о своей матери.
С о ф и .  Далеко ли отсюда стоитъ вашъ полкъ?
К а с ь я н ъ .  ІІутешествіе туда, барышня, будетъ продол

жаться, вѣроятно, цѣлый день и цѣлую ночь.
М а р т и н  ъ. Чортъ побери! Чортъ побери!
К а с ь я н ъ .  Что случилось? .
М а р т и н ъ. Меня мучитъ нетерпѣніе, гдѣ это пропадаетъ 

мой слуга. Я опоздаю почту!
К а с ь я н ъ .  Время слишкомъ долго тянется для тебя?— 

Пойдемъ, кузенъ, и я также не люблю даромъ время тратить... 
Ну—ка, еще ра,зочекъ с'ыграемъ!

М а р т и н ъ .  А, съ тобой?.. Ты забываешь, что у тебя нѣтъ 
больше ни гроша.

К а с ь я н ъ .  Ого! Вотъ, богатый кузенъ далъ взяймы мнѣ 
червонецъ—могу же я съ нимъ сдѣлать, что мнѣ вздумается!

М а р т и н ъ. Клянусь—можешь! И мнѣ доставить большое .
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удовольствіе отнять у тебя, вмѣстѣ съ этимъ червонцемъ, жи
летку, чулки шпагу и рубашку.

С о ф и .  Что эго ты вздумалъ, Мартинъ, такъ оскорбительно 
обращаться съ твоимъ гостемъ?

К а с ь я н ъ .  Кости сюда!
М а р т и н ъ .  Печальная ставка—жалкая ставка!—Я бросаю. 

Двѣнадцать! Вотъ и конецъ іпуткѣ.
К а с ь я н ъ .  А, это и я умѣю.—Двѣнадцать!
М а р т  к нъ. 10.
К а с ь я н ъ .  11.
М а р т и н ъ. Два.
К а с ь я н ъ .  Три. Это все?
М а р т и н ъ. Ты же видишь. Или ты боишься?—Четыре.
К а с ь я н ъ .  Пять.
М а р т и н  ъ. Одиннадцать. Начинаетъ мѣняться.
К а с ь я н ъ .  Двѣнадцать.
М а р т и н ъ .  Дальше!
К а с ь я н ъ .  Не хватить больше...
М а р т и н ъ .  Не безпокойся!.. Здѣсь вотъ мой дорожный че- 

моданъ; въ немъ больше, чѣмъ ты думаешь (бросаютъ кости). 
Одиннадцать!

К а с ь я нт>. Двѣнадцать. Онъ мой теперь!
М а р т  и н ъ. Вотъ—мой шкафъ... моя кровать... моя постель... 

тебѣ будетъ заплачено! Одиннадцать!
К а с ь я н ъ .  Конечно!.. Двѣнадцать! Выигралъ! И теперь до

вольно.
М а р т и н ъ .  Довольно?. Еще одинъ разъ... Слуга сейчасъ 

придетъ... еще только разъ, такъ это не можетъ остаться!
К а с ь я н ъ .  Что ты .можешь еще поставить?
М а р т и н ъ .  Все, что на мнѣ, чортъ возьми!., и слугу въ 

придачу... и почтовое мѣсто...
К а с ь я н ъ .  Этого недостаточно.
М а р т  и н ъ {указывая на Софи). И ее въ придачу!
С о ф и .  Мартинъ!.. Я сама отдаю себя. {Садится къ Касьяну 

на колѣни и обнимаешь его).
М а р т и н ъ. Мошенникъ! Мошенникъ!.. Какого ты ей зелья 

подмѣшалъ?.. Не слышишь ты, что ли? Я сказалъ: мошенникъ!
К а с ь я н ъ. А, если такъ?!.
М а р т и н ъ. Впередъ, впередъ!
К а с ь я н  ъ. Пойдемъ, мы все сдѣлаемъ за воротами!
С о ф и .  Ради Бога! Касьянъ! Касьянъ!
М а р т и н ъ. У меня нѣтъ времени идти за ворота. Здѣсь 

достаточно мѣста.
К а с ь я н ъ .  Какъ угодно, кузенъ.!
Со фи .  (Касьяну) неужели мнѣ придется сейчасъ опять по

терять васъ! (Касьянъ смѣется).
Ма рти н ъ. Некогда смѣяться— впередъ, впередъ! (сражаются).
К а с ь я н ъ .  Недурно! Это ты хорошо сдѣлалъ... еще семь— 

восемь лѣтъ и ты былъ бы опаснымъ противпикомъ—не для меня, 
конечно! {закалываетъ его).

М а р т и н ъ  {падаетъ). А! А!..
С о ф и  {Касьяну). Съ вами ничего не случилось?
К а с ь я н ъ .  Мнѣ жалко, кузенъ Мартинъ... {Входить слуіа).
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С л у  г а. Я здѣсь, баринъ.
К а с ь я н ъ .  Твой баринъ здѣсь. Возьми чемоданъ... Такъ!..
М а р т и н ъ .  Мои глаза затуманиваются!..
К а с ь я н ъ .  Что ты сказалъ, кузенъ Мартинъ?.
М а р т и н ъ .  ... тѣни смерти...
К а с ь я н ъ .  Какъ ее звали?.. Элеонора Ламбріани... Стоило 

бы взять отиускъ еще на день...
С о ф и. Элеонора Ламбріани—это что такое?! Дѣвушка изъ 

Аѳинъ! Ее такъ звали!
М а р т и н  ъ. Бѣдная. бѣдная! знай же! Элеонора... вотъ цвѣ- 

токъ... Я его сохранилъ... Это тотъ самый... Возьми, кузенъ 
Касьянъ.. отдай ей., кланяйся ей...

К а с ь я н ъ .  Клянусь, исполню и это, и кое-что другое, что 
ей доставить еще больше удовольствія!

С о ф и .  Вы оставляете меня ради Элеоноры Ламбріани7
К а с ь я н ъ .  Не скрою. Но только завтра ѵтромъ.
С о ф и .  Боже!.. (Спѣшитъ къ окну и выбрасывается).
М а р т и н ъ  (хочетъ бѣжать за ней, падаетъ). Софи, Софи! 

(Касъяиъ бросается вслѣдъ за ней въ окно).
М а р т и н ъ .  (Слугѣ). Боже. Боже! Не могу двинуться! По

смотри. что съ пей!
С л у г а  (смотрптъ въ окно). Случилось нѣчто весьма стран

ное. Выпрыгнувшій баринъ ноймалъ въ воздухѣ выпрыгнувшую 
барышню и оба благополучно упали внизъ...

К а с ь я н ъ  (снизу громовымъ голосомъ). Эй, скоро ли? Слуга! 
Чемоданъ! Скорѣй! Я не хочу опоздать на почту! И мнѣ еще нужно 
раньше всадить шпагу въ бокъ одному дерзкому итальянцу.

С л у г а  (кричитъ внизъ). Сейчасъ, баринъ!
М а р  т и н ъ. Дай мнѣ флейту, прежде чѣмъ уйдешь... Спа

сибо... Постой! По дорогѣ на почтовую станцію, позвони на иере- 
кресткѣ. семнадцатый нумеръ.

С л у г а. Семнадцатый нумеръ...
М а р т и н ъ .  Я сбѣгаю... Въ полночь пусть придуть за моимъ 

трупомъ. Слышишь?
С л у г а .  Въ полночь. Исполню, баринъ. (Уходить).
М а р т и н ъ  (траетъ на флейтѣ). Горько умирать одному, 

когда четверть часа тому назадъ еще любилъ, былъ богатъ и по- 
лонъ самыхъ лучшихъ надеждъ. Право, это была плохая шутка, и 
я совсѣмъ не расположенъ играть на флейтѣ. (Падаетъ и уммраетъ. 
Вдали слыгиеиъ почтовый рожокъ).
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И о п р о сьб ѣ  гл ав н аго  р е д а к то р а  „R evue S c ie n tif iq u e “—я н о п ы - 
таю еь д ать  вам ъ  к р а т к ій  о б зо р ъ  со вр ем ен н аго  со сто ян ія  в о п р о са  
о с тар о сти  и  н а ч н у  съ  у к а за н ія  н а  т р у д н о сть  п р ед сто ящ ей  м нѣ 
задачи .

П роблем м а стар о сти —о д н а  и з ъ  сам ы хъ  сл о ж н ы х ъ  и  сам ы хъ 
тр у д н ы х ъ  и роблем м ъ б іологіи . Т ак ъ  к а к ъ  она д ал ек а  ещ е о тъ  своего  
р а зр ѣ ш е н ія , то  я  не имѣю  во зм о ж н о сти  п р ед став и ть  в ам ъ  за к о н ч е н 
ную  к а р т и н у  и  у к а за т ь  д о стато ч н о  то чн ы е р е зу л ь таты , ко то р ы е 
п ри вели  бы къ  как о м у -н и б у д ь  п р ак ти ч еск о м у  п ри м ѣн ен ію . Съ 
д р у го й  сторон ы , п р ограм м а, к о то р о й  мы  р у ко во д и м ся  п р и  изслѣ- 
д о в ан іи  это го  во п р о са , у ж е  бы ла  п р ед став л ен а  п у б л и к ѣ  и  не со
держать, поэтом у , н и чего  новаго .

Если, н есм отря  н а  это , я  р ѣ ш и л ся  п р и н я ть  п р ед л о ж ен іе  г. 
T ou louse , то  еди н ствен н о  съ  цѣлью  п о зн ак о м и ть  п у б л и к у  съ  со- 
врем ен н ы м ъ  со сто ян іем ъ  н а ш и х ъ  и зсл ѣ д о в ан ій  во п р о са  о с т а р о 
сти, п о к азать  ей  т о тъ  огр о м н ы й  п у ть , к о то р ы й  н ам ъ  остается  
ещ е п р о й ти  п реж де, чѣм ъ мы д о сти гн ем ъ  ѵ д о влетво р и тел ьн аго  
р ѣ ш е н ія  проблем м ы .

В о п р о съ  о стар о сти  п о л о н ъ  тр у д н о сти . В ъ  как о м ъ  в о зр а с тѣ  
н ач и н ается  эта  п о сл ѣ дн яя  стад ія  н аш ей  ж и з н и ’ К о гда  ч ел о вѣ къ  
д о лж ен ъ  с к а за т ь  себѣ , что  о н ъ  д о ст и гъ  это го  п ер іо д а  своего  су- 
щ еств о в ан ія  и не см ѣ етъ  больш е вести  себя, к а к ъ  зр ѣ л ы й  человѣкъ? 
Вы пом ните, кон ечн о , к а к ъ  н ѣ ско л ьк о  м ѣ сяц евъ  том у  н а за д ъ  с т у 
д ен ты  м еди ц н н скаго  ф а к у л ь т е т а  въ  П ар и ж ѣ  заяв и л и  гр о м к ій  и 
ш ум н ы й  п р о тестъ  п р о ти в ъ  р ѣ ш е н ія  сен ата , отм ѣ н и вш аго  за к о н ъ  
о п р ед ѣ льн о м ъ  в о зр астѣ  п р о ф ессо р о в ъ . „Н ам ъ не н уж н о  раз- 
сл аб л ен н ы х ъ  с т а р и к о в ъ “, к р и ч ал и  м олоды е лю ди. Н ер ѣ д к о  ви ди ш ь 
стар ы х ъ  и  о чен ь  за с л у ж е н н ы х ъ  у ч ен ы х ъ , зан и м аю щ и х ъ  каѳ ед р ы  
въ  тако м ъ  в о зр астѣ , ко гд а  он и  не въ  со сто ян іи  у ж е  услѣ д и ть  
за  п р о гр есси р у ю щ ей  н ау к о й  и со ставл ять  собствен н ое суж ден іе  
о н о вы х ъ  н р іо б р ѣ те н ія х ъ  ея. М еж ду тѣ м ъ  к а к ъ  и х ъ  ау д и то р ія  
п р ек р асн о  ви ди тъ , что он и  не н ах о д ятся  больш е н а  вы со тѣ  совре- 
м ен н ы хъ  зн ан ій , стар ы е  п р о ф е с с о р а  од н и  не зам ѣ ч аю тъ  это го . Ч то 
касается  м еня, то , если  бы я остался  на м оей ро д и н ѣ , я уж е пять

*) Лѳкція, прочитанная нашимъ знаыенитымъ ученымъ въ «Salle des Agri- 
cultonrss, въ Парижѣ, по просьбѣ редактора журнала «R evue Scientifique».
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л ѣ тъ  том у  н азад ъ  д о лж ен ъ  бы лъ  бы вы й ти  въ  о тставк у , к а к ъ  п р о 
служ и в ш ій  35 л ѣ тъ .

Вы  п он и м аете , что  п р и  эт и х ъ  у сл о в ія х ъ  моя тем а  стан ови тся  
ещ е болѣе щ еко тли во й . К ъ  счастью , п р и  соврем ен н ом ъ  состоян іи  
н аш ей  ц и ви л и зац іи , р и с к у е ш ь  то ль ко  б ы ть  болѣ е и л и  м енѣ е р ѣ зко  
осуж д ен н ы м ъ . В ъ с тар и н н ы я  вр ем ен а  и ли  у  совр ем ен н ы х ъ  некуль- 
т у р н ы х ъ  н а р о д о в ъ  п о л о ж ен іе  бы ло и  есть  го р азд о  тягостн ѣ е . 
Т акъ , во  всей  М елан езіи  с у щ е с т в у е тъ  о б ы ч ай  зар ы в ать  ж и вы м и 
стар и к о в ъ , н есп о со б н ы х ъ  бо льш е и сп о л н ять  какую -ли бо  п олезн ую  
р аб о ту . В ъ  стр ан ѣ  В ате  с тар и к и  им ѣ ю тъ  ещ е п о  к р а й н е й  м ѣ рѣ  то  
у тѣ ш ен іе , что в ъ  м ом ен тъ  п о гр е б е н ія  и м ъ  п р и в язы в ается  к ъ  р у к а м ъ  
свинья, к о т о р а я  п ослѣ  съ ѣ д ается , во врем я п р азд н ества , въ  честь  
д у ш и , о тб ы вш ей  в ъ  д р у го й  м іръ .

К о гд а  ж и тел ям ъ  О гн ен н о й  Зем ли  у гр о ж а е т ъ  го лодъ , о н и  уби- 
ваю тъ  и съ ѣ д аю тъ  с т ар ы х ъ  ж еш ц и н ъ , п р еж де чѣм ъ  у б и ть  собакъ . 
Е сли  бы кто -н и бу д ь  сп р о си л ъ  и хъ , п очем у  он и  т а к ъ  п оступ аю тъ , 
он и  бы  отвѣтили : „С обаки  л о в я тъ  тю леней , а с т ар у х и  это го  не 
д ѣ л а ю т ъ “.

Ц и в и л и зо в ан н ы е  н ар о д ы  не п о сту п аю тъ  подобн о ф и д ж ій ц ам ъ  
и  д р у ги м ъ  д и кар ям ъ . О ни не у б и в аю тъ  и  не съ ѣ д аю тъ  сво и х ъ  
стар и к о в ъ ; но, не см отря  н а  это , ж и зн ь  э т и х ъ  п о сл ѣ д н и х ъ  часто  
очен ь  плачевн а. Н есп о со б н ы е и сп о л н ять  какую -ли бо  п олезную  
р а б о т у  в ъ  сем ьѣ  и л и  в ъ  общ и н ѣ , ст ар и к и  счи таю тся  весьм а тяж ел о й  
обузой . И  если  даж е и  н ѣ тъ  п р а в а  о тъ  н и х ъ  о тдѣ латься , то , тѣ м ъ  
не м енѣе, к о н е ц ъ  и х ъ  ож и д ается  съ  н етер п ѣ н іем ъ , и  в ы сказы в ается  
даж е у ди влен іе , если  о н ъ  сл и ш ко м ъ  д олго  не п р и х о д и тъ . И тальян ц ы  
п р и п и сы в аю сь  с т ар у х ам ъ  сем ь ж и зн ей . Ж и те л и  п р о в и н ц іи  Б ер гам о  
д ум аю тъ , что  у  с т а р у х ъ  семь д у ш ъ  и, кр о м ѣ  того , ещ е восьм ая 
д уш а, совсѣ м ъ  м ал ен ькая , и  ещ е  п о л о ви н ка , а ли то вц ы  ж алую тся  
на то , что  ст ар у х и  т а к ъ  ж и вучи , что  и х ъ  н евозм ож н о  даж е и зм о 
л о ть  въ  м ельницѣ.

О тголоскам и  э т и х ъ  н ар о д н ы х ъ  су ев ѣ р ій  явл яю тся  столь часты я 
д аж е въ  н аи б о л ѣ е  ц и в и л и зо в ан н ы х ъ  с т р ан а х ъ  Е в р о п ы  у б ій ств а  
стар и ко въ . П р о см атр и в ая  у го л о вн у ю  х р о н и ку , п о р аж аеш ь ся  коли- 
чеством ъ  у б ій ств ъ  с тар и к о в ъ  и, особен н о , стар у х ъ . Н е тр у д н о  отдать 
себѣ  о тч етъ  въ  м о ти вах ъ  э т и х ъ  п р есту п л ен ій . О динъ  сахали н ск ій  
к а то р ж н и к ъ ,со с л а н н ы й  за у б ій с тв о  н ѣ ско л ьк и х ъ  стар и ко въ , наи вно 
за я в и л ъ  тю рем н ом у врачу : „А чего  и х ъ  ж алѣть: он и  бы и т а к ъ  
п о м ер л и  ч е р е зъ  н ѣ сколько  л ѣ т ъ “.

Въ зн ам ен и то м ъ  р о м ан ѣ  Д о сто ев ск аго  „П р есту п лен іе  и  Н ака- 
з а н іе “, а в то р ъ  п ер ен о си тъ  н асъ  въ  т р а к т и р ъ , гдѣ  м олоды е лю ди 
о б су ж даю тъ  всевозм ож н ы я о б щ ія п р о б л е м м ы .В ъ се р е д и н ѣ  р а зго в о р а  
о ди н ъ  с ту д е н тъ  зая в л яетъ , что  они бы „эту  п р о к л яту ю  стар у х у  
убили[и о гр аб и л и  и б езъ  в еякаго  за з о р у  совѣ сти ". „В ъ сам ом ъ д ѣ л ѣ ,— 
н р о д о л ж аетъ  он ъ ,— „смотри: съ  одн ой  сторон ы  гл у п ая , безсм ы слен- 
н ая , н и что ж н ая , злая , больн ая  стар у ш ен к а , н и ком у не н уж н ая , и. 
н ап р о ти въ , всѣ м ъ  в р едн ая , к о т о р а я  сам а не зн аетъ , для  чего  ж и ветъ , 
и  ко то р ая  за в т р а  ж е сам а собой  у м ретъ ; съ  д р у го й  сторон ы , моло- 
ды я, свѣ ж ія  силы , п р о п адаю іц ія  д ар о м ъ  б езъ  поддерж ки ; и это 
ты сячам и , и  это  всю ду!“

С тары е лю ди не то ль ко  р и ск у ю тъ  бы ть убиты м и; они часто 
п р еж д ев р ем ен н о  ко н ч аю тъ  ж и зн ь  сам оуб іи ством ъ . Л и ш ен н ы е 
ср е д с тв ъ  су щ еств о в ан ія  и ли  об р ем ен ен н ы е тяж ко й  болѣ зн ью , они 
п р ед п о ч и таю тъ  см ерть своей  ж ал к о й  ж и зн и . В ъ  х р о н и к а х ъ  г а зе тъ  
м ного  ф а к т о в ъ , к о гд а  стар и ки , у став ш іе  стр ад ать , за ж и гаю т^  печь 
и у м и р аю тъ  о тъ  у гар а . Ф актъ  ч ас ты х ъ  сам о у б ій ствъ  среди  с т а 
р и к о в ъ  у стан о в л ен ъ  м ассой  то ч н ы х ъ  стати сти ч ески х ъ  дан н ы хъ . 
Э тотъ  р е з у л ь т а т а  и зв ѣ с те н ъ  давно. Н о вы е ф а к т ы  то л ь к о  п одтвер- 
ж даю тъ  его. Т акъ , въ  1878 го д у  въ  ГІруссіи на 100.000 ч еловѣ къ
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п ри ходи лось  154 сам оубій ц ы  въ  в о зр а с тѣ  о т ь  2 0  до 50  л ѣ тъ , и 
п очти  вдвое болѣе, 295 , въ  в о зр астѣ  о тъ  50  до 8 0  л ѣ тъ . Д ан ія , э та  
класси ч еская  стр ан а  сам оуб ій ц ъ , п о д тв ер ж д а е тъ  то  ж е  п р ави ло . Въ 
К о п ен гаген ѣ  въ  о д и н н ад ц ати л ѣ тн ій  п р о м еж у то к ъ  врем ени , 1 8 8 0 —  
1895 гг., н аблю далось 3 9 4  сам о у б ій ства  ср еди  лю дей  о тъ  3 0  до 50 
л ѣ тъ , и 686 сл у ч аев ъ  д о б р о в о л ьн о й  см ерти  ср еди  ст ар и к о в ъ  о тъ  
50  до 70 лѣ тъ . О бѣ ц и ф р ы  п р и х о д ятся  н а  1 0 0 .0 0 0  ч ел о вѣ къ . Лю ди 
м олоды е д ал и  3 6 1/» % сам оуб ій ц ъ , т о гд а  к а к ъ  с т ар и к и —6 3 1/ 2 %.

Т олько  въ  и ск лю чи тел ьн ы х ъ  с л у ч а я х ъ  м ож н о п р и п и сать  само- 
у б ій ства  отсутств ію  и н сти н кта  ж и зн и ; всего  ч ащ е  ж и зн ь , н есм отря  
на все ж елан ье  ж и ть, стан о ви тся  н евы н о си м о й  всл ѣ д етв іе  у к азан - 
н ы х ъ  у ж е нам и условій . О бы кн овен н о  вм ѣ стѣ  съ  во зр асто м ъ  
ж ел ан іе  ж ить, вм ѣсто того , ч то б ъ  у м ен ьш аться , н ап р о ти в ъ , у в е 
л и чи вается . Ф и дж ій скія  с т а 2зухи, ч у в ств у я , что  о н ѣ  о б р еч ен ы  на 
съѣ ден іе, ѵ бѣгаю тъ  в ъ  горы : т а м ъ  и х ъ  п р есл ѣ д у ю тъ  м уж чи н ы  и 
н р и в о д я тъ  домой, гдѣ  и у б и ваю тъ .

Д авн о  у ж е  и звѣ стн о , ч то  ч ѣ м ъ  бо льш е ж и веш ь, т ѣ м ъ  больш е 
х о ч ется  ж ить.

Н едавн о  у м е р ш ій  ф р а н ц у зс к ій  ф и л о с о ф ъ  C h a rle s  R e n o a v ie r  
д ал ъ  н овое п о д твер ж д ен іе  в ѣ р н о сти  это го  п р ави ла . Б у д у ч и  88 л ѣ тъ  
отъ  р о д у  и  ч у в ств у я  б ли зо сть  см ерти , о н ъ  за п и с ал ъ  свои  впе- 
ч атл ѣ н ія  за  п осл ѣ дн іе  дни . В о тъ  что  о н ъ  п и сал ъ  за  ч еты р е  дн я  
до см ерти: „Я н е  обм ан ы ваю  себя  о тн о си тел ьн о  своего  состоян ія: 
я  знаю , что  ско р о  у м р у , ч е р е зъ  недѣлю , м ож етъ  б ы ть—ч е р е зъ  двѣ. 
А м еж ду тѣм ъ , м нѣ  х о ч ется  т а к ъ  м н ого  с к азать  о тн о си тел ьн о  н а 
ш ей  д о к т р и н ы “. „Въ м оем ъ  в о зр а с т ѣ  ч ел о в ѣ к ъ  не и м ѣ е т ъ больш е 
п р ав а  н ад ѣ яться ; д н и  сочтен ы , м о ж етъ  бы ть. часы . Н адо  п о к о 
р и т ь с я “. „Я ум и раю  н е  б езъ  со ж ал ѣ н ія . Я  ж алѣю , что  н и кои м ъ  
об разом ъ  не м огу  п ред ви д ѣ ть , что  сдѣ л ается  съ  моими идеям и. 
И  я  ум и раю , не с к а за в ъ  сво его  п о сл ѣ д н яго  слова. Л ю ди всегда  
у м и р аю тъ  п р еж де о к о н ч а н ія  сво его  д ѣ ла . Это сам ая п еч ал ь н ая  
и зъ  в сѣ х ъ  п еч алей  ж и з н и “. Это не все. К о гд а  ч ел о в ѣ к ъ  стар ъ , 
очен ь стар ъ  и  п р и в ы к ъ  к ъ  ж и зн и , ем у оч ен ь  тяж ел о  у м и р ать . С ъ 
мыслью  о см ерти , м нѣ  каж ется , го р а зд о  л е гч е  п р и м и р яю тся  м о
л оды е лю ди, чѣ м ъ  стари ки . К о гда  п ер ей д еш ь  за  8 0  л ѣ тъ , н а ч и 
н аеш ь бояться , не х о ч ется  у м и р ать . А к о гд а  н есом н ѣ н н о  зн аеш ь , 
что  см ерть бли зка , н а  д у ш ѣ  стан о ви тся  очен ь г о р ь к о “. „Я и зу ч и л ъ  
воп росъ  со всѣ хъ  сто р о н ъ ; в о тъ  у ж е  н ѣ ско л ьк о  д н ей  я  обдум ы ваю  
о д н у  и т у  ж е  мысль: я знаю, что  ум ираю , н о  н е  м о гу  себя  увѣритъ 
въ  том ъ, что ум ираю . Во м нѣ п р о т е с ту е т ъ  не ф и л о с о ф ъ . Ф ило
с о ф ъ  не в ѣ р и тъ  въ  см ерть: во м нѣ н р о те с ту е тъ  старикъ. С тар и к ъ  
не и м ѣ етъ  см ѣ лости  п окори ться . 41, одн ако , н у ж н о  п о к о р и ться  не- 
и зб ѣ ж н о м у “.

И т а к ъ , мы видим ъ, что, н есм отря  на старость , на и зн аш и - 
в ан іе  д у х а  и тѣ л а , и н с ти н к т ъ  ж и зн и  у в ел и ч и в ается  вм ѣ стѣ  съ  
во зр асто м ъ . С тар и ки  х о тятъ  ж ить; о н и  х о т я т ъ  продолж ать- свою  р о л ь  
и свою р або ту , к а к ъ  это  п ы таю тся  д ѣ л ать  стар ы е  п р о ф ессо р а , пе ж е 
лаю щ ее о стави ть  каѳ ед р у . С тар и к и  не о тк азы в аю тся  даж е о тъ  лю бви. 
74 л ѣ тъ  отъ  р о д у  Г ете  влю бился в ъ  сем н адц ати лѣ тн ю ю  д ѣ в у ш ку , 
У л ьр и к у  ф о н ъ -Л евец о въ , и  д аж е сд ѣ л ал ъ  ей п р ед л о ж ен іе . В ы 
н у ж ден н ы й  о тказаться  о т ь  это го  брака , о н ъ  п о ч у в ств о в ал ъ  себя 
несчастн ы м ъ  и в ы р ази л ъ  свое ч увство  въ  сти х о тво р ен ін , извѣ ст- 
ном ъ  п о д ъ  н азв ан іем ъ  „М аріенбадской  э л е г іи “. В отъ его  ж алоба: 
„4Іепреодолим ое ж ел ан іе  т у м а н и т ь  м ой  умъ: п о д д ер ж ки  нѣтъ; 
остаю тся вѣ чн ы я  слезы . Л ей тесь  же, л ей тесь  неп реры вн о! Н о им ъ 
н и когда не у д астся  зату ш и ть  огон ь  въ  м оей груди . О на р а з о р в а 
лась  у ж е  о тъ  той  я р о стн о й  борьбы , к о то р у ю  в ед у тъ  в ъ  ней  ж и зн ь  
и см ерть. В селен н ая  п о тер я н а  для меня, я сам ъ, когд а-то  люби- 
м ецъ боговъ . п о тер ян ъ  для себя. И сп ы ты вая  меня, он и  д ал и  мнѣ
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П а н д о р у ,  с т о л ь  б о г а т у ю  с о к р о в и щ а м и ,  н о  е щ е  б о л ѣ е  б о г а т у ю  
о п а с н ы м и  п р е л е с т я м и ;  о н и  о п ь я н и л и  м е н я  с л а д к и м и  п о ц ѣ л у я м и  е я  
у с т х ;  о н и  р а з л у ч и л и  н а с ъ  и  п р и г о в о р и л и  м е н я  к ъ  с м е р т и “. Н е 
с ч а с т н а я  л ю б о в ь  в н у ш и л а  с т а р о м у  п о э т у  э т и  б л е с т я щ і я  с т р о ф ы ,  
н о  п р о и з в е д е н і я  п о с л ѣ д н я г о  п е р і о д а  ж и з н и  Г е т е ,  к а к ъ  в т о р а я  
ч а с т ь  „ Ф а у с т а “ и л и  к о н е ц ъ  „ В и л ь г е л ь м а  М е й с т е р а “, у к а з ы в а ю с ь  
н а  у п а д о к ъ  е г о  г е н і я .

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

И.
В н ѣ ш н і й  в и д ъ  с т а р и к а  с л и ш к о м ъ  и з в ѣ е т е н ъ ,  ч т о б ы  н у ж н о  

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

Р о с т ъ  с тар и к о в ъ  у м ен ьш ается . М н огочи слен н ы я и зм ѣ р ен ія  
п о казали , что  м еж ду 50 и 85 годам и  м уж чи н ы  у к о р ач и в аю тся  болѣе, 
ч ѣм ъ  н а  3 сан ти м етр а  (3,166) а ж ен щ и н ы  ещ е б о лѣ е—н а  4,3 сант. 
И н о гд а  эта  у б ы л ь  въ  р о стѣ  д о сти гаетъ  6 и  даж е 7 сант.

В ѣ с ъ  т а к ж е  у м е н ь ш а е т с я  в ъ  с т а р о с т и .  П о  К э т л е  ( Q u e t e l e t ) ,  
м у ж ч и н а  д о с т и г а е т ъ  м а к с и м у м а  в ъ  в ѣ с ѣ  к ъ  40. а  ж е н щ и н а — к ъ  50 г о -  
д а м ъ .  Н а ч и н а я  с ъ  60 л ѣ с ь ,  в ѣ с ъ  п а д а е т ъ  и  к ъ  80 г о д а м ъ  п о т е р я  
в ъ  в ѣ с ѣ  д о с т и г а е т ъ  с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ  6 к и л о г р а м м о в ъ .

У м ен ьш ен іе  р о ста  и  вѣ са  тѣ л а  у к а зы в а е т ъ  на общ ую  атро- 
ф ію  о р ган и зм а  стар и ко въ . Н е  то лько  м ягк ія  части , как о в ы  м у 
скулы  и вн у тр ен н о сть , стан о в ятся  болѣе л егки м и  вм ѣ стѣ  съ  воз- 
растом ъ . .н о  даж е скел етъ  стар и к о в ъ  т е р я е т ъ  въ  вѣсѣ, что  о б у 
словли вается  у м еы п ен іем ъ  коли чества  м и н ер ал ьн ы х ъ  вещ ествъ . 
Э т а  у т р а т а  и зв е с ти  костям и  п р о сти р ается  въ  старости  на всѣ  ч а 
сти  скел ета  и вы зы ваеш ь лом кость костей , столь часто  к о н ч аю 
щ ую ся см ертью . О динъ  и зъ  в ел и ч ай ш и х ъ  п ред стави тел ей  м еди 
ц и нской  н ау к и  X I X  вѣка, В и р х о въ , б у д у ч и  82 л ѣ тъ  о тъ  ро д у , со 
скаки вая  о д н аж ды  съ  тр ам в ая , о сту п и л ся  и  слом алъ  ш ей ку  бедра. 
Н есм отря  на всѣ  заботы , о н ъ  у м ер ъ , п р о вед я  н ѣ ско л ько  м ѣ сяц евъ  
въ  постели , о тъ  общ аго  и сто іц ен ія  ор ган и зм а. П ри н ц есса  М а 
ти л ьд а  у п ал а  в ъ  своей  ком н атѣ . Э т о  и аден іе , к о то р о е  п ро ш л о  бы 
безо  в сяки х ъ  п ослѣ дств ій  у  м олодого  ч еловѣ ка . вы звал о  у  этой  
83-лѣтней ж ен щ и н ы  и злом ъ  ш ей ки  бедра. К акъ  и в ъ  сл у ч аѣ  съ 
В ирховы м ъ, п р о д о л ж и тел ьн о е  п реб ы ван іе  въ  п остели  п р и вело  и 
здѣсь  к ъ  общ ем у  и стощ ен ію  ор ган и зм а . Э т а  часть  скелета, ш ей ка 
бедра, стан ови тся  особен но  лом кой  у  стар и к о в ъ  вслѣдствіе  к о ст 
н ой  атр о ф іи .

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



3 0 «ВѢСТНИКЪ ЗН А Н ІЯ » .

О б ъ ем ъ  и  вѣ съ  в н у тр ен н о стей  такж е  у м ен ьш аю тся , хотя  въ 
р азл и ч н о й  степ ен и  у  р а зл и ч н ы х ъ  о р ган о в ъ . Ч тобы  о б ъ ясн и ть  
общ ую  атр о ф ію  тѣ л а  въ  стар о сти , бы ли  п р о и зв ед ен ы  и зслѣ до- 
ван ія  т о н ч ай ш аго  стр о ен ія  о р ган о в ъ  и тк а н е й  у  стар и ко въ . 
В идим ы я п р о яв л ен ія  н аш его  о р ган и зм а  п р ед став л я ю сь  сум м у 
ф у н к ц ій  м и к р о ско п и ч ески х ъ  эл ем ен то в ъ , в х о д ящ и х ъ  в ъ  со ставъ  
н аш и х ъ  о р ган о въ . Ч тобы  д ать  себѣ  о тч етъ  в ъ  . п р о и сх о ж д ен іи  из- 
вестн яковъ , на к о т о р ы х ъ  р асп о л о ж ен ъ  П а р и ж ъ  и и з ъ  к о то р ы х ъ  
п о стр о ен ы  его  дома, н у ж н о  р а зс м о тр ѣ ть  сво й ства  м оллю сковъ , 
п р о и зв ед ш и х ъ  р ако ви н ы , ко то р ы я , ско п и вш и сь  въ  одн ом ъ  м ѣстѣ , 
^ц ем ен ти ровали сь  и  о б р азо в ал и  эти  кам ни. Т очн о  такж е  д ля  суж де- 
н ія  о стар ч еск и х ъ  и зм ѣ н ен іях ъ  н аш его  тѣ л а , н еобходи м о и зу ч и ть  
изм ѣ н ен ія , к о то р ы я  п р о и сх о д ятъ  в ъ  к л ѣ то ч к ах ъ , его  составляю іц и хъ .

Б о л ьш о е  число э т и х ъ  эл ем ен то въ  п остоян н о  исчезаеш ь. Съ 
п о вер х н о сти  эп и дер м и са  о тдѣ ляю тся  м ал ен ьк ія  ч еш у й к и , со сто ящ ія  
и зъ  н ѣ ск о л ьк и х ъ  в ы со х ш и х ъ  к о сто ч екъ , н есп о со б н ы х ъ  болѣ е з а щ и 
щ ать  н а ш у  ко ж у . В м ѣстѣ  съ  вы д ѣ л ен іям и  сл и зи сты х ъ  ж е л е зъ  у н о 
си тся  еж ед н евн о  б о льш о е число к л ѣ то ч ек ъ , и зъ  к о т о р ы х ъ  с о с то я ть  
эти  ж елезы . Т аки м ъ  о б р азо м ъ , п р о и с х о д и т ь  зн ач и тел ь н ая  т р а т а  
м н к р о ско п и ч ески х ъ  эл ем ен то в ъ  н аш его  тѣ л а , в о зстан о в л ен іе  к о т о 
р ы х ъ  н еобходи м о  д ля  п о д д е р ж а н ія  его  равн о вѣ с ія .

П ри  эти х ъ  у с л о в ія х ъ  вп о л н ѣ  естествен н о  в о зн и к а е т ъ  во п р о съ , 
съ  о д и н ако вы м ъ  ли  у сп ѣ х о м ъ  со в ер ш ается  в о зстан о в л ен іе  к л ѣ то ч ек ъ  
у  стар и к о в ъ  и у  лю дей  м олоды хъ. И  эт о т ъ  во п р о съ  тѣ м ъ  болѣ е 
естествен ен ъ , что и звѣ стн ы  п ри м ѣ ры  н и зш и х ъ  о р ган и зм о в ъ , ко то р ы е  
р азм н о ж аю тся  д ѣ л ен іем ъ  и  п ослѣ  б о л ы н аго  и л и  м ен ы и аго  числа 
п о к о л ѣ н ій  к о н ч а ю с ь  и сто щ ен іем ъ . ко гд а  р азм н о ж ен іе  стан о ви тся  
все болѣе м едленн ы м ъ и м о ж етъ  даж е совсѣ м ъ  остан ови ться . Это 
со сто ян іе  слабости , к о то р о е  ср авн и вал и  д аж е съ  стар ч еско й  атро- 
ф іей , п р е к р ащ ается  п ри  н ѣ к о то р ы х ъ  у сл о в ія х ъ , а им енно, п ри  
ко н ью гац ін  д в у х ъ  и с то щ ен н ы х ъ  и н д и в и д у у м о в ъ  и л и  даж е п ри  до- 
стато ч н о м ъ  н и тан іи .

Н о, т а к ъ  к а к ъ  у  эт и х ъ  н и зш и х ъ  о р ган и зм о въ . к о то р ы е  т а к ъ  
схож и  съ  кл ѣ то ч н ы м и  эл ем ен там и  н аш его  тѣ л а , р а зм н о ж ен іе  п р е 
к р а щ а е тс я  п ослѣ  и зв ѣ стн аго  п ер іо д а , то м ож но бы ло бы  п р е д п о 
лож и ть, что  то тъ  ж е з а к о н ъ  п р и м ѣ н и м ъ  и о тн о си тел ьн о  с т а р ч е 
ской  а т р о ф іи  н аш его  ор ган и зм а . И  м н о гіе  у ч ен ы е  у тв ер ж д аю сь , 
что стар о сть  о б у сл о вл и вается , въ  к о н ц ѣ  ко н ц о в ъ , н есп особ н остью  
о р ган и зм а  в о зстан о в л ять  у тр а ч е н н ы я  к л ѣ тки  п у тем ъ  о б р азо в ан ія  
д о стато ч н аго  ко л и ч ества  н о в ы х ъ  эл ем ен то въ , т. е. к а к ъ  р а з ъ  у т р а 
то й  в о сп р о и зв о д и тел ьн о й  сп особности .

О динъ  и зъ  у ч ен ы х ъ , н аи бо л ѣ е  зан и м авш и х ся  эти м ъ  вопро- 
сом ъ, В ей см ан ъ  (W eissm an n ), в ы р а ж а е тс я  по это м у  п о во д у  ч р е з 
вы чай н о  катего р и ч еск и . ГІо его  м нѣнію , стар ч еск о е  вы рож д ен іе , к о н 
ч аю щ ееся  см ертью , за в и с и тъ  не о тъ  сам ого  и зн а ш и в ан ія  кл ѣ то ч ек ъ  
н аш его  о р ган и зм а , а о тъ  того , что  п л о д о ви то сть  кл ѣ то ч ек ъ  с т а 
н о ви тся  о гр ан и ч ен н о й  и н ед о стато ч н о й  д ля  в о зстан о в л ен ія  это го  
изнаш ивания. Т ак ъ  к а к ъ  стар о сть  явл яется  у  р азл и ч н ы х ъ  видовъ  
и у  р а зл и ч н ы х ъ  и н д и ви д у у м о въ  въ  р азл и ч н ы е  во зр асты , то  В ей с
м ан ъ  закл ю ч аетъ  и зъ  это го , ч то  число п ок олѣ н ій , ко то р о е  сп о 
собн а п р о и зв ести  од н а  кл ѣ тка , р а зл и ч н о  въ  р а зн ы х ъ  сл у ч аях ъ . 
О нъ не м о ж етъ  то лько  о б ъ ясн и ть , п оч ем у  в ъ  одн ом ъ  с л у ч а ѣ  раз- 
м нож ен іе  к л ѣ тки  о стан ав л и в ается  н а  одн ой  ц и ф р ѣ , въ  то  врем я 
к а к ъ  в ъ  д р у го м ъ  о н о . м ож етъ  п р о д о л ж аться  го р а зд о  долѣ е. Эта 
т е о р ія  каж ется  так о й  в ѣ р о ятн о й , что  д аж е не п од ум али  об о сн о вать  
ее болѣе точн ы м и  ф актам и . Д аж е  в ъ  н овѣ й ш ей  п о п ы тк ѣ  д -ра  Бю- 
л е р а  (B ü h le r) д ать  теор ію  стар о сти  п о л о ж ен іе  объ  у т р а т ѣ  клѣт- 
кам и в о сп р о и зво д и тел ьн о й  сп о со б н о сти  п р и н и м ается  и р азв и в ается  
б езъ  достаточн ой  ар гу м ен тац іи .
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К езсп орн о . что наи болѣ е  д ѣ ятель н о  кл ѣ тк і^  р азм н рж аю тоя  во 
врем я эм б р іо н ал ьн о й  ж и зн и . П о зж е  э т а  п лод о ви то сть  ум ен ьш ается , 
но тѣ м ъ  не м енѣ е она не п ер е с т а ет ъ  о б н ар у ж и в аться  в ъ  продол- 
ж ен іе  всей  ж и зн и . Б ю л ер ъ  при писы ваеш ь тр у д н о сть , съ  к о то р о й  
заж и в аю тъ  н ѣ к о то р ы я  р ан ы  у  стар и к о въ , к а к ъ  р а з ъ  н ед остаточн ой  
во сп р о и зво д и тел ьн о сти  к л ѣ то к ъ . О н ъ  думаеш ь такж е, что  п р о и з 
водство  к л ѣ то к ъ  эп и дерм и са, к о то р ы я  долж н ы  зам ѣ н и ть  облуп ив- 
ш іяся  ч асти  кож и , у м ен ь ш ается  о собен н о  в ъ  стар о сти . С огласн о 
это м у  а в то р у , м ож но те о р ети ч е с к и  п р ед в и д ѣ ть  т о тъ  м ом ентъ , когд а  
долж н о  со вер ш ен н о  п р е к р а ти ть с я  р азм н о ж ен іе  к л ѣ то к ъ  эп и д е р 
миса. Т ак ъ  к а к ъ  вы сы х ан іе  и  облу п л ен іе  п о вер х н о стн ы х ъ  частей  
п р о д о л ж ается  б езъ  п ер ер ы ва , то , очеви дн о , п о сл ѣ дств іем ъ  это го  
долж но яви ться  п олн ое  и сч езн о в ен іе  эп и дерм и са. То ж е  п рави ло  
при м ѣн им о, по Б ю л ер у , къ  п о л о в ы м ъ  ж ел езам ъ , к ъ  м ускулам ъ  и 
ко всѣ м ъ  д р у ги м ъ  орган ам ъ .

Э ти тео р ет и ч е с к ія  р а зс у ж д е н ія  н аты каю тся , однако , на всѣм ъ 
и зв ѣ стн ы е  ф а к т ы , ко то р ы е  н и чего  н е  го в о р и т ь  въ  п о л ь зу  общ аго  
у м ен ы п ен ія  п л о д о ви то сти  к л ѣ то ч ек ъ  в ъ  стар ч еско м ъ  возрастѣ . 
В олосы  и ногти , к о то р ы е  представляю ш ь собою  о тр о стк и  э п и д е р 
м иса, р а с т у т ъ  в ъ  т еч ен іе  всей  ж и зн и , б л а го д а р я  возоб н овлен ію  
к л ѣ то ч ек ъ , и з ъ  к о то р ы х ъ  он и  со сто ять . Н и к ак о й  о стан о вки  в ъ  
р а зв и т іи  эт и х ъ  ч астей  о р ган и зм а  не зам ѣ ч ается  даж е въ  сам ой 
гл у б о к о й  стар о сти . С оверш ен н о  н ан р о ти в ъ . И звѣ стн о , что  волосы , 
п о к р ы ваю щ іе  н ѣ к о то р ы я  ч асти  тѣ л а , увел и ч и ваю тся  числен но  и 
въ  д л и н у  у  стар и ко в ъ . У  н ѣ к о то р ы х ъ  н и зш и х ъ  р асъ , как ъ  у  мон- 
го л о в ъ , у сы  и  б о р о да  н ач и н аю тъ  р о сти  то л ь к о  въ  п р ек ло н н о м ъ  
в о зр астѣ , м еж ду  тѣ м ъ  к а к ъ  у  м ол о ды х ъ  лю дей  им ѣю тся только  
н еб о л ы п іе  у сы  и  о чен ь  р ѣ д ен ь к ая  б о р о д к а , и н о гд а  даж е ея  совсѣм ъ 
н ѣ тъ . У  ж ен щ и н ъ  б ѣ лой  р асы  н аб л ю д ается  то  ж е явлен іе . Т онкій, 
едва  зам ѣ тн ы й  п у ш о к ъ , п о к р ы ваю щ ій  верхн ю ю  губу , п о д бо р о д о къ  
и щ ек и  м о л о ды х ъ  ж ен щ и н ъ . п р е в р а щ а етс я  въ  н асто ящ іе  волосы , 
о б р азу ю щ іе  усы , б о р о д у  и б ак и  у  стар у х ъ .

Д -р ъ  П оль  (P oh l), сп ец іал и стъ  по всѣ м ъ  вбп росам ъ , касаю 
щ им ся волосъ , и зм ѣ р и л ъ  ск о р о сть  р о с т а  во л о съ  п р и  р азл и ч н ы х ъ  
у сл о в ія х ъ . О нъ н аш ел ъ , ч то  у  о дн ого  61-лѣтняго стар и к а  волосы  
н а  в и ск ах ъ  у д ли н и л и сь  .въ  теч ен іе  м ѣ сяц а  н а  И  м иллим етровъ . 
В ъ  т о тъ  ж е п р о м еж у то к ъ  врем ен и  волосы  м ал ьчи ко въ  11 и 15 л ѣ тъ  
уд ли н и л и сь  на 11 и 11,8 миллим., что  п р ед став л я етъ  п р и б л и зи 
тельн о  ту ж е  ц и ф р у . Т аки м ъ  о б р азо м ъ , у  с тар и к а  не п ро и зо ш л о  
ни м ал ѣ и ш аго  у м ен ьш ен ія  п л о д о в и то сти  к л ѣ то къ , н есм отря  на 
больш ую  р а зн и ц у  в ъ  в о зр астѣ  т р е х ъ  с у б ъ ек то в ъ , и зу ч ен н ы х ъ  
д -ром ъ  ІІолем ъ . П р авда , эт о т ъ  н аб л ю д ател ь  оп р ед ѣ ли л ъ , что  в о 
лосы  м олодого  ч ел о вѣ ка  в ъ  в о зр астѣ  о тъ  21—24 л ѣ тъ  у в ел и ч и 
ваю тся еж ем ѣ сячн о  н а  15 милл., в ъ  то  врем я, к а к ъ  у  то го  ж е ли ц а 
въ  в о зр астѣ  61 го д а  со о твѣ тству ю іц ая  ц и ф р а  п о н и зи л ась  до 11 мм.; 
но это  зам едл ен іе  въ  р о стѣ  во л о съ  то лько  каж ущ ееся . В ъ сам ом ъ 
дѣлѣ , п е р в а я  ц и ф р а  отн оси тся  к ъ  волосам ъ, в зяты м ъ  съ  р а зн ы х ъ  
м ѣ стъ  п о к р ы то й  волосам и  кож и, то гд а  к а к ъ  в то р ая  касается  то лько  
волосъ  н а  ви скахъ . М еж ду тѣ м ъ , д -ръ  П оль сам ъ  п р ек р асн о  дока- 
за л ъ , что  в ъ  это й  п о сл ед н ей  области  волосы  р а с ту т ъ  го р азд о  
м едлен н ѣе, ч ѣм ъ  въ  д р у ги х ъ . С ъ  д р у го й  сторон ы  у  м альчи ковъ  
в ъ  11 и 15 л ѣ тъ , с л у ж и в ш и х ъ  о б ъ екто м ъ  н аблю ден ія  это го  учен аго , 
ско р о сть  р а зв и т ія  во л о съ  бы ла п о сто ян н о  ни ж е 15 м м , часто  даж е 
он а  о п у ск алась  ни ж е 11 мм., ко н стати р о в ан н ы х ъ  у  61-лѣтняго 
стар и ка .

Н есм отря  на п о сто ян н ы й  роешь во л о съ  въ  старости , эти  ч а 
сти  н аш его  т ѣ л а  и р етер п ѣ в аю тъ  стар ч еско е  вы рож ден іе , вы р аж аю 
щ ееся  в ъ  п о тер ѣ  пигм ента. С ѣ дѣ н іе , несомнѣнно-—явл ен іе  атр о ф іи .
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к о т о р а я  п р о и с х о д и т ь  н е  в с л ѣ д с т в і е  п р е к р а щ е н і я  р а з м н о ж е н і я  к л ѣ -  
т о к ъ ,  а  в с л ѣ д с т в і е  у т р а т ы  о к р а ш е н н ы х ъ  з е р е й т » .

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

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

Д е т а л ь н о е  м и к р о с к о п и ч е с к о е  и з с л ѣ д о в а н і е  н ѣ к о т о р ы х ъ  с т а р -  
ч е с к и х ъ  о р г а н о в ъ  п р я м о  у к а з ы в а е т ъ  н а  с у щ е с т в у ю щ е е  р а з м н о -  
ж е н і е  к л ѣ т о к ъ .  Т а к ъ ,  З а х а р о в ъ  н а б л ю д а л ъ  е г о  в ъ  л и м ф а т и ч е с к и х ъ  
ж е л е з а х ъ  у  с т а р и к о в ъ  и ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  у  о д н о г о  1 0 2 - л ѣ т н я г о  
м у ж ч и н ы .

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

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

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

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

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

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

I I I .

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

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

„ В ѣ с т н и к ъ  З н а н і я ' \  3
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н ы х ъ  а т р о ф і й  м о ж н о  н а з в а т ь  т у ,  к о т о р а я  в ы з ы в а е т с я  н а р а з и т и з -  
м о м ъ  т р и х и н н ы х ъ  з а р о д ы ш е й .  Г І р о н и к н о в е н і е  э т и х ъ  ч е р в я ч к о в ъ  
в ъ  м у с к у л ь н у ю  т к а н ь  в ы з ы в а е т ! »  н е д у г ъ ,  с л ѣ д с т в і е м ъ  к о т о р а г о  
я в л я е т с я  р а з м н о ж е н і е  я д е р ъ  в ъ  м у с к у л ь н ы х ъ  к л ѣ т к а х ъ  и  р а з р у -  
ш е н і е  с о к р а т н м а г о  в е щ е с т в а .

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

Т а к ъ  к а к ъ  м е х а н и з м ъ  с т а р ч е с к о й  а т р о ф і и  в п о л н ѣ  с х о д е н ъ  с ъ  
а т р о ф і е й  м и к р о б н а г о  и л и  т о к с и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е н і я ,  т о  м о ж п о  
з а д а т ь  с е б ѣ  в о п р о с ъ ,  н е  н а б л ю д а е т с я  л и  и  в ъ  с т а р о с т и  в т о р ж е н і е  
к а к и х ъ - н и б у д ь  м и к р о б о в ъ  и л и  и х ъ  я д о в ъ '?  Н е  в ы з ы в а е т с я  л и  и  
э т о  ч р е з м ѣ р н о е  в о з б у ж д е н і е  м а к р о ф а г о в ъ ,  з а с т а в л я ю щ е е  и х ъ  
р а з р у ш а т ь  в с е в о з м о ж н ы й  б л а г о р о д н ы я  т к а н и  о р г а н и з м а  и  д а ж е  
н а б р а с ы в а т ь с я  н а  п и г м е н т ъ  в о л о с ъ  и  н а  к о с т н о е  в е щ е с т в о ,  т а к ж е  
д ѣ й с т в і е м ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  я д о в ъ ,  в ы р а б а т ы в а е м ы х ъ  в ъ  н ѣ д р а х ъ  н а 
ш е г о  о р г а н и з м а ?  Г л а в н ы й  и с т о ч н и к ъ  э т и х ъ  я д о в ъ  и з в ѣ с т е н ъ :  н а ш ъ  
п и щ е в а р и т е л ь н ы й  к а н а л ъ  з а к л ю ч а е ш ь  в ъ  с е б ѣ  о г р о м н о е  к о л и ч е 
с т в о  м и к р о б о в ъ .  и  м н о г і е  и з ъ  н и х ъ  с п о с о б н ы  в ы д ѣ л я т ь  б о л ѣ е  и л и  
м е н ѣ е  я д о в и т ы я  в е щ е с т в а .  Ф л о р а  н а ш и х ъ  к и ш е к ъ  п о х о ж а  н а  ф л о р у  
л ѣ с о в ъ ,  г д ѣ  Р Я Д 0 М 7 .  с ъ  б ѣ л ы м и  и  д р у г и м и  с ъ ѣ д о б н ы м и  г р и б а м и  
в с т р ѣ ч а е т с я  м н о ж е с т в о  я д о в и т ы х ъ  г р и б о в ъ .  П р а в д а ,  н а ш ъ  к и ш е ч -  
н и к ъ  д о  н ѣ к о т о р о й  с т е п е н и  з а щ ш ц е н ъ  о т ъ  в т о р ж е н і я  м и к р о б о в ъ .  
с о д е р ж а щ и х с я  вт,  н е м ъ ,  и  д а ж е  о т ъ  и х ъ  я д о в ъ .  Ж и в о т н ы я ,  о ч е н ь  
ч у в с т в и т е л ь н ы я  к ъ  н ѣ к о т о р ы м ъ  и н ф е к ц і о н н ы м ъ  б о л ѣ з н я м ъ ,  м о 
г у т ъ  б е з н а к а з а н н о  с ъ ѣ д а т ь  м и к р о б о в ъ ,  в ы з ы в а ю і ц и х ъ  э т и  б о л ѣ з н и .  
Т а к ъ ,  м о р с к і я  с в и н к и  б е з о  в е я к а г о  в р е д а  м о г у т ъ  с ъ ѣ с т ь  б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т в о  б а ц и л л ъ  с и б и р с к о й  я з в ы ;  н о  д о с т а т о ч н о  м а л ѣ й ш е й  ц а 
р а п и н к и  в ъ  с т ѣ н к ѣ  к и ш е ч н и к а ,  ч т о б ы  с м е р т е л ь н а я  б о л ѣ з н ь  о б п а -  .  
р у ж и л а с ь .  И т а к ъ ,  п р и с у т с т в і е  б о л ѣ з н е т в о р н ы х ъ  м и к р о б о в ъ  в ъ  п и -  
і ц е в а р и т е л ь н о м ъ  к а н а л ѣ  м о ж е т ъ  б ы т ь  р о к о в ы м ъ .

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

Н о  в ъ  т о л ь к о - ч т о  у к а з а н н ы х ъ  н а м и  с л у ч а я х ъ  д ѣ л о  и д е т ъ  о б ъ  
о с т р ы х ъ  о т р а в л е н і я х ъ ,  в ы з ы в а е м ы х ъ  т о к с и ч е с к и м и  в ы д ѣ л е н і я м н  
м и к р о б о в ъ  и  г р и б о в ъ ,  в в е д е н н ы м и  « ъ  к и ш е ч н и к ъ .  М е ж д у  т ѣ м ъ .  
н е с о м н ѣ н н о ,  р я д о м ъ  с ъ  э т и м и  п р и м ѣ р а м и  с у щ е с т в у ю т ъ  и  д р у -  
г і е ,  к о г д а  о т р а в л е н і е  с о в е р ш а е т с я  с ъ  м е н ь ш е й  с и л о й  и  б ы 
с т р о т о й ,  и  к о г д а  м и к р о б ы  к и ш е ч н и к а ,  в ы п у с к а ю і ц і е  с в о и  я д ы  
в ъ  т е ч е н і е  д о л г а г о  в р е м е н и ,  с п о с о б н ы  в ы з в а т ь  х р о н и ч е с к о е  о т р а в -  
л е н і е .  П р е и м у щ е с т в е н н о  с р е д и  э т и х ъ  в ы д ѣ л е н і й  и  н а д о  и с к а т ь  
п р и ч и н у  о с л а б л е н і я  н а ш и х ъ  б л а г о р о д н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ  и  в о з -  
б у ж д е н і я  м а к р о ф а г о в ъ .  П р а в д а ,  н ѣ к о т о р ы е  я д ы .  р а з ъ  в о с п р и 
н я т ы е  о р г а н и з м о м ъ ,  в ы з ы в а ю т ъ  о б р а з о в а н і е  п р о т и в о я д і й .  Т а к ъ  
Э р л и х ъ  з а м ѣ т и л ъ ,  ч т о  п о с л ѣ  т о г о ,  к а к ъ  к р ы с а м ъ  б ы л и  д а н ы  
н е б о л ы п і я  к о л и ч е с т в а  р а с т и т е л ь н ы х ъ  я д о в ъ ,  р и ц и н а  и  а б р и н а ,  
к р о в ь  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  с д ѣ л а л а с ь  л у ч п г а м ъ  с р е д с т в о м ъ  п р о т и в ъ  
э т и х ъ  я д о в ъ .  Ч е л о в ѣ ч е с к і й  о р г а н и з м ъ ,  в о с п р и н и м а я  в ъ  т е ч е н і е  
м н о г и х ъ  л ѣ т ъ  в ы д ѣ л е п і я  м и к р о б о в ъ ,  в ы р а б а т ы в а е м ы я  в ъ  к и ш е ч -  
н и к ѣ ,  м о г ъ  б ы  т а к ж е  д о с т и г н у т ь  п о л н о й  н е з а р а ж а е м о с т и  э т и м и  
я д а м и .  Э т о  п р е д п о л о ж е н і е  о ч е н ь  в ѣ р о я т н о ,  н о  о н о  в о в с е  н е  п р и -  
м ѣ н и м о  к ъ  ц ѣ л о м у  р я д у  м и к р о б н ы х ъ  я д о в ъ ,  к а к о в ы  ф е н о л ь н ы я  
в е щ е с т в а  и  а м м і а ч н ы я  с о л и ,  т а к ъ  к а к ъ  п о г л о щ е н і е  и х ъ  н е  в ы з ы 
в а е т ! .  о б р а з о в а н і я  п р о т и в о я д і й .

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

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

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

Д о с т а т о ч н о  с р а в н и т ь  с т а р о е  м л е к о п и т а ю щ е е  с ъ  с т а р о й  п т и ц е й ,  
ч т о б ъ  п о р а з и т ь с я  о г р о м н о й  р а з н и ц е й  в ъ  и х ъ  в н ѣ ш н е м ъ  о б л и к ѣ .  
С т а р у ю  л о ш а д ь  и л и  с т а р у ю  с о б а к у  л е г к о  у з н а т ь  н о  и х ъ  в я л о с т и ,  
и х ъ  л ѣ н и в ы м ъ  д в и ж е н і я м ъ .  и х ъ  с т е р т ы м ъ  з у б а м ъ ,  н о  м а т о в о й  и  
м ѣ с т а м и  с ѣ д о й  ш е р с т и .  С о б а к а  в ъ  12— 15 л ѣ т ъ  в п о л н ѣ  я с н о  о б н а 
р у ж и в а е ш ь  в с ѣ  э т и  п р и з н а к и  с т а р ч е с к о й  д р я х л о с т и .  П т и ц ы  с о х р а 
н я ю т с я  г о р а з д о  л у ч ш е  и  г о р а з д о  д о л ь ш е ,  ч ѣ м ъ  м л е к о п и т а ю щ і я .  
С т а р а я  у т к а ,  б о л ѣ е  20  л ѣ т ъ  о т ъ  р о д у ,  о б л а д а е ш ь  б ы с т р ы м и  д в и -  
ж е н і я м и ,  и  в с я  е я  в н ѣ ш н о с т ь  с о в е р ш е н н о  н е  в ы д а е ш ь  е я  д о в о л ь н о  
п р е к л о н н а г о  в о з р а с т а .  С а м ц ы  и  с а м к и  п о п у г а е в ъ  в ъ  т е ч е н і е  д о л 
г и х ъ  л ѣ т ъ  с о х р а н я ю с ь  в п о л н ѣ  ю н ы й  о б л и к ъ .  М а л е н ь к і й  п о п у г а й  
м е ж д у  15— 19 г о д а м и ,  к о т о р а г о  м ы  н а б л ю д а л и  в ъ  т е ч е н і е  н ѣ с к о л ь -  
к и х ъ  л ѣ т ъ ,  с о в е р ш е п н о  н е  о б н а р у ж н л ъ  с и м н т о м о в ъ  с т а р о с т и .  О н ъ  
б ы л ъ  ч р е з в ы ч а й н о  о ж и в л е н ъ  и  в е с е л ъ ,  и н т е р е с о в а л с я  в с е в о з м о ж 
н ы м и  о к р у ж а в ш и м и  е г о  п р е д м е т а м и  и  с о х р а н и л ъ  б л е с т я щ у ю  к
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б о гату ю  о к р а с к у  п ерьевъ . У  н асъ  уж е н ѣ ско л ько  л ѣ тъ  ж и ветъ  
п о п у гай , к о то р о м у  по то чн ы м ъ  д ан н ы м ъ  долж н о б ы ть  л ѣ тъ  70—75. 
У н его  та к о й  н о р м ал ьн ы й  ви д ъ  и т а к ія  л егк ія  дви ж ен ія , что н и 
к а к ъ  н ел ьзя  д ать  ем у т а к ъ  м ного  лѣтъ .

Эти н ѣ ско л ьк о  п р и м ѣ р о в ъ , н азв ан н ы е  мною , подтверж даю т'!* 
общ ее прави ло , что  пти ц ы  ж и в у тъ  го р азд о  дольш е, ч ѣм ъ  о гр о м 
ное б о льш и н ство  м л ек о п и таю щ и х ъ , и  о казы вается , что  к и ш еч н и к ъ  
п ти ц ъ  по ср авн ен ію  съ  ки ш еч н и к о м ъ  м л еко п и таю щ и х ъ  о б лад аетъ  
ч р езв ы ч ай н о  б ѣ д н о й  м и кр о бам и  ф л о р о й . П о ч ти  не и м ѣ я толстой  
ки ш ки , пти ц ы  л и ш ен ы  это го  б о льш о го  ‘р е зе р в у а р а  п и щ евы х ъ  
о тбр о со въ , к о то р ы й  и и та е т ъ  у  м л еко п и таю щ и х ъ  о гром н ое  к о л и 
чество  всево зм о ж н ы х ъ  м и кр о бо въ . Ч тобы  у б ѣ д и ться  въ  это м ъ  
ф ак тѣ , всего  п р о щ е  р азсм о тр ѣ ть  п о д ъ  м и кр о ско п о м ъ ,—им ѣя въ  
ви д у  коли чество  м и к р о бо въ , содерж и м ое—в сѣ х ъ  частей  п и щ евари - 
тел ьн аго  к а н а л а  как о го -н и б у д ь  м ал ен ькаго  м л еко н и таю щ аго , н ап р ., 
б ѣ лой  кры сы . Д о во л ьн о  б ольш ое коли чество  м и кр о бо въ  м ы  най- 
дем ъ  въ  ж ел у д кѣ , о чен ь  н ем н ого  въ  в ер х н ей  ч асти  то н ко й  ки ш ки  
В ъ н и ж н ей  ч асти  ея  содерж и тся  у ж е м ного м и кробовъ ; но дѣй- 
стви тел ьн о  ко л о ссал ьн о е  ко л и чество  закл ю ч ается  въ  слѣп ой  и 
то лсто й  ки ш к ах ъ . С о вер ш ен н о  ин ой  р е з у л ь т а т а  д аетъ  р азсм о тр ѣ - 
н іе  п и щ е в а р и т е л ь н ы х ъ  о р га н о в ъ  м ал ен ьк о й  птиц ы , н ап р ., к а н а 
р ей к и , к о т о р а я  в ѣ с и т а  п р и бл и зи тел ьн о  сто лько  ж е, сколько  и 
в ы ш ен а зв а н н а я  кры са. У  к а н а р ей к и  м и кр о бы  встр ѣ ч аю тся  то лько  
въ  н и что ж н о м ъ  коли чествѣ . В ъ ж ел у д к ѣ  и на всем ъ  н р о тяж ен ін  
т о н к о й  к и ш к и  встр ѣ ч аю тся  то ль ко  о тд ѣ л ьн ы я  недѣли м ы я; н и ж н я я  
часть  п и щ е в а р и те л ь н а го  к а н а л а  зак л ю ч аетъ  н ѣ сколько  болѣе м и 
кр о б о въ , но все-таки  к о л и чество  и х ъ  не м о ж етъ  и тти  ни  въ  какое 
ср ав н ен іе  съ  ко л и чество м ъ  м и к р о б о в ъ  у  кры сы . С лѣгіая ки ш ка, 
э т о т ъ  о гр о м н ы й  скл ад ъ  м и к р о б о въ  у  кры сы , п р ед ставл ен а  у  к а н а 
р е й к и  двум я н еб о л ьш и м и  р у д и м ен тар н ы м и  ту п и к ам и  б езъ  м и кр о 
бовъ . П р и  эт и х ъ  у сл о в ія х ъ  н еу д и ви тел ьн о , что о тр ав л ен ія  киш еч- 
н аго  н р о и сх о ж ден ія  го р азд о  болѣ е р ѣ д к и  у  к ан а р ей к и  (н у  п т и ц ъ  
вообщ е), чѣм ъ у  кры сы  и у  б ольш и н ства  д р у ги х ъ  м лекопитаю - 
щ и хъ . Мы зн аем ъ  такж е , что в ъ  то  врем я, к а к ъ  кр ы са  стари тся  
в ъ  т еч ен іе  н еб о л ьш о го  числа л ѣ тъ  и, вообщ е, не ж и в етъ  больш е 
п яти  л ѣ та , к а н а р ей к а  со х р ан я ется  го р азд о  до льш е и д о ст и га е т ъ  
15 и д аж е 20 л ѣ тъ .

У  х о л о д н о к р о в н ы х ъ  н о з в о н о ч и ы х ъ ,  к а к о в ы  ч е р е п а х и  и  к р о 
к о д и л ы ,  к о т о р ы е  д о с т и г а ю т а  п р е к л о н н а г о  в о з р а с т а ,  с о в е р ш е н н о  
н е  о б н а р у ж и в а я  в н ѣ ш н и х ъ  п р и з н а к о в ъ  с т а р о с т и ,  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  
э т о т ъ  ф а к т ъ  ч р е з в ы ч а й н о  н е п о д в и ж н о й  ж и з н ь ю  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ .  
Н е  и м ѣ я  н а д о б н о с т и  п о д д е р ж и в а т ь  н а  в ы с о к о й  с т е п е н и  т е м п е р а 
т у р у  с в о е г о  т ѣ л а ,  о н и  п р и н и м а ю т ъ  т о л ь к о  о ч е п ь  н е м н о г о  п и щ и  и 
п е  в ы н у ж д е н ы  з а т р а ч и в а т ь  м н о г о  э н е р г і и  н а  д о б ы ч у  е я .  П т и ц ы  
н е  п о л ь з у ю т с я  н и  о д н о й  и з ъ  э т и х ъ 4 п р и в и л е г и й .  О н ѣ  в е д у т ъ  ч р е з 
в ы ч а й н о  п о д в и ж н о й  и  д ѣ я т е л ь н ы й  о б р а з ъ  ж и з н и ;  д л я  с о х р а н е н і я  
с в о е г о  н о р м а л ь н а г о  с о с т о я н і я ,  о н и  д о л ж н ы  п о д д е р ж и в а т ь  е щ е  
б о л ѣ е  в ы с о к у ю  т е м п е р а т у р у  т ѣ л а ,  ч ѣ м ъ  м л е к о п и т а ю і ц і я .  и ,  п р и  
в с е м ъ  э т о м ъ ,  с т а р о с т ь  и х ъ  г о р а з д о  п р о д о л ж и т е л ь н ѣ е  и  п р е к р а с , -  
н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  с т а р о с т ь  м л е к о п и т а ю щ и х ъ ,  в к л ю ч а я  и  ч е л о в ѣ к а .

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

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

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

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

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

Б а к т е р і о л о г и ч е с к і я  и з с л ѣ д о в а н і я  п о к а з а л и ,  ч т о  м н о г і е  м и 
к р о б ы ,  п р о г л о ч е н н ы е  д а ж е  в ъ  о ч е н ь  б о л ы п о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ ,  г и б 
н у т ь  в ъ  к и ш е ч н и к ѣ  ч е л о в ѣ к а  и  ж и в о т н ы х ъ .  Т а к ъ ,  н а п р . ,  х о л е р н ы й  
в и б р і о н ъ .  э т о т ъ  у ж а с н ы й  в о з б у д и т е л ь  а з і а т с к о й  х о л е р ы ,  н е о д н о 
к р а т н о  б ы л ъ  с ъ ѣ д а е м ъ  с о в е р ш е н н о  б е з н а к а з а н н о  р а з л и ч н ы м и  л и 
ц а м и .  И с т р е б л е н і е  б ы л о  н а с т о л ь к о  п о л н о е ,  ч т о  н е в о з м о ж н о  б ы л о  
н а й т и  е г о  с р е д и  т ш щ е в ы х ъ  о т б р о с о в ъ .  І П ю ц ъ  ( S c h ü t z )  с а м ъ  н а б л ю -  
д а л ъ ,  к а к ъ  в в е д е н н ы й  и м ъ  п р я м о  в ъ  т о н к у ю  к и ш к у  с о б а к и  в и б р і о н ъ  
ч е р е з ъ  н ѣ с к о л ь к о  в р е м е н и  и с ч е з ъ .  Т о ж е  н а б л ю д а л о с ь  у  ц ы п л я т ъ ,  
к и ш е ч н и к ъ  к о т о р ы х ъ  т а к ж е  с п о с о б е н ъ  и с т р е б л я т ь  э т и х ъ  м и 
к р о б о в ъ .

П р и  в с я к о й  п о п ы т к ѣ  в и д о и з м ѣ н и т ь  к и ш е ч н у ю  ф л о р у  н е о б х о 
д и м о ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  у с т а н о в и т ь ,  с п о с о б е н ъ  л и  д а н н ы й  м и к р о б ъ  
ж и т ь  в ъ  к и ш е ч н и к ѣ .  Э т а  с п о с о б н о с т ь  б ы л а  д о к а з а н а  э к с п е р н м е і і -  
т а л ь н ы м ъ  п у т е м ъ  у  н ѣ к о т о р ы х ъ  м о л о ч н ы х ъ  м и к р о б о в ъ .  В ъ  к и с л о м ъ  
м о л о к ѣ ,  п р и г о т о в л е н н о м ъ  п о  н а ш е м у  с п о с о б у  п р о ф .  М а с с о л е м ъ .
( M a s s o l )  в ъ  Ж е н е в ѣ ,  п о с р е д с т в о м ъ  ф е р м е н т а  б о л г а р с к а г о  п р о и с х о ж -  
д ѳ н і я ,  н а х о д и т с я  б о л ь ш а я  б а ц и л л а ,  о т л и ч а ю щ а я с я  с п о с о б н о с т ь ю  
п р о и з в о д и т ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  м о л о ч н о й  к и с л о т ы .  Б а ц и л л а  э т а .  
п р о г л о ч е н н а я  ч е л о в ѣ к о м ъ .  н е  и с п ы т ы в а е ш ь  с у д ь б ы  т о л ь к о - ч т о  н а -  
з в а н н а г о  н а м и  в и б р і о н а .  О н а  н е  п о г и б а е ш ь  в ъ  к и ш е ч н и к ѣ  и  д о х о  
д и т ъ  ж и в о й  д о  с а м а г о  к о н ц а .  П р и с у т с т в і е  е я  б ы л о  д а ж е  к о н с т а 
т и р о в а н о  д-рЛ эм ъ  C o h e n d y  н ѣ с к о л ь к о  д н е й  с п у с т я  п о с л ѣ  е я  п о г л о -  
щ е н і я  р т о м ъ .  И т а к ъ ,  в о т ъ  м и к р о б ъ .  к о т о р ы й  о б ы к н о в е н н о  о т с у т -
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с т в у е т ъ  в ъ  н а ш е й  к и ш е ч н о й  ф л о р ѣ ,  н о  м о ж е т ъ  б ы т ь  в в е д е н ъ  в ъ  
н е е  и с к у с с т в е н н о  в м ѣ с т ѣ  с ъ  к и с л ы м ъ  м о л о к о м ъ  и л и  в ъ  в и д ѣ  ч и 
с т о й  к у л ь т у р ы .  Б у д у ч и  о д а р е н ъ  б о л ь ш о й  ф е р м е н т а т и в н о й  с п о с о б 
н о с т ь ю ,  о н ъ  д ѣ й с т в у е т ъ  у н и ч т о ж а ю щ е  н а  к и ш е ч н о е  г н і е н і е .

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

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

Н о  п е д о с т а т о ч н о  о д н о г о  в в е д е н і я  п о л е з н ы х ъ  м и к р о б о в ъ  В7> 
н а ш ъ  п и щ е в а р и т е л ь н ы й  к а н а л ъ ;  н е о б х о д и л о  е щ е  м ѣ ш а т ь  р а з м н о -  
ж е н і ю  в р е д н ы х ъ  м и к р о б о в ъ .  С ъ  э т о й  ц ѣ л ь ю  н а д о ,  п о  в о з м о ж н о с т и ,  
и з б ѣ г а т ь  с ы р о й  п и щ и ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  н о с и т е л ь н и ц е й  в с е в о з м о ж -  
н а г о  с о р т а  д и к и х ъ  м и к р о б о в ъ . .  Н е с м о т р я  н а  м ы т ь е  с ы р ы х ъ  о в о щ е й  
и  п л о д о в ъ ,  к а к ъ  с а л а т а ,  р е д и с к и ,  з е м л я н и к и ,  в и ш е н ь  и  т .  д . ,  н а  
н и х ъ  о с т а е т с я  е щ е  м н о г о  п ы л и ,  з е м л и ,  н а в о з а  и  и с п р а ж н е н і й .  В о т ъ  
э т и - т о  в е щ е с т в а  и  с о д е р ж а т ь  в ъ  с е б ѣ  о ч е н ь  ч а с т о  в р е д н ы х ъ  м и 
к р о б о в ъ  и  я й ц а  ж и в о т н ы х ъ  п а р а з и т о в ъ .  Д - р ъ  Б и н ш т о к ъ  ( B i e n s t o c k  і 
н а ш е л ъ  в ъ  з е м л ѣ  с в о и х ъ  з е м л я н и ч н ы х ъ  г р я д ъ  с п о р ы  б а ц и л л ы  
с т о л б н я к а ;  о н ъ  с ъ ѣ л ъ  н е м н о г о  э т о й  з е м л и  и  в и д ѣ л ъ ,  к а к ъ  б а ц и л л ы  
п о г и б л и  в ъ  е г о  п и щ е в а р и т е л ь н о м ъ  к а п а л ѣ .  Н о  н е  с л ѣ д у е т ъ  с л и ш 
к о м ъ  п о л а г а т ь с я  н а  а н т и м и к р о б н ы я  с п о с о б н о с т и  н а ш е г о  к и ш е ч 
н и к а ,  г о р а з д о  б о л ѣ е  р а з у м н о  ѣ с т ь  о в о щ и  и  п л о д ы  т о л ь к о  в ъ  в а -  
р е н о м ъ  в и д ѣ ,  т . - е .  п о с л ѣ  и с т р е б л е н і я  в с і і х ъ  и л и  о г р о м н а г о  б о л ь 
ш и н с т в а  с о д е р ж а щ и х с я  в ъ  н и х ъ  м и к р о б о в ъ .  Э т а  м ѣ р а ,  а  р а в н о  и  
п и т ь е  т о л ь к о  п р о к и п я ч е н н о й  в о д ы ,  р а з ъ  н а в с е г д а  п р е г р а д и т ь  д о -  
с т у п ъ  в ъ  н а ш ъ  о р г а н и з м ъ  д и к и м ъ  м и к р о б а м ъ ,  в р е д н о е  в л і я н і е  
к о т о р ы х ъ  н е  п о д л е ж и т ъ  о п о р у .

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

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

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

М ы с л ь  о б ъ  у с и л е н і и  н а ш и х ъ  б л а г о р о д н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ  о с н о 
в а н а  н а  и з у ч е н і н  с п е ц і а л ь н ы х ъ  я д о в ъ ,  н а з ы в а е м ы х ъ  ц и т о т о к с и -  
н а м и .  Н е  и м ѣ я  в о з м о ж н о с т и  в х о д и т ь  в ъ  д е т а л и  э т о г о  в о п р о с а ,  м ы  
о г р а н и ч и м с я  у к а з а н і я м и  н а  т о ,  ч т о  в ъ  т о  в р е м я ,  к а к ъ  с и л ь н ы я  
д о з ы  э т и х ъ  я д о в ъ  р а з р у ш а ю т ъ  н а ш и  к л ѣ т к и ,  с л а б ы я  д о з ы ,  н а п р о -  
т и в ъ ,  у с и л и в а ю т ъ  и х ъ .  П о э т о м у  н а д о  б ы  п о п ы т а т ь с я  у с и л и т ь  н а ш и  
б л а г о р о д н ы е  э л е м е н т ы  в ъ  и х ъ  б о р ь б ѣ  с ъ  м а к р о ф а г а л у і .  Э т о  с л о ж 
н а я  и  щ е к о т л и в а я  з а д а ч а ,  и  д л я  е я  р а з р ѣ ш е н і я  т р е б у ю т с я  м н о г о -  
ч и с л е н н ы я  и  п р о д о л ж и т е л ь н ы й  н р е д в а р и т е л ь н ы я  и з с л ѣ д о в а н і я .  н а -
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чало которымъ полож ено уж е годъ  тому назадъ. Въ настоящ ій  
моментъ вопросъ этотъ ещ е не дозрѣ лъ для какого-либо о б 
суж ден] я.

Теорія старости и связанныя съ нею гипотезы  м огутъ быть 
резю мированы  въ нѣсколькихъ словахъ. Старческое вы раженіе на
ш его организма соверш енно сходно съ явленіями, вызываемыми 
нѣкоторыми болѣзнями микробнаго характера. Старость—это х р о 
ническая инф екціонная болѣзнь, выражающаяся въ ослабленіи  
или вы рож деніи благородны хъ элементовъ и въ усиленной дѣятель- 
ности макрофаговъ. Эти измѣненія приводятъ къ наруш енію  равно- 
вѣсія въ клѣткахъ, составляю щ ихъ наш е тѣло, и вызываютъ борьбу  
въ нѣдрахъ наш его организма, которая кончается ранней ста
ростью и преж деврем енной, неестественной смертью.

Очень возмож но, что при наш емъ старѣніи киш ечные ми
кробы, организовавпііе въ наш емъ тѣлѣ постоянную  ф абрику  
различны хъ ядовъ, нграютъ одн у  изъ  важнѣйш ихъ ролей. П оэтом у  
вполнѣ естественно бороться съ преж деврем енной старостью п у 
темъ измѣненія флоры наш его киш ечника и усиленія наш ихъ  
благородны хъ элементовъ, столь чувствительны хъ къ микробнымъ  
ядамъ.

Х орош о, скажете вы, но вѣдь все это теорія . М ожетъ быть, 
она и научна, но не доказана. Такъ-какъ я взялся изложить вамъ 
современны й взглядъ на старость, то вы спросите меня, какими 
средствами обладаетъ современная медицина противъ этого, столь 
м алозавиднаго, состоянія. Этими вопросами уж е давно занимаются, 
и вотъ послѣднее слово эмпирической мудрости. Одинъ почтен
ный лондонскій  врачъ, д-ръ W eber, резю мировалъ недавно ср ед: 
ства, которыми онъ пользовался, чтобы сдѣлать сносной свою ста
рость и облегчить старость своихъ многочисленны хъ кліентовъ.

Вотъ правила, выработанный имъ съ этой цѣлью: „Надо со 
хранить всѣ органы въ состояпіи  бодрости . Н адо разузнавать и 
уничтож ать всѣ болѣзненны я склонности, будутъ  ли они унаслѣ- 
дованы или же пріобрѣтены  въ теченіе ж изни. Н адо быть умѣ- 
ренны мъ въ ѣдѣ и питьѣ, а также и въ др уги хъ  тѣлесны хъ удо- 
вольствіяхъ. В о зд у х ъ  долж енъ быть чистъ. какъ въ жиломъ помѣ- 
щ еніи, такъ и внѣ его. Н уж но производить тѣлесныя двпженія  
еж едневно и при всякой погодѣ. Во м ногихъ случаяхъ надо дѣ- 
лать гимнастику ды хательны хъ движ еній, а также соверш ать п ро
гулки пѣш комъ и подъемы  на горы. Н адо ложиться и вставать 
рано. Сонъ не долж енъ  продолжаться болѣе 6—7 часовъ. Надо  
еж едневно брать ванну или хорош о освѣжать тѣло. В ода можетъ  
быть хол одн ой  или теплой, смотря по темпераменту. И ногда можно 
употреблять П оочередно теплую  и холодную  воду. Регулярны й  
тр удъ  и умственны я занятія необходимы . Н уж но выработать въ 
себѣ  ж изнерадостность, душ евное спокойствіе и полный надежды  
взх'лядъ на ж изнь. Съ др угой  стороны , нуж но бороться съ стра
стями, а также съ нервньгаъ чувствомъ тоски. Н аконецъ, нужно  
выработать въ себѣ твердую  волю, которая заставляла бы сохр а
нять здоровье и избѣгать спиртіцахъ нанитковъ и др уги хъ  воз
будителей , а такж е наркотическііхъ и разны хъ успокаиваю щ ихъ  
средствъ “.

Конечно, очень полезно слѣдовать этимъ совѣтамъ, но очень  
часто они недостаточны  для достиж енія нормальной старости. 
М ножество лицъ, очень воздерж ны хъ, не предаю щ ихся ни алко
голизму, ни другим ъ ичлишествамъ, страдаю тъ хроническими  
болѣзнями почекъ, кровеносны хъ сосудовъ , выдѣлительныхъ орга
новъ или нервной системы и кончаютъ преж деврем енной и ч р ез
вычайно тягостной старостью. И  такъ, никакой, даж е самый испы 
танный эмпиризмъ не можетъ разрѣш ить проблемму, и необходим о
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содѣйствіе науки, чтобы придти къ этом у результату. Н аучное  
и зуч ен іе старости необходим о. Для того, чтобъ это и зуч ен іе стало 
возможнымъ, необходим ъ  матеріалъ для изслѣдованія, т.-е. старики  
и даж е много стариковъ. Мнѣніе, что старики являются тягостью  
для общ ества, терпимой только благодаря нашимъ моральными 
законамъ. представляетъ собою  несом нѣнное заблуж ден іе. Но 
только молодые люди, но даж е многіе старики раздѣляю тъ взглядъ, 
что старики, неспособны е работать, больш е ни къ чему не п р и 
годны. Около 12 лѣтъ том у назадъ одинъ извѣстны й нѣмецкій  
ф изіологъ , будуч и  уж е очень старъ, сообщ илъ мнѣ тѣ грустны я  
чувства, которыя онъ испытывалъ, не принося никакой пользы  
общ еству, и прибавилъ: „Что вы хотите, не м огу рѣш иться на 
сам оубіиство“. И  вотъ, теперь, когда наука занялась серьезно изу- 
ченіемъ старости, старики сдѣлались весьма полезными субъ ек 
тами и, особенн о, для молодыхъ людей, которы е могутъ восполь
зоваться этимъ изученіем ъ. Если бы мы убивали стариковъ, какъ 
это дѣлаю тъ ещ е нѣкоторы е дикіе народы, старость никогда не 
могла бы измѣниться къ лучш ему. Если бы мы убивали больныхъ, 
какъ это дѣлалось когда-то и какъ дѣлается ещ е у  нѣкоторы хъ  
народовъ, никогда не были бы найдены средства для излѣченія  
болѣзней. Если бы мы убивали  диф теритны хъ больныхъ на томъ  
основаніи, что больш инство изъ  нихъ обречены  смерти н что они  
опасны для своихъ здоровы хъ сосѣдей, никогда не была бы 
открыта сыворотка, излечивающ ая ихъ теперь.

Итакъ. старики и при тепереш нем ъ своемъ состояніи  могутъ  
быть полезны, если найдутся учены е, которы е займутся ихъ добро- 
совѣстнымъ изученіем ъ. И я чувствую  нѣкоторое утѣ ш еніе при 
мысли, что, когда я самъ сдѣлаюсь неспособным!» изучать ста
рость, я б у д у  въ состояніи ещ е послужить предметомъ нзученія  
для др уги хъ  изслѣдователей. Ко всякомъ случаѣ. надо надѣяться, 
что въ будущ ем ъ. несом нѣнно, ещ е далекомъ, старость п ер еста
нешь быть одной изъ  величайш ихъ бѣдъ человѣчества. и эта х р о 
ническая болѣзнь отступишь передъ постоянно возрастаюіцимъ  
прогрессом ъ точной науки.



1. Отношеніе самодержавнаго полицейскаго государства къ лич
ности вообще.

D ?r M ensch ist frei Geschöpfen, ist frei,—  
und w enn er auch in Ivetten geboren ...

«Задача исторіи права вообще есть научная разработка юридическаго 
быта изфстнаго народа въ его историческом'!. развитіи»— говоритъ про
фессор!. В. Н. Латкинъ. Но если выразить эту идею еще общѣе, то цѣлью 
подобной разработки является не одно лишь раскрытіе законовъ, регули
рующих!, юридическую жизнь народа, т. е. управляющих'!, постепенным'!, 
развитіемъ правовыхъ нормъ—съ одной стороны, и формъ ихъ иыраженія 
и осуществленія на практикѣ—съ другой. Нѣтъ,—это есть еще болѣс изу- 
ченіе историческаго фазиса даннаго народа въ отношеніи того положены 
человѣчоской личности, въ какомъ она оказалась, будучи поставлена въ 
извѣстныя, законною властью введенный. нравовыя нормы; это есть изу- 
ченіе тѣхъ причинностей, въ чемъ бы онѣ ни выражались, которыя играли 
роль подавляющих'!, н.ш неподавляющихч, моментовъ въ развитіи этой 
личности, вообще, и ея правь въ особенности. Исторія, чего бы она ни ка
салась—права, нравовъ, экономики—всегда должна имѣть ві. виду только 
человеческую личность, и постольку она можетъ тогда судить и учить...- 

Но это еще не все. даже не самое главное. Чтобы пояснить только что 
приведенную, но не высказанную до конца мысль, примѣнимъ аналогію. 
П раво . какъ и здоровы и свобода,- въ дѣйст вит елъност и принадлеж иш ь  
и  цѣ нно только для  ж ивой единицы  общества, только она можешь и 
должна пользоваться эт имъ даромъ природы и соціальной среды въ инт е
ресах ъ своиі>, личны хъ и окруж ающ ихъ лицъ. Если говорят, о иравѣ, 
какъ и о здоровьѣ н о свобод!;, съ государственной точки зрѣнія (т. наз. 
полицейское право съ его подотдѣлами—медицинская иолнція нравовъ, 
охранная полиція и пр., гдѣ «нолиція» производится отъ греческаго слова 
Politeia—государство), или если и пекутся о сохраценіи нрава, какъ и 
здоровья и свободы, какой-либо общины, государства, то здѣсь или употре- 
бляютъ «фигуральное» выраженіе, или прикрі.іваютъ нѣкоторую неточность.

*) Проф. d. Н. Латкчнъ. Учебникъ псторііі рѵсскаго права иеріода нмперія 
(X VIII и XIX. ст.). I t m  СПБ.

ковъ
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даже нѣкоторую предвзятую мысль. Но существу дѣла, эти отвлеченности 
не могутъ пользоваться данными благами природы и соціальной среды. 
Отсюда выходить такое научное онредѣленіо и нониманіе нрава: такъ какъ 
въ обществѣ (даже безотносителыюмъ—въ обществ!; людей, не говоря 
уже о цивилизованномъ обществѣ) прежде всего должна быть «правовой», 
т. е. полноправной, каждая единица его, то слѣд. наука о нравѣ—это есть 
въ сущности обезпеченіс, сохранена и развитіе естественныхъ. въ соціо- 
логическомъ смыслѣ, правъ такой общественной единицы (нѣмецкос—Ein
zelwesen), отдѣльнаго индивидуума, каждаго члена даннаго общества (нѣ- 
мецкое—Gemeinwesen, Gesellschaft). Это и будетъ называться соціальное 
опредѣленіс науки о нравѣ. Изъ этого онрсдѣленія уже относительно легко 
вывести понятіе объ исторіи права вообще—русскаго въ частности,—в'ь 
вышеназванном'ь отноиіеніи къ личности. Постольку, т. е. в'ь мѣру со- 
ціальнаго пониманія предмета, можеті. существовать и оцѣниваться эта 
исторія общественнаго, государственнаго нрава: ото значить, что вся сово
купность правительственныхъ и обществен ных'ь законоположен ій и мѣро- 
пріятій издается и применяется, нмѣя въ виду лишь право (на что ни
будь или въ чемъ нибудь) отдѣльнаго члена общины или отдѣльнаго граж
данина государства. Терминъ оф ф иціалы ю ст ь  И государственность, кото
рыми прикрывають свои дѣйствія тѣ или другія учрежденія, долженъ обо- 
значать не что иное, какъ только коллект ивност ь  осуществленія въ жизни 
хѣхъ «правовыхъ нормъ» (какъ—отиравленіе суда, контролирована адми- 
нистраціи, организація труда и пр.), которыя не подъ силу вч. каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ даже грунпѣ членовгі> общества, но которыя клонятся 
въ возстановлепію. сохраненію и обезнеченію правовой жизни каждаго 
члена общества,—въ смыслтъ соціальной единицы , какъ основы самой го- 
( ^дарст венной организацін  на болпе и ли  менѣе иродолж ит слыюе в р е ш .  
Нслѣдствіе такой связи права отдѣлыіаго индивидуума съ благосостояніемъ 
цѣлаго общества вполнѣ допустимо на ряду съ государственнымъ и тому 
подобнымі. правомч. существованіе такь называемаго соціальнаго нониманія 
права. Литературный справки на данную тему мы постараемся привести 
въ другой разъ (но-поводу одной нѣмецкой книги), тутъ же скажемъ, что 
въ подобное, только что приведенное, опредѣлешс права значительный на
учный вкладч. внесли русскіе ученые (нанр. проф. Ко]жуновъ),—придавъ 
ему нежелательную односторонность. Еще въ 60-хъ г.г. эти ученые 
сдѣлали вѣрный вывоДъ изъ только что приведенной «правовой» связи, 
который мы выразимъ въ слѣдующеи формѣ: паиболѣс совершенный m u m  
іосударства есть тотъ и ст оит ь онъ до т ѣхъ поръ. въ которомъ и до 
какихъ поръ извѣстная граж данская н полит ическая правомерност ь осу
щест вляет ся не только „для“ обшественныхъ силъ, соціальныхъ единицъ, 
но и  „посредетвомъ“ эт ихъ силъ, эт ихъ единицъ (главъ общества, клас- 
совыхъ чруппъ, по.ш т ичегкихъ гисмснъ) н т. д. Однако, переходпмъ къ 
исторіи русскаго нрава.

Въ указанном !, сочнненіи проф. І>. Латкпна. носящемъ віюлнѣ печать 
ученой объективности, трактуются всѣ, допускаемыя вч. предѣлахъ закона, 
права русскаго человѣка вч. имиераторскій псріодъ, начиная съ самодер
жавной власти (государь), продолжая разными правительственными учре- 
жденіями и кончая представителями сословііі вплоть до «нодлыхъ» (крестьян
ство). Каковы же эти права? Разберемся вч. этихъ правахъ. Оказывается, 
что въ XVIII в. Россія была въ полномъ емыслѣ этого слова иолицейскимъ 
государствомъ (Polizeistaat), главнымъ образомъ, благодаря реформѣ Петра 1, 
иересоздапшаго древпе-русскій государственный и общественный быть по 
образцу западно-европейскихч. государств'!,. Петръ дѣйствовалъ такимч.
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образомъ нс только вслѣдствіе своего личнаго знакомства съ западно-евро
пейскими порядками, ревностнымъ поклонникомъ которыхч» онч, былъ, н& 
и въ силу вліянія на него такихъ политическихъ ученій, какч, 
гсорія просвѣіценнаго абсолютизма, допускавшая во имя общаго блага 
самую широкую регламентацію всѣхъ стороіп. жизни со стороны государ
ственной власти. Лослѣ реформы Россія внолнѣ приблизилась къ тину гіо- 
лицейскаго государства, въ силу чего у насъ, какъ и на Заоадѣ, стало 
практиковаться самое широкое вмѣшатсльство правительства въ частнуЪо 
жизнь нодданнаго. Такъ, указами воспрещалось ношеніе бородъ, указами 
предписывался особый покрой платья и определялось количество лошадей 
в'ь частныхъ экипажахъ, указами же иовелѣвалось употребленіс онредѣ- 
ленныхъ орудій для воздѣлыванія земли, матеріала для обуви и для по
стройки домовъ и т. п. Такимъ образомъ, полицейское государство, какъ 
единственно возможная панацея противъ веякаго зла и какъ необходимое 
условіе всяческаго благосостоянія (духовнаго и матеріальнаго), господство
вала в'і> то время и на практике и въ теоріи ( 871 стр.). Россія—въ чемъ 
другомъ, но только в'ь этомъ пунктѣ не хотѣла остаться позади просве
щенной Европы. Въ XVII и XVIII в.в. тамъ. въ западной Квроиѣ, госнод- 
ствующимъ ученіемъ была, такъ называемая, т еорія естествснпаю права. 
родоначальником!, которой былъ Гуго Г р о ц ій  (впервые нзложивніій ее въ 
своемъ сочиненіи «О праве войны и мира», 1(525 г.). Всякая власть вы
водится имъ изъ договора, благодаря которому всѣ люди, въ силу добро- 
вольнаго соглашенія, подчиняются определенной власти и этимъ выходятъ 
изъ того естественна го состоянія, вч, которомъ они находились до заклю
чения договора. Пос-ледній можетъ заключаться не только формально, но' 
нередко существует'!,, какъ нечто подразумеваемое н молча признанное  
всѣми (наир., покоренный народъ). По мнѣнію Гроція, всякая власть, въ 
какой бы форме она ни проявлялась,—въ форме ли монархін, или демо- 
кратіи,—обязательно предшествуется договоромъ и основывается на немъ. 
Гоббсъ еще болѣе развилъ этотъ договорный характерч, проиехожденія 
власти, что у него послужило уж е доказательствомъ для необходимости 
абсолютной формы правлепія (убежденнымъ сторониикомъ которой онч, 
былъ). Но мненію Гоббса, всякому государственному бытіні предшествуетч, 
естественное состояніе, въ которомъ люди, одаренные по природе одина
ковыми правами и побуждаемые эгоистическим'!, стремленіемъ захватить 
вч, свою собственность все то, что принадлежит'!, всемъ, находятся вч» по- 
ложеніи «войны всехъ противч, всехъ» (bellum omnium contra omnes). 
Чтобы выйдтп изч, такого анархическаго состоянія, люди решаются отка
заться огь всехъ своихъ естественныхъ нравч, и заключают'!, между собою 
договоръ, ио которому каждый, отказываясь отч» своихъ иравъ, перено
сит ь ихъ на  учреж даемую  договоромъ власть. Заключеніемъ подобнаго 
договора прекращается естественное состояніе и организуется государство, 
власть котораго становится абсолютной, въ виду отказа отч, всехъ своихъ' 
иравъ со стороны подданных'!,. Вотъ почему, по мнѣнію Гоббса, государь 
долженч, обладать неограниченной властью, а подданные не могутъ поль
зоваться никакими политическими нравами. П уф ф ендорф ъ  тоже видитъ 
въ заключенін договора единственный способъ выйти изч, того анархн- 
ческаго состоянія, въ которомъ нребываютч, люди, пользуясь своими есте
ственными правами, но онч, только полагает’!,, что договоръ является про
дуктом'!, деятельности нс отдельных!, лицъ, но семействь, которыя также 
основываются путемъ договора, ио времени предшествующего политическому 
договору (215 стр. I, и т. д. Действительно, этою идеею неуместности, анар
хичности естественных!, иравъ человеческой личности сознательно и до
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вольно умело воспользовались и въ Россіи при утверждонін императорской 
власти. Вліяніе этихъ тсорій оказалось именно въ нашей «Правде воли 
монаршей», этомъ руководстве Polizeistaat'a, и политичёскій договорч. 
сталъ однимъ и:п> краеуголыіыхъ камней, на которомъ создалась импе
раторская власть и который придавши, собою даже древне-русское понятіе 
о «христіанской душѣ», т. с, о человеке. какъ таковомъ.

По мнѣнію составителя этой «Правды», русскіе заключили между 
собою слѣдѵющій договора.. в’і. которомъ выразилась «воля народная, аще 
и не словом'!., но дѣломъ изъявленная»—«согласно вси хощемъ, да ты.(т. с. 
государь) к'і. общей нашей пользѣ владевши надъ нами вѣчно, т. с. по
неже смертенъ оси, тогда по тебе ты же самъ впредь да оставлявши намъ 
наслѣднаго владетеля, мы же единожды воли наіиея совлекшеся, никогда лее 
оной впредь, ниже но смерти твоей, употрсбляти не будемъ, но какъ тебе, 
такъ и наследственникамъ твоимъ но тебе иовиноватися клятвеннымъ 
обѣщаніемъ одолжаемся и нашихъ но насъ наследниковъ тымжде должен- 
ствомъ обязуемъ» и т. д. Отсюда—естественный выводъ провозглашался: 
«всякіе законы, отъ самодсржцевъ вч. народъ исходящіе, у подданных!, 
нослушанія себе не нросятъ, аки бы свободнаго, но истязуюгь, аки долж- 
наго; почему—не можетъ народъ судить государя своего и не можетъ на
родъ повелевати что-либо монарху своему» и т. д. (217 стр.).

Такіе взгляды на права подданных'!, являются въ правительственных!, 
сферахъ вч. періодъ возннкновенія императорской власти. Это была новая 
формулировка отчасти новыхъ, отчасти же старыхъ притязанШ этихъ сферъ 
на личность иодданнаго, которая лишала нослѣдняго какъ естественных'!., 
такъ. в’ь сущности, всякихъ правъ. Конечно, самодсржавіе московских'!, 
царей могло простираться—и въ действительности простиралось—не менее 
далеко, но только Иванъ Грозный стремился провозглашать ее въ теоріи 
въ такой же мере,—правда, въ более «глухое» время святой Руси,—и не 
давая ей ничего реаіыю-созидательнаго. Теперь же Екатерина II, другь 
Вольтера и последовательница идей Монтескье, провозглашает!., что она 
«въ душе республиканка и деспотизма ненавидитъ, но для блага народа 
русскаго абсолютная власть необходима, потому что она не медлительна в'ь 
исполненіяхъ и предпочитает!, общее добро своему собственному». Последняя 
тенденція постоянно возникает!., лишь только являются проблески нрави- 
тельственнаго либерализма, и опрокидывает!» всякія такія начинанія,—‘ 
напр., даже идеи Монтескье въ нланахъ Александра I. Этоть император!, 
считалъ, что «верховная власть должна быть вверяема не ііо случайности 
рожденія. а но подаче голосовъ націеЮ, которая сумела бы выбрать наи
более способнаго управителя ею». Но это были лишь юношескія мечты, 
которыя впослЬдствіи были оставлены, хотя до насъ и дошелъ «Проект!, 
уложенія государственныхъ законовъ», въ основу котораго опять положена 
теорія Монтескье о разделеніи властей. «Три силы движутъ и управляют, 
гоеударствомъ, сила законодательная, исполнительная и судная;—но госу
дарь пользуется правомъ иниціативы и сапкцін законовъ». Изъ всего 
«Проекта» осуществленіе несколько коснулось лишь Государственнаго Со
вета, а все > остальное осталось подъ спудомъ. Въ царствованіе императора 
Николая 1, самодержавная власть еще разъ получила свою законодательную 
формулировку, а именно въ своде законовъ. 1 -я статья І-й части І-го т. 
котораго гласить: «Имнераторъ Всероссійскій есть монархъ самодержавный 
и неограниченный, повиноваться которому не только за страхъ, но и за 
еовегіъ самъ Богъ новелѣваегь» (228 стр.).

Такимъ образомъ, вообще, въ императорскій періодъ идея абсолютной 
власти и иолицейскаго государства ни разу не оставляласі. и развивала» !. 
В4'е больше и больше.



Между, тѣмъ. та же эпоха, въ лицѣ своихъ мыслителей, могла дать 
другія теоротическія основанія для иравительственныхъ сферъ: даже общая 
тондснція ученій эпохи клонилась къ другимъ цѣлямъ, чѣмъ тѣ, которыя 
выдвигались последними. «Излюбленная» теорія Монтескье предлагала, 
во 1-хъ, государственную власть, въ лицѣ главы всѣхъ властей, ненри- 
косновеннаго и безответственного короля, но, во 2-Х'і>, такую организацію 
раздѣ лепія  властей, при которой распредѣленіе отдельных!, функцій госу
дарственной власти совершается между разными учрсжденіямп и бываетъ 
обязательно участ іе разны хъ элементовъ общества въ управление  (Гра- 
довскій, соч., 53 стр.). У Монтескье Екатерина II могла бы найти внут 
реннее различіе между монархісй и деспотіей съ одной стороны, и республи
канским'!, правительствомъ—съ другой. Десиотія не нуждается пи въ гра
жданской доблести, ни въ чести, потому что при существованіп этихъ 
чувствъ невозможно было бы вынести такое правленіе. Поэтому единствен
ны мъ принципом!,, мыслимымъ при этой формѣ, является ст рахъ. который 
обращаешь унравляемыхъ въ совершенно пассивную массу. Хотя въ дей
ствительности такихъ деспотій унсс не существовало, потому что въ каждой 
изъ нихъ есть известныя нравственный и рслигіозныя правила и обычаи, 
съ которыми долженъ согласиться правитель, но Монтескье, вероятно. им'Ьлъ 
въ виду восточныя деспотіи, въ которыя могугь превратиться совроменныя 
государства, разъ они отклонятся отъ правильныхъ формъ; онъ предосте- 
регалъ, что правитель, руководящійся своимл, капризомъ, можетъ виасті, 
въ нодчиненіе «посторонней» личности (визиратъ), которая действует!, отъ 
его имени, въ то время, какъ опъ передается чувственнымъ наелаждепіямъ. 
Ни у кого другого, какъ у Монтескье, въ основаніи каждой изъ четырехъ 
государственных’!, формъ полагается, какъ принципъ, какая-нибудь страсть 
личности: въ основаніи деспотіи — ст рахъ, монархіп — честь (личные и 
сословные предразеудкн), аристократіи—самообузОаніс дворянства, демо
краты—полит ическая добродетель, которая подчиняешь собственный инте
рес!, общему, въ особенности же наклонность къ равенству и бережливому 
хозяйству. Въ то время, какъ республики ,моі'уть погибать on, расточи
тельности, чрезмернаго сластолюбія и эгоизма, іп, монархіи можетъ отсут
ствовать и гражданская доблесть, и патріотизмъ, и нравственное самоотвер- 
женіе; въ ней ложное уваженіе. роскошь и пышность служатъ общественному 
благу. Толі>ко въ республике, т. е. демократической структуре государственной 
формы, иравственнымъ двигателемъ жизни является 1а vertu, г. е. граждан
ская добродетель, умеющая ставить общественные интересы выше частпыхъ. 
У Монтескье же высказывается, что право старее государства, законъ спра
ведливости имеетъ силу уже въ естественном’!, состоянін; но для упроченія 
мира требуется положительное право въ трехъ видахъ: международное, 
государственное и гражданское право. Но законы должны подходить къ 
задаткамъ и духу націи, а самъ наружный духъ есть результат!, природы, 
нрошлаго. нравовъ, религіи, политических’!, учрежденій и т. д. Вообще 
Монтескье—сторонник’!, конституціонизма и последователь Л окка, и вотъ 
почему русским!, последователям’!, его, какъ Екатерина II, приходилось 
перефразировать на свой ладь идеи его сочиненій. Его политическій пред- 
шественникъ и прототипъ Локкъ точно также является противником!» обѣихъ 
формъ абсолютизма: деспотическаго абсолютизма Гоббса и патріархальнаго 
(основ. Фильмеромъ -|- 1647 г.); онъ умеренный последователь либераль
ных!, тенденцій Милорна ( f  1674 г.) и Сиднея"  (|  1683 г.). Оба его 
«трактата о і-ражданскомъ правленіи» (1689 г.) развнваютъ только теоріи 
конетитуціонализма. Политическая власть—ни тираническая (потому что 
господство произвола отнюдь не лучше «естественнаго состоянія»), ни оте
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■іоская. натріархальная (потому что между правительствомъ и подданными 
есть то. что не имѣетъ мѣста между родителями и дѣтьми. именно—равен
ство вт» пользованіи разумомъ). Верховная власть есть власть законода
тельная, которую общество ввѣряетъ избранным!, нредставнтелямъ; законъ 
долженъ имѣть своею цѣлью общее благо. Законодательной власти подчи
нены. и должны быть отдѣлены отъ нея двѣ исполнитсльныя власти, всего 
лучше соединяющіяся въ одной рукѣ (короля): экзекцт ивная  (управленіе 
и судъ), которая исполняет!. законы, и ф едерат ивная, которая защищает!, 
общество извнѣ. Государь стоить подъ закономъ. Если правительство, вслѣд- 
ствіе нарупгенія закона, оказывается недостойнымъ переданной ему власти 
и должно быть лишено ея, то верховная власть возвращается туда, откуда 
она вышла: къ народу. Народъ рѣшаетъ, онравдывають-лн представители 
и монархъ дарованное имъ довѣріе. и имѣетъ право, ві> случаѣ нарушен!я, 
лишить ихъ поаномочій. Такъ какъ клятвенно-обѣщаннос подчиненіе воз
можно лишь передъ закономъ, то государь, дѣйствовавшій вопреки закону, 
теряетъ право повелѣвать; онъ оказывается въ войнѣ съ народомъ. и рё- 
волюдія есть только необходимое оружіе противъ нападающаго. Относи
тельно «идеи о договорѣ» у Локка точно также нельзя найти потери 
личностью своихъ естественныхъ правь. Всѣ люди рождаются свободными 
н одинаковыми но способностям!» и правамъ. Каждый долженъ поддержи
вать самого себя безъ вреда другим!.. Право, чтобы каждый встрѣчалъ 
обращепіе съ нимъ, какъ разумным!, существом]., имѣло силу уже до осно- 
ванія государства; но тогда еще не доставало авторитетной силы, чтобы 
рѣшать столкновенія. Ест ест венное состоите само по ссбіь не есть состоя- 
nie т ины ;  но оно могло бы оказаться таковымъ, если бы каждый захо- 
тѣлъ воспользоваться своим!» правомъ для огражденія себя оть обидъ. Для 
защиты оть насплій слѣдуетъ. по свободному договору, основать граждан
ское общество, которому каждый его членъ должен!, передать свою свободу 
и власть. На нодчпиеніе государственной власти — добровольное; благодаря 
договору, естественный права сохраняю т ся , а не уничтожаются и т. д. 
(Фалькенбсргъ, Ист. философ., стр. 158). Такимъ образомъ, по мнѣнію 
Локка,—очевидно, діаметрально протвоположному теоріи Гоббса,—-человѣкъ 
имѣетъ и въ естественном!, состояніи опредѣленныя права; онъ выходить 
изъ этого состоянія для того, чтобы лучше ихъ сохранить; лучше ихъ 
обезпечить общими силами, созидаемыми общимъ договоромъ, а не наобо- 
роть. Какъ указано выше, но мнѣнію Гоббса, чсловѣкъ въ естественном!, 
еостояніи находится in bcllo omnium contra omnes, и только государство— 
civitas, гражданское общество—обезпечиваегь его оть такого состоянія. Но 
послѣднв© можетъ учредиться только договоромъ, который, по этому учснію, 
состоиті. въ том!., что всѣ люди, вступающіо въ сношеніе, отказываются' 
оть своего нрава на все, и управленіе ввѣряется верховной государственной 
власти, воля которой заключаете волю всѣхъ и каждаго. Очевидно, при 
такой противоположности основныхъ тезисов!» и теоретпческіе выводы и 
нрактическіе результаты будутъ далеко не тождественны. Ио тсоріи Гоббеса, 
государственная власть какъ бы поглощастъ волю всѣхъ и каждаго, оста 
ваясь въ то же время одна какъ бы въ естественном!, состояніп, даже болѣе. 
Люди, съ выходом!» изъ естествсннаго состоянія. отрекаются оть своихъ 
прав!, на все, и остается одна государственная власть, которая имѣегь 
право на все; вся мощь, которую нмѣютъ люди, концентрируется въ госу
дарственной власти, которая не можеть быть другой, какъ деспот ической , 
и оть нея завнепть онредѣленіе но только всѣхъ граж данскияъ, но даже 
и релт іозны хъ  отношеній, потому что—какъ говорить Гоббесъ — въ есте
ственном'!» состояніи нѣтъ понятій о нравѣ собственности, о нравѣ лич-
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ности —все это есть созданіе государства и т. д. Напротивъ, дѣлый рядъ 
правъ: право человѣка на личную свободу, право собственности, право ре 
лигіознаго исиовѣданія и т. д. разсматривается Локкомъ въ качествѣ рели- 
гіозныхъ, естественныхъ правъ: и государство, съ его точки зрѣнія, учре
ждается для того, чтобы оградить свободу и собственность каждаго, т. е. 
обезпечить имъ эти естественный права. Благодаря такой противоположности 
теорій, практическое разрѣшсніе такого, напр., важнаго вопроса, какъ вопросъ 
о собственности, будетъ тоже не одинаково. Д ействительно, одинъ изъ самыхъ 
жгучнхъ вонросові. англійскаго права, въ эпоху Стюартовъ, заключался въ 
томъ, въ правѣ ли король, безъ согласія парламента, облагаті. податями, 
а вопросъ о корабельной подати привелъ даже къ революціи 1(541 года. 
Гоббс'ь говорил!., что, такъ какъ собственность есть созданіе государства, 
то оно въ нравѣ распоряжаться ею без контрольно  и безраздпм но . Напро
тив!., Локкъ ставптъ собственность вч. число коренныхъ естественных!, 
правъ, выводя ее изъ права т руда. То, что является плодомъ труда чело
века, то, во что онъ вложил!, свой капиталь, свой трудъ, есть его при
надлежность, его собственность: это есть право, несозданное гражданским!, 
закономъ, а право естественное, которое въ государств!’, получаетъ только 
гарантію (Градовскій. стр. 80). Тоорія неотчуж даемости свободы личност и  
Ж. Ж. Руссо (1712—78 гг.) только развиваете ѵченіе Локка, и это есть 
■основной пунктъ его политического ѵченія: — человѣкъ, выходя изъ есте- 
•ственнаго состоянія, не можетъ отказаться отъ своей свободы, т. е. свобода 
•есть нѣчто неотчуждаемое. «Рабъ, говорить онъ. возражая Гроцію, продавая 
себя другому лицу, получаетъ нѣкоторый эквшшентъ, получаетъ покупную 
цѣну или содержаніе. Народъ же ничего не получаетъ въ обмѣнъ за свою 
свободу, и, слѣдовательно, контракть, по которому одна сторона не полу
чает!, ничего, по самому существу своему—ничтоженъ. Отказаться отъ своей 
свободы—значить отказаться отъ своихъ качеств!., какъ человѣка, такъ 
какъ человѣкъ есть существо нравственное, н по отпошснію къ другимъ 
можетъ опредѣляться правилами только нравственнаго чувства, дома, обя
занности и т. и. Установленіе каких!, бы то ни было отношеній па осно- 
ваніи силы, внѣіиняго принужденія не можетыімѣть никакихъ моральных!, 
и тѣмъ болѣс юридических!, послѣдствій. такъ какі. сила не основываеть 
права; сила есть фактъ, которому подчиняются, но который не можеть 
превратить повиновенія въ нравственную обязанность и вслѣдствіе этого 
государство создается свободным!, актомъ людей». (Градовскій, стр. 81). 
■« Con trat social» (Ж. Ж. Руссо) указывает!., хотя и не до конца вещей, 
какъ оно создается:—«первобытные люди, образовывая государство, ставятъ 
приблизительно слѣдующій вопросъ: какъ найти такую ассоціацію, которая 
ограждала бы общія силы, права и безопасность каждаго и въ которой 
каждый, подчиняясь всѣмъ, оставался бы такимъ же свободнымъ, какими 
онъ былъ прежде; другими словами—задача этого общсственнаго договора 
заключается въ томъ, чтобы продолжать естественное соетонніе въ госу
дарственном!.». Эта задача и разрѣшасѴся формулой:— каждый изъ насъ 
<>тдаетъ себя въ расноряжсніе всѣхъ и становится подъ ѵправленіе общей 
воли, которая обязана ограждать всѣхъ и каждаго общей силой. Съ этимъ 
актомъ возникаете духовное, сплоченное тѣло государства и получаетъ свое 
единство, свое «я», свою волю; сумма членовъ называется народомъ, каждый 
членъ, какъ участник!, въ верховной власти — гражданин!,, а какъ обя
занный повиноваться закону—подданным!,. Пусть отдельное лицо теряете 
свою естественную свободу, но оно получаете за это гражданскую, огра
ниченную только общей волей, и къ этому—право собственности  на все. 
чѣмъ владѣете. равенст во  передъ закономъ и . нравственную свободу, ко-



торая впервые дѣлаегь его дѣйствительно господином !, надъ самимъ собой:—̂ 
повиновеніе закону, который человѣкъ далъ самому себѣ, есть свобода, 
а побужденія одной лишь страсти есть рабство. Законъ— это общая воля 
народа (олицетворяющаго собою суверенную власть), направленная на общее 
благо: высшія блага «свобода и равенство» — главные предметы законода
тельства. Законодательная власть есть моральная воля государственнаго 
тѣла, правительство же (или правитель) — его исполнительная физическая 
сила: суверенъ, т. е. народъ, повелѣваете, правительство исполняете, под
данный повинуется.'Акты, которымъ народъ подчиняете себя своимъ гла- 
вамъ, не есть договоръ, но только порученіе, почему онъ можетъ, когда 
ему будетъ угодно ограничить, отмѣнить н вовсе взять назадъ перенесенную 
(на правительство) власть и т. д. Слѣдовательно, существенное различіе 
между государственной теорісй Руссо и теоріями Локка и Монтескье за
ключается іп. томъ, что онъ отказывается отъ раздѣленія властей и отъ 
представительства, т. е. въ безгранично-демократическомъ характерѣ. Спустя 
одно поколѣніе послѣ того, какъ эти теоріи появились на свѣте, француз
ская революція и собранія7 американекпхъ депутатов1], послѣ войны съ 
Англіей попытались выполнить ихъ на практикѣ, констатпровавъ, что обще- 
ственный договоръ есть к о н ст и т уц ія , и что чрезъ посредство ея можно 
возстановить утраченныя естественныя права. Воте, собственно, тѣ логи- 
ческія нослѣдствія, къ которымъ приводите теорін трехъ нослѣднихъ мы
слителей—Локка, Монтескье и Руссо. Будучи сопоставлены съ теоріями 
Г. Гроція. Гоббса и Пуффендорфа, онѣ являются почти совершенно про
тивоположными имъ, хотя и имѣюте одинаковые тезисы. Императорская 
власть взяла для обоснованія своей теоретической стороны послѣдпія поли
тически! теоріп и во всякомъ случаѣ не пошла дальше Монтескье, идеи 
котораго уже оказались, но мнѣпію императрицы Екатерины II, несоответ
ствующими Россіи. Императорская власть первоначально воспользовалась 
тсоріей просвѣщеннаго абсолютизма (Пстръ I, Екатерина II), а потомъ, 
когда эта теорія не устояла на Западѣ, возвращалась не одинъ разъ въ 
деспотическому абсолютизму (при преемникахъ). II въ томъ, и въ другомъ 
случаѣ, она не справлялась съ народными устоями, не справлялась со стрсмле- 
ніями русскаго человѣка вообще. Императорская власть поступала въ этомъ 
случаѣ вполнѣ согласно общему духу эпохи: нравы опредѣляются государ- 
ственнымъ устройствомъ («c’est l ’opinion qui gouverne le monde». Бельтовъ. 
Мои взгл. на ист., 11 стр.); а съ другой стороны боялась или считала 
несвоевременными идеи женевскаго гражданина.

Внрочемъ, есливъ мѣропріятіяхъ императора Петра J, столь непріятныхъ 
нашимъ благороднымъ протестантам'].—славянофилам']., заключаются черты 
властнаі'0 повелѣнія, то они имѣюте своимъ основаніемъ вполнѣ идейное 
начало. Это—идея поднятія смысла и активности русскаго человѣка той 
эпохи, вдохновеніе его новыми чувствами и мыслью и вообще выработка 
сознательно дѣйствующей личности. Сближеніе съ Европой Россіи, коснѣв- 
шей подъ давленіе.мъ своей византійско-азіатской культуры, началось еще 
задолго до императора Петра, но это сближеніе было крайне медленное и 
одностороннее. Геній Петра не могъ не поставить себѣ цѣлью ускорить это 
сближеніс и сдѣлать его всестороннимъ. То была эпоха всенароднаго преоб- 
разованія, страны и работа естественно шла быстро, какъ не шла она на 
Руси ни прежде, ни послѣ того, но все-таки была медленною для Петра, 
не знавшаго усталости, знакомаго съ энергіей и иредпріимчивостыо евро
пейцев'].. Медленность для него была нреступлепіемъ и производила устное, 
словесное или ручное новелѣніе. Какъ при ІІетрѣ, такъ и послѣ него про
грессивное двпженіе въ Россіи постоянно прерывалось болѣе или менѣе

48 «вьетникъ знлйія».
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продолжительными реакціями, причемъ реакціонную силу всегда представ
ляло то огромное большинство, которое было недовольно реформами императора 
Петра, которое боялось всякихъ пововведеній, какъ чего-то враждебнаго 
своимъ, личнымъ интересамъ,—тупое и самодовольное большинство, по
дозрительно смотрѣвшее на всякую прогрессивную мѣру. Это упорное про- 
тиводѣйствіе прогрессивнымъ началамъ было не столько результатомъ 
теоретической мысли, вооружившейся противъ крайностей и переходившую 
въ противоположную крайность, сколько слѣдствіемъ явной и скрытой не
нависти къ этому порядку вещей, который нарушалъ пассивное состояніе 
невѣжественной массы и эксплуатирующей ее партіи крѣпостникѳвъ. 'Георія 
въ подобныхъ случаяхъ, разъ появившись, только оправдывала и санкціони- 
ровала практику, набрасывая да ея неблаговидности покровъ фальшивой 
справедливости и резумности (ІПашковъ, соч., 225 стр.) Противъ такого 
геченія императоръ Петръ не могь не дѣлать властныхъ повелѣній ради 
идеи того дѣла, которому онъ себя цѣликомъ отдалъ. Во что превратилось 
это идейное стремленіе Петра потомъ, при его преемникахъ, напр., въ 
отношеніи правъ русскаго человѣка, сейчасъ увидимъ. Екатерина II выска
залась за абсолютную монархію, но, высказывая такой взглядъ, она думала, ко
нечно, о русской монархіи, переименованной въ это время въ императорство, 
основнымъэлементомъ котораго являлось существованіе «промежуточная» 
класса, т. е.русскаго дворянства. Только съ этимъ элементомъ въ государствѣ 
пришлось дѣлиться могуществомъ императорской власти, потому что съ 
помощью его можно было наложить узду на права подданнаго и вообще 
реализировать свою власть. Дворянство предоставляетъ въ распоряженіе ме- 
нархіи особый нравственный принципъ, честь (l’honneur), какъ нѣкоторый 
предразсудокъ, который ипыя лица и даже классы имѣютъ относительно 
своего достоинства въ сравненіи съ другими (Градовскій). Императорская 
власть съ своей стороны вознаграждаете дворянство за такое моральное 
одолженіе, перестраивая, какъ увидимъ, даже экономическій строй стра
ны согласно его интересамъ. Дворянство — это есть орудіе господ
ствующей власти, отчасти даже сдерживающее ее, отчасти, и главнымт. 
образомъ, поддерживающее монархическую дисциплину въ народѣ. Этотъ 
элементе, облекшись въ новые костюмы, требуемые эпохой, логически вы- 
текалъ изъ древняго сословія—боярства, и бывалъ въ своихъ вожделѣніяхъ 
лучше обоснованъ, чѣмъ самое императорство въ своихъ стремленіяхъ, 
действовавшее сообразно руководяіцимъ идеямъ вѣка. Конституціонные 
акты Европы конца ХѴШ в. становятся на совершенно иную почву: они 
не являются актами, которыми подтверждались бы какія-нибудь истори- 
ческія права; всѣ они имѣли въ виду создать совершенно новый порядокъ 
вещей, не имѣющій даже ничего общаго, по крайней мѣрѣ, по мнѣнію 
лицъ, составлявшихъ эти конституціонныя хартіи,—со старыми учрежде- 
ніями и обычаями (Градовскій, 72 стр.). Вообще въ теоретической основѣ 
императорской власти дворянство занпмаетъ первое мѣсто, вслѣдствіе своего 
консервативнаго качества; отмѣчаемое здѣсь свойство этой власти умаляется, 
разъ начинается надѣленіе русскаго человѣка правами. Вопросъ о правахъ 
личности прошелъ и чрезъ руки дворянства столько же, сколько и чрезъ 
руки императорства.

Въ западной Европѣ права человѣческой личности лучше всего вы
ражены были въ «деклараціи иравъ человѣка и гражданина» 1789 г. 
Послѣдняя разсматриваете эти права, какъ естественную принадлежность 
человѣческой личности и какъ совокупность такихъ правъ, которыя при
надлежать человѣку по самой его природѣ и которыя, слѣдовательно, какъ 
таковыя, должны быть гарантированы .государственным!» устройствомъ и

„В ѣ стн и къ  З н ан ія " . 4
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государственной властью. Къ правамъ прежде всего декларація относить 
ли ч н ую  свободу, т. с., право быть гарантированнымъ отъ произвольно на- 
лагаемыхъ арестовь и наказаній, опредѣляемыхъ не судебным!, норядкомъ. 
Принципъ, на которомъ строится это начало личной свободы, заключается 
въ томъ, что никто не можетъ быть лишенъ правь, ему принадлежащих!., 
иначе, какъ за совершеніе такого дѣйствія, которымъ онъ нарушаете 
извѣстныя существенный нрава общества и установленный въ немъ по- 
рядокь личности. Затѣмь идете право собст венности,» декларація, вводя право 
собственности въ число естествснныхъ правь, гласите, что естественное 
неотчуждаемое право есть свобода собственности. Декларація имѣетъ вь 
виду такія условія, при которыхъ собственность, признанная общнмъ зако
номъ, можете быть ограждена оть частныхъ произвольных!, мѣрь, какъ 
конф искація  имуществъ; она отвергаете форму землевладения, основан
ную на принципѣ, что вся земля въ странѣ принадлежите сюзерену, оть 
котораго, подъ условіемъ вѣрности и отбыванія различныхъ государствен
ных!) повинностей, получаюте ее вассалы.—Другая область правъ имѣстъ 
цѣлыо обезпечить возможность свободнаго нроявленія личности во внѣш- 
немъ чірѣ, ея дѣятельности какъ экономической, имѣющей цѣлыо удов
летворение ея матеріальныхъ интересовъ, такъ и деятельности нравственной 
и умственной. Сюда относятся постановленія, гарантирующія такъ назы
ваемую свободу т руда, подъ чѣмъ въ деклараціи разумелось, что каждый 
вь правѣ избирать для себя тѣ занятія, которыя соответствуют!) его инте
ресам!., въ которыхъ онъ болѣе всего надѣется выиграть. Этотъ принципъ 
свободы выбора занятій былъ нротивовѣсомъ началу моноиоліи, благодаря 
которому монопольный корнораціи сосредоточивали въ своихъ рукахь 
право на различныя отрасли труда и, будучи сконцентрированы, тѣмъ бо- 
лѣе тяжело ложились на массу населенія, принужденнаго жить свонмі. 
трудомъ. Въ связи съ свободою труда находится свобода передвиж енія, 
которая заключается въ томъ, что каждое лицо можете, во-первыхъ, вы
бирать для себя осѣдлость сообразно своимъ интересамъ и. во-вторыхъ, 
переносить свое постоянное пребываніе въ тотъ или другой центръ, или 
же ради своихъ промышленных!., торговыхъ и другихъ цѣлей отлучаться 
на время съ мѣста ностояннаго жительства. Эти два иослѣднихъ права, 
конечно, имѣютъ значеніе главнымъ образомъ съ точки зрѣнія экономи
ческой; но къ области интересовъ духовныхъ отнесены свобода печат и  
(ві) видѣ отмѣны предварительной цензуры) и свобода совѣсти  или вѣро- 
нспов7ьданія (Градовскій, 107 стр.) и т. д. Всѣ эти нрава личности нмѣютъ 
историческую преемственность, и для того, чтобы понять, почему деклара
нт выставила именно ихъ, нужно знать историческій фазисъ, въ который 
она была произнесена и застала порабощенную личность.

В. М. Б—новъ.

*) Это неточно. Л иш еніе личной свободы, не иначе, впрочемъ,какъ по суду, могло 
слѣдовать не за  наруш еніе сущ ественн ы х! иравъ общ ества и установлеішаго въ 
немъ порядка,— что служило основаніемъ для законодателя,— а за  наруш еніе закона, 
т. е. за противозаконныя дѣ&ствія: граждане повинуются законамъ—безразлично, 
хороши послѣдніе или плохи (дѣло законодателя заботиться о томъ, чтобы законы 
были хорош и). Такимъ образомъ, если на практикѣ лиш еніе свободы связывалось 
съ противозаконными дѣВствіяли, то въ теорін, т . с. при идеально хоропніхъ зако- 
нахъ. это ограниченіе свободы совпадало съ наруш еніемъ сущ ественныхъ правъ 
общ ества и извѣстнаго правопорядка. Ѵегіакцгя.
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Антонъ Горемыка (С. Ц іонъ).
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В ъ  с т р а н ѣ  „ Б ѣ л а г о  Н е н н ю а р а “  ).
Сколько мнѣ приходилось изучать житейскую  обстановку и 

внѣш ній быть сыновъ Н ебесной  И мперіи,—я всегда выводилъ  
заклю ченіе, что Китай, по преимущ еству, страна внѣш ности. Правда, 
м ногіе обычаи китайцевъ полны скрытаго значенія, но это значе- 
н іе и этотъ смыслъ теряются въ глубинѣ вѣковъ, и въ настоящ ее 
время китаецъ не имѣетъ о смыс.т обычаевь больш ею  частію ника
кого представленія и исполняетъ эти обычаи только въ силу за 
кона и правилъ, вытверженны хъ имъ наизусть ещ е въ дѣтствѣ.

Всякій ш агъ, всякій моментъ ж изни китайца обусловленъ  
этими правилами, исполненіе которы хъ для него не только о бя 
зательно, но даж е свящ енно.

Ярче всего это выражается въ религіи. Къ какой бы религіи  
китаецъ ни принадлежалъ, онъ относится соверш енно и н д и ф ф е
рентно къ внутренней ея сторонѣ, и мнѣ не приходилось никогда 
видѣть, чтобы китаецъ, отъ полноты чувства, со слезами умиленія  
или скорби бросался ницъ передъ изображ еніями своихъ боговъ. 
Н ѣтъ, онъ приходитъ въ храмъ только для того, чтобы погадать  
о своей судьбѣ  или своемъ предпріятіи. Онъ соверш енно равн о
душ но кладетъ свое принош еніе и беретъ у  бонзы  мельницу-ци- 
линдръ, на окруж ности которой написаны молитвы. ІІовертѣвъ ее 
нѣсколько времени, онъ считаетъ, что сдѣлалъ все необходим ое  
для того, чтобы бож ество отнеслось милостиво къ его предпріятію .

К огда у  китайцевъ дѣла идутъ  сносно, он и ,в ъ  силу предпи-

*) Одна пзъ самыхъ распространениыхъ в вліятельныхъ тайныхъ сектъ въ
Кйтаѣ.
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санія закона, золотятъ идоловъ и снабж аю тъ ихъ всевозможнымиг 
принош еніями. Въ случаѣ ж е н еудачъ  выволакиваютъ н еугоди в ш его  
бога  изъ  капища, восклицая:

„Что это такое? Мы дали тебѣ  мѣсто въ великомъ храмѣ,. 
вызолотили, кормимъ тебя, окуриваемъ ѳиміамомъ, а ты, собака,, 
такъ неблагодаренъ, что даж е слуш ать не хочеш ь, когда тебя  
просятъ о чем ъ“. Затѣмъ съ бога срываютъ одежды  и топ ч утъ  
его  въ грязь.

А нглійскіе миссіонеры  разсказы вали мнѣ, что одинъ китаецъ. 
подалъ въ судъ  ж алобу на бога за обманъ. Онъ обвинялъ бога въ

Тье-дамъ, храмъ предковъ.

томъ, что тотъ принялъ черезъ  ж реца его ж ертву и не псполнилъ  
просьбы объ исцѣленіи дочери, такъ какъ послѣдняя умерла. II 
приговоромъ суда богъ  этотъ за  обманъ былъ изгнанъ изъ  про- 
винціи. И  наоборотъ, чиновники еж егодно во всеподданнѣйш ихъ  
отчетахъ доносятъ богды хану, что тѣ или иныя благопріятны я  
явленія въ и хъ  провинціяхъ случились подъ вліяніемъ такихъ-то  
боговъ. И  императоръ оффиціальны мъ указом ъ, публикуемы мъ  
„пекинской газетой “ *) приказываетъ возвести бога въ слѣдую щ ій  
высшій рангъ, усилить культъ наиболѣе заслуж ивш ем у это за  
годъ  богу  и, кромѣ того, отпускаетъ извѣстную  сумму денегъ  на 
ук раш еш е канищ а и позолоту.

Въ своей еж едневной ж изни китаецъ тож е стѣсненъ м ногочис
ленными формальностями. Такъ, когда знатпый китаецъ собирается  
отправиться къ кому-нибудь въ гости, то онъ, по крайней мѣрѣ, 
за  два часа посылаетъ ему свою визитную карточку. П ослѣдняя

*) Пекинская газета— оффпціальный органъ императора, издающіііся уже 
болѣо 1000 лѣтъ.
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дѣлается на красной бумагѣ. Въ серединѣ ея крупными буквами  
пиш ется титулъ и имя того лица, которое посы лаетъ карточку, а 
по бокамъ титулъ и имя той особы, которой она адресована  
В н изу пиш утся какія-нибудь интересны я для обои хъ  новости и зъ  
ж изни владѣльца карточки или политики, затѣмъ обязательны е  
витіеватые комплименты лицу, котором у карточка посылается, и, 
наконецъ, въ заклю ченіе привѣтствіе:

— „Я наклоняю передъ  Вами гол ов у“. П о полученіи  отвѣт- 
ной  карточки, гость непремѣнно долж енъ такъ разсчитать время 
■своего вы ѣзда и зъ  дома, чтобы попасть на мѣсто визита немного  
п оздн ѣ е обозн ачен н аго на карточкѣ времени. Аккуратность же 
считается униж еніем ъ. К огда носилки гостя поравняются съ лѣст- 
ницей дома, то хозяинъ его выходитъ имъ навстрѣчу. Н а ступе- 
няхъ хозяинъ раскланивается съ гостемъ, и м еж ду ними п р ои схо
ди ть  обмѣнъ чисто-восточны хъ лю безностей  и привѣтствій. Чѣмъ 
почетнѣе гость, и чѣмъ выше его общ ественное полож еніе въ 
сравненіи съ хозяином ъ, тѣмъ ниж е послѣдній обязанъ спуститься.

С ущ ественную  часть этого церемоніала составляютъ поклоны  
съ присѣданіем ъ до земли, при чемъ руками касаются др угъ  друга. 
У знатны хъ лицъ такія привѣтствія прбдолжаю тся иногда до часу. 
Затѣмъ хозяинъ предлагаетъ гостю подняться во внутренніе покои. 
Тутъ опять поднимаются переговоры , кому идти съ какой стороны. 
Сѣверная сторона считается почетной, и хозяинъ обходитъ  вокругъ  
хостя, предлагая ем у идти съ почетной стороны.

— Вы мой гость, идите.
— Н икогда.
— Д обродѣ тельном у человѣку, какъ вы, подобаетъ  этотъ  

лочетъ.
— У меня больш е пороковъ, чѣмъ у  васъ добродѣтелей , 

п оэтом у это ваше право!
К огда, наконецъ, обѣ  стороны  рѣш атъ этотъ, весьма важный  

въ кодексѣ китайскихъ приличій, вопросъ, войдутъ  въ комнаты, 
т о  снова возникаютъ переговоры  о наиболѣе удобн ы хъ  креслахъ, 
гдѣ кому сѣсть. П ри чемъ передъ  этимъ хозяинъ потряхиваетъ  
и хъ , чтобы показать гостю  крѣпость м ебели и  ея безопасность. 
Н аконецъ, гостю  предлагаю тся чай и сласти, и снова говорится  
витіеватое извиненіе въ такомъ плохомъ, сравнительно съ добл е
стями гостя угощ еніи . П ослѣдній  въ не менѣе изы сканны хъ  
словахъ  благодаритъ за  угощ еніе, восхваляя при этомъ вѣжливость, 
радуш іе, гостепріимство хозяин а и прекрасный качества его тѣла  
и  душ и. П ослѣ этого начинаются переговоры  относительно того, 
кому первом у пить чай:

— „Я не стану пить“.— „Да пейте-же!“— „Ни за ч то“!
Въ подобны хъ разговорахъ  п роходитъ  все время визита; уж е  

только п ередъ  самымъ коицомъ его, собираясь уходить, гость  
излагаетъ причину того, что его привело къ хозяину. Затѣмъ при  
прощ аніи  слѣдую тъ тѣ же лю безности и тѣ ж е церемоніи. При  
каждомъ свиданіи присутствую тъ секретари или ближ айш іе п од
чиненны е хозяина и гостя, которы е стоятъ за креслами, не смѣя 
вмѣшиваться въ разговоръ  и все время поддакивая своимъ прин- 
ципаламъ.

О собенно торж ественно обставлены  два момента въ ж изни  
китайца: это свадьба и похороны .

П редварительны е переговоры  о бракѣ ведутся часто тогда, 
когда ж енихъ  съ невѣстои ещ е дѣти.

Въ семью невѣсты являются свахи—м ей-дж инъ—и дѣлаютъ  
предлож еніе. М ей-джинъ сажаю тъ на цыновки и угощ аю тъ, но 
ср а зу  отвѣта не даютъ, заявляя, что надо раньш е справиться у  
астрологовъ и учены хъ. ІІослѣдніе устанавливаю тъ, нѣтъ ли род-
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«тва м еж ду брачущ имися и разны я ли у  нихъ фамиліи; при оди - 
наковыхъ фамиліяхъ заклю ченіе брака ни въ коемъ случаѣ н ев оз
можно, хотя бы родства нельзя было доказать даж е за сто колѣнъ  
и болѣе. А стрологи составляютъ гороскопъ ж ениха и невѣсты и 
опредѣляю тъ по нему, возм ож енъ ли предполагаем ы й бракъ и„ 
если возмож енъ, то какой наиболѣе благопріятны й для соверш е- 
нія брака день. При этомъ принимаются ещ е во вниманіе пред- 
сказанія императорскаго альманаха, даю щ аго и хъ  на каждую  
недѣлю, каждый день года и обозначаю щ аго счастливые и н есч а
стные дни. Затѣмъ, если предсказанія эти благопріятны , то р о д и 
тели ж ениха посылаютъ невѣстѣ подарки. Кромѣ цѣнны хъ подар- 
ковъ, заклю чаю щ ихся въ золоты хъ браслетахъ, разны хъ ук раш е-

Китайскій бонза, собирающій на „построеніе храма“ (пагоды).
На сппнѣ прикрѣпленъ кусокъ матеріи съ надписью, а для прпвлеченія внимавія 

благочестивыхъ людей употребляется мо-у—музыкальный инструментъ.
піяхъ, дороги хъ  матеріяхъ и мебели, посылаютъ ещ е рисъ. Если  
ж ен и ху  не исполнилось ещ е 16-ти лѣтъ, а невѣстѣ— 14, то всѣ  
предварительный церемоніи  на этомъ и заканчиваются. Эта цере- 
монія помолвки въ глазахъ китайца настолько свящ енна, что- 
невѣста, теряющ ая ж ениха, уж е не имѣетъ права выходить зам уж ъ. 
Самое бракосочетаніе носить въ различны хъ провинціяхъ не оди 
наковый характеръ, но сущ ность брачны хъ обрядовъ состоитъ въ  
слѣдуюіцемъ. Н евѣсту, разодѣ тую  въ лучш ія одежды  и убр ан н ую  
цвѣтами и дорогими бездѣлуш ками, покупаемыми или взятыми  
на проката, передаю тъ въ руки „мей-джинъ“. Лицо невѣсты -густо  
набѣлено, губы  и щеки нарумянены, брови начернены , волосы  
въ это время распущ ены . „М ей -дж и н ъ “ устраиваю тъ невѣстѣ  
„ке - мьень“, т. е., буквально—показы ваніе лица. „Ке - мьень“ со
стоитъ въ пробриваніи  лба на извѣстную  вы ш ину и наверты ваніи  
косъ на картонную, подбитую  ш елкомъ подуш ечку, помѣщ аем ую
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на затылкѣ. Эта подуш ечка тож е украш ается цвѣтами, драгоцѣн- 
ностями, перьями или бусами. Затѣмъ съ извѣстными приговари- 
ваніями вынимаютъ изъ  волосъ особыя крнвыя серебряны й шпильки, 
зашпиливаемыя въ день помолвки, и прикалываютъ подуш ечку  
больш ой, длиной въ ф утъ , булавкой, золотой  или серебряной. • 
смотря по соціальному положенію  жениха. Ш пилька эта нрокалы- 
ваетъ весь ш иньонъ и имѣетъ то ж е значеніе, какъ у  насъ  о б р у 
чальное кольцо. Наконецъ, невѣсту ведутъ къ матери; послѣдняя  
надѣваетъ на нее длинную ф ату , закрывающ ую съ головы до  
ногъ. При этомъ обѣ  начинаютъ изливаться въ ж алобахъ и при

Входныя ворота въ храмъ Конфуція въ ГІекіінѣ.

читаніяхъ, пока отецъ, родственникъ или заступаю щ ій  его мѣсто  
силой не оторветъ ж енщ инъ другъ  отъ друга. Н евѣсту, въ букваль- 
номъ смыслѣ, тащ утъ къ приготовленном у для нея паланкину, 
при чемъ она съ помощью матери упирается и отбивается и зо  
всѣхъ силъ. Этимъ дѣвуш ка показываетъ, какъ ей тяжело покинуть  
отчій кровъ. П оступить иначе значить погрѣш ить противъ зак о
новъ приличія и добродѣтели. Около паланкина невѣсты ж дутъ  
музыканты, поднимаю щ іе своими инструментами такой ш умъ, 
звонъ и гулъ, что непривычный европеецъ  буквально теряетъ  
голову. ІІодъ звуки этой  „музыки“ невѣсту несутъ  въ домъ ж ениха, 
при чемъ какъ число носилыциковъ, такъ и число свиты строго  
опредѣлено и сообразовано съ соціальнымъ йолож еніемъ и имущ е- 
ствепнымъ цензомъ брачущ ихся.

К огда свадебный кортеж ъ приблизится къ дом у ж ениха, то 
послѣдній  пускаетъ ф ейерверкъ, въ которомъ преобладаю тъ ра
кеты, ш утихи, хлопуш ки и, вообщ е, все разсчитано на то, чтобы  
произвести какъ можно больш е ш ума и треска, что считается  
признакомъ радости.

Въ это время и музыканты играютъ fortissim o. О кружаю іціе  
щ евѣсту родственники, при помощ и трещ отокъ и др уги хъ  п одоб-



ныхъ имъ приспособленій, тож е выказываютъ свою радость, 
вслѣдствіе чего получается такой ш умъ, трескъ и гамъ, о которомъ  
можно составить себѣ  понятіе, только услыш авъ его.

У входа въ домъ паланкинъ съ невѣстой останавливается, 
•дѣвуш ку выпимаютъ изъ  паланкина и подводятъ къ ж ен и ху, предъ  
которымъ та въ знакъ покорности долж на четыре раза преклонить  
колѣни.

Затѣмъ, молодые идутъ  въ домъ, при чемъ невѣсту, для очшце- 
нія отъ грѣховъ дѣвической ж изни, проводятъ черезъ  раскаленны е 
уголья. Ж ен ихъ  идетъ съ почетной сѣверной стороны . Въ домѣ, 
преж де всего, въ комнатѣ, посвящ енной культу предковъ, соверш а-
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Торжественный поѣздъ китайскаго сановника, отправляющагося съ визитомъ.

ю тсятѣ  или иныя церем оніи  въ зависимости отъ исповѣдуем ой ж е- 
нихомъ религіи; иногда бонзы  читаютъ положенны й молитвы и кро- 
пятъ молоды хъ святой водой. Н аконецъ, соверш аю тся предписан- 
ныя закономъ возліянія, и религіозная часть церемоніи  этимъ  
заканчивается. ІІослѣ этого молодые садятся на подуш ки: ж енихъ  
по правую  стор он у невѣсты. При этомъ ж енихъ  дарить, въ видѣ  
выкупа за  невѣсту, розы  тестю , теіцѣ и старш ему родственнику.

Въ это ж е время родители ж ениха кладутъ на подносъ, при
надлежащ ей родителямъ невѣсты, по золотой монетѣ. Ііослѣ  этого  
молодымъ связываютъ руки ш елковымъ ш нуркомъ и надѣваютъ на 
пальцы два кольца тож е изъ крученаго ш елку. При этомъ всѣ 
прпсутствую щ іе, по мѣрѣ силъ и возмож ности, одариваю тъ моло
дыхъ. Затѣмъ, если иѣтъ бонзъ , то „мей-джинъ“ въ сопровож деніи  
родителей обѣихъ сторонъ приносятъ „сочетальную чаш у“, изъ  
которой молодые ио очереди дѣлаютъ по три глотка. Ц еремонія  
заканчивается родителями брачущ ихся, которые, взявъ въ руки  
заж женны я свѣчи, семь разъ  обходятъ  вокругъ новобрачны хъ, 
стараясь все время обойти ихъ съ правой стороны. ІІослЪ этого  
всѣ и дутъ  въ слѣдую іцую  комнату, гдѣ приготовлено угоіцен іе. 
Ж енщ ины  съ невѣстой ѣдятъ отдѣльно отъ мужчинъ. Вечеромъ



м олоды хъ отводятъ въ брачную  комнату, и только здѣсь дѣвуш ка 
■снимаетъ покрывало. Раньш е ж е, какъ при помолвкѣ, такъ и 
послѣ нея видѣть ж ен и ху  невѣсты не дозволяется. Н евѣсту пока- 
зываютъ родственникамъ ж ениха, и послѣдній  долж енъ  безусловно  
положиться на и хъ  выборъ и вкусъ.

Х отя китайское законодательство многож енства не признаетъ, 
но послѣднее допускается въ видахъ полученія м уж ескаго потом 
ства, которое одно имѣетъ право и обязано поддерживать культъ  
предковъ. Тѣмъ не менѣе только первая ж ена считается законной, 
остальныя носятъ названіе „женъ второго сор та“; онѣ обязаны  
повиноваться первой ж енѣ, которая одна не можетъ быть удалена
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Зажиточная китайская семья.

иначе, какъ посредствомъ развода. П ослѣдній допускается только 
въ слѣдую щ ихъ случаяхъ: 1) бездѣтность, 2) чрезмѣрная страст
ность, 3 ) непочтеніе къ родителямъ мужа, 4 ) вздорны й характеръ, 
■5) наклонность къ воровству, 6) злое сердце и 7 ) заразительная  
■болѣзнь.

Ж енщ ина вообщ е разсматривается китайскимъ закономъ, 
какъ сущ ество низш ее, и положение ея въ семьѣ очень тяжело. 
П ословица гласить, что „дѣвуш ка должна безусловно подчиняться  
отцу, ж ена—м уж у, мать—сы ну (во время вдовства)“. Дочь, прово
дящ ая все время до замужества взаперти, тѣмъ самымъ невольно  
становится бременемъ для семьи, считающ ей ее тунеядкой, несмотря  
на то, что дѣвуш ка исполняетъ всю грязную  работу, находится  
на полож еніи  служанки, долж на стряпать и обш ивать всю семыо, 
помогая въ этомъ матери. Дальш е умѣнія владѣть иглой и при- 
готовленія куш аній  образованіе женщ ины  не идетъ, и правитель-
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ство о немъ соверш енно не заботится. И зъ  приведеннаго вы текаетъг 
что ж енщ ина въ Китаѣ составляетъ всецѣло собственность отца„ 
брата, мужа и не имѣетъ никакого граж данскаго положенія. Д аж е  
на зам уж ество у  нея согласія не спраш иваютъ. Въ зажиточныхъ- 
дом ахъ  ж енщ ина наглухо заперта въ отдѣльной части дома и всс- 
цѣло изолирована отъ внѣш няго міра, куда она можетъ попасть  
только съ согласія мужа и не иначе, какъ въ наглухо закрытых-!» 
носилкахъ. И  все-таки, несмотря на такой варварскій, унизительный  
взглядъ на ж енщ ину, разводъ сильно ограниченъ закономъ и, н е 
смотря на приведенны я выше условія, ни въ коемъ случаѣ не м о
ж етъ  состояться, если: 1) мужъ пріобрѣлъ состояніе уж е послѣ  
женитьбы , 2) если послѣ свадьбы ж ена потеряла своихъ родителей  
или 3) носила съ м ужемъ трехгодичны й трауръ.

Д ругая, ещ е болѣе торж ественно обставляемая церем онія—  
это похороны . Смерть, по понятіямъ народа, является желаннымъ  
освобож деніем ъ  отъ зем ной ю доли, плача и возды ханій  и  п оэтом у  
обставляется настолько торж ественно и величественно, насколько  
подобаетъ  ран гу  покойнаго и насколько позволяютъ средства на- 
слѣдниковъ. Всю ж изнь даж е бѣднякъ отказы ваетъ себѣ въ самомъ  
необходим ом ъ, лишь бы имѣть возмож ность отложить достаточный  
средства для погребен ія . Сынъ не можетъ сдѣлать отцу лучш аго  
и болѣе пріятнаго подарка, какъ поднести  ем у гробъ, купленный  
на собственны й заработокъ.

П ослѣ смерти покойника кладутъ въ герметически зак уп о
ренны й свпнцовый, ярко раскраш енны й гробъ и ставятъ на воз- 
вы ш еніе въ отдѣленную  часть дома. В ок р угъ  него находятся въ  
и зобиліи  приносимы е ему въ даръ цвѣты, фрукты , чашки чаю и  
рнсъ. Около гроба помѣщ аются буддій ск іе свящ енники и  гнуса- 
вымъ, протяжнымъ голосомъ читаютъ заклинательныя молитвы, 
имѣющія цѣлыо умилостивить д у ш у  покойнаго и убѣдить ее слѣ- 
довать за ними, когда тѣло понесутъ  хоронить. М ежду тѣмъ въ  
ближ нихъ комнатахъ, убранны хъ флагами, цвѣтами и задрапиро- 
ванныхъ въ м атеріи самыхъ яркихъ цвѣтовъ, собираю тся р о д 
ственники, друзья и знакомые покойнаго. Имъ предлагают!» чай. 
мелкую, завернутую  въ бум агу м онету и рисъ. М онета—символъ  
откупа покойнаго отъ грѣховъ, и гости  вмѣстѣ съ родственниками  
въ знакъ того, что они прощ аю тъ покойному всѣ вины и отпу- 
скаютъ ему всѣ содѣянныя противъ нихъ прегрѣш енія, приносятъ  
въ даръ на алтарь розданны й имъ рисъ, которы й ни въ какомі» 
случаѣ не можетъ быть уп отребл ен ъ  въ пищ у. Онъ п р едназн а
чается спеціально для покойнаго, портретъ котораго виситъ тутъ  ж е  
надъ алтаремъ, возвышаясь надъ статуями предковъ. Ііослѣ  этого  
ж ертвопринош енія подается обильный обѣдъ. ІІо ркончаніи его, 
протяжные, зауны вны е звуки гонга, несуіціеся изъ  комнаты п о 
койника, даю тъ знать, что пришли носильщ ики и ж дутъ  только 
прибытія семьи, чтобы начать печальное ш ествіе къ послѣднем у  
убѣ ж ищ у покойнаго. П огребальны й кортеж ъ представляетъ собой  
замѣчательное по пестротѣ зрѣлищ е. Тутъ и бонзы  въ длинны хъ  
бѣлы хъ одеж дахъ, н есущ іе ж ертвенники и статуи боговъ, и пла
кальщицы, тянущ ія гнуслнвымъ голосомъ всевозможный причи- 
танія, и музыканты, и мальчики съ бумажными ф онарями, на 
которы хъ наиисано имя покойнаго. Одни несутъ  вывѣски съ ти 
тулами и званіями покойнаго, др угіе  сную тъ съ разноцвѣтными  
фонарями, третьи быотъ въ гонги, иные несутъ  ор уж іе  и драго- 
цѣнности покойника, его мебель, мундиръ, ш апочку и башмаки; 
затѣмъ слѣдуетъ громадны й шелковый зонтикъ, въ концѣ ш ествія 
слѣдую тъ задрапированны е въ бѣлое паланкины провож аю щ ихъ. 
сами они иѣшкомъ, всѣ въ бѣломъ, что служ ить признакомъ глу- 
бокаго траура. Покойника въ богато и ярко разукраш енном ъ ка-
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таф алкѣ несутъ  въ серединѣ ш ествія, при чемъ отъ гроба тянутся  
сотни ш елковыхъ тесемокъ. за  которыя держ атся буддійскіе м о
нахи. Ш ествіе замыкаютъ столы со всевозможны ми яствами: п о 
росятами, утками, дичью, фруктами и цвѣтами. Это, конечно, п о 
хороны  богатаго китайца; похороны  бѣднаго менѣе торжественны , 
но все-таки въ миніатюрѣ представляютъ то ж е самое зрѣлищ е.

На могилѣ покойника кладутся изображ енія домовъ, коней, 
носилыциковъ, зонтиковъ и паланкиновъ, платьевъ и ящ иковъ. Все  
это дѣлается изъ  картона и бум аги и сжигается въ виду убѣ -  
жденія, что будетъ  и на томъ свѣтѣ служить покойному для его  
нуж дъ. Въ ящики положены  сдѣланныя изъ  бумаги и фольги  
деньги: золотыя и серебряпы я; замки на ящ икахъ бумажные и съ  
ними сжигаются бумажные ж е ключи, чтобы покойникъ могъ ими  
отворить ящики. 1 утъ  ж е лежатъ цѣлые тюки различны хъ вещ ей, 
поручаемы е заботливости покойнаго для передачи ранѣе умер- 
шимъ друзьямъ. Въ самомъ ж е началѣ этой  церемоніи  сжигаются  
изображ енія верховы хъ, тож е изъ бумаги, и ф онари. Первые п о 
сылаются для извѣщ епія властей въ царствѣ тѣней о прибытіи  
покойника, а послѣдніе должны  освѣщ ать и указывать душ ѣ  путь  
въ царство тѣней.

Х оронятъ  обы кновенно въ саду  около дома покойнаго, а 
если покойникъ не владѣлъ землей, то за  городом ъ, при чемъ. 
гробт> ставится прямо на землю и свер ху обсы пается землей. Въ. 
виду того, что гробъ  закры та герметически, м ногіе долго оста- 
вляютъ покойнаго въ домѣ, въ комнатѣ, посвящ енной культу п р ед
ковъ. Время похорон ъ  по зак он у  опредѣляется срокомъ въ сто  
дней. Н ош еніе траура также подверж ено строгой регламентаціи.

Полный трехгодичны й трауръ  носится ж еной по м уж у, дѣ- 
тьми по родителямъ; годичны й—сыномъ по разведенной или вы
ш едш ей вновь зам уж ъ матери и мужемъ по женѣ. Далѣе и дутъ  
девяти, пяти и трехмѣсячные трауры  по дѣтямъ и дальнимъ род- 
ственникамъ.

Въ теченіе этого  времени даж е мандарины не имѣютъ права  
исполнять никакихъ обіцественны хъ обязанностей , они замыкаются 
въ самомъ полномъ уеди н ен іи  и прекращ аю тъ всякіе оф ф иціаль- 
ные пріемы и снош енія.

К огда ум оръим ператоръ Г іенъ-ф унъ, то, по свидѣтельств ужены  
ф ранцузскаго посланника г-жи Б урбуллонъ , было установлено, 
чтобы никто не имѣлъ права брить голову втеченіе 90 дней. Всякія 
семейныя празднества были воспрещ ены  въ теченіе одного года и 
одного дня. П разднества и театральныя представленія были за 
крыты на три года. Въ судахъ  были возвѣщ ены  вакаціи, и въ те 
ч е т е  опредѣленнаго времени не было соверш ено ни одного брака.

Какъ извѣстно, и въ хором ахъ  вельможи, и въ хижинѣ бѣд- 
няка имѣется комната, спеціально посвящ енная культу предковъ. 
Здѣсь находится алтарь, иногда портреты  и статуи предковъ, 
иногда просто таблички съ надписями ихъ именъ. Іір ед ъ  этнмъ  
алтаремъ въ установленное время заж игаю тся особы я тонкія свѣчи, 
курятся благоуханія , дѣлаются возліянія. Н о кромѣ эти хъ  част- 
ны хъ поминовеній въ дни, когда по туземны мъ повѣрьямъ душ и  
возвращ аются къ своимъ прежнимъ жилищамъ, китайскія семьи 
устраиваю тъ совмѣстныя молитвословія и затѣмъ съ ф ейерверком ъ  
подъ звуки барабановъ, тамтамовъ и трещ отокъ приглаш аю сь  
предковъ пожаловать въ домъ. Здѣсь уж е въ комнатѣ предковъ  
приготовлены  для нихъ яства и питія. Въ это время принято даж е  
устраивать угощ ен іе  для душ ъ бездом ны хъ и несчастны хъ, каковы  
прокаженны е и нищ іе. Часть блю дъ оставляется про запасъ для 
слѣпыхъ и слабы хъ духовъ , которы е м огутъ опоздать; для обез-  
главленныхъ ставится котелъ съ жидкои каш ей и ложки, чтобы
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он и  могли совать пищ у прямо въ горло. Отъ дом у на далекое  
разстоян іе развѣш аны  ф онари, чтобы душ и  не заблудились.

Кромѣ того  въ апрѣлѣ бываютъ общ ія поминки, такъ назы- 
ваемыя, „чангъ-фе“, или праздникъ мертвецовъ. Въ это время всѣ  
мужчины, женщ ины, дѣти и даж е животныя украш аются вѣтками 
плакучей ивы, служ ащ ей символомъ горя и воспоминанія.

Затѣмъ толпы разодѣ ты хъ въ бѣлое китайцевъ въ торже- 
ственны хъ проц ессія хъ  съ музы кой направляются на могилы п р ед
ковъ, украш аю тъ ихъ цвѣтами, покрываютъ листиками золоченной  
или цвѣтной бум аги съ ф ольгой, знам еную щ ей деньги, приносятъ  
всевозможны я куш анья и устраиваю тъ поминки.

Н аконецъ, разъ  въ нѣсколько лѣтъ бываетъ „праздникъ все- 
общ аго освобож ден ія“; на него съѣзж аю тся члены одного рода  
за  м ногіе десятки и сотни верстъ, на обіц ій  счетъ устраиваю тъ  
о со б о е  здан іе съ отдѣльными комнатами, въ которы хъ помѣщ аются  
ванны отдѣльно для душ ъ м уж ского и ж енскаго пола. Здѣсь тож е  
п роисходятъ  пышныя поминки съ сож иганіем ъ разны хъ предме- 
товъ. К огда китайца спраш иваютъ, какъ можетъ душ а, будучи  
сущ еством ъ безтѣлесны мъ, вкуш ать предлагаемую  матеріальную  
пищ у, то онъ отвѣчаетъ, что пища заклю чаетъ въ себѣ  два на
чала—сущ ность и случайный качества: вкусъ, видъ, запахъ. Д уш и  
употребляю тъ сущ ность, которая невещ ественна.

П раздники у  китайца немногочисленны . О собенной то р ж ест
венностью  отличается празднован іе Н оваго года. З а  десять дней  до  
наступленія  „Ц аганъ-сора“, или „Бѣлаго м ѣсяца“, которымъ начи
нается Новый годъ, всѣ дѣла прекращ аю тся,государственны я печати  
убираю тся, и всю ду иаступаетъ  каникулярное время. За день до  
наступленія Н оваго года всѣ снуіотъ  по улицамъ въ невообразим ой  
сум атохѣ. П ричина та, что къ этом у дню обязательно должны  
быть погаш ены  всѣ долги и сдѣланны е за  годъ  займы. П ослѣднюю  
ночь стараго года всѣ проводятъ чинно и мирно въ своей семьѣ—это  
ночь покаянія за  сдѣланпы е за годъ  грѣхи, Въ извѣстный моментъ  
ночи двери домовъ растворяются, ибо считается, что въ это время 
приближаются боги, и китаицы на колѣняхъ вымаливаютъ себѣ  про- 
щ еніе. Затѣмъ тѣ ж е мольбы съ воскуреніем ъ оиміама соверш аю тся  
п ер едъ  алтаремъ предковъ и передъ  старш ими членами семьи; 
равнымъ и младш имъ отвѣш иваются молчаливые поясные поклоны. 
С лѣдую щ ій затѣмъ уж инъ происходитъ  въ глубокой  тиш инѣ и 
молчаніи, наруш ать которое не позволяетъ этикетъ. Утромъ на
чинаются обязательны е визиты друзьям ъ и знакомымъ, которы е 
полагается окончить въ теченіе пяти дней; сдѣланны й послѣ этого  
срока визитъ считается кровнымъ оскорбленіем ъ. Самымъ инте- 
реснымъ днемъ является пятнадцатый „ш ань-юань“, или праздникъ  
ф онарей . Съ утра въ этомъ день по всѣмъ направленіямъ дви
гаются процессіи .

Впереди процессій  обы кновенно идутъ  знаменоносцы  съ на- 
ціоііальнымъ китайскимъ знамснемъ, за  ними—актеры на ходуляхъ . 
Т утъ  и мандаринъ въ длинной до земли рубаш кѣ, произносящ ій  
съ  высоты ходуль глубокія моральныя сентенціи , и набѣленная  
китаянка, изображ енная, конечно, переодѣты мъ сыномъ небесной  
имперіи, ибо ж енщ инѣ этого  законъ не дозволяетъ, грозны е воины  
съ  аллебардами и бердыш ами, съ остроконечны ми шапками, у х о 
дящ ими въ самое небо и, наконецъ, главное — огромны й ф онарь  
круглой формы, а за нимъ др угой  гигантскихъ размѣровъ въ ф ормѣ  
дракона. Вся процессія вмѣстѣ съ первымъ ф онарем ъ убѣ гаетъ  
отъ второго, якобы стараю щ агося его поглотить. ІІри этомъ кру- 
гомъ идутъ  музыканты, звенящ іе, гудящ іе на тысячи ладовъ. Гулъ, 
визгъ, звонъ инструментовъ, трескъ пускаемы хъ ракетъ,' взрывъ  
петардъ и хлопуш екъ—все сливается въ ревъ какого-то грандіоз-
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наго чудовищ а и имѣетъ цѣлью прогнать злы хъ духовъ  отъ  ки
тайцевъ. Это продолжается до вечера. Тутъ улицы запружаются 
тыоячами людей, имѣющими каждый по фонарю самыхъ причуд- 
ливыхъ формъ и рисунковъ. Здѣсь есть фонари шелковые и и зъ  
легкой бумаги, изображающіе драконовъ и фантастическихъ чу- 
довищъ. Тутъ есть и фонари изъ газа, натянутаго на многоуголь
ный деревянный остовъ съ картинками животныхъ и пейзажей, 
и фонари изъ рога, настолько тонкаго, что кажутся стеклянными, 
Всѣ улицы, всѣ зданія, всѣ шлюпки въ этотъ день иллюминованы, 
и эти сотни тысячъ фонарей, колышащихся съ толпой, предста- 
вляютъ поистинѣ волшебное зрѣлище!

Въ этотъ вечеръ въ глубинѣ китайскихъ домовъ совершается 
таинственный, имѣющій глубокое значеніе обычай „кхатху“. Этотъ 
древній обычай состоитъ въ клятвѣ двухъ или нѣсколькихъ ки
тайцевъ помогать другъ другу во всѣхъ случаяхъ жизни. Актъ 
объ этомъ пишется на бумагѣ по установленной формѣ, подпи
сывается всѣми побратимами, уносится въ храмъ Будды и здѣсь 
передъ великимъ идоломъ подтверждается клятвой. Послѣдняя въ 
глазахъ китайца настолько священна, что нарушившій ее превра
щается въ изгоя и подвергается остракизму. Какъ бы далеко ни 
разошлись впослѣдствіи дороги побратимовъ, несмотря на санъ и 
богатство, всякій изъ нихъ всегда готовъ оказать помощь другому 
въ ней нуждающемуся побратиму. Вслѣдъ за тѣмъ идетъ празд
никъ полнолунія „дуань-ву“. Въ этотъ день варятся и дарятся зна- 
комымЪ, а также раздаются нищимъ рисовыя клецки, въ видѣ мѣ- 
сяца, завернутыя въ листья; бываетъ народное гулянье и катанье 
на лодкахъ. Этимъ празднованіе Цаганъ-Сари заканчивается. И зъ  
другихъ дней празднуются день рожденія императора и восше- 
ствія его на престолъ и „праздникъ восхожденій“ въ память из- 
бавленія отъ потопа. Въ день этого праздника женщины и дѣти 
всходятъ съ музыкой на близъ лежащія горы, и происходить на
родное гулянье. При возвращеніи, домашнимъ божкамъ, изобра- 
жающимъ нашихъ домовыхъ, замазываютъ ротъ кашей, чтобы они 
не шпіонили за поведеніемъ домашнихъ, а передъ богами-благо- 
дѣтелями рвутъ петарды и хлопушки, чтобы они проснулись и 
вняли мольбамъ предстоящихъ.

ГІокончивъ съ разсмотрѣніемъ внѣшней обрядовой стороны 
этого обширнаго, покрытаго туманной завѣсой, государства, по- 
смотримъ его внутреннюю жизнь, постараемся вникнуть въ тай- 
ныя пружины совершающихся въ Китаѣ на нашихъ глазахъ за  
послѣдніе годы событій.



Муниципальная торговля хлѣбомъ.
Ш арль Фурье—величайшій по богатству своей фантазіи уто

писта—критикуета въ одномъ изъ своихъ сочнненій наше питаніе, 
•основой котораго является хлѣбъ. По его мнѣнію, хлѣбъ трудно 
изготовлять, хлѣбопеченіе—дѣло непріятное, и даже уже готовый 
продуктъ не отличается особымъ вкусомъ. По этой причинѣ люди, 
•созданные фантазіей Фурье, гармонисты, „не станутъ ѣсть пач
котни, которая хороша только для цивилизованныхъ“. Въ посе- 
леніи гармонистовъ, въ „Гарманіи“ пища должна быть столь же 
пріятной, какъ и работа. И вотъ Фурье кормитъ своихъ гармони
стовъ разными лакомствами, долженствующими совсѣмъ устранить 
хлѣбъ.

Эта, такъ сказать, сладкая, фантазія Фурье не осуществилась, 
чего нельзя сказать о нѣкоторыхъ другихъ его фантазіяхъ. Хлѣбъ, 
не одобряемый утопистомъ, продолжаетъ быть для насъ, бѣдныхъ, 
необходимымъ и незамѣнимымъ. Хлѣбное зерно, найденное въ еги- 
петскихъ гробницахъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что четыре ты 
сячи лѣтъ мало измѣнили его.

Но дѣло не въ томъ, что хлѣбъ до сихъ поръ сл'ужитъ нашей 
главной пищей, а въ томъ, что способы его печенія почти совсѣмъ 
не измѣнились. Въ болыпннствѣ странъ хлѣбъ приготовляется 
все еще такъ, какъ во времена Гомера. Наши крошечныя хлѣбо- 
пекарни мало отличаются отъ печей Помпеи. Техническія изобрѣ- 
тенія, совершившія цѣлый переворота во всѣхъ отрасляхъ про
изводства, почти совсѣмъ не измѣнили хлѣбопеченія. Знаменитый 
химикъ Либихъ какъ-то сказалъ, что хлѣбонеченіе—единственная 
индустрія, оставшаяся внѣ предѣловъ цивилизаціи.

Столь твердо установившіеся способы приготовленія хлѣба 
осуждаются теперь не только политической экономіей, считающей 
ихъ дорогими, но и химіей, находящей, что утилизируется не все 
зерно, обмолъ же и печеніе обставлены крайне не гигіенично. Но тѣ 
вредныя частицы, которыя примѣшиваются къ зерну во время его 
храненія въ амбарахъ и мелются вмѣстѣ съ нимъ, ничто въ срав- 
неніи съ тою грязью, которая царитъ во время печенія. Состояніе 
нашихъ неболынихъ хлѣбопекареиъ вполпѣ характеризуется тѣмъ 
названіемъ, которое Фурье далъ печеному хлѣбу. Онѣ по большей 
части представляютъ темные, сырые подвалы, загрязненные до 
невѣроятности. ІІолъ, стѣны и прочее моются лишь изрѣдка. 
Клозеты часто находятся въ томъ же иомѣщеніи, лишены воды и
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отравляю тъ воздухъ. Пекарни не всегда снабжены вентиляціеё и* 
если снабжены, то зимой не вентилируются изъ-за экономіи топлива- 
Атмосфера въ пекарняхъ удушливая, пропитанная табакомъ, за- 
пахомъ дрожжей и пота. Въ помѣщеніяхъ такого рода, почти 
всегда освѣщенныхъ лампами, полуголые рабочіе мѣсятъ тѣсто 
руками, а иногда даже другими частями тѣла.

Скверно обстоитъ дѣло съ хлѣбопеченіемъ не только на 
континентѣ Европы, но даже въ Англіи, гдѣ мѣстныя власти 
строго наблюдаютъ за исполненіемъ закона, касающагося труда въ 
пекарняхъ. Содержатели хлѣбопекаренъ попираютъ ногами эле- 
ментарныя правила гигіены. Такъ, въ лондонскомъ приходѣ св. 
ІІанкратія 171 хлѣбопекарня изъ 196 помещаются въ подвалахъ. 
ІІо анкетѣ, произведенной въ 1894 году совѣтомъ графства, изъ 
200 пекаренъ 82 находились въ подвалахъ, 28 не имѣли удовле
творительной вентиляціи, въ нѣкоторыхъ клозеты находились тамъ 
же, гдѣ и печи, въ 5 во время дождя вода канализаціи заливала 
полъ.

Этимъ отсталымъ средневѣковымъ техническимъ условіямъ 
вполнѣ соотвѣтствуютъ необычайно тяжелыя условія труда. Ра- 
бочіе хлѣбопекаренъ работаютъ по ночамъ и при тропической 
жарѣ. Случается, что лондонскіе пекаря работаютъ 14 часовъ безъ 
перерыва. Среди нихъ свирѣпствуютъ болѣзни дыхательныхъ 
органовъ. Такъ, союзъ пекарей Англіи вычислилъ, что смертность

Въ виду такого печальнаго положенія дѣла, для улучшенія 
и удешевленія хлѣба, между прочимъ, предлагается переходъ тор
говли хлѣбомъ въ руки государства и муниципализація хлѣбопе- 
ченія. Веденіе торговли зерновымъ хлѣбомъ самимъ государствомъ 
имѣетъ очень почтенное прошлое. И зъ библіи мы знаемъ, что оно 
практиковалось фараонами. Тоже дѣлали римскіе императоры. Но 
почти всѣ мѣры такого рода были временныя. Если же ихъ 
старались сдѣлать постоянными, то онѣ оказывались неудачными. 
Такъ было ио время первой революціи во Франціи. Еще раньше, 
въ XVII и XVIII вѣкахъ, хлѣбная торговля была сдѣлана государ
ственной духовными властями въ Римѣ. Иниціаторомъ является папа 
Иавелъ У, которому удалось довольно долго удержать хлѣбныя 
цѣны на установленномъ минимумѣ. Тѣмъ не менѣе, въ 1767 году 
государственная торговля зерновымъ хлѣбомъ завершилась въ 
Римѣ огромнымъ дефицитомъ для папской казны. И  въ настоящее 
время очень сомнительно, чтобы государство могло удачно вести 
хлѣбную торговлю. Теперь въ производствѣ и торговлѣ хлѣбомъ 
заинтересовано гораздо большее количество лицъ, при чемъ частью 
хлѣбной торговли завладѣли могущественные синдикаты. Госу
дарственная монополія встрѣтила бы милліонъ препятствій.

Нѣсколько легче муниципализація хлѣбной торговли. Она 
довольно удачно практиковалась въ прошлыхъ вѣкахъ. Средневѣ- 
ковые муниципалитеты закупали въ голодные годы весь хлѣбъ, хра
нили его въ своихъ амбарахъ и отпускали гражданамъ въ кредитъ. 
Затѣмъ жители нѣкоторыхъ средневѣковыхъ городовъ не пекли 
хлѣба у себя дома, а дѣлали это въ муниципальныхъ пекарняхъ, 
главнымъ образомъ, ради сбереженія топлива. Налогъ за поль- 
зованіе муниципальными печами былъ ничтожный. Муниципальныя 
печи имѣлись въ Реймсѣ еще въ 1223 году. Торговлей зерновымъ 
хлѣбомъ въ голодные годы особенно усердно занимались коммуны 
Тосканы. Но самый грандіозный опытъ муниципализаціи хлѣбной

отъ чахотки ...................
„ бронхита . . . .
„ воспаленія легкихъ 
„ другихъ причинъ .
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торговли былъ сдѣланъ въ П алермо и продерж ался почти дв а  
столѣтія: въ теченіе X V II и ХѴІІ1-го вѣковъ.

Для улучшенія качества хлѣба, его удешевления и для улуч- 
шенія жизненныхъ условій хлѣбоиековъ гораздо проще и удобнѣе 
реформировать хлѣбопеченіе экономически и технически. Эта про
мышленность имѣетъ свои характерный черты, создающія для 
нея особое положеніе. Хлѣбъ—пища, которую нельзя сохранять, 
или переносить безъ того, чтобы она не потеряла своихъ пита- 
тельныхъ и гастрономическихъ свойствъ. Вотъ потому-то хлѣбо- 
печеніе представляетъ форменную мѣстную монополію, не под
вергающуюся конкуренціи дальнихъ производителей. Хлѣбопеки 
какой-нибудь данной мѣстности, не стѣсненные внѣшней конку- 
ренціей, входятъ между собой во внутреннее соглашеніе и ф акти
чески становятся хозяевами рынка. Потребители безсильны противъ 
нихъ. При обычаѣ доставленія хлѣба на домъ, издержки по рас- 
предѣленію растутъ въ большей пропорции, чѣмъ разстояніе. По- 
городу разсѣивается масса лавочекъ, и вмѣсто крупныхъ пред- 
пріятій, какъ въ другихъ отрасляхъ индустріи, получаются мелкія. 
Число предпріятій все увеличивается Въ Германін по переписи 
1882 года было 47,000 хлѣбопекаренъ съ 103,275 рабочими, такъ что 
на каждое предпріятіе приходилось въ среднемъ только 2,2 р а 
бочихъ. Англія насчитывала по переписи 1891 года 14,511 хлѣбо- 
пекаренъ съ 51,038 рабочими и 5,479 работницами, такъ что на. 
каждое предпріятіе приходилось въ средиемъ 4 человѣка. Иногда, 
одни и тѣ же предприниматели открываютъ новыя хлѣбопекарии для 
уничтоженія всякой конкуренціи и болыпаго усиленія мѣстной 
монополіи. Два описанныхъ явленія: мѣстная монополія и увели- 
ченіе мелкихъ предпріятій охраняютъ обветшалыя формы хлѣбо- 
печенія и высокія цѣны на хлѣбъ, отъ которыхъ наживаются 
торговцы. Многочисленныя изслѣдованія показали, что колебанія 
цѣнъ на зерно не всегда и не въ должной проиорціи отражаются 
на цѣнѣ печенаго хлѣба. И талія—страна сама производящая хлѣбъ 
и экспортирующая его. Не смотря на это, хлѣбъ тамъ не дешевъ, 
что оффиціальнымъ annuario statistico italiano отъ 1892 года объ
ясняется такимъ образомъ: „Цѣна печенаго хлѣба въ своихъ ко- 
лебаніяхъ не сохраняетъ пропорціи съ цѣною зерна. Хлѣбъ де- 
шевѣетъ очень незначительно, когда дешевѣетъ зерно. Когда же 
послѣднее дорожаетъ, цѣны на хлѣбъ сильно повышаются“. Кромѣ. 
того, при пониженіи цѣны на муку, цѣны на хлѣбъ не понижаются 
лавочниками вскорѣ. Въ обратномъ же случаѣ послѣдніе тотчасъ  
удорожаютъ хлѣбъ. „Послѣднее обстоятельство еще болѣе прибли- 
жаетъ хлѣбную торговлю къ монополіи и говоритъ за реформу 
хлѣбной промышленности“.

Эта реформа должна быть въ одно и тоже время технической 
и экономической. Хлѣбонеченіе должно превратиться прежде всего 
въ крупную индустрію. Въ другихъ отрасляхъ крупная индустрія 
улучшила продукты, удешевила стоимость ихъ производства, уре
гулировала послѣднее, а въ послѣднихъ ф азахъ своего развитія 
благопріятно повліяла на гголоженіе рабочихъ. Когда распростра
нятся крупныя предпріятія для фабрикаціи хлѣба, исчезнуть, 
устарѣвшіе пріемы. Все будетъ производиться машинами, хлѣбъ 
сдѣлается болѣе гигіеничнымъ продуктомъ и контроль властей за 
соблюденіемъ правилъ будетъ легокъ. Новые техническіе пріемы. 
и новыя химическія открытія не будутъ оставаться безъ примЬ- 
неній. Все это въ ввязи съ сокраіценіемъ издержекъ производства 
и устраненіемъ многочисленныхъ посредниковъ удеш евить про
изводство. Выяснено, что если бы въ Лейпцигѣ мелкія пекарни 
были замѣнены неболыпимъ количествомъ крупныхъ механнче- 
скихъ, то получилась бы экономія въ 40—50%. Для Вѣны такая
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экономія вычислена въ 38 милліоновъ марокъ за годъ, а для 
Берлина другой экономиста вычислилъ ее въ 12 милліоновъ ма
рокъ.

Трансформація приготовленія и продажи хлѣба до сихъ 
поръ имѣла мѣсто лишь въ незначительной степени. Она не 
приняла широкихъ размѣровъ вслѣдствіе того, что теперешнее 
хлѣбопеченіе даетъ большой барышъ, нося полумонопольный 
характеръ. Да, пожалуй, и хорошо что не приняла, ибо трансфор- 
мація, совершаемая частнымъ капиталомъ, бываетъ мало по
лезна для потребителей и не надолго. Когда крупные произ
водители очищаютъ поле своихъ дѣйствій отъ мпогочисленныхъ 
мелкихъ, они довольно легко образуюсь синдиката для удержания 
цѣнъ на высотѣ. Въ хлѣбопеченіи желательна крупная индустрія, 
но не частно-капиталистическая, а кооперативная и муниципальная.

Мы не будемъ останавливаться въ этой статьѣ на примѣрахъ 
кооперативная хлѣбопеченія. Скажемъ только, что такихъ при- 
мѣровъ въ Европѣ много. Производительныя отдѣленія потреба- 
тельныхъ обществъ состоятъ главнымъ образомъ изъ хлѣбопеки- 
ренъ, мѣстами прямо образцовыхъ. Напротивъ, попытокъ муни
ц и п ал ьн ая  хлѣбопеченія пока мало и они неизвѣстны широкой 
публикѣ. Въ ІІарижѣ имѣется Boulangerie Scipion, но она не отпу- 
скаета хлѣба посторонней публикѣ. Тоже самое дѣлаета Рубэ. 
Коммуны Пуатье и Флуэнъ открыли недавно свои пекарни. Муни
ципальная хлѣбопекарня открыта въ испанскомъ городкѣ ІІам- 
нлонѣ. Въ маѣ 1899 года городъ Мапчестеръ открылъ свою хлѣбо- 
пекарню. Ш вейцарская коммуна Биберистъ имѣетъ свою пекарню. 
Тоже имѣется въ галиційскомъ городкѣ Тарнополѣ, а затѣмі. въ 
Одессѣ. Сравнительно большее распространеніе нашло себѣ Mjr- 
ниципальпое хлѣбопеченіе въ Италін. Какъ временная мѣра оно 
практикуется нѣкоторыми итальянскими коммунами, особенно во 
Фріули и Сициліи, какъ постоянное учрежденіе, оно функціони- 
руета теперь въ цѣломъ рядѣ городовъ. Однако, прежде чѣмъ пе
рейти къ этимъ городамъ, остановимся подольше на муници
пальной хлѣбной торговлѣ въ Палермо, о которой мы упоминали 
лишь вскользь.

II.
Годъ, въ который зародилась и была приведена въ исиолпе- 

ніе мысль о муниципальной закупкѣ, печеніи и продажѣ хлѣба 
въ Палермо, не опредѣленъ съ точностью. Одинъ оффиціальный 
документа даетъ возможность предполагать, что муниципалитета 
Палермо продавалъ хлѣбъещ е въ 1576 году. Въ концѣ же ХѴІІ-го 
столѣтія муниципализація хлѣбной торговли достигла въ этомъ 
городѣ высшей степени своего развитія **).

Установилось мнѣніе, что вторая половина ХУІ-го столѣтія, 
XYII-oe столѣтіе и начало ХѴИІ-го, когда Италія находилась подъ 
прямымъ вліяніемъ Испаніи, представляли время худож ественная, 
интеллектуальная и соціальнаго упадка. Такое мнѣніе не вполнѣ 
соотвѣтствуетъ истинѣ. Заразительныя болѣзни, дороговизна и 
разбойники свирѣпствовали непосредственно и до и сп ан ская  
господства. Если же внимательно изучить время послѣдняго, то 
окажется, что Италія, по крайней мѣрѣ во второй половинѣ ХѴІ-го 
столѣтія, замѣтно подвинулась на пути соціальнаго прогресса. 
Законодательство того времени содержитъ статьи, имѣющія въ 
виду общее благо, нѣкоторыя отрасли промышленности оживились, 
города украсились и стали немного чище, наконецъ появились

*) Ею  снабжаю тся городскіе пріюты и госпитали.
**) «І.а Lottura». M ilano, marzo, 1902.

..В ѣ стн п къ  Знан ія* .
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благотворительны й учреж денія . Съ Х У ІІ-го  ж естол ѣ тія в ъ  И таліи  
и во всей южной Европѣ начинается не регрессъ, а нѣкоторая  
неподвиж ность, царивш ая весь этотъ  и въ началѣ слѣдую щ аго  
вѣка.

Сицилія въ особенности  во вторую  половину Х Ѵ -го столѣтія  
переживала періодъ  относительнаго благоденствія. Она не п р ед
ставляла страны завоеванной, отдаленной  провинціи , а была со ед и 
нена съ И спаніей  чисто личными узами, какъ связаны теперь  
Австрія съ В енгріей , Ш веція съ  Н орвегіей . Съ И спаніей  ее свя- 
зывалъ вице-король, но финансы, администрація и юстиція были 
соверш енно независимы. Сицилія имѣла такж е свой собственны й  
ф лотъ  и сзгхоп утн ое войско, ф орм ируем ое коммунами и баронами, 
задача кото]зыхъ заключалась въ защ итѣ береговъ  острова отъ 
нападеній  тур окъ  и другихъ . варваровъ.

И зъ  конституцій  средневѣковой Европы только двѣ прибли
жались къ принципамъ Х Ѵ ІІ-го вѣка: англійская и сициліанская. Но 
послѣдняя развилась уж е въ концѣ Х Ѵ -го столѣтія, т. е. гораздо  
раньш е англійской. Три палаты сициліанскаго парламента р егу 
лярно созывались съ конца X Y -гѳ столѣтія три р аза  въ годъ, и ихъ  
одобр ен іе  требовалось не только въ вопросѣ взиманія налоговъ, 
но даж е одна парламентская комиссія, извѣстная подъ  именемъ  
деп утац іи  королевства, контролировала расходы  и  наблюдала за  
тѣмъ, чтобы исполнительная власть не выходила и зъ  иредѣловъ  
законности. Ю ридическая власть была также значительно у р е г у 
лирована въ концѣ Х Ѵ -го столѣтія. Новые законы, почти во всѣхъ  
случаяхъ обязанны е своимъ обнародован іем ъ  парламенту, были 
одухотворены  стремленіемъ къ народном у благу.

Извѣстно, что средневѣковая монархія въ дѣйствительности 
представляла федерацію неболыпихъ монархій, соотвѣтствующихъ 
большнмъ баронствамъ и маленькимъ республикам!, въ лицѣ ком- 
мунъ. Въ сѣверной Италіи коммуна сама стала государствомъ. Въ 
Испаніи же, во Фраиціи и въ другихъ странахъ абсолютизм!., 
доминировавшій послѣ 1500 года, затормазилъ и поглотилъ мѣст- 
ныя автопоміи. Въ Сициліи монархія умѣрялась парламентской 
властью и потому не могла уничтожить независимость коммунъ, 
въ свою очередь, оказывавш ихъ парламенту матеріальную и мо
ральную помощь. Въ то время какъ крупные бароны были почти 
совсѣмъ свободны въ своихъ дѣйствіяхъ, коммуны, въ особенности 
Пачермо и Мессина, строго соблюдали республиканскій режимъ, 
гарантированный особымъ договоромъ остальной части коро
левства.

П алермо такъ дорож илъ своею  конституціею , что почти  
неизмѣнно хранилъ ее около ста лѣтъ. Этотъ городъ  представлялъ  
настоящ ее маленькое государство въ государствѣ. И сполнительная  
власть была тамъ представлена претором ъ и ш естью сенаторами, 
выбираемыми послѣ 15 8 4  года изъ знатп вице-королемъ. Въ видѣ  
исключенія два сенатора выбирались и зъ  простого народа. И спол
нителями ю ридической власти являлись иреторіанскій  судъ , ш еф ъ  
ю стиціи и рем есленны е консулы, улаж ивавш іе недоразум ѣнія  
м еж ду представителями различны хъ ремеслъ. Законодательная  
власть принадлежала коммунальному совѣту, въ которомъ всѣ 
граж дане имѣли теоретическое право слова и голосованія, ф акти
чески ж е онъ состоялъ изъ  нменпты хъ граж данъ, рекрутируем ы хъ  
и зъ  знати, духовенства, простого народа, изъ  рем есленны хъ кон
сулов!. и ихъ помощ никовъ. Палермская коммуна имѣла собствен 
ное недвижимое имущ ество, собственны й банкъ и собственное  
войско, составленное изъ  горсти постоянны хъ солдатъ п вооруж ен- 
ныхъ ремесленниковъ, р азбиты хъ  на отряды по ремесламъ съ 
консулами (старш инами цеха) во главѣ. На обязанности  этого
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войска и нѣсколы ш хъ изъ  знати лежала охрана стѣнъ и бастіо- 
новъ, сосгавляю щ ихъ городскую  собственность.

Можно съ увѣренносты о сказать, что ничто не противорѣчило  
такъ взглядамъ и экономической политикѣ древности, а также 
средн ихъ  вѣковъ вплоть до Х ІХ -гостолѣ тія , какъхлѣбны я пошлины. 
Х лѣбъ на ряду съ золотомъ (по крайней мѣрѣ въ й тал іи ) у д е р 
живался въ предѣлахъ страны, а ввозъ того и другого  иностран
цами очень поощ рялся. П оэтом у противодѣйствіе встрѣчалъ не 
импортъ зерноваго хлѣба, а экспортъ. Вывозить хлѣбъ позволя
лось только въ видѣ исключенія въ годы  н ео б ы ч а й н а я  урож ая, 
абсолю тно превыш ающ аго потребность страны. П римѣненіе такой  
экономической политики встрѣчало нѣкоторыя затрудн енія  въ 
тѣхъ немногихъ странахъ, которыя обы кновенно производили  
хлѣбъ  для вывоза. Въ числѣ этихъ  странъ находилась Сицилія, 
вывозивш ая хлѣбъ въ древности, во время господства норманской  
династіи, послѣ 1500 года и сдѣлавшаяся, благодаря п р огр ессу  
агрикультуры , хлѣбной поставщ ицей Европы.

Вывозъ хлѣба былъ вы годенъ сициліанской знати, владѣвш ей  
совмѣстно съ высшимъ духовенством ъ и нѣсколькими религіозны ми  
корпораціями почтп всей пахотной землей. Н апротивъ рем еслен
ники, являвш іеся главными потребителями хлѣба, очень заботились  
о томъ, чтобы хлѣбъ не дорож алъ и старались защ итить себя  
отъ  неож иданны хъ колебаній  цѣнъ на хлѣбъ. Въ связи съ послѣд- 
нимъ обстоятельствомъ въ Сициліи еж егодно происходило разслѣ- 
дован іе (scandaglio) для опредѣлеьія того, удовлетворить ли коли
чество хлѣба нуждамъ в н у т р ен н я я  потребленія, можно ли его  
вывозить и въ какомъ количествѣ. Статистика такого рода и теперь  
не отличается особой  точностью, два ж е столѣтія том у назадъ  
она грѣшила ещ е больш е, послѣдствіемъ чего были дороговизна  
и гражданская война. Сициліанскіе вице-короли, которымъ еж егодно  
приходилось разрѣш ать или запрещ ать вывозъ хлѣба, лавировали  
меж ду ж адностью  господствую щ ей знати, потребностью  казны  
(налоги, вотируемые тремя палатами, уплачивались, главнымъ  
образом ъ, тѣмъ, что взималось съ экспорта хлѣба и шелка) и 
нолитическимъ благоразум іемъ, не позволявш имъ злоупотреблять  
терпѣніемъ вооруж еннаго и о р га н и зо в а н н а я  населенія болы пихъ  
городовъ. Само собою  разумѣется, что вице-король, правительство  
и парламента во время своихъ засѣданій  въ ІІалермо совѣщ ались  
подъ угр озой  пуш екъ бастіоновъ, заняты хъ цехами. П ри такомъ  
обостренном ъ полож еніи дѣлъ нуясно было найти средство, которое  
устранило бы возмож ность с т р а ш н а я  конфликта м еж ду двумя 
классами общ ества. Это средство было найдено въ м онополизиро- 
ваніи продаж и хлѣба палермской коммуной, монополіи, мѣшавшей  
вздорож анію  хлѣба, какова бы ни была цѣна на зерно.

Средневѣковыя коммуны почти всей Европы имѣли обы кно- 
веніе вмѣпшваться въ торговлю  хлѣбомъ и разн ой  живностью, 
либо устанавливая максимумъ, либо запрещ ая вывозъ съѣстны хъ  
припасовъ первой необходим ости, либо дѣлая больш іе запасы, 
продавая ихъ гражданамъ по своей цѣнѣ.

П ослѣдній способъ сохран ился 'до  начала новой эры, и Мак- 
кіавелн съ похвалой отмѣчаетъ, что во всѣхъ свободны хъ нѣмец- 
кихъ городахъ  коммуна всегда держ ала въ общ ественны хъ скла- 
дахъ  хлѣбъ и дрова, достаточны е для г о д и ч н а я  потребленія  
гражданъ. Этой ж е самой системы, повидимому, съ очень давняго  
времеви придерживались сициліанскія' коммуны. Она-то и навела 
коммуну на мысль пойти дальш е и взяться за  приготовленіе и 
продаж у хлѣба, уничтож ивъ колебаніе цѣнъ и сломивъ такимъ  
образом ъ сопротивленіе цеховъ вывозу зерна.

Е стественно, что такой сложный механизмъ, какимъ намъ



представляются коммунальныя хлѣбопекарни ГІалермо, долженъ 
былъ выработаться постепенно. Можетъ быть первыя муниципаль
ный пекарни открылись потому, что не всѣ граждане могли печь 
хлѣбъ на дому, покупая у коммуны зерно въ болѣе значитель- 
номъ количествѣ. Впослѣдствіи оказалось, что когда коммуна не 
повышала цѣпы на хлѣбъ, то ремесленники относились къ вывозу 
его равнодушно. Съ тѣхъ поръ установился обычай не повышать 
цѣны на хлѣбъ. Но зато явилась необходимость придумать средство 
возмѣщенія болынихъ убытковъ, претерпѣваемыхъ коммуной во 
время дороговизны хлѣба, вслѣдетвіе продажи ниже своей, цѣны. 
Это средство было найдено въ монополіи продажи хлѣба, моно- 
ноліи, позволявшей коммунѣ получать небольшую прибыль въ 
урожайные годы. Когда коммуна бывала слишкомъ отягощена и 
оставалась должной казнѣ, то отъ м адридская, а впослѣдствіи 
неаполитанскаго дворовъ приходили указы продавать хлѣбъ по 
своей цѣнѣ. Однако эти указы почти никогда не выполнялись и 
однажды, когда вице-король и управляюіціе государственными 
имуществами хотѣли принудить къ строгому выполненію мадрид
скаго приказа, поднялось одно изъ наиболѣе сильныхъ сициліан- 
скихъ возстаній. Очевидно, что постоянство стоимости муници- 
пальнаго хлѣба было политическимъ основаніемъ всей системы. 
Оно представляло главное условіе молчаливаго компромисса между 
сіятельными сенаторами Палермо и между вліятельнымп цехами 
города. ІІослѣдніе пользовались имъ какъ средствомъ обезпеченія 
устойчивости заработной платы, позволяя знати и духовенству 
безпрепятственно вывозить хлѣбъ.

Однако, эта система имѣла недостатки, отъ которыхъ было 
трудно избавиться. Хотя коммунѣ оставалась монополія продажи 
хлѣба, тѣмъ не менѣе она не осмѣливалась и не могла запретить 
печеніе хлѣба отдѣльнымъ семействамъ. Права частныхъ лицъ въ 
этомъ отношеніи были даже оффиціально признаны городскимъ 
совѣтомъ въ 1648 году. Мало вѣроятно, что бѣдныя семейства ре- 
месленниковъ могли покупать зерновой хлѣбъ, не продававшійся 
ио мелочамъ, и приготовлять его за собственный счетъ. Аристо- 
кратическія же семейства съ ихъ многочисленными слугами, удоб
ными печами, семейства, имѣвшія возможность покупать оптомъ 
и монастыри съ ихъ безчисленными монахами и монахинями должны 
были находить выгоднымъ печеніе хлѣба, который они потребляли 
и раздавали въ качествѣ милостыни въ періоды пониженія цѣнъ 
на зерновой хлѣбъ, т. е. въ то время, когда коммуна надѣялась 
возмѣстить свои убытки. ІІапротивъ того, когда хлѣбъ дорожалъ 
и муниципальный капиталъ таялъ вслѣдствіе продажи хлѣба въ 
убытокъ, частное хлѣбопеченіе прекращалось; всѣ начинали по
купать муниципальный хлѣбъ и потребленіе его значительно уве
личивалось.

У вы ш еописанная явленія могутъ быть еще и другія при
чины. Въ годы дороговизны большое количество ниіцихъ соби
ралось въ Палермо, гдѣ можно было жить подаяніемъ или поку
пать хлѣбъ всегда по дешевой цѣнѣ. Такимъ образомъ, коммупѣ 
приходилось снабжать до тысячи лишнихъ душъ. Разница въ цѣ- 
нахъ на хлѣбъ въ Палермо и другихъ мѣстностяхъ Сициліи была 
такъ велика, что живущіе близъ города крестьяне приходили туда 
закупать хлѣбъ. Конечно, послѣднее было запрещено, но контра
банду трудно было искоренить. Естественно, что во время доро
говизны нотребленіе м униципальная хлѣбз крайне увеличивалось. 
Аппетитъ жителей Палермо какъ бы удваивался. Сенатъ прину
жденъ былъ принимать мѣры для того, чтобы хлѣбъ не вывозился 
за предѣлы города. Эти мѣры состояли въ запираніи воротъ го
рода. производимомъ аристократической гвардіей и консулами
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цеховъ, въ хож ден іи  по городскимъ стѣнамъ, чтобы черезъ  нихъ  
не перекидывался хлѣбъ голодны мъ крестьянамъ, въ осмотрѣ с у 
довъ, отправляющ ихся въ др угіе  порты острова, а также въ Н е
аполь. Въ крайннхъ случаяхъ хлѣбъ продавался гражданамъ пор- 
ціями, т. е. въ количествѣ, необходим ом ъ для пропитанія семьи.

Дѣло осложнялось еще тѣмъ, что ограниченная прибыль, по
лучаемая въ годы изобидія, не возмѣщала убытка временъ доро
говизны. Къ этому нужно прибавить еще то, что въ продолженіе 
ХѴІ-го и въ первую половину ХѴІІ-го столѣтія приливъ драгоцѣн- 
ныхъ металлов?, изъ Америки обезцѣнилъ деньги. Всѣ предметы 
вздорожали до такой степени, что цѣна зернового хлѣба, напри- 
мѣръ, въ среднемъ стала гораздо выше того, во что обходился 
хлѣбъ муниципалитету. Вслѣдствіе послѣдняго обстоятельства, 
долгъ коммуны росъ съ каждымъ годомъ и достигъ такой огром
ной суммы, что одни проценты ежегодно достигали 150,000 унцій, 
т. е. 650,000 рублей. Если взять самый низкій нроцентъ той отда
ленной эпохи, т. е. 5 н, то вышеприведенная сумма соотвѣт- 
ствуетъ номинально суммѣ долга въ 38 милліоновъ лиръ. Такой 
размѣръ ком м унальная долга дѣйствительно великъ, ибо насе- 
леніе ІІалермо въ середннѣ ХѴІІ-го столѣтія не могло превышать 
140,000, богатство же горожанъ, а также предметы обложенія были 
менѣе значительны, чѣмъ теперь. Палермскому муниципалитету 
приходилось для покрытія процентовъ своего долга прибѣгать къ 
тяжелому обложенію, даже къ налогамъ па предметы нотребленія: 
муку, служащую для приготовления домашняго хлѣба и макаронъ, 
вино, мясо, оливковое масло и сыръ. Дешевизна хлѣба въ сущ
ности поддерживалась за счетъ всего того, что ѣдятъ съ хлѣбомъ. 
Тѣмъ не менѣе, эти мѣры не шли въ разрѣзъ съ народными тре- 
бованіями, какъ вдругъ дороговизна зимой 1646—47 года погло
тила послѣдніе запасы хлѣба и остатки коммунальной казны. К ре
дита тоже не было, такъ что пришлось прибѣгнуть къ насиль
ственному займу. ГІослѣдній состоялъ въ томъ, что муниципали- 
тетъ взялъ деньги, вложенныя палермитанцами въ коммунальный 
банкъ и платилъ имъ 5 и. Государственная казна тоже одолжила 
коммунѣ нѣкоторую сумму. Но все это почти не помогло. Весною  
1647 года муниципалитету предстояло или повысить цѣну хлѣба, 
или же прекратить уплату процентовъ кредиторамъ.

Сицилійскій кризисъ совпалъ съ тяжелыми годами, переж и
ваемыми испанскимъ правительствомъ. Оно потеряло почти весь 
свой военный престиж ъ и экономически было разор ено. Уже въ 
1640 год у  отъ И спаніи огдѣлилась ІІортугалія. Нѣсколько лѣтъ  
спустя возстала Каталонія. В ъ  1817 году въ Н еаполѣ возникла ре- 
волюція, которую  испанскія войска не могли подавить цѣлый 
годъ. Весною  того ж е 1847 года вице-король Сициліи Лосъ-Велецъ, 
боясь потерять деньги, одолж енны я государственной казной ком- 
мунѣ, побудилъ мадридскій дворъ прислать нриказъ, обязывающ ій  
муниципалитета. ІІалерм осдѣлатьхлѣбъ болѣе дорогимъ или вѣрнѣе 
уменьш ить его вѣсъ. О бманное ум ены пеніе послѣдняго считалось  
тогда дѣломъ менѣе иостыднымъ и опаснымъ, чѣмъ прямое повы- 
ш еніе цѣны хлѣба. Въ П алермо и теперь ещ е сохранился обычай  
продавать хлѣбъ, не взвѣшивая его предварительно, т. е. хлѣбъ  
имѣетъ тамъ нѣсколько однаобразны хъ формъ съ номинальными, 
вѣсомъ. К оролевскій нриказъ приш елъ въ серединѣ мая; преторъ  
и сенаторы  не совѣтовали цримѣнять его тѣмъ болѣе, что пред- 
стоялъ хорош ій  урож ай. Однако, управленіе государственны ми  
имуіцествами, больш е всего заботивш ееся о полученіи  долга, на
стояло на немедленномъ вы полненіи приказа. Съ 20 мая въ муни- 
ципальныхъ лавкахъ вѣсъ хлѣба, п р одав ав ш ая ся  за 17 чентези- 
мовъ на тепереш нія игальянскія деньги и вѣсивш аго 925 грам-
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мовъ, былъ уменьшенъ на 150 граммовъ. Гнѣвъ цеховъ можно 
было возбудить актомъ даже меньпіеп важности, чѣмъ описанный. 
Не смотря на это, они не проявили активнаго недовольства. Воз- 
стала только чернь: разруш ила тюрьмы, разграбила дома лицъ, сто- 
явш ихъ во главѣ управленія государственными имуществами, угро
жала знати, вице-королю. Но когда и коммунальный банкъ очу
тился въ опасности, то цехи собрались его защищать. Наконецъ, 
они согласились даже подавить возстаніе, вытребовавъ въ награду 
за это отмѣну налоговъ на пищевые припасы и выборъ двухъ се- 
наторовъ изъ ихъ среды.

Съ отмѣною налоговъ на пищ евые продукты  коммуна п ре
кратила платежи процентовъ и была близка къ полному банкрот
ству. Т огда въ одномъ и зъ  экстренны хъ засѣданій  к ом м ун ал ьн ая  
совѣта. были приняты по иниціа^ивѣ консуловъ рѣш енія, носящ ія  
характеръ наш его времени. П редставители цеховъ, не будучи  
знакомы съ ф инансовой наукой и не имѣя понятія о теоріи  борьбы  
классовъ, сдѣлали энергичную  попы тку перелож ить почти всю 
тяжесть налоговъ на плечи богачей и знати. И зъ  пяти стары хъ  
налоговъ на пищ евые продукты  былъ оставленъ только одинъ на- 
логъ на мясо. Вмѣсто отмѣненны хъ были введены налоги на та- 
бакъ, ячмень, которымъ въ Сициліи кормятъ лош адей, на коляски, 
окна и, наконецъ, на самихъ богачей. П очти полное отсутствіе  
статистическихъ данны хъ, которыми мало интересовались въ ту  
эп оху , позволяет!, определить налоги лишь приблизительно. Такъ, 
налогъ на ячмень простирался до 25% его стоимости, а за каждую  
коляску на пару лош адей богачи платили 65 лиръ въ годъ, т. е. 
сумму, своею покупною  силою соотвѣтствую щ ую  теперь по край
ней мѣрѣ 105 лирамъ.

Въ теченіе нѣсколькихъм ѣсяцевъвъіідлерм о все было спокойно. 
Ожидали результатовъ ф инансовой реформы . Но затѣмъ часть 
знати начала удаляться въ свои имѣнія. Это возбудило гнѣвъ ц е
ховъ, кліентура и работа которы хъ уменьш илась. Нѣсколько вре
мени спустя ремесленникъ Д'Алесси воспользовался всеобщ имъ  
брож еніем ъ, всталъ во главѣ недовольны хъ и выработалъ про
грамму коренны хъ реф орм ъ, въ числѣ которы хъ находились тре- 
бованія конф иекаціи необработанны хъ земель и сохранения п озе
мельной ренты. Но этотъ проектъ реф орм ъ не былъ проведенъ  
въ жизнь, и даж е самъ Д ’А лесси былъ убитъ. Вскорѣ послѣ  
Д ’А лесси ум еръ вице-король Сициліи, и на его мѣсто былъ назна- 
ченъ кардиналъ Тривульціо. П ослѣдній пріѣхалъ въ П алермо безъ  
всякой испанской охраны, видимо довѣривш ись лояльности це
ховъ. Его программа хотя и не была опредѣленна, но зато ко
ротка, и заключалась въ словахъ: хлѣбъ и справедливость. Въ са
момъ дѣлѣ, новый вице-король сначала устранилъ нѣкоторыя зло- 
употреблен ія  и поставилъ муниципальную  хлѣбную  торговлю  на 
преж нія начала. Б удущ ее ж е послѣдней предоставилъ волѣ су- 
дебъ. М ежду тѣмъ, нрекращ еніе платежа процентовъ коммуналь
н а я  дома уничтож ило и частный, и общ ественны й кредитъ. Новые на
логи не давали блестящ ихъ результатовъ. Ремесленникамъ сталъ 
не нравиться налогъ на окна, а богачи, возмущ енны е подуш ны мъ  
налогомъ, грозили потребительской стачкой и собирались п ер есе
литься за черту города. Въ виду затруднительности положенія, 
муниципалитету приш лось сократить жалованье своимъ служа- 
щимъ, но это не помогло. Общ ественная и частная нуж да росла. 
Ремесленники досадовали на то, что не могутъ какъ слѣдуетъ  
воспользоваться деш евизною  съѣстныхъ припасовъ, ибо зар або
токъ былъ очень плохъ. Д ѣло дош ло до того, что спустя годъ  
консулы обратились къ вице-королю, прося его выручить ком
м уну изъ  за т р у д н и т ел ь н а я  положенія, хотя бы даж е путемъ во- 
зобновленія налоговъ на съѣстные припасы.
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Вице-король, какъ тонкій политикъ, не захотѣлъ слишкомъ 
воспользоваться благоиріятной минутой и предоставилъ комму
нальному совѣту и разлиѵнымъ классамъ иалермитанцевъ самимъ 
рѣшить вопросъ о налогахъ. Но послѣ того какъ послѣдніе не 
смогли рѣшить вопроса, онъ выступилъ въ качествѣ примирителя 
противоположныхъ интересовъ и тенденцій. Рѣшено было прежде 
всего снова приступить къ уплатѣ процентовъ ио коммунальному 
долгу, предварительно сведя ихъ съ 5 до 4%. Новые налоги на 
табакъ, коляски и ячмень были сохранены. Налоги же на окна и 
на богачей были отмѣнены. Былъ сохранена, еще налогъ на мясо, 
никогда, впрочемъ, не отмѣнявшійся. Были возобновлены, но 
только въ умѣренной формѣ, налоги на муку, масло, вино и сыръ. 
Кромѣ всего этого была отмѣнена привилегія ,не платить налоги, 
которой пользовались духовенство, чиновники и вице-король. По- 
слѣдній самъ заявилъ готовность платить налоги. Благодаря та
кимъ нововведеніямъ, получилась возможность выплачивать уже 
сокращенные проценты кредиторамъ коммуны и сохранить муни- 
ципализацію хлѣбной торговли. Однако, на этотъ разъ цѣна хлѣба 
была повышена на два чентезима на килограммъ. Эта крошечная 
надбавка соотвѣтствовала налогу, который платили за  муку при 
частномъ хлѣбопеченіи. Сенатъ обѣщалъ въ теченіе десяти лѣтъ 
не повышать цѣну хлѣба. Когда коммунальные финансы были та
кимъ образома» приведены въ порядокъ, въ городѣ воцарилось 
спокойствіе.

Финансовая реф орм а 1648 года оказалась практичной, ибо  
матеріальныя затрудненія  исчезли, и муниципализація была распро
странена ещ е на говядину, оливковое масло и сыръ. Когда все это 
было сдѣлано,—въ точности не извѣстно. Что же касается до  
причинъ, побудивш ихъ муниципализировать упомянуты е припасы, 
то одною  изъ  нихъ навѣрное было ж еланіе покрыть деф и ц и та  отъ  
продажи хлѣба. Отт. продаж и оливковаго масла муниципалитета  
получалъ значительную  прибыль. Граж дане ж е были довольны  
деш евизной  хлѣба, а также мяса и тѣмъ, что муниципализирован
ные продукты  продавались постоянно по одной цѣнѣ. М униципа
литета П алермо довольно успѣш но занимался торговлей съѣстными  
припасами до середины  Х ѵ ІИ -го  столѣтія.

Въ 17 34  году Сицилія вмѣстѣ съ Н еаиолем ъ попала подъ  
унравленіе Карла III Б урбонскаго и съ этого времени она начи
наетъ быстро прогрессировать. Вы возъ хлѣба и зъ  Сициліи снова  
достигъ больш ихъ разм ѣровъ.вслѣдствіе сокращ енія числа пиратовъ. 
В озникъ вывозъ шелка и оливъ. Н аселеніе острова значительно  
возрасло. Н еобработанны й земли стали обрабатываться. Н о вмѣстѣ 
съ ростомъ торговли и населенія повысились цѣны на съѣстные 
припасы, что во второй половинѣ Х Ѵ ІП -го столѣтія имѣло мѣсто во 
всей Европѣ. В здорож аніе хлѣба, мяса и сыра въ Сициліи повело  
къ тому, что никто не рѣшался въ 1 7 5 6  году  арендовать у  м уници
палитета Палермо торговлю  мясомъ, не повышая цѣны послѣдняго. 
М униципалитету пришлось повести дѣло хозяйственны мъспоеобомъ. 
Онъ сталъ закупать скота въ Тунисѣ и К алабріи, откармливалъ и 
самъ убивалъ его. Чтобы сохранить прежню ю  таксу, муниципали
тету нриш лось продавать мясо ио своей цѣнѣ и понести боль- 
ш іе убытки. Вдобавокъ страш ный неурож ай  17 6 3  года совсѣмъ  
уничтож илъ тѣ средства, на которыя велась хлѣбная торговля. 
Для муниципалитета наступила эп оха  крайнихъ матеріальныхъ  
затрудненій . Было продано на три м илліоналиръ муниципальной  
недвижимости. Н аконецъ, въ 17 7 2  году, вновь былъ введенъ налогъ  
на окна. Не смотря на это веденіе дѣла становилось все болѣе 
и болѣе затруднительнымъ. Муниципальныя лавки стали продавать  
продукты  дурн ого качества и сократили ихъ количество. Дош ло
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до того, что для покупки сыра въ началѣ 1773 года ремеслен- 
никамъ приходилось чуть ли не драться. Простой народъ и 
цеховые ремесленники были крайне возбуждены, видя, что посто
янство цѣнъ на съѣстные припасы поколеблено.

Они приписывали истощеніе муниципальнаго капитала 
плохому веденію дѣлъ и злоупотребленіямъ послѣднихъ преторовъ 
и сенаторовъ, снисходительно относившихся къ поставщикамъ 
продуктовъ и продавцамъ за счетъ коммуны. Обвиняли также и 
вице-короля Фольяни, потакавшаго знати, не ограничившаго вывозъ 
зернового хлѣба и терпѣвшаго контрабанду. Народное недоволь
ство нисколько уменьшилось послѣ того, какъ 5 іюля Т773 года въ 
Палермо возобновился сенатъ, а преторомъ сталъ Гаэтани, зая- 
вившій, что будетъ бороться съ злоупотребленіями и возстановитъ 
дѣло. Онъ не ограничился обѣіцаніемъ и даже гарантировалъ 
заемъ собственнымъ имуіцествомъ. И дѣйствительно, муниципал!» 
ная торговля стала удовлетворять палермитанцевъ, но только въ 
теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, ибо Гаэтани вскорѣ умеръ. Послѣ 
его смерти народъ опять заволновался, и волненіе прекратилось 
только тогда, когда городъ Палермо получилъ отъ государствен
ной казны безпроцентную суду свыше 600,000 лиръ для поддержки 
муниципальной торговли. Однако, конецъ послѣдней былъ близокъ. 
Съ одной стороны, цехи были лишены пушекъ королевскою 
властью, а съ другой, сильное измѣненіе цѣнъ не допускало больше 
сохраненія старыхъ отъ 1648 года: 600,000 лиръ, отпущенный 
казной въ 1774 году, были истрачены въ нѣсколько лѣтъ. При 
каждой новой сдачѣ лавокъ въ вѣдѣніе частныхъ лицъ для 
снабженія горожанъ мясомъ, масломъ и сыромъ по старымъ 
цѣнамъ, муниципалитету приходилось давать имъ болыпія субсидіи, 
ибо безъ послѣднихъ пришлось бы повысить цѣны продуктовъ. 
Такія субсидіи практикуются муниципалитетами и въ наше время, 
но только по отношенію къ арендаторамъ городскихъ театровъ. 
Конецъ муниципальной торговли наступилъ въ 1776 году, когда 
коммуна отказалась сперва отъ монопольной продажи оливковаго 
масла, позволивъ нѣсколькимъ торговцамъ конкурировать съ 
собой, а затѣмъ повысила цѣны масла, продаваемаго въ ея лавкахъ. 
То же случилось въ 1781 году съ торговлей сыромъ, а въ началѣ 
1782 года съ хлѣбомъ.

Столь сложныя и вѣковыя организаціи, какъ муниципальная 
торговля въ Палермо, не умираютъ въ одинъ день, и слѣды ея 
существованія можно найти еще въпервомъ десятилѣтіи Х1Х-го сто- 
лѣтія. Но послѣ 1782 года, когда коммуна отказалась отъ мононолій, 
она содержала нѣсколько лавокъ съ съѣстными припасами лишь 
параллельно съ частными торговцами. Такія лавки открываются 
въ Сициліи во время дороговизны и теперь. Такимъ образомъ 
живетъ старая традиція, ибо муниципализація хлѣбной торговли 
имѣла мѣсто также въ Мессинѣ, а въ менѣе сложной формѣ и въ 
другихъ автономныхъ коммунахъ Сициліи.

Остановимся теперь специально на функціонированіи муни
ципальной торговли въ Палермо. Качество съѣстныхъ припасовъ, 
продаваемыхъ за счетъ палермской коммуны, въ общемъ вполнѣ 
удовлетворяло гражданъ. Отдѣльные хлѣбы' обыкновенно равнялись 
925 граммамъ, а также ровно половинѣ этого вѣса. Продавались н 
совсѣмъ маленькіе хлѣбы по болѣе высокой, относительно, цѣнѣ. 
На каждомъ хлѣбѣ стояла печать коммуны. Обычай продавать 
хлѣбъ опредѣленнаго вѣса, притомъ снабженный печатью собствен
ника пекарни, сохранился въ Палермо до нашихъ дней. Говядина 
до сихъ поръ продается въ Палермо безъ костей, различныя части 
туши продаются разрубленными съ анатомическою точностью, и 
каждая часть имѣетъ свою опредѣленную цѣну. Все это является
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наслѣдіемъ той эпохи , когда ремесло мясника было подчинено  
строгой реглам ентам и. Что ж е касается оливковаго масла и сыра, 
то различны е сорта ихъ продавались муницииалитетомъ по р аз
личным!, цѣнамъ. Коммуна П алермо или сама непосредственно  
занималась снабж еніемъ граж данъ съѣстными припасами, или 
ж е поручала это поставщ иками При покупкѣ зернового хлѣба, 
она заключала по больш ей части контракты съ поставщиками на 
пять лѣтъ, въ теченіе которы хъ послѣдніе обязывались еж егодно  
доставлять муниципалитету столько-то и столько-то тысячъ  
квинталовъ всегда по одной цѣнѣ. Если случалась голодовка, то 
п о к у п а ем а я  такимъ образом ъ хлѣба не хватало, такъ что при
ходилось дѣлать добавочны я закупки по повыш енной цѣнѣ. 
Х лѣбъ пекся хозяйственны мъ способомъ, но. муниципалитета  
заключалъ условія съ корпораціями .мельниковъ и пекарей. Въ 
послѣднія десятилѣтія муниципализаціи была терпима продаж а  
хлѣба частными пекарнями съ тѣмъ, чтобы послѣднія покупали  
зерновой  хлѣбъ у  муниципалитета или ж е при его посредничествѣ. 
Есть данныя, заставляющ ія предполагать, что частныя пекарни  
продавали хлѣбъ плохого качества бѣднякамъ, покупавш имъ въ 
кредита. П родаж а мяса, масла и сыра по большей" части п о р у 
чалась муниципалитетом-!, частнымъ компаніямъ, въ составъ  
которы хъ входили люди изъ  знати и народа. Эти компаніи кромѣ  
мононоліи получали право пользованія номѣщ еніями муници- 
пальныхъ лавокъ, а иногда даж е субсидировались. Контрабанда, 
неизбѣж ная тамъ, гдѣ господствуетъ  монополія, наказывалась  
каждый разъ ш траф омъ въ 65 лиръ. Случались злоупотреблен ія  
и со стороны  руководителей м униципализаціей, но они не носили  
т я ж е л а я  характера: иначе продаж а пищ евы хъ продуктовъ не 
продержалась бы въ теченіе двухъ  столѣтій.

III.

Послѣ этого, вплоть до новѣйш аго времени въ Италіи ни 
одинъ городъ  не имѣлъ возмож ности завести муниципальной  
хлѣбной торговли. Вся дѣятельность нѣкоторы хъ городовъ въ 
этой области ограничивалась покупкой хлѣба въ голодны е годы  
и раздачей его бѣднымъ. Это носило временпый и чисто благотво
рительный характер!,. Н апротивъ того, постоянны й и монопольный  
характеръ носитъ теперь городская хлѣбная торговля въ сици- 
ліанскомъ городѣ  Катаніи у  подош вы Этны. Въ концѣ 1902 года  
соціалистическій м эръ этого города, Де-Ф еличе, устроилъ на 
50,000 лиръ образцовую  хлѣбопекарш о, чтобы положить конецъ  
повыш енію хлѣбны хъ цѣнъ со стороны  частныхъ пекарей. К огда  
пекаря увидѣли это, то заявили городском у управленію, что 
готовы продать свои пекарни городу. К огда ж е ихъ предлож еніе  
не было принято, они взялись продавать муниципальный хлѣбъ  
съ цѣлью ухудш ить посредством ъ особы хъ махинацій его качество 
и возбудить неудовольствіе населенія уж е противъ муниципаль
н а я  хлѣбопеченія. Де-Феличе наш елъ средство и противъ этого. 
Онъ устроилъ 20 хлѣбны хъ складовъ, которы е распредѣляли съ 
помощью городскихъ  возницъ хлѣбъ м еж ду 400 лавками. Цѣна 
хлѣба перваго сорта спустилась съ 38 чентезимовъ до 28. Такое 
пониж еніе цѣнъ имѣетъ огромное значеніе для рабочаго населен ія 
Катаніи, которое питается почти исключительно хлѣбомъ. Съ 
гигіенической точки зрѣнія тож е можно привѣтствовать п ер е
ворота, произведенны й городским ъ головой Катаніи *).

*) « L a  c o o p o r a z i o n e  i t a l i a n a » .  M i l a n o ,  11  a p r i l e  1 9 0 3 .
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Такимъ образом ъ, въ Сициліи снова возродилась м уници
пальная хлѣбная торговля. Палермо, бывшій первымъ въ дѣлѣ  
муниципализации хочетъ теперь послѣдовать примѣру Катаніи. Но 
ещ е ранѣе Катаніи, а именно въ январѣ 1901 года Мессина 
занималась благотворительной раздачей  хлѣба. Въ ш ести пунктахъ  
города были открыты хлѣбны е склады, гдѣ всякій нуждаю щ ійся  
могъ даромъ насыщаться хлѣбомъ. Временно, при дороговизнѣ  
и безработицѣ, открывали лавки для продаж и хлѣба по деш е
вой цѣнѣ Ч езена, Арневіа, Бари, ГІиза, Форли, находящ іеся на 
континентѣ И таліи. П остоянныя муниципальныя пекарни имѣ- 
ются въ Римини, Мантуѣ, Кремонѣ, Венанціи, М ирандолѣ и 
Р уво *). Въ этихъ  городахъ  онѣ отнюдь не носятъ монопольнаго  
характера, а конкѵрирую тъ съ многочисленными частными. Въ  
М еркато-Сарачено имѣется съ 1895 г. водяная мельница, прино
сящая бѣдном у населенно пользу, а муниципалитету прибыль. 
О днако въ связи съ мельницей нѣтъ пекарни. М униципальная 
пекарня въ Римини, открытая въ концѣ 1898 года, мож етъ въ 
нокѣйш ее время считаться первой постояннойвъ И таліи. Тѣмъ не 
менѣе ни одна и зъ  этихъ, возникш ихъ нѣсколько раньш е пекаренъ, 
не породила столько ш ума и не п обуж дала такъ други хъ  къ под- 
ражанію , какъ Катанія. Г ородокъ Бари окончательно рѣш илъ  
заняться постояннымъ хлѣбопеченіем ъ. Н еаполь и Миланъ 
намѣрены  сдѣлать тож е самое**). Н едавно городское управленіе  
Редж іо-Эмиліи приступило, предварительно опросивъ народъ  
посредством ъ реф ер ен дум а, къ постройкѣ мельницы и пекарни.

Хотя муниципализація хлѣбнойторговли ш ирокой волной охва
тила теперь Ііталію , однако нельзя съ увѣренностью  сказать, что это  
самый вѣрный и безопасны й путь къ удеш евленію  и къ улучш енію  
качества хлѣба. Въ той ж е И таліи сущ ествую тъ потребительный  
общ ества съ продолжительны мъ успѣ хом ъ занимающ іяся хлѣбо- 
печеніемъ. П римѣромъ наиболѣе обш ирйаго к ол л ек ти в н ая  хлѣбо- 
печенія является послѣ К атаніи потребительное общ ество въ 
Туринѣ, назы вающ ееся „A lleanza C o o p era tiv a “. У ж е и теперь  
поднялись голоса противъ к р а й н я я  увлеченія муниципальнымъ  
хлѣбопеченіем ъ.  ̂спѣхъ Катаніи, находящ ейся подъ  знакомъ  
сициліанской традиціи  м ун и ц и п ал ь н ая  хлѣбопеченія, не можетъ  
гарантировать городского производства хлѣба en grand  въ др уги хъ  
мѣстахъ. Д епутатъ  рабочей партіи К. Н оф р и, руководящ ій  турин- 
скимъ потребительны мъ общ ествомъ, отдаетъ на основаніи  долго- 
лѣтней практики п р е д п о ч т е т е  ***) кооперативном у хлѣбопеченію . 
Ш ирокая муниципализація хлѣбной торговли, если только она  
клонится къ мнополіи, является въ концѣ концовъ бю рократической  
организаціей . а бюрократическая организація по природѣ своей  
болѣе склонна къ халатности и злоупотребленіям ъ, чѣмъ к оопер а
тивная.

В. Тотоміанцъ.

*) R. B ach i. U n’in cb iesta  sn lla  m unicipalizzazione. T orino, 1903, стр. 49.
**) М илавскій муниципалнтетъ является круппымъ потребнтелемъ хлѣба, 

благодаря кормлснію дѣтей при школахъ, госпиталяхъ и другихъ учреждепіяхъ.
***) <11 Z avoro». S en ova . 30 agosto 1903.
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J I .  JVT. р и л ь о к і й  У

Н о в ы я  в ѣ я н і я .
Манера новаго письма,—Враждебность критики,— Журнальяыя беллетристическія 
мелочи.— Чеховскія вѣянія,—Чеховъ передъ судомъ критики,—Его права на исторію.

I.
Разрушаются замки старой эстетики.
Ничего еще не создано огромнаго взамѣнъ стараго, но, будто расша

тываемая тысячью усилій, падаетъ эта старая скала ирежняго искусства, 
смолкаетъ громкая извѣстность его представителей и вожаковъ, депопуля- 
ризуется манера ихъ письма; давно знакомыми и пріѣвшимися кажутся 
ихъ герои, ихъ языкъ и слогь.

Молодое растетъ...
Какъ-то вдругъ со страницъ журналовъ вывѣтрился толстый романъ, 

будто обидѣвшись, вышелъ, чтобъ никогда больше не возвратиться сюда, а на 
его зановѣдномъ мѣстѣ воцарилась крохотная изящная миніатюра, художе
ственная бсздѣлка, которую такъ легко пробѣгать глазами, и такъ трудно, 
такъ мучительно-сложно рождать на свѣтъ. Смолкла бытовая повѣсть съ 
огромиымъ кадромъ дѣйствующихъ лицъ, и давно забытымъ временемъ 
вѣетъ отъ длинно-пространнаго діалога ихъ. Все сократилось, сдѣлалось 
крѣнкимъ, какъ тугая стальная пружина; стало меньше словъ, увеличи
лась ихъ значительность; настала пора творческой самодѣятельности чита
теля, которому только даютъ и ничего не объясняютъ и не комментирѵютъ, 
чьимъ временемъ дорожитъ молодая новелла, боясь падоѣсть и прискучить, 
стараясь остаться загадачно интересной и вѣчно увлекательной.

Минулъ безвозвратно періодъ царства прежней беллетристики—репор- 
тажной и фактической,—насталъ чередъ знаменательныхъ бсллетристиче-

*) Авторъ. самъ принадлежащей къ числу «молодыхъ» писателей, высказы- 
ваетъ въ настоящей статьѣ только свои личныя воззрѣнія на искусство. Это нужно 
имѣть въ виду при чтеніи его статьи, заслуживающей, однако, иолнаго съ нашей 
стороны вниманія, какъ вполнѣ искренній, горячій протестъ противъ устарѣлыхі. и 
до извѣстной степени окаменѣвшихъ формъ правовѣрной школы. Редакиік.
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скихъ псканій—философскихъ. религіозныхъ, психо- и психонатологиче- 
скихъ. Какъ осенніе безсильные листья, отпали былые эпитеты, пробилъ 
часъ ихъ новыхъ рожденій, неожиданныхъ, легкихъ, самобытныхъ, и 
умерли старинныя сравненія, такія длинныя, такіяскучныя и утомительныя!

Страстная порывистость молодого творчества изобрѣла сравненія ко- 
роткія, искряіціяся, мгновенныя, какъ молніи, какъ шорохъ, какъ звонъ 
падающаго въ темной комнатѣ кусочка золота: блеснуло, прозвенѣло и 
также неожиданно смолкло все... Нѣтъ больше и длинныхъ, подробных'!, 
описаній,—остались только красочные намеки, штрихи, полутѣни, какой-то 
мимолетный снопъ художественнаго свѣта, игра солнца и мрака, — все 
ученическое въ своей обстоятельности погибло.

Помните, у Чехова въ «Чайкѣ» Треплевъ признается, что у него 
«описаніе луннаго вечера длинно и изысканно». И говоря о Тригоринѣ, 
прибавляете: «У него на нлотинѣ блестите горлышко разбитой бутылки 
и чернѣетъ тѣнь отъ мельничнаго колеса—воте и лунная ночь готова, а 
р меня и трепещущій свѣтъ, и тихое мерцаніе звѣздъ, и далекіе звуки 
уояля, замираюіціе въ тихомъ ароматномъ воздѵхѣ. Это мучительно...»

Да, для нашего времени, нервнаго и спѣшащаго, это, въ самомъ 
дѣлѣ, утомительно: жизнь не ждете, быстръ ея огневой бѣгъ, нужно заиеча- 
тлѣть всѣ ея моменты, ея капризные изгибы, ея лучи, ея слова. По и по
мимо этого: нѣтъ, вѣдь,типичныхъ картинъ—есть только типичная подроб
ность: нѣте характерныхъ лицъ,—бываютъ только характерный частности, 
и воте почему суженіе рамокъ беллетристичсскихъ созданій является симпто- 
момъ исканія яркаго, индивидуальная), типичнаго, рѣзкаго. Надо описы
вать не самое лицо человѣка, а лучшее изъ его выраженій, быть можете, 
улыбку, быть можете, скорбь и слезы, быть можете, грусть,—и развѣ не 
въ однихъ глазахъ иногда—весь человѣкъ? Обширность тяготить и, воз
можно, новая культура идете ио пути нобѣды маленькаго...

Неоспоримо: блекнете и рушится старое, увядаете и безслѣдно ухо
дите въ невозвратное и неповторимое прошлое былой натурализмъ, искус
ство буржуазіи, протокольно-точное, какъ выкладка на счетахъ, узкое, 
какъ родившій его классъ, безпорывное и тусклое, какъ стенографическая 
запись. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣмецкій критикъ Баръ произвелъ 
интереснѣйшую анкету среди знаменитыхъ людей: вопросъ шелъ о «но- 
вомъ» и «старомъ» въ литературѣ послѣднихъ лѣте. Оказалось,—«только 
одно иоложеніе можно признать неоспоримымъ, на чемъ сошлись всѣ пред
ставители стараго и молодого направленія: всѣ согласны съ тѣмъ, что на
турализм!. погибъ безвозвратно, и что молодые писатели работаютъ и 
мучаются, отыскивая иѣчто новое, чужое и неизвѣстное, чего никому еще 
нс удалось обрѣстп. Они пока еще колеблются и не знаютъ, будете ли 
оно новымъ идеализмомъ, или синтезомъ идеализма и реализма». Со вре
мени этой анкеты прошло цѣлое десятилѣтіе, но и сейчасъ, какъ тогда, 
мы видимъ тѣ же колебанія,—и, если въ лицѣ символистовъ ясно и оире- 
дѣленно заявлено тяготѣніе къ идеализму, то не мало писателей новой 
школы склонно видѣть будущую художественную истину въ синтезѣ, оди
наково служа нсоидсалистическимъ теченіямь, какъ и картинному военро- 
изведенію реальной жизни. Во всякомъ случаѣ, самое важное и цѣнное въ 
новыхъ школахъ—ихъ духъ исканія.

Исканію новыхъ формъ всегда соответствовало исканіе новыхъ иде- 
аловъ, ибо никогда неотдѣлима форма отъ содержанія, ибо художественное 
произведете цѣлостно, какъ организмъ, какъ тѣло, на которое нельзя, 
енявъ прежнюю, надѣть новую кожу. Эстетически каждая идея имѣете 
только одно выраженіе и никакого больше, какъ всякій предмете и всякое
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понятц; имѣютъ только одно опредѣляюіцес ихъ слово и одинъ же эпи- 
теть. Происходить въ новомъ нскусствѣ, наряду съ исканіемъ лучшихъ 
формъ, жадный процессъ открытія и новыхъ сюжетовъ, обновляющих!, 
искусство темъ. Въ основу литературныхъ произведеній легли совсѣмъ 
новые замыслы. Громоздкій сюжетъ потерялъ свою увлекательность. Основная 
идея стала проста до однословности, до формулы. Но въ этихъ замыслахъ— 
весь авторъ. Про современный разсказъ можно сказать то же, что сказалъ 
Гете о лирическомъ стихотвореніи: ясность кристалла въ цѣломь и увле
кающая пытливость неясности въ частностях!.. Одушевляющая современнаго 
беллетриста идея должна быть философской, ибо мы живемъ въ эпоху 
горячихъ, какъ кровь, мучительно сладкихъ тревогъ духа,—всѣ мы ищемъ 
и жаждемъ откровеній: вмѣстѣ съ увеличеніемъ цѣнности личности про
будился интенсивнѣйшій интересъ къ тайнамъ ея духа, къ мукамъ ея 
совѣсти. Мы плывемъ, какъ аргонавты, къ единой высшей цѣли—къ раз
гадка собственных!, тревогъ и тайнъ, современная жизнь духа—вся на 
норогѣ самоопредѣленія. Какъ-то вдругъ пробился, поднялся и выросъ 
настоятсльпѣйшій запросъ въ религіи, назрѣла великая жажда Бога.

Раскалываются философскія школы, дифференцируются идеи, наро
ждаются неожиданно смѣлыя вѣянія,—болѣе бурной, болѣе захватывающей 
эпохи, если исключить далекое Возрожденіе,—не найти. И эта эпоха по
рождаете бурныя же творенія, оцѣнить которыя сумѣетъ только будущее. 
...Міръ долженъ быть П ознань не только при помощи естествознанія, но еще 
и художественно, и—почему знать?-—быть можете, интуиціи суждено сор
вать съ жизни тГ, покровы, которые не въ силахъ была снять съ нея 
наука... Въ искусствѣ личность—все,—она, единая, творецъ здѣсь. цѣль и 
объекте; но никогда еще не были такъ широки и властны ея захваты 
здѣсь, какъ сейчасъ; никогда художественное творчество не служило такъ 
страстно, такъ бодро и послѣдовательно ея самоопредѣленію, какъ теперь; 
никогда искусство не брало къ сердцу такъ близко ея освободительные и 
аскетическіе идеалы, какъ въ нашу эпоху, и не слѣдило за ея героиче
скими и больными порывами такъ напряженно, такъ внимательно и такъ 
пророчески.

Все больше и больше привходите въ разсказъ скрыто-лирическій эле
менте, все субъективнѣй становится авторское пониманіе и истолкованіе 
жизни; блѣднѣете и слабѣетъ эпическое начало въ современной беллетри- 
стикѣ; разъ навсегда нарушено спокойное теченіе повѣствованія.

Оно и понятно.
На смѣну нрошлаго явилась трагическая красота, безъ которой нѣть 

художественной правды о человѣкѣ и его бурныхъ стремленіяхъ, и скры
тия драмы сдѣлали нервпѣй и быстрѣй темпъ разсказа...

Чѣмъ больше вдумываешься въ творчество молодой литературной 
школы, тѣмъ увѣрсннѣй и смѣлѣй приходишь къ одному убѣжденію: коллизіи 
чувства отживаюте свой длинный вѣкъ. Вопросы любви кажутся тривіаль- 
ными. Сердечныя драмы перестали будить интересъ и отдаюте давно за- 
бытымъ, ненужнымъ, старымъ знакомствомъ. ІІробилъ часъ драм а мысли, 
ищущей и терзающейся, пытливой и жаждущей. Въ несложных!, комби- 
націяхъ любовныхъ отношеній использовано все, до конца, безъ остатка, 
заказаны всѣ пути. Новому искусству здѣсь сойсѣмъ—совсѣмъ нечего дѣ- 
лать. Но, конечно, но отъ обстановки будете зависѣть драма мысли, и воте, 
на нашихъ глазахъ, внѣшніе аксессуары разсказа все больше, все больше 
теряюте свой прежній смыслъ и значеніс: право же, все равно, гдѣ бы ни 
совершались акты исканій и разочарованій, надеждъ и иризнаній своего 
безсилія,—на чердакѣ, или въ храмѣ, въ тюрьмѣ, или въ долгомъ пути 
скитальчества.
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•Еще на дняхъ только пришлось прочесть упрекъ вт, «бсзостановочно- 
сти», направленный по адресу одного изъ начинающихъ авторовъ, и какое 
нодоразумѣніе скрыто въ немъ! шихологичоскій этюдъ важенъ самъ по себѣ, 
помимо окружающей его природы и обстановки: онѣ могутъ играть здѣсь 
роль вспомогательную для самого автора; ему можетъ быть легче и доступнѣй 
изображать душевную драму въ условіяхъ данной среды, жизни, или ре
жима. Es» отъ него же зависитъ—воспользоваться этимъ средствомъ, или 
нѣтъ, ирибѣгнуть къ такому пріему, или отказаться on, него, какъ въ 
его же власти описывать внѣшность своего героя, или пренебречь этимъ 
совсѣмъ.

Съ трудомъ читаемый г. Шулятиковъ, напримѣръ, послалъ недавно 
Чехову укоръ въ томъ, что у него нигдѣ нѣтъ подробнаго описанія внѣш- 
няго вида героевъ. («Очерки реалистическаіо міровоззріънія». В. Шуля
тиковъ. «Возстановленіе разрушенной эстетики» (о современныхъ идеали- 
стическихъ теченіяхъ въ русской литературѣ) стр. 585—655).

Но что же теряютъ отъ этого разсказы Чехова? И развѣ они стали 
бы лучше, художѳственнѣй, глубже отъ того, что намъ было бы показано, 
какого роста приватъ-доцентъ Ковринъ, погибшій отъ умственнаго пере- 
утомленія, видѣнія котораго иосѣщалъ черный монахъ? Неужели усугуби
лась бы драма студента, попавшаго въ домъ терпимости и дошедшаго до 
припадка? Нужно ли знать цвѣтъ глазъ трннадцатилѣтней няньки Варьки,— 
не вѣдавшей сна и убивающей ребенка,—чтобъ почувствовать весь страш
ный смыслъ разыгрывающейся передъ нами трагедіи?

Былыя мѣркн критики устарѣли совсѣмъ, для ея выдыхающихся то- 
чекъ зрѣнія нѣтъ ириложенія, ея аршины стали лживы, невѣрны и коротки. 
Новыхъ судей ищутъ новыя направленія, они еще ждутъ своихъ цѣните- 
лей и комментаторов'!,; только эхомъ искусства была его критика, и на- 
родившіяся нѣсни иородятъ новое эхо...

II.1
«Повидимому, ни въ какіе вѣка и ни въ какихъ странахъ критикамъ 

«по профессіи» не суждено проникать въ глубь литературныхъ теченій, 
они всегда на поверхности. Но когда эти дутые, пустые поплавки въ дви- 
женіи, это вѣрный знакъ близящейся бури. И когда въ наши дни кри
тики всего міра, отъ Нордау до Буренина, яростно колыхаясь на зыби со
временной литературы, кричатъ о безнравственности новаго искусства,— 
всѣ понимаютъ, что надъ областями творчества вѣетъ свѣжій живительный 
вѣтеръ...»

Это изъ статьи Валерія Брюсова: «Вѣхи», посвященной «признанно 
равноправности тѣла, тѣлеснаго начала» *). Готовый во многомъ не со
глашаться съ авторомъ и многое оспаривать у него, обѣими руками под
писываюсь я подъ этими вѣрными строками о профессіоналыюй критикѣ 
и, въ особенности, о нашей русской.

Въ сущности, о проникновеніп «въ глубь» не слѣдовало бы и говорить: 
вопросъ идетъ о кое-какомъ пониманіи, объ относительной эстетической чутко
сти, о чувствѣ правды. Но въ болышшствѣ случаевъ нѣтъ и ихъ. О литсратурѣ 
у насъ говорятъ больше, чѣмъ о чемъ-нибудь другомъ, много нишутъ; судь
ями ея смѣло выступаютъ иногда люди, никогда до тѣхъ норъ не державшіе 
въ рукахъ пера, и отважно рядятъ, цѣнятъ, нризнаютъ и бракуютъ. 
Кто не умѣетъ дѣлать ничего больше, тотъ начинаетъ «дѣлать» критику. 
О, это такъ легко! Чтобы пуститься въ разговоръ о математик!;, объ астро-

* )  « В ѣ с ы »  №  8 .  « В Ь х и » .  I .  С т р а с т ь .
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номіи, о людяхъ, о земскихъ дѣлахъ, о скульптурѣ,—нужны знанія, тре
буется эрудиція, долженъ быть на лицо опытъ, по крайней мѣрѣ, глазъ. 
Но, чтобъ толковать о литературѣ, объ искусствѣ слова, о тонкихъ линіяхъ 
молодой, красивой мысли, о талантахъ и исканіяхъ новыхъ піонсровъ 
слова и его музыки; о скрытыхъ, незримыхъ, но чувствуемыхъ глубинахъ 
взволнованной художественной души,—о! для этого, конечно, ничего не 
нужно. Была бы элементарная грамотность, чтобы читать, и языкъ, чтобы 
повторять давно затверженныя клише старыхъ приговоровъ, навязшихъ въ 
ушахъ, потерявшихъ цвѣтъ, какъ вылинявшій товаръ въ магазинной 
витринѣ; да еще умѣнье ц способность ставить ковычки—ничего больше!

«Противорѣчьмнѣ немного»,—говорило одно историческое лицо своему 
лакею,—«чтобы казалось, что насъ двое...»

ІІ чтобы не затерялись ничтожныя слова нашего сужденъя, мы бро- 
саемъ кругомъ осужденья: вѣдь, это — внупштельнѣй и громче, ибо огра- 
ниченъ лексиконъ хвалящихъ словъ, но странно узаконенный кодексъ по- 
рицаній многотоменъ. Ничего нѣтъ проще и легче, какъ «сѣю рукопись 
читать и Содѣржаніе Онной Нѣ Одобрить», ибо самое доступное' дѣло 
стать «Милостивымъ Государемъ ІІѢтромъ Зудотѣшинымъ».

Но ничего нѣтъ сложнѣй и труднѣй, какъ проникновенное пониманіе 
внутренней красоты и чутье изяіцнаго: рѣдко чувство красоты, и часты 
оттого шаблонные приговоры. Постигать и слышать трепетанье тонкихъ 
крыльевъ—даръ исключительный, какъ все божественное,—и оттого такъ 
легко плодятся критики, и такъ рѣдки писатели, и такъ много злыхъ вы- 
ходокъ пошлости и почти нѣтъ судей истин ныхъ.

У Островского странница увѣряла, что въ одной странѣ, гдѣ цар
ствует!. «Махнуть иерсидскій» и «Махнуть турецкій» всѣ, кто судится, 
пишутъ: «Суди меня, судья неправедный»,—и ихъ еудятъ, и, надо думать, 
всегда именно такъ, какъ они иросятъ,—неправедно.

Это, конечно, забавный анекдотъ только, но современная литературная 
действительность сдѣлала изъ него фактъ, полный горькой истины, ибо 
«нѣтъ повѣсти иечальнѣе на свѣтѣ, чѣмъ повѣсть о нынѣшнемъ поэтѣ» и 
вообще всякомъ, имѣющемъ касательство къ художественной литературѣ.

Помилуйте, люди принуждены искренно радоваться (и, въ самомъ 
дѣлѣ, радуются!) когда критикъ —имя рекъ—ихъ, «разнесетъ».

«Невѣроятно, но фактъ», ибо извѣстная часть критики становится 
именно такимъ «Махнутомъ персидским!.»: «Это что! мало попасть въ 
большой и хорошій журналъ, ■ нужно, вѣдь, чтобъ васъ обругалъ еще 
такой-то». Сначала изумляются, потомъ задумываются, присматриваются и. 
наконецъ, убѣждаются: правда!

ІІзвѣстность, популярность, санкція имени даются хлесткой плетыо 
стараго критика: будто по пословицѣ,—что за бигаго двухъ небитыхъ даютъ. 
И цѣлый рядъ истинно талантливых!, работниковъ слова прошли черезъ 
эти темные корридоры инквизиціонныхъ пытокъ, и только тогда, обруганные 
и оклеветанные, осмѣянные и измученные, стали учителями и извѣстностыо, 
лріобщились къ именамъ, нашли своего друга—читателя.

Горькій, Андреевъ и Бальмонтъ, Мережковскій и Чеховъ—всѣ, въ свой 
чередъ, во едину огь пятницъ,—были оѣкомы и заушаемы на протяженіи 
одного, или нѣсколькихъ фельетонов!, искуснѣйшимъ подборомъ грубыЯъ 
и наглыхъ словъ, издѣвательскимъ хохотомъ и подлыми подножками. •

День-ото-дня падаетъ престижъ критики и, вопреки старой традиціи, 
рѣзкость перестала отвѣчать читательскому вкусу, а хлесткость сдѣлалась 
лучшимъ доказательством!, личныхъ счѳтовъ, несправедливаго отношенія, 
поверхностнаго легкомыслія, неглубокаго и незрѣлаго приговора. О самихъ
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распятыхъ и распинаемыхъ нечего и говорить: давно уже всѣ пишущіе 
не смотрятъ на критику. какъ на учителя, и давно утеряна надежда 
встретить в'ь ней справедливую оцѣнку и онредѣленіе. Критика—реклама, 
безплатное объявленіе на видномъ мѣстѣ газеты,—вотъ значеніе, которое 
только и иризнаютъ иишущіе за такими критическими упражненіями: пусть 
говорятъ, а чт0—это рѣшительно не важно,—лишь бы не молчали.

И, вотъ, я прошу за послѣдніе пятнадцать-двадцать лѣтъ назвать 
мнѣ хотя одно имя, хотя бы одного, хотя-бы начинающаго, совсѣмъ мо
лодого, шаташщагося въ своей неустойчивости, ищущаго и совсѣмъ не 
установившагося автора,—беллетриста, или поэта,—у котораго направленіе, 
характеръ, или выборъ темы измѣнился отъ тѣхъ или иныхъ указаній 
присяжной критики. Но такихъ нГ.тъ, ни одного такого имени нельзя 
назвать, и ни загадочнаго, ни страннаго, ни грустнаго, тутъ нѣтъ рѣши- 
тельно ничего. Наоборотъ: именно этому, именно такому пренебрежитель
ному невннманію обязаны мы тѣмъ, что среди молодыхъ литературныхъ 
дарованій у насъ одинъ за другимъ вырабатываются и вырастаютъ емѣлые 
таланты и дерзающіе искатели.

Нельзя отлить разъ навсегда формы и для всѣхъ отпустить одну и 
туже политуру: безполезно и невозможно наставлять доктринерскимъ тономъ: 
«пишите такъ; изображайте этакъ; оттуда-то берите темы; въ такомъ-то 
освѣіценіи разрабатывайте ихъ.. » Смѣшно и претенціозно разстилать ве
ревочки и коврики и сердито приказывать ходить по нимъ, не глядя по 
сгоронам і., и нрисѣдать всегда на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ.

Есть что-то узкое и до крайности нелѣпое въ этомъ связываніи н 
окандаливаніп свободнаго творчества свободныхъ душъ, свободной жизнью 
живущихъ, въ вольныхъ стремленіяхъ открыть и найти новыя иѣсни, 
иные углы зрѣнья, новыя краски и контуры!

Что за странная дамская нервност;.—не выносить яркости и зажму
ривать глаза отъ неиривычныхъ сочетаній линій, фигуръ, словъ и образовъ!

Жизнь бѣжитъ, и надо стеречь этотъ нервный, трепетный бѣгъ. Наши 
мысли, паши чувства не засиживаются, какъ ночныя бабочки: ихъ надо 
ловить, надо стеречь ихъ быстрый, капризный полетъ. А насъ тоненькими- 
тоненькими, рѣжущимп тѣло веревочками прпвязываютъ къ старымъ раз
валивающимся тачкамъ и, грозя пальцемъ, говорятъ: «смотрите же, безъ 
тачекъ—ни на шап.!».

И огь этого происходить то, что въ хорошемъ журналѣ начинаете 
находить себѣ пріютъ не таланте, а послушаніе, не собственная, настоя
щая физіономія, а вытянутое отраженіе въ зеркалѣ чужой критической 
воли,—рабъ и послушникъ чужой указки.

Давно извѣстны трафареты, отлиты клише и установлен!, шаблонъ: 
садиоь и пиши.

Вотъ О Д И Н !. И З ! ,  ходкихъ сюжетовъ.
Жила-была сельская учительница, и такая прекрасная душа у ноя 

цвѣла и радовалась въ изможденном!., конечно, тѣлѣ, всегда отраженная 
ві. парѣ спокойных!, глазъ, болыиихъ и голубыхъ (ради Бога, голубыхъ!), 
что сомнѣнья не оставалось въ томъ, что она черезъ мѣру довольна, и 
своей жизнью, и своимъ дѣломъ, и своей наружностью, и своимъ умомъ. 
А когда иріѣхалъ попечитель, то она, за какую-то безтактную выходку 
«срѣзала» его, хотя при &томъ рисковала мѣстомъ.

Въ заключеніе: «А на иебѣ плыли грозныя тучи», долженствующія 
изображать надвигающуюся на голову учительницы опасность...

Вогь другая тема, не менѣе популярная.
Въ холерный край, рискнув!, своей жизнью, пріѣхалъ врачъ. Всѣхъ
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онъ лѣчиль, спалъ чуть ли не восемь минуть въ сутки, заразился и умерь- 
Врачъ былъ хорошій, наружности, правда, невзрачной, и ума не Когь 
вѣсть какого, но душа,—душа!—въ немъ была такая, что онъ, не ропща, 
удовлетворялся и восемью минутами сна, и наружностью своей, и холерой, 
и умомъ. А когда его несли на кладбище (онъ умеръ, конечно,), «вдали 
зловѣіце вспыхивали... красныя зарницы».

Ну, и т .^ ., и все, тому же подобное, и всегда въ томъ же родѣ.
Ахъ, знаю, понимаю, всѣмъ существом!, своимъ чувствую, какъ пре

красны, богоподобны и велики подвиги сердца человѣческаго, и человѣче- 
скѳе самоотверженіе, и борьба, и смерть на посту; но не вижу, не пони
маю, и никогда не пойму необходимости загонять искусство въ одинъ 
ужасный, по своей узости, шаблонъ, выкованный уставшей силой давно 
потухшихъ огней отжившей традиціи.

Вѣдь, е̂ ли вдуматься, если просто стать безпристрастнымъ и искрен- 
нимъ, и непостыдно, смѣло оцѣнить всѣ эти темы, надо же сказать 
открыто и прямо: ложь это, фальшь и неправда, ибо всякая учительница 
хочетъ жить и любить и такъ же, какъ всѣ мы, мечтаетъ объ отдыхѣ, о 
радостяхъ, о золотыхъ снахъ счастья; какъ всѣ, надѣется на лучшее, на 
свое собственное лучшее, и также жалуется (и должна въ ея положеніи 
жаловаться!) на грязь, и на бѣдность, и на недостатокъ денегь, и имѣеть 
всѣ нрава быть недовольной своимъ настоящим!,, и проклинать его.

Пусть, съ нзвѣстноіі точки зрѣнія, жизнь выше искусства, пусть 
искусство играеть всего только служебную роль, пусть даже оно должно 
быть только хорошенькой горничной у этой жизни и служить только ея 
общественнымъ идеаламъ—но ради же всего святого—слѣдуетъ ли изъ 
этого, что нроизведенія искусства въ угоду теорін могутъ быть лживы, 
лицсм'' искажать жизнь и ея правду?

Знайте, что возжечь огонь святого недовольства, не допустить чита
теля до нозорнаго примиренья съ жизныо, вызвать вздохъ изъ груди, 
исторгнуть сожалѣніе о сумрачности и ночныхъ тѣняхъ этой жизни—зна
чить заставить его желать, искать и дерзать. А въ этомъ—все; въ этомъ— 
залога грядущаго, въ этомъ—предчувствіе торжества вѣчнаго, въ этомъ— 
радость, и, какъ въ каждой нопыткѣ искренности—красота. ІІсихологиче- 
скимъ комментаріемъ души писателя должна сдѣлаться критика, стать тол- 
мачемь его образнаго языка линій и красокъ, а не судьей жизни но про- 
изведеніямъ, не деснотическимъ педагогомъ, велящимъ изображать нату- 
ралистическіе видики будто бы живой, а на самомъ дѣлѣ, натурализован
ной дѣйствительностн. Смѣлость и отвагу, оригинальность и непохожесть— 
вотъ что должна поддерживать критика. Изыскивать новые пути, направ
лять фантазію къ вѣчной свободѣ полета—вотъ чему должна учить истин
ная критика, вотъ ея идеальная задача.

Такъ извращены понятін у публики, долгіе годы вѣрившей неискрен
ней критикѣ, что ложь о маленькихь удовлетвореніяхъ у маленькихъ ге- 
роевъ, ложь объ учительницах!,—она читаетъ съ маннловски-сладкой улыб
кой самооболыценія, а громовую силу уличаюіцаго человѣческую низость 
хѵдожественнаго и правдиваго иаѳоса встрѣчаетъ кислой миной трѵсливаго 
ропота: «не бываетъ... не можетъ быть»...—Все бываетъ, милостивые госу
дари, и все можетъ быть,—только вотъ мы цвѣтной ваткой уши затыкаемъ, 
потому что такъ покойнѣп и проще, потому что обычное и привычное не 
нарушаешь любезной тишины нашихъ сѣрыхъ сумерекъ, ибо такъ совѣсть 
дремлетъ крѣпче и ровнѣй бываетъ аппетитъ.

Но безсильны уже уханья и нестрашны пожиманья узкихъ плечь.
„Б ѣ стн и къ  Знанія“ .
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Слишкомъ долго художественная литература рабствовала передъ страхомъ 
авторитета публицистической критики, но ничего, кромѣ иаденія, изъ этого 
идейнаго крѣпостннчества нс получилось, и произошло возстаніе рабовѵ  
Рабъ поднялся и за долгіе і'оды смиренья онъ воздалъ дерзостью...

;|ИІ.
Не нужно, однако, вычурности, чтобы быть и новымъ, и ориги- 

нальнымъ. Мистическая жизнь духа, съ его исканьями—ѣездѣ, вокругъ: 
это показал® намъ Л. Андреевъ въ своемъ «Василіи Ѳивейскомъ», это же 
показываете и Маркъ КриницкШ въ «Тора-Аможе» («Новый Путь» Л» 8).

Красивъ, пргівдивъ, полонъ глубокаго смысла разсказъ г. Кршшц- 
каго. Умерь Ііарабашъ, брать маленькаго Елыша. И отецъ теперь, іп> 
пспѵгѣ передъ смертью, пробуегь отдать себѣ ясный отчете въ происшед
шем!, таинственномъ актѣ и не можетъ: «Зачѣмъ Карабашъ померъ? Какъ 
крестился, на Рождество мясо ѣлъ—Карабашъ померъ». Смутно представле- 
ніе о Богѣ и у отца, и у Елыша: отцу все чудятся ио ночамъ татары: 
«ІІлохъ богь Николай. И Божія Матерь—то же слабый богъ»,—одна надежда 
на стараго Большого Семена. П онъ пришелъ, этотъ вотякъ-волшебникъ, 
страшный, всклокоченный и сѣдой: «Жеребенка подавай,—сказалъ онъ, 
наконецъ, хлопнувъ шапкой ио столу,—на которомъ самъ ѣздилъ, давай. 
Курицу колоть давай. Гуся лить воду давай. Все давай. Много молиться 
надо. Переметь велите»... Тщетно Степанъ, братъ Елыша, убѣждаегь 
старика не рѣзать лошади—все напрасно: надо ѣхать на кладбище «кри
чать Карабаша». И Елышъ съ отцомъ ѣдѵтъ зимней ночыо на кладбище, 
чтобы успокоить и умилостивить безпокойный духъ умершаго Карабаша: 
главный смыслъ разсказа—въ оіцущеніяхъ и мысляхъ полусоннаго и на- 
пуганнаго кладбищенскими видѣньями ночи Елыша,..

Въ скрытыхъ глѵбинахъ народнаго духа, въ тапникахъ томныхъ 
мозговъ хоронится исканіе Бога и вѣры, невѣдомые страхи, мистическая 
боязнь жизни и смерти. Пе на однѣхъ интеллигентных'!, высотах'!, рабо
таете ищущая религіозная мысль.

И трагедіи чистоты и красоты тоже не на однѣхъ высотах'!,.
Воте улыбнувшееся-было Свисташкѣ «счастье», ради которого онъ 

чуть не загубилъ совѣсть и жизнь своей жены. Рѣдко трогательный 
образъ женщины нарисовалъ г. ІІервухинъ въ своемъ разсказѣ «Свисташ- 
кино счастье». («Міръ Божій» .VI 9). Но, быть можетъ, именно неувѣрен- 
ность въ своихъ силахъ заставила его кончить свисташкиной неудачен. 
Весь во власти мечты о собственнномч, «отелѣ», этотъ типичный лакей въ 
душѣ уже готовъ соблазниться предложенной ему тысячью, чтобы продать 
жепу пріѣхавшему ві, і-остиницу графу, но авторъ заставилъ его опоздать: 
когда ее, заплаканную, Свисташка приводите къ графу, у того уже нѣгь 
денегъ, и рухнувшія лакейскія мечты Свисташкн могутъ только мстить: 
«Свисташка взмахнулъ кѵлакомъ и опустилъ его на лицо жены»... «Кулакъ 
Свисташки еще разъ мелькнулъ вч, воздѵхѣ и ударилъ по головѣ жен
щины»...

У г. Первухина есть замыслы, но всѣ они скованы робостью, и по
тому блѣдны его краски, отсутствуете въ рисункѣ смѣлый размахъ, чув
ствуется боязнь изобразить трагическую потрясающую картину.

А онъ уже подошелъ къ этому почти вплотную, и какъ жаль,съ худо
жественной точки зрѣнія, что недостатокъ авторской смѣлости нривелъ 
Марусю къ графу съ такимъ запозданіемъ. Не надо быть особенпымъ лю
бителе мъ мелодрамы, или поклонникомъ жестокости въ талантѣ, чтобъ отъ 
души пожалѣть загубленную картину невольнаго принужденнаго паденія
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женщины, брошенной любимымъ человѣкомъ въ оплаченный объятія чу
жого. Туп. всѣ условія для автора, чтобъ обнаружить размахъ, вскрыть 
трагическія бездны, показать потрясающую борьбу чистоты' съ грязью 
жизни. Пе пренебрег!, бы такой темой Достоевскій, не прошелъ бы мимо 
нея и Андреевъ. Есть положенія, есть темы, къ которымъ съ болью и 
дрожью подходить современный беллетристъ, но, разъ подойдя къ нимъ, 
отступать нельзя. И изъ разсказа г. Первухина выносишь поэтому только 
презрѣніе къ фактору гостиницы, жена котораго выше и лучше его... Но 
какъ же это мало!

На созвучную тему, только гораздо смѣлѣй, интереснѣй и красочнѣй, 
написанъ разсказъ «Дневншсъ Олепы» («Правда» № 8).

Меня ни на минуту не смущаетъ, а, наоборотъ, очень прелыцаетъ 
въ данномъ слѵчаѣ форма дневника. Прелыцаетъ потому, что здѣсь это 
самая трудная форма для автора. Помилуйте: простая деревенская баба 
ведетъ мемуары! Правда, докторша ей платить «гонораръ»— за каждый 
листъ—тридцать копеокъ. Но развѣ огь этого автору легче вести разсказъ 
отъ имени простой женщины и—какой разсказъ! Ни одного факта—новаго, 
ни одного новаго чувства, все—на старую тему о загубленной женской 

• долѣ, объ ужасномч. положенін женщины въ деревнѣ. И все-таки все здѣсь 
ново, все—интересно, а языкъ—не придумаешь похвалъ—такой, онъ сво
бодный, смѣлый, легкій, живой и сочный. Рѣпштельно, никакъ иначе не 
могла выражаться деревенская авторша. Только въ одномъ мѣстѣ ясно 
чувствуешь, какъ трагическая картина опростилась и поблѣднѣла именно по 
винѣ этого языка и всей этой формы—«дневника». Съ мужемъ, Романомъ 
и дядей, Данилой,—двумя столичными «озорниками»—возвращается Олена 
сь фабрики: они ее провожают!., пьютъ водку и поютъ пѣсни. «Выбрали 
мѣстечко повыше, сѣли и опять за водку взялись», заставили пить и Олену, 
но тѵп. Данило начинаетъ приставать къ ней: «прижимается и рукамъ 
волю даетъ». Какъ ни отбивается Олена, «Данила не отстаетъ, такъ и 
лапин.». Мужъ попробовалъ заступиться, «а Данило какъ цыкнетъ на 
него: «Цыцъ,Ромаігь, помни». Онъ и смякъ опять. Рванулась я, да бѣгомъ 
черезъ кусты»...

Послѣ паденія въ яму, какъ только встала Олена,—Данила «тутъ 
какъ тутъ... беретъ меня на руки». «А у меня ужъ силы нѣтъ ни чу
точки. и крику нѣтъ, только вч. головѣ звонъ, какъ въ колокола».

Вотъ и все’.. И слѣдуюшая запись, трогательная и короткая, подни- 
маетъ надъ этой драмой только чуть-чуть покровъ: «Какъ вы велѣли, я 
ничего никому не говорила»,—пишетъ Олена докторшѣ. «Скажу только 
попу на духу, потому что томно мнѣ очень. А Романъ не знаетъ, думаетъ, 
что я тогда схоронилась. Да и боится онъ Данилы до страсти»...

Затушевалъ бездну авторъ, забросалъ ее какими-то полевыми цвѣ- 
точками,—главнаго, серьезнаго, важпаго онъ не далъ. Молчаливо прошелъ 
онъ мимо тьмы и ужаса, а форма дневника избавила его отъ заманчивой 
необходимости показать читателю первыя минуты тбски, боли и стыда. 
Что думала Олена, идя домой въ эту темную-темную ночь? Ііакіе призраки 
вставали предъ ея глазами? Мысли о смерти? Желаніе наложить на себя 
руки? Повиниться мужу? Какъ поднималась ея грудь и какія слова отчая- 
нія, злобы, униженія оглашали, какъ вой, спящую поляну и тихую 
избу?

Ничего, ничего не показалъ авторъ и, выбравч. трудную стилисти
чески задачу- вести дневникъ деревенской бабы—упростилъ тайныя, глу- 
бокія, скрытыя драмы...

Автора—и по имени и ио его языку, и по теми—я встрѣчаю впер-
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вые,—онъ подписался «Мужик®»,—и эта первая ветрѣча заставляет® ждать 
второй, услышать настоящія авторскія слова, обязываетъ посовѣтовать: 
бросит}, форму дневника, какъ бы ему ни удавалась она.

Слишкомъ суживаетъ авторскій размахъ эта форма, отучаетъ отъ 
эпитета, опрощаетъ внѣшность разсказа. Не нужно ея: пришла пора—по
казывать, а не разсказывать. Іізваяннымъ долженъ стоять предъ чи
тателем® художественный образъ. Совсѣмъ ничего не говорить эпитетъ, 
если его не индивидуализировать. Бсѣ эти «одухотворенных* лица, «мило
видный черты», и проч. нѣмы, они никому ничего не объясняютъ, какъ ни 
для кого не дѣлаетъ болѣе яснымъ будто бы разговорный, а, въ сущности, 
плохой русскій языкъ съ разными: «какъ бы это назвать», съ этими 
кавычками, чѣмъ грѣшитъ г. Квг. Лундбергъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что это за описаніе: «Вошедшій былъ Александръ 
Семенычъ Сомов®, человѣкъ очень большой души»? Или: «какъ-то инстинк
тивно, верхним® чутьемъ я почувствовалъ» и т. д. Если г. Лундбергъ. 
дѣйствительно, чувствуетъ, пусть иокажетъ это, а такъ, на слово, хотя бы 
и съ упоминаніемъ о «верхнемъ чутьѣ», ничему нельзя вѣрить.

Есть анекдоть о неофитѣ науки: онъ долго доказывал'), какую-то 
теорему, но ни одного изъ присутствующих'!,, ученыхъ нс могъ убѣдить. И 
тогда онъ молитвенно сложил'!, персты, и сотворив’!, крестное знаменіе, 
поклялся именемъ Нога, что онъ—правъ.

Развѣ это ѵбѣдительно?
Неофитамъ литературным’!, надо знать и помнить, что у искусства 

есть свои методы доказательства, внѣ которыхъ нѣтъ художественной убѣ- 
дительносги, что эти увѣренія въ «очень большой душѣ» Александров® 
Семенычей производят!, только одно грустное внечатлѣніе неумѣлости; что 
говорить за себя можетъ только самъ образъ, а не авторскія клятвы.

Въ разсказѣ г. Лундберга («Однажды вечеромъ», «Журналъ для 
всѣхъ», 8) только одно хорошее мѣсто,—въ началѣ, гдѣ онъ тонко 
іюдмѣчаетъ «странное свойство», которое имѣютъ различные часы сѵтокъ: 
«Они направляют’!, теченіе нашихъ мыслей, смягчаютъ, или усиливаюн, 
чувства» и т. д.... II недурной иамект. сказался еще въ концѣ: «Когда на 
слѣдующій день утромъ я уходилъ на службу, то наткнулся въ передней, 
подъ вѣшалкой. на пару калошъ съ буквами Сомова»...

Есть странная сила художественныхъ мелочей, дорисовывающих® 
картину смѣлѣй и легче, чѣмъ тысячи етрокъ длинныхъ «разсказываній». 
Но тайну эту постигают), только настоящіе, а не псевдо-художники...

IV.
Почти вся .молодая русская литература—въ росткахъ.
Если исключить два-три установившихся имени, вся она — одни 

только нобѣги. Іѵакъ-то ясно примѣчается ся общая подчиненность чехов- 
скимъ пріемамъ, чеховской манерѣ, чеховским® настроеніямъ. Еще слиш
комъ свѣжо впечатлѣніе этой невыразимо-обидной смерти, чтобъ гово
рить опредѣлительно о размѣрахъ вліянія этого крупнаго художника: но 
ужъ нѣть никакихъ со.чнѣній, что одинъ изъ періодовъ русской литера
туры будетъ носить имя «чеховскаго». «Наслѣдный принцъ .іитературныхъ 
королей»—назвалъ Андреевскій Чехова, и это въ высшей степени и умно, 
и мѣтко, потому что именно онъ, навѣки нашъ Чеховъ, сроднил® и сбли
зил® молодые побѣги съ прежней литературой, онъ явился золотым), мо- 
стомъ, по которому прошли старыя вѣянія въ новый вѣкъ. Будущему ли
тературному историку предетоигь интересная, и вовсе не трудная задача
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разобраться въ полученномь Чеховым'!, наслѣдетвѣ и опредѣлить ту рефор
маторскую миссію. которую онъ вынолнилъ, передавъ новымъ беллетри
стическим'!. иоколѣніямъ преобразованную и претворенную художественную 
правду прошлаго. t

Совершенно безспорно онрсдѣлится вліяніе на Чехова Льва Толстого, 
вліяніе и стилистическое, и идейное; безъ труда выяснятся тургеневскія воз- 
дѣйствія; въ высшей степени увлекательнымъ дѣломъ предстанетъ стре- 
мленіе установить, откуда пришли и въ какой мѣрѣ захватили автора 
«Чайки» совсѣмъ юныя символистическія настроенія. И то, что Чеховъ 
былъ первымъ миніатюристомъ въ русской литературѣ—и по времени, и 
по искусству своему—будетъ комментироваться впослѣдствіи не одннмъ 
только участіемъ его въ ежедневной прессѣ: мало, развѣ, печатается въ 
ней и ио сію минуту не то, что «болыиихъ», а прямо огромныхъ рома- 
новъ, да и Чеховъ, уйдя изъ ежедневной прессы въ ежемѣсячную, остался 
вѣрнымъ себѣ мииіатюристомъ.

ß'i, лежащихъ предо мной августовскихъ книжкахъ журналов'!, вездѣ 
статьи о Чеховѣ. Въ «Вѣсахъ»—Андрея Вѣлаго. въ «ІІравдѣ»—г. Невѣдом- 
скаго, въ «Журналѣ для зсѣхъ»—Волжскаго.

Послѣдняя—лучше другихъ.
Вмѣстѣ съ г. Невѣдомскимъ Волжскій—одинъ изъ наиболѣе интерес

ных!. критическихъ писателей. Всегда вѣетъ отъ его статей вдумчивостью, 
чуткостью, талантомъ. Отъ прежней манеры критики онъ такъ же далекъ, 
какъ близок'!, къ чему-то совсѣмъ своему, собственному, новому. Быть мо
жетъ, онъ—на самой границѣ порога: дальше будутъ уже философски- 
эстетически' тезисы: Волжскій—-наканунѣ широкой художественной фор
мулы: смѣлость пыѴливыхъ исканій критической мысли выдаютъ его 
писанія. Однако, онъ слишкомъ мягко указывает® на близорукость кри
тики, долгіе годы нс признававшей Чехова: «Часто огромная изобрази
тельная сила, мощь бытописательства заслоняетъ отъ вниманія критики 
художественную философію автора, душу его произведеній. Быть можетъ, 
всего чаще такъ случалось съ критикой Чехова».

О, еслибъ только такъ случалось!
Но было иначе, до жестокости иначе, до оскорбительности, до равно- 

душнаго нежеланія понять и вдуматься, до высокомѣрнаго третированія. 
Собственно говоря, до сей минуты почти никто не отнесся съ должной 
любовью къ писателю, никто достаточно ноцтительно не собрался загля
нуть въ его темы, чтобъ разставигь вѣхи его философіи. разгадать скорбный 
міръ его воззрѣній. Исключеніе—Волжскій, у котораго есть единственная 
въ этомъ родѣ книга: «Очерки о Чеховѣ».

Ни Андреевскій, писавшій о Чеховѣ случайно, кстати, главнымъ об
разомъ, имѣя въ виду московскій художественный театръ, ни Андреевичъ 
въ своей, видимо, наснѣхъ составленной изъ торопливых!, жѵрнальныхъ 
статей «Книгѣ о Горькомъ и Чеховѣ» не подошли даже близко къ основной 
канвѣ думъ автора, къ его грустящимъ исканіямъ, къ его религіи и фи- 
дософіи. А до Волжскаго это были, вмѣстѣ съ Гольцевымъ, наиболѣе вос
торженные критики покойнаго писателя, потому что рѣдко вдумчивый 
Михайловскій до самаго конца не измѣнилъ своему скептическому отно- 
шенію къ автору «Холодной Крови», а г. Скабичевскій умѣлъ только со- 
жалительно отзываться о немъ въ своей «Исторіи новѣйшей литературы» 
за будто бы отрывочность его писаній, за ихъ газетность. за отсутствіе 
вч. нихъ цѣльнаго общественнаго міросозерцанія; статью же свою, какъ на- 
чалъ загадочнымі. вопросомъ: «Есть ли идеалы у Чехова».—такъ и кон
чить ее, оставивь писателя подъ сомнѣніемъ. и не сдѣлавъ ни единой
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серьезной попытки определить ни психологіи его образовъ, ни синтеза его 
настроен) й.

Ж. Иротопоповъ искренно считалъ Чехова «жертвой безвременья», и 
лаялась даже маленькая «Недѣля» со своей пренаипаскуднѣйшей «реабк- 
литаціей действительности». Блѣдно въ послѣдніе годы писалъ о Чеховѣ 
г. Пердовъ, въ своемъ «Первояъ Сборникѣ». хотя лѣтъ десять тому назадъ 
его статья о Чеховѣ въ «Русскомъ Богатствѣ», послѣ статьи Д, Мереж- 
ковскаго въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», была едва ли не единственной (исклю- 
ченіе—Гольцевъ), ободрившей и одобрившей автора «Дуэли» и «Иванова».

Все-таки до самаго послѣдняго времени Чехову приходилось выслу
шивать поридающіе отзывы.

Смѣло поплевывая, появился на рынкѣ нѣкій Качерецъ со своимъ 
«Опытомъ» (1902), а, можно сказать, на дняхъ мы имѣли маловознаграж- 
денное терпѣніе прочесть нападки на великаго художника въ статьѣ умни- 
чающаго Шулятикова, выступившаго со своимъ пятилистнымъ псевдо- 
изслѣдованіемъ въ упомипавшихся -уже здѣсь «Очеркахъ реалистическаго 
міровоззрѣнія».

Несмотря на явный имнрессіонизмъ и неоспоримое тяготѣніе къ сим- 
волическимъ настроеніямъ, Чеховъ не встрѣтилъ серьезнаго признанія ни 
въ «Новомъ Пути», ни въ «Вѣсахъ», какъ не встрѣчалъ его и въ публи
цистической критикѣ. Даже послѣ смерти, уже въ некрологахъ, его не 
встрѣтили оба молодые журнала безъ ограничительиыхъ оговорокъ, безъ 
«но» и сожалѣцій. Надо сказать правду, изъ всѣхъ здѣсь писавшихъ 
лучше и тоньше другихъ понялъ Чехова г. Андрей Бѣлый. съ большей 
искренностью сознавшійся: «есіи творчество Чехова порой и могло намъ ка
заться товарнымъ иоѣздомъ, и мы снѣшили за экспрессом!., въ настоящую 
минуту слѣдуетъ признаться въ томъ, что многіе изъ насъ остались да
леко позади, со своими «экспрессами», а «товарный поѣздъ», перегнавъ, 
врѣзался жизнью въ неизмѣримыя дали душевныхъ пространств!.».

Въ рѣдко маленькой замѣткѣ г. Юр. Череды («Новый Путь», № 8) 
я встрѣтилъ упоминаніе о томъ, что Чеховъ всегда мечталъ о большомъ 
романѣ. Новость это для меня, но это могло быть. Ничего, конечно, не 
измѣнилъ бы такой романъ въ характеристик!; Чехова. Все тѣмъ же 
ниніатюристомъ остался бы онъ и въ многолиетномъ повѣствованіи, какъ 
и въ своихъ милыхъ граціозныхъ новеллахъ. Также возобладали бы детали 
и тамъ, какъ и тутъ; также характерное было бъ въ мелочахъ и част- 
ностяхъ, также коротки и молніеносны остались бы его вспыхивающія 
и гаснущія сравненія и совсѣмъ-совсѣмъ отсутствовали бъ длинноты, подроб- 
ныя описанія, фотографически-обстоятельныя воспроизведенія внѣшностн 
дѣйствуюіцихъ лицъ; и лунная ночь, если бы встретилась, была бъ представ
лена но-тригорински, а не по-треплевски—однимъ мазкомъ, пустой съ 
виду мелочью, легкимъ взмахомъ привычной кисти. Въ итогѣ, и большой 
романъ, подъ перомъ Чехова, вышелъ бы рядомъ миніатюръ, сведен- 
ныхъ подъ однимъ общимъ заголовкомъ, объединенных!, общей идеей *).

Къ этому уже подходит!, новая литература. Въ сущности, и шести

*) Еслибъ взглядъ автора, совершенно упускающаго изъ виду предъявля
емое настоящему «роману» серьезное трѳбованіе — служить пластическимъ вы- 
раженіемъ эпохи, отраженіомъ обществѳнныхъ теченій, и чуть ли не сводяіцаго 
понятіе романа, просто, къ «большому» произведенію,—могъ быть- принять чита
телями. а, съ другой стороны, еслибъ мы согласились, что Чеховъ только н былъ 
способенъ написать «рядъ мішіатюръ, сведенныхъ подъ однимъ общимъ заголовкомъ, 
объедпненныхъ общей идеей», то намъ, пожалуй, пришлось бы прійти къ заключе- 
нію, что Чеховъ, дѣйствительно, романа написать нс могъ.,. Редакпьч.
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листный «Василій Оивейскій» является рядомъ коротких® разсказовѣ, въ 
ихъ манерѣ написанъ,—возможно, и создался, какъ большая картина, изъ 
ряда подготовительныхъ этюдовъ. Ничего, ничего не прибавилъ и неуба- 
вилъ бы возможный чеховскій романъ, о котором'!, слышу впервые, и чему 
готовъ вѣрить, хотя слышалъ и знаю о другомъ затаенномъ желаніи Че
хова,—о миніатюрѣ «въ ладонь».

Суровая жизнь его не дала осуществиться этой мечтѣ въ длинномъ 
рядѣ такихъ короткихъ ироизведеній, но послѣ его смерти мы уже видимъ 
несколько такихъ опытовъ, какъ видѣли ихъ, вирочемъ, изрѣдка и при 
его жизни, но тогда они преемственно шли отъ тѵргеневскихъ стихотво- 
реній въ нрозѣ, и это было не одно и то же.

Не на двѵхъ-трехъ странпцахъ хочется говорить о Чехове, не вскользь 
мечтается остановиться на грустной исторіи несправедливой къ нему 
критики. Въ этой несправедливости есть симптоматичность. Она характерный 
признакъ деспотіи иублицпстическихъ требованій отъ искусства, и въ главѣ 
будущей литературной исторіи: «Чеховъ передъ судомъ критики» съ горькой 
усмѣшкой остановится потомокъ на мысли о тѣхъ карантинныхъ препят- 
ствіяхъ, которыя приходилось иреодолѣвать художнику нашего времени въ 
борьбѣ съ равнодушіемъ ирисяжныхъ цѣнителей литературы.

«Чеховъ—знатокъ быта, историкъ, психологь, но при всей реальности 
своихъ образов'!, и картинъ, при всей несомнѣнной объективности ихъ, 
онъ только на половину реалистъ».

Нто станетъ особенно дорогимъ для грядущаго историка—публициста.
А то, что «внутри его реализма родился и выросъ импрессіонистскій 

символизмъ», вызовет], чувство глубокой сыновней благодарности у исто
рика настроеній. Онъ признаетъ, что Чеховымъ была спасена честь зна
мени всѣхъ молодыхъ школъ, что онъ примирилъ съ ними вкусы публики 
и далъ этимъ теченіямъ право на исторію, котораго не им!, л и бы они, 
оставаясь въ пылкихъ и дрожащихъ рукахъ увлекающихся крайностями 
декадентовъ. Очень непростъ таланта, Чехова, очень сложна канва его 
творчества. Въ паутинный рисунокъ его вплелись золотыя нити лредчув- 
ствій. прозрѣніе вѣчнаго, исканіе Бога, жажда вѣры.

Въ широкой картинѣ его сложной писательской психологіи слилось 
много перспективъ. Разнообразней его творчества трудно себѣ представить. 
Вѣчно неспокойная душа его была всегда въ работѣ. Огь горькаго порой 
юморйзма въ началѣ, черезъ углубившійся и изрывіпій его трепетную душу 
скептицизмъ, стоя на краю бездны невѣрія, Чеховъ подошелъ къ нрови- 
дѣнію свѣтлыхъ зорь будущаго, розовы хъ далей обновленныхъ грядуіцихъ 
временъ. Серьезная, и любовная критика, вдумчиво и долго анализируя его 
книги, съ изумленіемъ увидитъ, что ни въ одномъ изъ 250 разсказовъ, 
повѣстей и драмъ Чеховъ сумѣ.гь ни разу не повториться,—не въ смыслѣ 
сюжета, конечно, а въ смыслѣ вѣчнаго совершенствованія, вѣчнаго обнов- 
ленія, ненрестаннаго развитія своихъ взглядов’!, и своего міроотношенія: 
«шагъ на мѣстѣ» ему былъ неизвѣстенъ совсѣмъ.

Если хотите, Чеховъ и въ самомъ дѣлѣ «жертва безвременія», однако, 
совсѣмъ ui' въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ это М. Протопопов'!,. 
При огромномъ талантѣ, при рѣдкой художественной воспріимчивости Че
ховъ, этотъ принцъ-реформаторъ эстетическихъ формъ, могь такъ долго 
и такъ туго расти въ мнѣніи читающаго общества только въ безвременье. 
Давно, сравнительно, засветились какіе-то сторожевые огни, не одинъ годъ 
русское общество живетъ чаяніями, и, не вчера только началось его про- 
бужденіе. На смѣну былому идеалу подчиненія явилась индивидуалисти
ческая пропаганда оевобожденія личности, зародилась потребность герои-
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ческаго славословія жизни, снлѣ и человѣку, пришелъ чередъ неороманти- 
ческаго искусства. Молодыя силы бросились на эту дорогу, создалась цѣлая 
школа писатслей-индивидуалистовъ, росли успѣхи, а Чеховъ пребывалъ все 
тѣмъ же прежним'!, грустящим® о несовершенствахъ, н злѣ, и тягости этой 
жизни художникомъ-лирикомъ, оставаясь на посту служенія «чувству 
совѣсти»,но не «чувству чести».

Никогда не был® онъ протестующим'!, вожакомъ, огненнымъ Саво- 
нароллой, дерзким® повстанцем®, или романтическим® вождем®. И над® нимъ 
сбылось грустное пророчество Гоголя: не за нимъ побѣжали толпы. А въ 
то время, какъ молодые авторы быстро проходили къ славѣ, возбуждая 
толки и отклики, о Чеховѣ писалось мало, говорилось безъ диких® востор- 
говъ,—только но поводу его пьесъ упоминанія умножались, но о пьесахъ, 
вѣдь, и вообще у насъ толковъ больше, чѣмъ слѣдуетъ, и Чеховъ не былъ 
исключенісмъ среди другихъ драматургов/..

Помните, въ «Чайкѣ: «Холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, 
страшно, страшно». Но уже нехолодно, и непусто, и нестрашно то буду
щее, которое стоить теперь передъ именемъ Чехова.

Въ величавомъ свѣтѣ неугасимой славы будетъ сіять трогательный 
образъ этого рѣдкаго, единственнаго, ни на кого не похожаго русскаго 
писателя. Со страдальчески-грустноіі улыбкой всенрощенія, безъ демониче
ских!. нозъ, воистину человѣчнымъ образомъ, встанет® его фигура в® 
вѣкахъ.

II придут® поклониться его тихой, но вѣчной памяти и тѣ лишніе 
перекати-поле, которыхі. такт» любилъ онъ, которы.ѵь умѣлъ такъ жалѣті. 
и прощать. Придутъ рѵсскія женщины, какъ Вѣрочки обманутыя; измучен- 
ныя, какъ три сестры.

И новые Тригорины и Треплевы, молодые русскіе писатели, покло
нятся его на вѣки незатеривающейся могилѣ: ихъ онъ писать научилъ, 
отвелъ отъ широкихъ дорогь старой рутины, далъ просторъ ихъ будущему, 
окрылилъ своимъ примѣромъ на долгій и терпѣливый, упорный трѵдъ безъ 
дешевой славы, безъ веселаго гомона покорной толпы.

Им® показал® онъ, какъ растетъ и побѣждаетъ молодое, какъ ру
шатся замки старой эстетики...

П. Пильсній.



V 4. Ученіе Спенсера **).
Соціальная и уственная атмосфера, въ которой сшрѣвалъ та* 

лантъ Спенсера, была въ общихъ чертахъ следующая. Средній 
классъ, творецъ современной индустріи и либерализма, достигъ 
политическая господства и, съ цѣлью окончательно низвергнуть 
аристократію, довершалъ свои нослѣдніе труды—борьбу противъ 
хлѣбныхъ пошлинъ. Въ то же время возникалъ чартизмъ, вновь 
разрушавшій соціальное равновѣсіе, которое, казалось, было уста
новлено буржуазіей. Эти соціальные конфликты поколебали много 
политическихъ, моральныхъ, эісономическихъ и религіозныхъ 
доктринъ и привели всю жизнь Англіи въ броженіе, продолжав
ш ееся съ 1820 по 1845 г. Этотъ процессъ броженія ясно обнару
живается у Дж. Ст. Милля, который былъ на 14 лѣтъ старше Спен
сера. Въ статьѣ ***) „Англійскіе утилитаристы“ говорилось: „Не
сколько лѣтъ спустя по смерти своего отца (1836 г.), Дж. Ст. Милль 
выстунилъ въ качествѣ критика утилитаристовъ. Онъ пришелъ 
къ убѣжденію, что всѣ вопросы о политическихъ институтахъ 
относительны, а не абсолютны, и что различнымъ ступенямъ че- 
ловѣческаго прогресса присущи различные институты... Равнымъ 
образомъ онъ увидалъ въ діалектикѣ нѣмецкой философіи реак- 
цію противъ матеріалистической философіи энциклопедистовъ, 
которые считали свои иоззрѣнія вѣчно-истинными. Діалектическая 
школа, несомнѣнно, отвергала то, что онъ называлъ развитіемъ 
человечества. Это была критическая точка зрѣнія. Онъ видѣлъ. 
что немецкая школа владѣетъ теоріей эволюціи. Впрочемъ, нодъ 
этимъ понималось діалектическое развитіе—развитіе идей, разума. 
Въ такомъ толкованіи теорія эта казалась мистической. Въ этой 
формѣ она была, действительно, несовместима съ наукой, хотя

*) ІІерев. съ пѣм. П. Эссена. Окончавіе. См. «Вѣстн. Эн.» № 10.
“*) A System of Synthetic Philosophy: First Principles, 1862 г.; Principles of 

Biology, 1864—1867 г.; Principles of Psychology (появ. первоначально въ 1855 г., 
аатѣмъ переработано); Principles of Sociology, 1876 r.; Principles of Ethics, 1892— 
1893 г.; Essays. Höffding. Иоторія новой фнлософін. И. «Edinburgh Review». Д* 408.

***) M’. Веера.

y K v tз н ь  и  у ч е и і г  J e p e e p r a  С п е н с е р а * ) .
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приближалось время, когда теорія  эволю ціи долж на была при
нять научную  ф о р м у “.

К оренной переворотъ во взглядахъ на внѣш ній міръ не могъ 
не повліять на ф илософ скія науки.

Среди ф илософ скп хъ  наукъ господствовали ученья Локка и 
Юма. Они были признаны  утилитаристской ш колой. Въ главнѣй- 
шемъ и Дж. Ст. Милль оставался ученикомъ Юма. ІІо ученію  
этой  школы, зн ан іе есть воздѣйствіе внѣш няго міра на разумъ. 
Всякое знан іе есть познаваніе сосущ ествованія и послѣдователь- 
ности, однородности  и разнородн ости  внѣш нихъ явленій, и отдѣль- 
ные акты познанія  связываются при посредствѣ ассоціаціи . Н аи
высшее, достиж им ое для знанія, есть классификація фактовъ: 
познаваніе отдѣльны хъ явленій и сопоставленіе ихъ въ группы. 
Въ сущ ности, нѣтъ никакой необходим ой  причинной зависимости  
м е ж д у  ними. То, что мы называемъ причиной и дѣйствіемъ, есть 
только послѣдовательность явленій, считаемы хъ нами въ силу 
долгой привычки внутренне-необходим ы м и и взаимо зависящими; 
др угъ  отъ друга. Н ѣтъ никакого общ аго закона, которы й бы обни- 
малъ весь міръ, никакой всеобщ ей силы, къ которой можно бы 
было свести и изъ  которой бы выводились вс.ѣ явленія. Въ п одоб
ной наукѣ, которую  можно назвать лиш енной основны хъ иоло- 
ж еній , единственны мъ логическимъ методомъ является, очевидно, 
индукція. Равнымъ образом ъ, при и одобнаго рода воззрѣніяхъ  
невозм ож но дать общ ую  картину міра. Н о въ то время, какъ 
Милль излагалъ эти мысли въ своей логикѣ, — въ учен іи  о н е
органической и органической природѣ былъ дости гн уть  значи
тельный прогрессъ. П реж де всего въ эту  пору получилъ опы т
ное обоснован іе законъ сохраненія  энергіи , и при помощ и его  
стало возможны мъ показать единство явленій природы. О дновре
менно, идея развитія была подкрѣплена теор іей  клѣточекъ  
Schw ann’a, убѣдивш ей въ полной идентичности растительнаго и 
животнаго царства и доказавш ей единство органическаго міра. 
Милль воспользовался этими новыми открытіями лишь настолько, 
чтобы м одиф ицировать свои психологи ческія, логическія и есте- 
ственно-научны я воззрѣнія, вполнѣ ж е эти открытія были исполь
зованы, главнымъ образом ъ, его  преемниками въ исторіи  мысли 
Англіи: С пенсеромъ и Дарвиномъ.

С пенсеръ принялъ законъ сохраненія  энергіи , сдѣлалъ его  
конечной, постоянной причиной всѣхъ вещ ей и связалъ его съ 
идеей развитія. Вновь вы работанное общ ее м іровоззрѣ ніе должно  
было привести его къ мысли, что космосъ есть не сосущ ествованіе  
и послѣдовательность явленій, а внутренне-связапны й, нричинно- 
соверіпаю щ ійся процессъ. П оэтом у онъ не могъ принять утили
таристской психологіи  и логики. Равнымъ образом ъ онъ не могъ 
удовольствоваться классиф икаціей и группировкой явленій. какъ 
не удовлетворялся и одной  нндукціей. Н апротивъ того, въ поли- 
тикѣ онъ оставался утилитаристомъ, быть можетъ. вслѣдствіе сво
его нонконф орм истскаго п р оисхож ден ія , полнѣйш ей н есп особн о
сти къ историческому мышленію и недостатка соціально-эконо- 
мическихъ познаній. Эти три основныя идеи: сохран ен іе энергіи , 
процессъ  развитія природы  и политическій индивидуализм ъ со 
ставляютъ содерж аніе его „Системы синтетической ф илософ іи".

Помимо его м етаф изическихъ спекуляцій  о непознаваемомъ  
или абсолютномъ, которыя онъ, ио собственном у признанію  въ 
автобіограф іи , нредпослалъ своей системѣ только для того, чтобы  
не казаться матѳріалистомЪ.—его система содерж итъ слѣдую іція  
идеи:

Міръ является наш ему д у х у  въ общ ихъ ф орм ахъ простран
ства, времени, матеріи. движенія и силы. Эти обіція формы, обу-
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словливаЮщія наше мышленіе, основаны на опытномъ нознаніи  
нами силы. Сила постоянна, т. е. общ ая сумма матеріи и движе- 
нія, которыя обнаруживаю т® для насъ силу, не мож етъ быть ни 
увеличена, ни ум еньш ена,—потом у что, если бы сила уничтож а
лась и вновь создавалась, то космосъ былъ бы хаосом ъ, и науч
ное мыш леніе было бы невозм ож но: потом у что мы мыслимъ 
только въ отнош еніяхъ  м еж ду вещами, когда ставимъ пѣчто въ 
отнош еніе къ иному. Если бы сила или, что тож е, матерія и 
движ еніе могли быть уничтож ены , то мы бы стали въ отнош еніе  
къ нѣчто и ничто, т. е. самыя отнош енія уничтож ались бы. Если же 
сила постоянна, то космосъ—еди нъ  (einheitlich), всевозможный явле- 
нія въ немъ—только фазы  гіревращ енія силы и перераспредѣле- 
нія матеріи и движенія. Эти перераспредѣ лен ія  матеріи и дви
жения образую тъ космическій процессъ  развитія, котораго законы  
С пенсеръ и ф о р м у л и р у е т е  Онъ назы ваетъ развитіемъ перерас- 
гіредѣленіе матеріи и движенія, ведущ ее къ концентраціи  элемен
товъ. Онъ назы ваетъ уничтож еніем ъ п ерераспредѣ лен іе матеріи  
и движенія, которое ведетъ  къ распаденію  элементовъ тѣла. Разви- 
тіе есть интеграція матеріи, которая до того  была разсѣяна, при  
одноврем енной разсѣянности движенія. ..Если на небѣ образуется  
облако или на б е р е г у —куча песку, то имѣетъ мѣсто развитіе про- 
стѣйш аго рода, въ котором ъ процессъ  почти исключительно со 
стоять въ отдѣленіи  и накопленіи. Такого рода процессъ  концен- 
траціи, по гипотезѣ  Канта и Лапласа, имѣлъ мѣсто при первона- 
чальномъ возникновеніи  наш ей солнечной системы изъ  звѣздной  
туманности, части которой до тѣхъ поръ находились въ болѣе  
разрозненном ъ состояніи. Всякій органическій ростъ  еостоитъ  
въ томъ, что органической тканью воспринимаются элементы, на
ходимы е передъ  тѣмъ разр озн ен н о  въ окруж аю щ емъ мірѣ. П сихо- 
логическій  примѣръ мы имѣемъ во всякомъ обобщ ен іи , въ каж- 
домъ составленіи общ ихъ понятій и законовъ: мы при этомъ кон- 
центрируем ъ въ одной единственной мысли цѣлый рядъ различ- 
иыхъ вероятностей  и представленій . С оціальное развитіе состоитъ  
преж де всего въ томъ, что взаимно объединяю тся индивиду мы 
или группы  индивидумовъ, ж ивш іе до того болѣе р азр озн ен н о“
(Höffding). На ряду съ этимъ процессом ъ интеграціи соверш ается  
другой: матерія п ер еходи т ь  изъ  состоянія н еопредѣ ленпой, н е
связанной однородности  въ состояніе опредѣленной, связанной  
разнородности . „Во время развитія солнечной системы п рои схо
дило обособл ен іе различны хъ пебесны хъ тѣлъ, изъ  которыхъ  
каж дое имѣло свои особенности. О рганическое развитіе идетъ  
отъ однородн ой  почки до организма, состоящ аго изъ различных!» 
родовъ  тканей и разно-дѣйствую щ ихъ, различнаго строенія орга
новъ... Въ процессѣ  соціальнаго развитія путем ъ раздѣленія тр у
да образую тся различныя сословія и классы “ (H öffding).

Развитіе есть, такимъ образом ъ, процессъ  концентраціи раз- 
розненны хъ, лиш енны хъ формы и взаимной связи частей и диф ф е- 
ренціація концентрированнаго цѣлаго на взаимноевязанныя и 
имѣющія опредѣленную  ф орм у части. Этотъ процессъ  развитія  
царствуетъ во всей вселенной и доказы вается у  С пенсера какъ 
индуктивнымъ, такъ и дедуктивнымъ методомъ (изъ закона сохра- 
ненія энергіи). В о всей части „First P r in c ip les“ этотъ  законъ  
примѣненъ къ образованію  земли, въ „P rinciples of B io lo g y “—къ 
ученію  о ж изни. Ж изнь есть непреры вное приспособленіе внутрен
нихъ условій  къ внѣшнимъ. Такъ какъ въ ходѣ  развптія разн о
родность внѣш няго міра возрастаетъ, то равнымъ образомъ  
долж на возрастать и разнородность организмовъ, вслѣдствіе ихъ  
усилій  приспособиться къ внѣш немѵ міру. И зм ѣненія внѣшняго 
міра вызываютъ у  организмовъ нуж ду въ новыхъ ф ункціяхъ. а
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эти послѣднія—н уж ду въ новыхъ органахъ. Этотъ процессъ  
соверш ается не только путемъ „прям ого“ присиособленія, но и 
путемъ косвеннаго, когда организмы, не м огуіц іе приспособиться, 
вымираютъ. Это—уч ен іе о „переживаніи сильнѣйш аго“, вновь 
встрѣчаемое у  Дарвина въ видѣ ученія о ..естественномъ подборѣ. 
П сихологія Спенсера, по меньшей мѣрѣ, такъ ж е оригинальна, какъ 
и біологія. Д у х ъ  есть часть органической ж изни. Въ стремленіи  
приспособиться къ внѣш нему міру иг установить связь между  
внѣшними и внутренними актами возникаютъ преж де всего  
рефлективный движенія, которыя, немного усиливш ись, стано
вятся инстинктами; съ возраетаніем ъ разнородности  и слож ности  
внѣш нихъ условій  установлен іе связи м еж ду ними и внутренними  
условіямн становится труднѣе, продолжительнѣе и прерывается  
короткими паузам и, въ теченіе которы хъ работа д уха  становится  
частью сознанія. Такимъ путем ъ возникаютъ память, разсудокъ , 
чувства и воля. При этомъ всегда нуж но имѣть въ виду, что эта  
духовная работа приепособленія дѣлаетъ необходимы ми новыя 
духовны я ф ункціи  и поэтом у м одиф ицируетъ строен іе нервной  
системы, матеріальнаго субстрата духа . Такимъ образом ъ обосно- 
ванъ челонѣческій духъ . Это ученье С пенсера даетъ эволюціонніію 
тспрію познстія, отличающ уюся отъ теорій  Юма и Канта. С пенсеръ  
сказалъ бы кантіанцамъ и нео-кантіанцамъ: то, что вы называете 
въ познавательной способности  внутренними формами приспосо- 
бленія и категоріями.—является продуктом ъ длительны хъ вліяній 
правильно и безпрестанно иовторяю щ агося раздраж ительнаго  
дѣйствія внѣш няго міра на нервныя конечности, а слѣдовательно, 
на духъ; а работа нриспособленія духа  ведетъ къ модификаціямъ  
въ строеніи  нервной системы, которое передается индивидуму  
по наслѣдству. Д у х ъ  человѣчества всегда зависитъ отъ внѣш няго 
міра; формы  и процессы  мыпіленія возникаютъ всегда a posteriori. 
П ространство и время, причинность, качество, закономѣрность  
сущ ествую тъ внѣ человѣческаго духа и становятся субъективными  
формами мышленія только потому, что сущ ествую тъ объективно. 
Но ду х ъ  человѣческой особи  ~обладаетъ ими a priori; въ этомъ  
пунктѣ С пенсеръ идетъ противъ англійскихъ эмнириковъ, которы е 
ставили индивидуальны й д у х ъ ,—а они признавали только инди
видуальный ,—ьъ  полную  зависимость отъ внѣш няго міра.

Значен іе С пенсера—въ его біологическихъ  и психологиче- 
скихъ изслѣдованіяхъ. Формула интеграціи  и ди ф ф еренц іац іп . 
которой С пенсеръ придавалъ чрезвы чайную  важность, была ф акти
чески для него лишь вспомогательными средствами, а для насъ  
въ настоящ ее время—только ж алкіе лѣса научнаго зданія. Возм ож но, 
что онъ только потому держался ея, что она политически соотвѣт- 
ствовала его  либеральному индивидуализм у. Въ соціологіи  С пенсеръ  
сдѣлалъ очень немногое. Его аналогія м еж ду человѣческимъ общ е- 
ствомъ и біологическимъ организмомъ съ клѣточками въ видѣ  
ордъ. племенъ или расъ ,—съ эктодерм ой, эндодерм ой  и мезодермой  
въ видѣ военной силы, рабочаго класса и класса капиталистовъ— 
это игра словъ, не заслуж иваю щ ая теперь серьезнаго вниманія. 
Также мало значенія имѣетъ его крупная социологическая анти
теза между милитаризмомъ и индустріализмомъ. Это не болѣе, 
какъ прикраш енный взглядъ ф ритредера, что ф еодализм ъ —война, 
а торговля—миръ народовъ. С пенсеръ достаточно долго жилъ. 
чтобы видѣть несостоятельность своей убѣ ж ден н ости  въ мирной 
роли капитализма. Онъ также соверш енно не понялъ новѣйш ихъ  
имперіалистскихъ теченій. Они были для него только возращ еньемъ  
къ иеріоду варварства. Однакоже его соціологія является извѣстнымъ  
ирогресеомъ для соціальны хъ убѣ ж ден ій  утилитаристовъ. Фило
софски) радикализмъ раздроблялъ общ ество на индивидуумовъ,



отрицалъ всякое коллективное регулированье и соціальную  законо- 
мѣрность и, по меньшей мѣрѣ, дѣлалъ только частную попытку  
разрѣш ить вопросъ объ  общ ественной закономѣрности. Утилита
ристы иногда намекали, что эту  закономѣрность слѣдуетъ искать 
въ ходѣ  торговли, въ міровой экономіи. Въ сущ ности, принципъ  
laisser faire выражаетъ неясный экономическій матеріализмъ. Если 
сторонники этого принципа говорили, что міръ регулируется  
самъ собой, то они подъ этимъ разумѣли. что человѣческому  
хозяйству присущ и опредѣленны е законы, которые господствую тъ  
надъ общ ественной жизнью людей. Мы наталкиваемся на такого 
рода намеки то здѣсь, то тамъ въ литературѣ ф ритредерства и 
либерализма. Однако ж е нигдѣ не встрѣчается систематической  
разработки дѣйствія имманентныхъ соціально-экономическихъ зака- 
новъ. Въ общ емъ и цѣломъ ф ритредерство и либерализмъ счи- 
таютъ личный интересъ, стремленіе къ благонолучію  психологи- 
ческимъ факторомъ, регуляторомъ общ ественной ж изни людей. 
Однако личныи интересъ оказывается неспособны мъ замѣнить 
коллективное регулированье. А о государств® утилитаристы  не 
хотятъ ничего знать. Спенсеръ, какъ утилитаристъ, съ самаго на
чала занимался этой  проблеммой. Вспомнимъ только о его первыхъ  
журнальны хъ работахъ въ 1842 году. Онъ искалъ общ аго закона  
природы, чтобы быть въ состояніи отвергнуть государственны е  
законы. И онъ былъ убѣж денъ , что законъ этотъ найдѳнъ имъ 
въ біологіи: соціальный организмъ живетъ своей собственной
жизнью, какъ біологическій организмъ; болѣ того: соціальный  
организмъ есть біологическій организмъ и, слѣдовательно, не 
нуждается въ государств®. Спенсеръ оставлялъ безъ  вниманія 
дѣйствую щ іе въ обществ® имманентные экономическіе законы, 
на которые неопредѣленно ссылались утилитаристы . Онъ не былъ 
ни экономистом!., ни историкомъ. Его центральной наукой была 
біологія. и онъ повсю ду думалъ найти ея законы.

%
Спенсеръ пережилъ крунныя превращенія въ своихъ фило- 

софскихъ, соціальныхъ и политическихъ взглядахъ и убѣжденіяхъ. 
Его философія, бывшая первоначально монистической, потомъ 
стала дуалистической. Какъ политикъ, онъ былъ сначала радика - 
ломъ и требовалъ всеобіцаго избирательнаго права; позднѣе онъ 
сдѣлался умѣреннымъ либераломъ и видѣлъ Ьлаго общества въ 
парламентской защитѣ общихъ и профессіональныхъ интересовъ. 
Врагъ государственной дѣятельности,—онъ оставался таковымъ 
всю свою жизнь, но мотивы его враждебнаго отношенія мѣнялись 
очень характерно. Его вражда къ государству зародилась перво* 
начально въ борьбѣ за полное освобожденіе пндивидума: потомъ 
явился мотивъ: боязнь захвата неограниченной государственной 
власти рабочимъ классомъ. Извѣстно его превращеніе изъ кодлекти- 
вистическаго сторонника земельныхъ реформъ въ нослѣдователь- 
наго защитника частной собственности. Однимъ изъ послѣднихъ 
его дѣлъ (лѣтомъ 1902 года) было присоединеніе своей подписи 
къ воззванію противъ передачи мунициналитетамъ управленія 
промышленными и торговыми предпріятіями. Утилитаристская 
политика Спенсера все болѣе и болѣе теряла оптимистически! 
характеръ, гірисущій борющейся и возвышающейся промышленной 
буржуазіи. Она становилась политикой господствующего класса, 
которому угрожаютъ новыя соціальныя силы. Поэтому его поли
тика перестала быть революціонной. Въ сравнении: съ обоими 
Миллями Спенсеръ въ политик® и религіи прямо реакціоненъ.

»
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.Маленькая нефтяная столица.— IIрепращеніе города въ станицу,- Слобода Воздви
женская. -Одинъ изъ фактовъ, выражающпхъ симпатіи горцевъ къ завоевателям!,.— 
“Что караулятъ въ Воздвиженской.—Забытый край н Новый эдемъ,— Что такое абреки

и какъ ихъ создаютъ.
М ногіѳ восхищ аются и увлекаются красотами и достопримѣча- 

тельностями военно-грузинской дороги. Дѣйствительно, этотъ путь 
черезъ  гигантскій горный кряжъ есть одна изъ  гордостей  Кавказа. 
Бъ немъ отпечатлѣлась вѣковая побѣда человѣческой настойчи
вости надъ могучею  стихіей . Не будетъ  ересью , однако, утв ер 
ждать. что военно-грузинская дорога" пролегаетъ далеко не черезъ  
самыя живописны я мѣстности Кавказа, что среди  необъятнаго  
Кавказа можно указать много интересны хъ мѣстностей, болѣе 
эф ф ектны хъ, хотя и менѣе восхваляемы хъ. чѣмъ тѣ, которыя  
пересѣкаются знаменитымъ горнымъ трактомъ меж ду Европой и 
А зіей. Въ нодтверж ден іе попросимъ читателя иослѣдовать за нами 
вглубь хребта по мало извѣстном у и соверш енно не описанному  
Ш атоѳвскому тракту, представляющ ему собой  недостроенную  
кратчайш ую перевальную  д ор огу  черезъ  главный кавказскій 
хребетъ, параллельную военно-грузинской, а также д о р о гу  къ 
мало извѣстном у дачном у мѣсту „В еден о“, располож енном у по 
пути къ альпійскому о зер у  „Эденамъ“.

И сторія этого  недостроеннаго и недоконченнаго пути весьма 
поучительна П роектъ перевальнаго пути понаправленію  Г р о з н ы й -  
В оздвиж енская—Тифлисъ возникъ, кажется, ещ е въ 50-хъ годахъ. 
Этотъ, въ свое время много обѣщ авш ій ш оссейны й путь доведенъ  
до Евдокимовскаго укрѣпленія (85 верстъ отъ Тифлиса), но 
соверш ивш ееся въ 1877 году  проведение дороги  отъ Ростова до  
Владикавказа, начальнаго пункта военно-грузинской дороги, заста
вило прекратить дальнѣйш ія работы. Въ результатѣ, въ качествѣ  
памятника грандіознаго, но погибш аго проекта осталась эта не-
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доконченная дорога, по красотѣ неизмѣримо превосходящая военно- 
грузинскую, принимая во вниманіе, что много воспѣтыя красоты 
послѣдней являются какими-то отрывочными и спорадическими, 
тогда какъ Г р о з н о - К в д о к и м о в с к і й трактъ, начиная отъ рѣки Б.оргуна 
есть непрерывное олицетвореніе чего-то волшебнаго поэтическаго 
и даже поражающаго живописностью мѣстности, мало описанной, 
но во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательной и обильной такими 
чудесами природы, какъ минеральныя (сѣрныя) рѣки.

Наш ъ путь .начинался отъ Грознаго. Этотъ городъ, знаме
нитый своими нефтяными источниками и извѣстный, какъ ма- 
ленькій Баку, поражаетъ своимъ крайне невыгоднымъ располо- 
женіемъ, на равнинѣ. въ самой низменной части ската холмовъ, 
носящихъ громкое, названіе „Сунженскауо хребта“ (отъ рѣки 
Сунжи). Трудно было выбрать болѣе неудачное мѣсто для города, 
служащаго, въ буквальномъ смыслѣ слова, сточной канавой для 
всей окружающей мѣстности. Климатическія условія здѣсь неза- 
видныя: африканская жара лѣтомъ, сырость и невылазная грязь 
зимой съ неизбѣжной маляріей донимаютъ обывателя.

До проведенія Петровской вѣтви и открытія нефтяныхъ 
промысловъ, Грозный былъ зауряднымъ и совершенно безвѣстнымъ 
захолустьемъ. О немъ если и говорили, то на короткое время 
по поводу одной некрасивой исторіи, кончившейся крахомъ гроз- 
ненскаго общественнаго банка, дополнившимъ собой эпопею, за
вязанную Ю ханцевымъ и Рыковымъ.

Любопытно, что въ грозненскомъ крахѣ не оказалось винов- 
ныхъ: всѣхъ отцовъ города, преданныхъ суду по дѣлу банка, 
оправдали... по безграмотности, такъ какъ они единогласно заявили, 
что не мох’ли разобрать подносимыхъ имъ для подписи бумагъ и 
счетовъ и машинально ставили на нихъ кресты (настоящіе „кре
стоносцы“!  ̂ а за нихъ, какъ безграмотныхъ, подписывались другіе. 
Слѣдовало найти этихъ „другихъ“, но они успѣли въ продолженіе 
процесса, длившагося 15 лѣтъ, покинуть нашъ бренный міръ.

Нужно замѣтить, что „крестоносцы“ составляютъ подавляющее 
большинство грозненской думы и усиленно поддерживаютъ въ 
ней консерватизмъ, который настойчиво проводить требованіе 
жить такъ, какъ жили наши отцы, упорно сопротивляясь не 
только возникновению такого учрежденія, какъ городская библіо- 
тека, но даже отрицая насущность элементарныхъ удобствъ. какъ 
мостовыя и освѣщеніе. Дѣйствительно, во время распутицы здѣсь 
по улицамъ, кромѣ 2—3 мощеныхъ, нельзя ѣздить, а ходить можно 
лишь на ходуляхъ.

Впрочемъ, такое неустройство маленькой нефтяной столицы, 
кромѣ косности обывателей, объясняется также недостаточностью 
матеріальныхъ средствъ и тѣми ненормальными отношеніями, ко
торыя сложились между мирнымъ и военнымъ населеніемъ, т. е. 
терскимъ казачьимъ войскомъ. Оно владѣетъ выгонами, нефтя
ными промыслами, на войсковой же землѣ находятся станція.и 
всѣ заводы.

Казачество не довольствовалось отнятіемъ у города выго- 
новъ, но заявило притязаніе даже на самую городскую территорію 
и ведетъ въ этомъ направленін процессъ съ городомъ, которому 
угрожаетъ опасность остаться безъ выгоновъ, безъ собственной 
земли и превратиться въ станицу. „Бее мое, сказалъ булатъ“—это 
классическое выражение такъ и запечатлѣно во всей этой исторіи 
антагонизма между х'ражданскимъ и казачьимъ сословіемъ.

Мы слышали, что, къ сожалѣнію, эта распря между мирнымъ 
и военнымъ (казачьимъ) сословіемъ разрѣш ена не въ пользу го- 
рожанъ, и больше 72 всей городской территоріи признана при
надлежащей войску. Такимъ образомъ, весьма вѣроятно, что намъ
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придется быть очевидцами едииственнаго въ исторіи  зрѣлищ а, 
именно превращ енія города въ станицу, т. е. деревню. В сѣ  эти  
факты, конечно, не требую тъ никакихъ комментаріевъ и, конечно, 
не приходится при столь ненормальны хъ условіяхъ  удивляться  
отсутствію  прогресса на Кавказѣ и малому пріобщ енію  тузем цевъ  
къ цивилизаціи.

Это раздѣ лен іе русскихъ жителей на привилегированную  
и въ то ж е время воинствую щ ую  и на мирную или обывательскую  
касты приводить къ болы пимъ аномаліямъ и въ экономическомъ  
отнош еніи. Н есмотря на милліонные обороты  по нефтянымъ  
операціямъ, городъ остается бѣднымъ. а бю дж етъ его нищен- 
скимъ. Ни ж елѣзная дорога, ни неф тяная промы ш ленность не при
носить въ кассу ни одной копейки. Мало того, войско, благодаря  
нравамъ давности и другимъ ю ридическимъ основаніямъ лишило 
городъ выгоновъ. Обывателямъ негдѣ  пасти скотъ, да и ч у в ст в у ет , 
онъ себя какъ бы въ осадѣ со стороны  христолю биваго терскаго  
воинства. Невольно бросается въ глаза такое извращ еніе основной  
цѣли казачества защ ищ ать границы и служить оплотомъ противъ  
хищ ны хъ азіатскихъ племенъ, но вмѣсто этого занимающ агося  
нритѣсненіемъ и разорен іем ъ  своихъ же мирныхъ соотечествен- 
никовь, имѣвш ихъ несчастіе поселиться на Кавказѣ.

Среди грозненскихъ обывателей есть одинъ вымирающій. но 
очень интересны й элементъ,—это отставные военны е временъ по- 
коренія Кавказа или, какъ ихъ иногда называютъ, кавказскіе 
герои. Эти почтенные граж дане днемъ занимаются чтеніемъ „Сына 
О течества“, а вечеромъ благодуш но играютъ въ лото со ставками 
не болѣе одной копейки,— чтобы не проиграть много. М ежду ге
роями встрѣчаются курьезны е типы, но всѣмъ присущ а общая 
черта—при случаѣ съ увлеченіем ъ разскаэывать м инувш іе эпизоды  
покоренія Кавказа съ неизбѣжны ми прикрасами и д<*полненіями 
изъ области собственной ф антазіи , обязательно выдвигая свою  
персону на первый планъ во всѣхъ собы тіяхъ. Напр., одинъ изъ  
этого почивающ аго въ отставкѣ воинства, чиномъ не старш е 
майора, чистосердечно увѣрялъ меня, что если бы не онъ,—рус- 
скіе до сихъ поръ не покорили бы Кавказа!

Выѣхавъ изъ  Грознаго и обогнувъ  цѣлую серію  огородовъ  
и городскую  роіцу, т. е. правильнѣе, цѣлый лѣсъ, мы ноѣхали на 
ш ирокую  В оздвиж енскую  дорогу: минувш и частныя владѣнія съ 
живописными рощ ами и оригинальнымъ мусульманскимъ фамиль- 
нымъ кладбищ емъ. мы простились съ древесной  растительностью  
почти до самой слободы  В оздвиж енской. На нротяж еніи  почти  
20 верстъ. ио обѣ стороны  ш ирокаго, въ чисто русском ъ духѣ. 
тракта, уставленнаго телеграф ны ми столбами и почти на всемъ 
гіротяженіи пересѣкаю іцаго поля кукурузы  и проса не было ни 
одного деревца. Общая обстановка и впечатлѣніе такое, какъ 
будто бы ѣдеш ь но бойкому тракту ГІовороссіи или Бессарабіи: 
и только неясные силуэты  горъ, то ласкающ ихъ своимъ зеленымъ  
покровом-!., то чарую іцихъ своей гигантской высотой съ ослѣпи- 
тельно бѣлыми конусообразны м и снѣжными верш инами, напоми- 
наютъ путнику, что онъ находится на Кавказѣ.

При ироѣздѣ  экипажа, цѣлыя стаи горлицъ пугливо выпар
хивали изъ кукурузы , такія ж е стаи беззаботн о  дремали на теле- 
графны хъ проволокахъ и какъ-то лѣниво перелетали дальш е при 
нашемъ нриближеніи. Вообщ е, мѣстнооти, прилегаюіція къ В оздви
женской дорогѣ, очень заманчивы для охотниковъ.

Совершивши легкій, почти незамѣтный подъемъ въ гору, мы 
прибыли въ сл ободу Воздвиж енскую . Этотъ уголокъ Кавказа, рас
полож енны й на преддверіи  къ горному кряжу, производить пріят- 
ное впечатлѣніе зеленью  своихъ садовъ и тѣнистыми аллеями т о 
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полей и акацій. Кромѣ мягкаго климата, такимъ результатам ъ бла- 
гопріятствовало обиліе прѣсной родниковой воды. Здѣш ніе сады  
даютъ прекрасны й урож ай  ф руктовъ, а многочисленны е баш таны — 
столь же обильный урож ай  арбузов ъ  и дынь. Н ѣкоторы е жители  
даж е промышляютъ экспортомъ ф руктовъ, терпя однако ж е всѣ 
неудобства колеснаго пути въ Грозном ъ, особенн о чувствитель- 
ныя во время распутицы. Б езспорно, здѣсь имѣются всѣ данныя  
для развитія и всѣхъ др уги хъ  отраслей сельскаго хозяйства, на- 
примѣръ, пчеловодства, молочнаго дѣла и лѣсоводства. Мы не 
сомнѣваемся, что прокладка хотя бы узко-ісолейнаго пути къ этой  
малоизвѣстиой житницѣ доставила бы много продуктовъ  на кав- 
казскіе и ю ж норусскіе потребительскіе рынки. Кромѣ того, какъ 
мѣстность съ мягкимъ климатомъ, не столь знойны мъ какъ низмен
ности Терской области *), Воздвиж енская могла бы привлечь дач- 
никовъ и даж е постоянны хъ жителей. Польза такой рельсовой  
вѣтви оправды вается ещ е необходим остью  сдѣлать болѣе доступ 
ными тѣ мѣстности, чудны я и оригинальныя по своей природѣ и 
климату и, можетъ быть, ископаемымъ богатствамъ, описаніе ко
торы хъ представимъ дальш е. Лѣсныя богатства смежны хъ гор 
ныхъ мѣстностей также обезпечили бы гр узъ  для ж елѣзной д о 
роги. М ногія достоинства сл. В оздвиж енской были оцѣнены  воен
ной администраціей, устроивш ей здѣсь зимнюю и лѣтнюю стоянку  
войскъ. Для зимней стоянки кажется болѣе, чѣмъ на 2 полка пѣ- 
хоты и кавалеріи, выстроены вмѣстительныя казармы, цейхгаузы , 
конюш ни и др. сооруж енія , внѣшній видъ которы хъ свидѣтель- 
ствуетъ какъ о ш ирокихъ планахъ строителей, такъ и о внуш и
тельности полож енны хъ здѣсь капиталовъ, вѣроятно достигаю- 
щ ихъ нѣсколькихъ сотъ тысячъ рублей . Квартировавш ія въ В о з 
движенской войска вносили въ свое время значительное, хотя и 
нѣсколько одн остороннее, ож ивленіе. Ещ е больш ее ож ивленіе со 
здавали лагери, въ которы хъ сосредоточивалось до 20.000 войска.

Теперь сл. Воздвиж енская въ смыслѣ военнаго лагеря забыта  
и заброш ена, вѣроятно, потому, что смѣнивш ій ее П ятигорскъ  
представляетъ больш е удобствъ  и, между прочимъ, въ смыслѣ 
представляемой этимъ моднымъ центромъ возмож ности соединить  
иріятное съ полезнымъ. Также опустилась Воздвиж енка и въ отно- 
ш еніи зимней стоянки, такъ какъ вся масса войскъ. нужная въ 
свое время для охраны  больш ого района, выведена отсю да и 
здѣсь остался одинъ или I1 г баталіона для несенія караульной служ 
бы. Мы полагаемъ, что и роведен іе здѣсь давно ж елаемой рель
совой вѣтви доставить возможность утилизировать хотя бы въ 
качествѣ жилыхъ домовъ и ж елѣзнодорож ны хъ складовъ эти пу- 
стую щ ія каменныя постройки, на которыя, къ сожалѣнію , время 
наложило уж е печать.

Разсказы ваютъ объ одномъ ирискорбномъ инцидентѣ, слу
чившемся въ 1886 г.* во время дивизіонны хъ лагерей, доказы ваю 
щ е м у  что враж дебное чувство къ завоевателямъ ещ е не вполнѣ  
остыло у  горцевт,. Въ одинъ прекрасны й день вода въ бассейнѣ. 
проведенная по гончарнымъ трубам ъ съ горъ, оказалась темно- 
сѣраго цвѣта и насы щ енной мыломт>. Какъ выяснилось, это было 
ш алостью горцевъ, впустивш ихъ въ источникъ цѣлый пудъ  мыла 
и соверш енно испортииш ихъ воду. Само собою  разум еется , что 
такая шутка доставила немало хлопотъ военном у начальству.

Этотъ забытый и заброш енны й лагерь находится по пути  
дальнѣйш аго слѣдованія, т. е. ио Ш атоевском у тракту. Н асаж ден
ный солдатами питомникъ успѣлъ разростись въ цѣлую обш ирную  
рощ у, почти сливающ уюся съ роіцей изъ  ольхи, д уба  и орѣшника,

*) І'дѣ расположены Грозный и Кизляръ.
„ В ѣ с т н и к ъ  З н а н і я " .
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среди которы хъ въ больш омъ и зобиліи  разсѣяны  плодовыя д е 
ревья—алыча, груш и и яблони. Алычи особенн ое изобиліе, ея никто 
не собираетъ, да и некому, кажется, собирать эти грандіозны е, не 
нмѣющіе владѣльца, т. е. никому не нринадлеж аіціе, запасы. Дѣй- 
ствителы ю , въ отн ош ен іа  изобилія ф руктовъ  и всякихъ „плодовъ 
зем ны хъ“—здѣсь просто рай земной. С езонъ начинается полевой  
земляникой, затѣмъ на сцену вы ступаютъ вишни, а заканчивается  
алучей, ж ерделами и др. плодами, частью дикорастущ ими орѣ- 
хами и, наконецъ, дикой ежевикой, этой  наиболѣе поздней  ягодой, 
вѣнчаю щ ей сезон ъ  ф руктовъ и ягодъ. Здѣсь приходится видѣть 
такія картины, какъ, напр., п р іѣ здъ  цѣлыхъ обозовъ  для собиранія  
дикорастѵщ ихъ и никому не принадлеж ащ ихъ ф руктовъ. И, ко
нечно, нѣтъ ничего невѣроятнаго въ разсказахъ  о томъ, что ко
чевники и абреки въ этом ъ новомъ эдемѣ „не сѣютъ и не ж н у т ъ “, 
а сама природа кормить ихъ.

Винограда въ этой  мѣстности мало: какъ здѣсь, такъ и въ 
Грозномъ и окрестностяхъ. онъ страдаетъ отъ паразитовъ, а въ 
Грозномъ ф илоксера истребила безвозвратно цѣлый виноградный  
районъ, и мѣстные культуртрегеры -казаки, какъ и водится при 
такомъ бѣдствіи, погубивш ем ъ цѣлое достояніе, не ударили па- 
лець о палецъ!

Сл. Воздвиж енская для ІІІатоевекаго тракта имѣетъ такое же 
•значеніе, какъ Владикавказъ для военно-грузинской, благодаря  
своему полож енію  близь начала ж ивописнаго А ргунскаго ущ елья, 
образуем аго двумя грядами горъ, покрытыхъ лиственнымъ лѣсомъ. 
и прорѣзы ваемаго рѣкой А ргуной. принимающ ей въ этомъ мѣстѣ  
притокъ ІІІаро Аргунъ.

Здѣсь, въ самой* ш ирокой части ѵщелья, пріютился чеченскій  
аѵлъ, по минованіи котораго опытный въ знаніи  мѣстности извоз- 
чикъ иредупредилъ, что тутъ  м огутъ быть абреки и посовѣтовалъ  
зарядить наши охотничьи двухстволки.— „Очень здѣсь пошали- 
ваютъ, а въ аулѣ самый притонъ конокрадовъ“.

А брекъ—это названіе, приводящ ее въ трепетъ  путеш ествен  
ника по Кавказу, но мало понятное для некавказца. А брекъ не п ро
сто разбойник!», а нѣчто болѣе слож ное и мало постижимое, п ор о
ждаем ое мѣстными условіями. П роникнуты й сознан іем ъ нелегаль
ности своего сущ ествованія, не дорож ащ ій жизнью , а потому сп о
собны й на самые отчаянные поступки, онъ очень хорош о понялъ  
психологію  страха и усвоилъ девизъ: натискъ и неожиданность, 
при которой у  настигнутой жертвы не будетъ  даж е возмож ности  
подумать о согіротивленіи. Мало того, сюрпризы  вродѣ внезапнаго  
появленія точно изъ  земли вы росш аго вооруж еннаго субъ  
екта съ занесенны мъ кинжаломъ или взведеннымъ куркомъ  
револьвера и мгновенно возникш ій страхъ за  ж изнь парали- 
зую тъ  у  застигнутой  жертвы всякую способность соображ енія. 
'Іолько подобнымъ психическимъ состояіпем ъ можно о б ъ 
яснить невѣроятны е факты, напр, ограбленіе цѣлаго каравана 
тремя абреками, при чемъ даж е вооруж енны е пассажиры б езр о 
потно дозволяли обобрать себя до ниточки, и только впослѣд- 
ствіи, оставщись безъ  всего, соображ али, что они могли не т о іь к о  
оказать сонротивлѳніе, но даж е въ буквальномъ смыслѣ шапками 
закидать. Тѣмъ же психическимъ состояніем ъ объясняется в о з
можность ограбленія цѣлаго казначейства среди  бѣла дня, при 
массѣ пассивных'!, зрителей, каковой случай имѣлъ мѣсто въ ІІоти.

Въ текущ ей нрессѣ посвящ ается много мѣста вопросу объ  
искорененіи  разбоевъ, этой язвы Кавказа, противъ которой всѣ 
нринятыя до сихъ поръ мѣры оказались крайне недействитель
ными. Впрочем ъ такой результата не удивнтеленъ. Всѣ эти мѣры 
сводятся къ запугиванію  карами прогрессивно возрастаю щ ей же-
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стокости, начиная отъ тюрьмы и включительно до смертной казни, 
присуж даемой военными судам и по законамъ военнаго времени. 
Къ такимъ, чисто первобытнымъ пріемамъ и сводится борьба съ  
разбоями. Правда, наряду съ призывами къ „вѣш анію “ п р и хо
дится въ текущ ей иреесѣ  встрѣчать и разум ны е совѣты, ставш іе, 
впрочемъ трюизмомъ,—о необходим ости  поднятія уровня благо- 
состоянія и просвѣщ енія. Н о кромѣ общ ихъ причинъ малой куль
турности  мѣстности, есть ещ е и другія  соціальныя условія, ко
торыя, по наш ему мнѣнію, создаю тъ и поддерж иваю тъ р азбой — 
это неприспособленность наш ихъ ю ридическихъ полож еній, а въ 
особенности—пенитенціарной системы (системы наказаній къ усло- 
віямъ инородческаго быта.

П реж де всего спросимъ, кто является обы кновенно абреками? 
Больш ею частью, люди бѣглые, ссыльные и каторжники, вообщ е— 
люди, надъ которыми тяготѣетъ какое-нибудь преступленіе въ 
прош ломъ. Что п обудило ихъ бѣжать на Кавказъ и превратиться  
въ разбойниковъ? П редставить себѣ это не тр удно. Если каторга  
и послѣдую щ ая за нею ссылка для сѣверянина—лю тое наказаніе, 
то для кавказца лишиться на всю ж изнь горъ, теплаго ю жнаго * 
солнца и чарую щ аго величія Кавказа— хуж е самаго лютаго нака- 
занія. Для русскаго Сибирь—злая мачиха, а для горца она хуж е  
преисподней. Бѣжать и зъ  ссылки и поселенія, по нашимъ зако
намъ,—преступленіе, тяжко и сурово наказуемое, а для горца  
это —ф изіологическая необходимость.

Мы полагаемъ, что если разбои  не исчезн уть  окончательно, 
то по, крайней мѣрѣ, контингентъ абрековъ сократится тогда, 
когда будутъ  сданы въ архивъ лож но-культуртрегерскія привычки 
приводить къ одном у знаменателю  всѣ юридическія отнош енія, 
не взирая ни на различіе нравовъ и быта, ни на этнографическія  
особенности. Если лиш еніе свободы  есть н еи збеж н ое послѣдствіе  
преступленія, то во всякомъ случаѣ имъ слѣдуетъ пользоваться  
не для того, чтобы ожесточать и развивать чувство мстительности  
и ненависти къ цивилизаціи въ такой первобы тной натурѣ, какъ 
горецъ. На этомъ основаніи мы осмѣливаемся утверж дать страш 
ный вредъ такой мѣры, какъ поселеніе послѣ отбытія каторжныхъ  
работъ. Обязательно слѣдуетъ послѣ веякаго наказанія. влекущ аго  
за собой  лиш еніе свободы , поставить осуж ден н аго приблизительно  
въ тѣ ж е условія, въ какія онъ былъ поставленъ раньш е. С ур о
выми мѣрами ничего нельзя исправить, съ усиленіем ъ ихъ, какъ 
показываютъ факты послѣдняго времени, только усиливаются и 
учащ аю тся случаи разбойничьнхъ нападеній. принимаю щ іе не- 
рѣдко характеръ настоящ ихъ партизанскихъ набѣговъ. Таковъ  
характеръ наш умѣвш аго въ свое время набѣга на потійское каз
начейство или случивш ееся въ іюнѣ этого года нападеніе на поч
товый поѣздъ въ 11 верстахъ отъ областного города—Влади
кавказа!

Единственны й вѣрный путь къ устраненію  подобны хъ н е
нормальностей^—это обратиться къ мѣрамъ культурнаго характера, 
основанны мъ на изучеи іи  Кавказа и анализѣ своеобразных'!, бы- 
товы хъ и экономическихъ особенностей  этого дѣвственнаго края.

Для развитія чувства гражданственности, нуж но преж де  
всего привить уваж еніе къ закону, но съ такою задачей совсѣмъ  
не вяжется превращ еніе суда въ простую  формальность, каковою  
въ сущ ности и является суж ден іе въ мирное время по законамъ  
военнаго времени.
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Сѣрная рѣка.—ІИатоевскій трактъ.—Грсческія башни,—Стрѣльба по историческимъ 
памнтнпкамъ.—Слобода и крѣпость ІІІатой.—Край чудной красоты,—Чортовъ мостъ 
и самобытное строительное искусство,—Горская любезность.—Забытый тракгь и 
для какой цѣли его использовали во время холерной эпидеміи,—Ііакъ упорядочить

горныя дороги на Кавказѣ.
ІІодъ гнетущимъ впечатлѣніемъ мыслей и разсказовъ объ 

абрекахъ въѣхали мы въ Аргунское ущелье. Съ обѣихъ сторонъ 
лередъ нами высились двѣ зеленыя гряды горъ, отлого спускаю- 
щіяся къ долинѣ, представляющей расширенное русло рѣки Аргунъ. 
Далѣе эта долина становилась уже и уже, преображаясь мало-по- 
малу въ настоящее ущелье съ стремительно несущейся на днѣ его 
рѣкой, сила теченія которой уничтожаетъ всѣ препятствія и про- 
кладываетъ пути черезъ горы.

Въ 9-ти верстахъ отъ Воздвиженской, спустившись съ горы, 
мы переѣхали большой Аргунскій мостъ, а немного погодя, очу
тились около лѣсничества, при которомъ устроено одно изъ мало 
извѣстныхъ учебныхъ заведеній на Кавказѣ,—именно Воздвижен
ская лѣсная школа, уютно расположенная около холоднаго родника. 
Затѣмъ, почти до самаго ІІІатоя не разставались съ берегомъ р, 
Аргуна то крутымъ и скалистымъ, то отлогимъ и густо поросшимъ 
лѣсомъ, но всегда—очень высокимъ и спускающимся къ рѣкѣ 
грандіозною пропастью. Эти крутые скаты большею частью не 
отгорожены, ѣздить по нимъ не всех'да безопасно, но всегда очень 
жутко, въ особенности подъ впечатлѣніемъ разсказовъ о всякихъ 
трагическихъ происшествіяхъ, напр., сорвавшихся въ пропасть 
экипажахъ съ пассажирами, обвалахъ и оползняхъ, нерѣдко тоже— 
съ человѣческими жертвами. •' ,

Говорятъ, никто не умѣетъ такъ искренно молиться, какъ 
путешественникъ на морѣ, во время бури. Мы думаемъ, столь же 
искренно должны молиться путники, впервые проѣзжающіе надъ 
этими безднами, всецѣло ввѣрившіе свою жизнь кучеру и тройкѣ 
умныхъ животныхъ.

Начиная съ Аргунсгсаго моста, чувствовался все усиливаю
щиеся занахъ сѣро-водороднаго газа (тухлыхъ яицъ), распростра
няемый водами быстро текущаго Аргуна. Этимъ газомъ, прино- 
симымъ впадающими въ верховьяхъ сѣрнымн родниками, обильно 
пропитаны воды Аргуна. Эта сѣрная рѣка, насыщающая сърово- 
дороднымъ газомъ окрестности на большое разстояніе, представ
ляетъ 'одно изъ рѣдкихъ и замѣчательныхъ явленій природы. При
нимая во вниманіе громадное насыщеніе воды Аргуна сѣрнисто- 
водороднымъ газомъ, слѣдуетъ, въ свою очередь, заключить о 
значительной крѣпости (въ сліыслѣ содержанія этого газа) питаю- 
щихъ рѣку источниковъ. Было бы весьма интересно сдѣлать 
изслѣдованіе воды какъ самихъ источниковъ, такъ и рѣки, и 
выяснить, сколько сѣры, въ видѣ сѣрнистаго водорода, уносится и 
непроизводительно теряется *).

Вѣроятно, дѣятельности источниковъ, прекратившихся въ 
давнее время, благодаря вулканическнмъ пертурбаціямъ. обязаны 
происхожденіемъ залежи сѣры, найденныя на одной изъ горъ на 
берегу Аргуна и одно время разрабатывавшіяся. Но теперь эти 
залежи заброшены, такъ какъ оказались неблагонадежными, что

*) Весьма вѣроятно, что обиліѳ сѣрныхъ источниковъ является указателемъ 
такого же обилія и другихъ полезныхъ искоиаемыхъ. По крайней, мѣрѣ, современ
ная химія объясняетъ образованіе сѣрнистаго водорода въ источникахъ процессами 
возстановленія сѣрнистыхъ солей, въ которыхъ не малая доля участія должна при
надлежать нефти. Весьма возможно, что и здѣсь, какъ и почти вездѣ на Кавказѣ, 
сѣрные источники являются показателем!, нахожденія богатыхь залежей нефти въ 
этихъ горагь.
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мож но бы ло, а p r io r i ,  п р ед вн д ѣ ть , су дя  по п рои схож ден ію  ихъ. 
К ром ѣ  того , дѣло это  бы ло о б ставл ен о  бо льш и м и  трудн остям и : 
сы рую  р у д у  п р и ш л о сь  сп у скать  съ  го р ы  ж олобам и  и  съ  больш им и 
тр у дн о стям и  п ер еп р ав л ять  на д р у гу ю  с то р о н у  А р гу н а , гдѣ  распо- 
л о ж ен ъ  бы лъ  зав о д ъ  п о бли зости  ш ато ев скаго  тр акта .

З н ач и тел ь н ая  п ри м ѣеь сѣ р н и стаго  в о д о р о д а  къ  в о зд у х у  
ущ елья  не остал ась  б езъ  п ослѣ дств ій  въ  см ы слѣ отсу тств ія  п ти ц ъ  
и веякаго  ж и во го  н аселен ія , б езъ  сом нѣнія , не вы н о сящ аго  при м ѣси  
этого  я д о в и таго  газа . О днако ж е  р асти тел ь н о е  ц арство  в ъ  этом ъ  
о тн о ш ен іи  го р а зд о  вы н осли вѣ е, о д ѣ вая  сп лош н ы м ъ  лѣ сом ъ  г о р и 
сты е б ер ега  сѣ р н о й  р ѣ ки . М ѣстами п оп адаю тся  н асто ящ іе  альній- 
ск іе  л у г а  съ  и х ъ  х а р а к т е р н о й  я р к о -зел ен о й  окраской . Ф лора боль
ш ею  частью  о тли чается  р азн о о б р аз іем ъ , но и м ѣ етъ  вп олн ѣ  альпій- 
ск ій  х а р ак тер ъ , вы д ви гая  виды , н есво й ствен н ы е н и зи н ам ъ . Въ 
е р ав н ен іи  съ  послѣ дн и м и  х а р ак тер н о , о би л іе  тай н о б р ач н ы х ъ : х в о 
щ ей  и н и зко р о сл ы х ъ  п ап о р о тн и ко въ . С реди  зел ен аго  к о в р а  тра- 
в ян и сты х ъ  р астен ій , засти л аю щ и х ъ  л ѣ сн ы е склоны , преобла- 
даю тъ  сл о ж н о ц вѣ тн ы я  S o lid ag o  и  н ѣ к о то р ы е  р ѣ зк о  волосисты е 
виды  Р и іш о п а г іа ; ср еди  этой  ф л о р ы  п р ія тн о  л а с к а е тъ  в зо р ъ  н е 
бесн о -го л у б ая  P r im u la , тож е о д и н ъ  и зъ  ал ьп ій ск и х ъ в  идовъ . Б ы ло  
бы весьм а и н тер есн о  вы ясн и ть , м огла ли  п о вл іять  н а  п о д бо р ъ  
ф л о р ы  особен н ость  атм о сф ер ы  А р гу н ск аго  у щ ел ья , н асы щ ен н о й  
сѣ р о во до р о д н ы м ъ  газом ъ .

Во всем ъ теч ен іи  А р гу н ъ , б л аго д ар я  б ольш ой  вы сотѣ  п ад ен ія  
воды , п р е д с та в л я е тъ  зн ач и тел ьн у ю  ж и вую  силу, ко то р ая , б езъ  
сом нѣнія, со сл у ж и ть  ц ѣ н н ую  служ б у  въ  т у  д авн о  ож идаем ую  
счастливую  эп о х у , ко гд а  э т о т ъ  о р и ги н ал ьн ы й , но д и к ій  к р а й  с т а 
нешь болѣе засел ен н ы м ъ  и  к у л ьту р н ы м ъ . П о к а  ж е вся  у т и л и за ц ія  
теч ен ія  А р гу н а  о гр ан и ч и в ается  2-мя—3-мя к р ай н е  прим итивны м и 
лѣ соп илкам и , р асп и л и ваю щ и м и  по одн ой  доскѣ  въ  часъ . Б е зъ  
сом нѣнія, въ  сл у чаѣ  п р о в ед ен ія  р ел ьсо во й  в ѣ тв и  о тъ  Г р о зн а го  до 
В оздвиж ен ской , п о тек у тъ  к ъ  нем у, кром ѣ  д р у ги х ъ  до сто ян ій  п р и 
роды , такж е  о б ш и р н ы я  л ѣ сн ы я  б о гатства , к о то р ы я  б у д у тъ  вѣчны м и, 
при  ум ѣ лом ъ  п о л ьзо в ан ін  ими съ  со блю ден іем ъ  за к о н о в ъ  о защ и тѣ  
л ѣ со въ  о тъ  х и щ н и ч еско й  эксп л о атац іи .

П ослѣ  тр у д н аго  и  р и ск о в ан н аго  п од ъ ем а в в е р х ъ  по ущ елью , 
сдавли вавш ем у  взо р ъ , мы в ы ѣ х ал н  н а  п р о сто р н у ю  п о л ян у , окай м 
ленную  тѣм и  ж е о сл ѣ п и тельн о  зелен ы м и  холм ам и. В д али  виднѣ- 
лись ж и лы я строен ія . Н есо м н ѣ н н о  бы ло, что  мы п о д ъ ѣ зж аем ъ  къ  
Ш атою . Н е д о ѣ зж ая  слободы , ср еди  балки , на п р о ти во п о ло ж н о м ъ  
б ер егу  А р гу н а , о б ри совы ваю тся  д вѣ  с т ар и н н ы х ъ  кам ен н ы х ъ  баш ни , 
н азы ваем ы х ъ  здѣсь  гречески м и . Т ак ія  ж е п о стр о й к и  часто  встрѣ- 
чаю гея по в о е н н о -гр у зи н ск о й  д о р о гѣ  и во м н о ги х ъ  м ѣ стах ъ  З а к а в 
казь я  (зн ам ен и тая  б аш н я Т ам ары ). Б е з ъ  сом нѣ нія , это —о статки  
стари н ы  гл у бо ко й , но то ль ко  и зсл ѣ д о ван іе  сп ец іал и сто в ъ  м ож етъ  
п роли ть  свѣ тъ  н а  п р о и сх о ж ден іе  эти х ъ  б аш ен ъ  и вы яснить, п о 
строен ы  ли он ѣ  грекам и , или  ген у эзц ам и , или  о тн осятся  ко  врем е- 
нам ъ п о п у л яр н о й  ц ар и ц ы  Г р у зіи , Т ам ары . ІІо  н азн ачен ію , это, 
вѣ р о ятн о , с то р о ж евы я  баш ни , въ  виду  п о л о ж ен ія  и х ъ  въ  п р о х о д ѣ  
м еж ду горам и , что, въ  свою  очередь, у к а зы в а е т ъ  н а  п о л ьзо ван іе  
этим ъ  п р о ход ом ъ  п реж н и м и  о б и тателям и  края .

П р ед ставл яется  п р о сто  н евѣ р о ятн ы м ъ , что  столь и н тересн ы й  
и сто р и ч еск ій  п ам ятн и к ъ , к а к ъ  эти  сто р о ж евы я  б аш н и , не сум ѣли 
оцѣ ни ть. и  им и во сп о л ьзо вал и сь , (как ъ  м нѣ  р а зск азы в ал и  лю ди, 
ко то р ы м ъ  не имѣю  п р ав а  не вѣ ри ть) ни  болѣ е ни  м енѣе, к а к ъ  въ  
качествѣ  м и ш ен и  для стрѣ льбы . О дна и зъ  б аш ен ъ  о тъ  тако го  
п р о свѣ щ ен н аго  п р и м ѣ н ен ія  си льн о  п о стр адал а , но не р а зр у ш и л а с ь  
о ко н чател ьн о ,—в ѣ р о я тн о ,б лаго д ар я  зн ач и тел ьн о й  п р о ч н о сти  соору- 
ж внія.
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С лобода ІІІа то й  м ало  о тли ч ается  по о б стан о вк ѣ  о тъ  х о р о ш и х ъ  
и б л аго у стр о ен н ы х ъ  д еревен ь . П о с т р о й к и  ую тн ы я  и весьм а п ри - 
ли чн ы я, сви дѣ тельствѵ ю щ ія  о заж и то ч н о сти  Ь лобож ан ъ . Н о р у сско е  
н аселен іе  н езн ач и тел ь н о е—всего  14 сем ей ствъ , п р ео б л ад аю щ ій  же 
к о н ти н ге н т а  н а сел ен ія —горц ы , ч ечен ц ы . З д ѣ сь  ж е р а с п о л о ж ен а  
кр ѣ п ость , т. е. р я д ъ  п о стр о екъ , о б н есен н ы х ъ  р во м ъ  и к и р п и ч 
ной стѣн ой  съ  ам бр азу р ам и . Р у сск о е  н асел ен іе  со сто и тъ  п р е 
и м ущ ествен н о  и зъ  сл у ж ащ и х ъ  и  о тстав н ы х ъ  н и ж н и х ъ  чиновъ . 
М ѣстность к р у го м ъ  слободы  о ч ар о в ател ьн ая . З е л е н ы я  горы  
го р до  возвы ш аю тся  н ад ъ  о б ш и р н о й  го р н о й  площ адью , гд ѣ  р а с к и 
нули сь  стр о ен ія , т а к а я  ж е зе л е н а я  гр я д а  о к ай м л яетъ  м ѣ стн ость 
съ  востока и съ  зап ад а , а съ  ю га вы сятся  к о н и ч еск ія  сн ѣ ж н ы я 
верш и н ы . И  ср еди  это го  л а н д ш а ф т а  н а  д н ѣ  гл у б о к о й  п р о п асти  
ш ум но с тр у и тся  сѣ р н ая  р ѣ ка . Ч уд н ы й  в о зд у х ъ  и  п р е к р а сн ы й  кли 
м атъ  п ри  оби л іи  п л о д о въ  зем н ы х ъ  д о п о л н яю тъ  п р ел есть  этого  
о ч ар о в ател ьн аго  у го л ка .

По п р и бы тіи  в ъ  слободу , я в стр ѣ ти л ъ  зн ак о м аго  у ч и т ел я  съ  
с у п р у го й —это  бы ли  ед и н ствен н ы е д ач н и ки , п р о в о д и в ш іе  здѣсь 
лѣ то . П одум аеш ь, как о й  аб су р д ъ  и  как ая  в ъ  то  нее врем я ж есто к ая  
ирон ія! Э тотъ  кр ай  ч у дн о й  красоты , эта  д и вн ая  ІН в ей ц ар ія  д ан а  
нам ъ п р и р о д о й  то ль ко  для того , чтобы  д ва  ч ел о в ѣ к а  м огли  вос
п о л ьзо ваться  ея  рай ски м и  прелестям и! Н е счи таем ъ , ко н ечн о , слѵ- 
ч ай н ы х ъ  ту р и сто в ъ , а так ж е  ли ц ъ , п р еб ы в аю щ и х ъ  зд ѣ сь  по неволѣ , 
к а к ъ  солдаты , о ф и ц ер ы  и д р у г ія  д о лж н о стн ы я  л и ц а . М еж ду тѣ м ъ , 
сколько  у д о во льств ія  и  п о л ьзы  для б о льн о го  и  п ер еу то м л ен н аго  
ч ел о вѣ чества  м огла бы  д о стави ть  эта  ч у д н а я  м ѣ стн ость, если  бы 
стал а  болѣе д о сту п н о й  и, кром ѣ  того , болѣ е и звѣ стн ой . Все здѣсь 
б л аго п р ія тств у етъ  уч р еж ден ію  „во зд у ш н аго  к у р о р т а “ *). В ѣ твь  на 
В оздви ж ен скую , кр о м ѣ  д р у ги х ъ  эк о н о м и ч еск и х ъ  п ослѣ дств ій , сп о 
со б ство вал а  бы р а зр ѣ ш е н ію  и это й  зад ач и , х о тя  отчасти . С ъ д р у 
гой  сторон ы , в о зн и к а е т ъ  воп росъ , н еу ж ел и  ж е т а к ъ  т р у д н а  зад ач а  
д ал ьн ѣ й ш аго  п р о д о л ж ен ія  ск о р аго  и  у д о б н аго  пути . В ѣ дь с о в р е 
м ен н ая  те х н и к а  в ы д ви н у л а  м ного  сп о со б о въ  со о б щ ен ій  въ  го р н ы х ъ  
м ѣ стн остяхъ , как ъ , н ап р и м ѣ р ъ , зу б ч аты я , п од вѣ сн ы я  и др. дороги . 
Н еу ж ел и  ж е эк с п л о а та ц ія  и х ъ  не у д еш еви тся  п о л ь зо в ан іем ъ  д а р о 
вой силой  го р н о й  р ѣ ки , п р и  п р е в р а щ е н іи  ея в ъ  эл ектр и ч еску ю  
эн ергію ? В п рочем ъ , п р ед о ставл яем ъ  су д и ть  о б ъ  этом ъ  сп ец іали стам ъ - 
и н ж ен ер ам ъ .

ГІослѣ к р атк о в р ем ен н аго  отды ха , п о д ал и  н ам ъ  новую  см ѣ н у  
л о ш ад о къ , и мы п р о д о л ж ал и  п у т ь  до зав ѣ тн о й  ц ѣ л и  для всѣ хъ  
ту р и сто в ъ , до  Ч о р то в а  м оста. С нова п о к ати л и  по ущ елью , п р о л о 
ж ен н ом у н ев ѣ р о ятн ы м ъ  т р у д о м ъ  л ю дски м ъ  и кровью , съ  неизм ѣн- 
ными и роп астям и  и го 'рны ми видам и, ещ е б олѣ е  ди вн ы м и  и вел и 
чественн ы м и , чѣм ъ въ  ІП ато евск о м ъ  тр а к тѣ .

Ч ер езъ  ч асъ  мы о ч у ти ли сь  въ  го р ско м ъ  аулѣ , въ  ко то р о м ъ  
находи тся  зн ам ен и ты й  м оста . .Ьскорѣ весь  а у л ъ —стар ъ  и м ладъ  
в ы сы п ал ъ  л и ц езр ѣ ть  р ѣ д к о е  со б ы тіе— п р іѣ зд ъ  р у с с к и х ъ  ту р и сто в ъ . 
Н асъ  об ступ и ли  в зр о сл ы е ж и тели , съ  сим п ати чн ы м ъ, б л аго р о д н о й  
н ар у ж н о сти , м уллой  во гл авѣ , п р и гл а ш а я  н асъ  сл ѣ д о вать  по у к а 
зы ваем ой  ими д о р о гѣ  к ъ  зам ѣ ч ател ь н о м у  сооруж ен ію . Все при- 
вѣ тл и вы я  д о брод уш н ы й  лица. О стави вш и  им ъ  на п о п еч ен іе  л о ш а 
дей, мы о тп р ав и л и сь  к ъ  м осту .

Н еп р и вы ч н о м у  ч ел о в ѣ к у  н у ж н о  м ного  н аб и р ать ся  х р а б 
рости , чтобы  р ѣ ш и ть с я  п ер ей ти  ч ер е зъ  эт о т ъ  ви сящ ій  м оста , 
гн у щ ій ся  п о д ъ  н огам и  п ѣ ш ех о д а  и н еп р ер ы вн о  качаю щ ій ся . Н о

*) 0 таковомъ давно пора бы подумать, принимая во вниманіе, что Жѳлѣз- 
новодскъ давно уже пересталъ удовлетворять требованіямъ и не въ состоянін 
вмѣетить всѣхъ желающихъ проводить тамъ лѣто.
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н аш и  лю б езн ы е п р о во ж аты е  н ап ер е р ы в ъ  д о казы вал и , что  такой, 
п ер ех о д ъ  не с т р а ш е н ъ  и въ  п о д тв ер ж д ен іе  н ѣ ско л ько  р а зъ  цѣлы м и 
гр у п п а м и  п ер еб ѣ гал и  ч е р е зъ  него , а н ѣ к о то р ы е  п у сти л и сь  даж е 
п л ясать  н а  м осту.

Ч о р то въ  м остъ  п р е д с та в л я е тъ  и сти н н у ю  д о ст о п р и м е ч а т е л ь 
ность, т а к ъ  к а к ъ  сл у ж и т ь  о б р азц о м ъ  ту зем н аго , д о м о р о щ ен н аго  
и в п о л н е  сам о б ы тн аго  с тр о и тел ь н а го  и скусства . Э тим ъ сооруж е- 
н іем ъ  го р д я тся  ж и тел и  аула: он и  влож и ли  в ъ  него  всѣ  свои  
п о зн ан ія , заи м ствован н ы й  о тъ  п р ед ко в ъ , все остр о у м іе  и м ного 
тр у д а .

— В ъ это м ъ  м осту  н ѣ т ъ  ни  о д н о го  ж ел ѣ зн аго  гв о зд я ,—го в о 
р и л ъ  м нѣ  п о ч тен н ы й  м улла.

Д ей ств и тел ь н о , о тд ѣ л ьн ы я  со ставн ы я  ч асти  скр ѣ п л ен ы  п о 
п р о сту  д еревян н ы м и , д о вольн о  то лсты м и  дубовы м и  кли ньям и . Это 
и  п он ятн о . Ж е л ѣ зо  здѣсь  весьм а д о р о го  и  его  тр у д н о  подвезти , 
зато  л ѣ са — б о льш о е и зоби л іе . Н о д о стается  это тъ  м атер іал ъ  тож е 
не легко : его  н у ж н о  в ы р у б ат ь  н а  г о р н ы х ъ  ск л о н ах ъ , п о д часъ  
тр у д н о  д о сту п н ы х ъ , и  сп у ск ать  вн и зъ , по ск л о н у  горы .

О бщ ій  п р и н ц и п ъ  у с т р о й с тв а  это го  д и вн аго  м оста п р ед стави ть  
не тр у д н о . Н а  б ер е гу  н ал о ж ен ъ  п ар ал л ел ь н о  уш ел ью  р я д ъ  то л сты х ъ  
б р ев ен ъ . С в ер х ъ  н и х ъ  кл ад у тся  п е р п ен д и к у л я р н о  т а к ія  ж е о сн о 
вател ьн ы й  б р евн а , п р и кр ѣ п л яем ы я , к а к ъ  вы ш е сказан о , д е р е в я н 
ны м и кл и н ьям и  и вы ступ аю іц ія  н ад ъ  п роп астью . Э та систем а б р е 
вен ъ  засы п ается  б ал л асто м ъ  и у тр ам б о в ы в ается . В ы сту п аю щ іе  
н адъ  п роп астью  ко н ц ы  б ал о к ъ  и  являю тся  м ѣ стом ъ п р и к р ѣ п л ен ія  
п о п е р еч н ы х ъ  ж ерд ей , на к о то р ы я  н астл ан а  п л етен ая  н асти л ка  
м оста, у стл ан н ая , въ  свою  о чередь , ш елевкам и . П е р и л а  н езатѣ й ли - 
вы я, п л етен ы я , и  едва  ли  м о гу тъ  о к а за т ь  п р еп ятств іе  для  то го , кто 
п о т е р я е тъ  р ав н о в ѣ с іе  и волею  су д еб ъ  в ы н у ж д ен ъ  б у д е т ъ  с о в е р 
ш ить в о зд у ш н у ю  п р о гу л к у  на дно п р о п асти  съ  75-ти саж ен н о й  
вы соты .

ІІо сл ѣ  осм отра это го  и н тер есн аго  со о р у ж ен ія  и о б р атн аго  
п ер ех о д а  по м осту  в ъ  ау л ъ , къ  н ам ъ  п о сы п ал и сь  п р и гл а ш е н ія  въ  
го сти —н ап и ться  чаю , п осм о тр ѣ ть  ту зем н у ю  п л яску«ж ен щ и н ъ  и  т. п. 
В сѣ эти  л ю б езн ы я  п р н гл а ш е н ія  п р и ш л о сь  о ткл о н и ть , въ  ви д у  
н ад в и гав ш и х ся  су м ер екъ  и зат р у д н и т ел ь н о с ти  п у теш еств о в ать  по 
го р н ы м ъ  д о р о га м ъ  въ  н о ч н о е  врем я. С воею  со вер ш ен н о  безкоры - 
стн ой  лю безн остью , п р ед у п р ед и тел ьн о стью  и п р и вѣ тл и во стью  эти  
д о б р о д у ш н ы е го р ц ы  п р о и зв ел и  сам ое благопри ятн ое вп еч атл ѣ н іе . 
Н о ж у тко  бы ло вспом ни ть , что и сто р ія  сн о ш ен ій  съ  эти м ъ  доб- 
ры м ъ  н арод ом ъ  зап е ч а тл ѣ н а  ж ел ѣ зо м ъ  и кровью . Е щ е б олѣ е ж утко  
и  даж е н ѣ ско л ьк о  совѣ стн о  за  н а ш у  к у л ь т у р т р е ге р с к у ю  д е я т е л ь 
ность п о ч у вство вал о сь , ко гд а  я  у зн а л ъ , что  в ъ  с е л е  н е т ъ  ш колъ , 
что гр ам о тн ы х ъ  то л ь к о —м улла, да ещ е 2—3 ч ел о в е к а , и  что  к у л ь 
т у р н а я  р аса , п о д ч и н и вш ая  го р н ы я  плем ена, не в н е с л а  ни чего  
н о ваго  и с о в ер ш ен н аго  въ  э то тъ  б ы ть , у к р е п л е н н ы й  и р едан іям и  
и сл о ж и вш ій ся  в ъ  б езв ес т н о й  г л у б и н е  в 'ековъ .

П р и  в зг л я д е  н а  зд е ш н ія  лица, б езу сл о вн о  б р о сается  въ  гл аза  
весьм а со в ер ш ен н ы й  и н д о -ев р о п ей ск ій  т и п ъ . Н е то ль ко  зд е сь , но 
il п очти  н и гд е  на К а в к а зе  я не в с т р е ч а л ъ  м о н го л ьски х ъ  ти п о въ . 
П овидим ом у, д ал ек о  не л е гк а я  и сто р и ч еская  за д ач а  вы ясн и ть  про- 
и сх о ж д ен іе  и  ген еал о гію  э т и х ъ  к а в к а зс к и х ъ  п л ем ен ъ ,—нредстав- 
л яю тъ  ли они  о с е в ш и х ъ  в ъ  го р а х ъ  и о б особ и вш и хся  д р ев н и х ъ  
ко л о н и сто въ , и ли  ж е за ш л и  сю да во врем я в ел и каго  п ер есел ен ія  
н ар о д о въ .

С ъ таки м и  м ы слям и я  п рости лся  съ  си м п ати чн ы м ъ  м уллой  и 
его  лю безн ы м и  еди н оп лем ен н и кам и .

Ш о ссей н ая  д о р о га , столь ж е за м е ч а т е л ь н а я  по л ан д ш аф ту , 
п р о сти р ается  до Е вд о ки м о вскаго  у к р е п л е н ія , о тку д а  н ач и н ается
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п е р е в а л ъ  въ  м ѣ стн ости  по т у  сто р о н у  к ав к азо каго  х р еб та . Увѣ- 
ряю тъ , что  о тъ  это го  край н я 'го  п у н к т а  ш оссе до Т и ф л и са  не болѣе 
75 вер стъ , но д о р о га  н ен ад еж н ая  и д о сту п н ая  ли ш ь въ  хорош ую  
п о го д у . Э та н ед о стр о ен н ая  и н ео к о н ч ен н ая  д о р о га  б ы ла н ам ѣ чён а 
въ  кач еств ѣ  п ер ев ал ьн о й  м еж ду  С ѣ верн ы м ъ  К ав казо м ъ  и З акав - 
казьем ъ . но п р о вед ен іе  р ел ьсо в аго  п у т и  до В л а д и к а в к а за  н а п р а 
вило все гр у зо в о е  и п ассаж и р ск о е  д ви ж ен іе  ч е р е зъ  воеНно - г р у 
зи н скую  д о р о гу . В п рочем ъ , бы ло одно собы тіе  п р и ско р б н аго  х а р а к 
тер а , к о то р о е  застави л о  вспом ни ть о б ъ  это й  заб ы то й  и за б р о ш е н 
н ой  д о р о гѣ —им енн о , х о л ер н ая  эп и дем ія  1892 года. В ъ то  время, 
к а к ъ  въ  р а з г а р ъ  эп и дем іи  по ж ел ѣ зн ы м ъ  д о р о гам ъ  и н аи болѣ е 
о ж и вл ен н ы м ъ  т р а к т а м ъ  у ч р еж ден ы  бы ли  к а р а н ти н ы  и обсервац іон - 
н ы е п у н кты , здѣсь, в ъ  го р н ы х ъ  т ѣ с н и н а х ъ , п р о х о д ъ  бы лъ  свобо
д ен ъ  для каж даго , и  если  бы ли  п р еп ятств ія , то  и склю чи тельн о— 
со зд ан н ы я  при родой . Мнѣ р азск азы в ал и , что  эти м ъ  обстоятель- 
ством ъ  п о л ьзо вал и сь  п ассаж и ры , о тб ы вавш іе  к а р а н ти н ъ  б ли зъ  
Т и ф л и са , и п ер еб и р ал и сь  ч ер е зъ  го р ы  до Г р о зн аго , чтобы  п р о д о л 
ж ать  п у ть  на В л а д и к а в к а зъ  и далѣе. ІІан и ч еск ій  стр ах ъ  бы лъ  
столь зн ач и тел ен ъ , что  н и ко гд а  не сади вш іеся  н а  л о ш ад ь  рѣ ш а- 
ли сь  ѣ х ать  вер х о м ъ  по го р н о й  тр о п ѣ , съ  больш ой  опасностью  
для ж и зн и . В ъ и о д обн ом ъ  со о б щ ен іи  н ѣ тъ  н и ч его  н евозм ож н аго , 
и  оно д о к а зы в а е тъ  лиш ь, к а к ъ  м ало-дѣ й стви тельн ы  кар ан ти н н ы я  
м ѣ ры  п р о ти в ъ  за н о с а  эп идем ій , т а к ъ  к а к ъ  н ел ьзя  ж е  р азстав и ть  
стр аж у  на каж до й  п р о сел о ч н о й  м еж ѣ и на каж дой  тр о п и н кѣ .

П р и  п р о ѣ зд ѣ  ч ер е зъ  т а к ія  го р н ы я  у к р ѣ п л ен ія , к а к ъ  ІП атой  
и  Е вд о ки м о вская , весьм а л ю боп ы тн о  такж е  и зу ч и ть  б ы ть  во ен н аго  
н асел ен ія  э т и х ъ  у кр ѣ п лен ій , о тр ѣ зан н аго  о тъ  к у л ь ту р ы  и ж и вѵ щ аго  
здѣсь  б ѳзвы ѣ здн о , особен но  во врем я р асп у ти ц ы .

В сп ом н и лъ  я  о д и н ъ  ф а к т ъ  и зъ  п утеш еотв ія  въ  С аксон скую  
Ш вей ц ар ію . Т ам ъ  м нѣ  п о к азы вал и  ч у д н ы я  д о р о ги , п ровед ен н ы я 
р у к ам и  со л д атъ  - п іо н ер о въ . Н евольн о  д ум ается , не п о л езн ѣ е  лп  
бы ло бы, вм ѣсто си д ѣ н ія  въ  к р ѣ п о ст н ы х ъ  стѣ н ах ъ , и сп о льзо вать  
воен н ую  си л у  для  б орьбы  съ  п р и р о д о й , для  п о стр о й к и  д о р о гъ  и 
м остовъ  въ  зд ѣ п ін н х ъ  м ало д о сту п н ы х ъ  м ѣ стн остяхъ . Д ля  зд ѣ ш н и х ъ  
м ѣ стн остей  п о л езен ъ  б ы лъ  бы  т и п ъ  в о и н а-р аб о тн и ка , а не воин а 
к а р ау л ь щ и к а , п р и гв о ж д ен н аго  к ъ  крѣ п остн . О бъ это м ъ  слѣдовало  
бы  п одум ать. В рем ен а  б и твъ  и в о ен н ы х ъ  с ты ч ек ъ  давн о  уж е 
п р о ш л и  для К авказа , и  п о р а  см ѣ н и ть  эт у  эп о х у  п ер іо д о м ъ  с тр о и 
тельства  и к у л ь т и в и р о в а н ія  кр ая .

В ъ  ІН ато ѣ  м еня уд и ви ло  ещ е одно о б стоятельство . Во врем я 
н оч лега  на п остоялом ъ  д в о р ѣ  н асъ  п р ед у п р еж д ал и , что  не н уж н о 
за к р ы в а т ь  н а  ночь о к н а— п р ед о сто р о ж н о сть , ко то р у ю  мы счи тали  
до си х ъ  п о р ъ  везд ѣ  и всю ду н еоб ходи м ой  и о б язател ьн о й . ІІр іятн о  
бы ло х о ть  о д н у  ночь п ровести , не п р и б ѣ га я  к ъ  об ы чн ы м ъ  куль- 
ту р н ы м ъ  п р іем ам ъ  н о ч л ега—зап и р ан ію  окон ъ , ставен ъ , даж е 
ф о р т о ч е к ъ  и ч у ть  л и  не за к у п о р и в ан ію  в сѣ х ъ  м ал ѣ й ш и х ъ  от- 
верстій . Я сно бы ло, од н ако  ж е, что  о б я за н ы  мы так о й  б езо п ас 
ностью  ж и зн и  м ѣ стн ы м ъ экон ом и ч ески м ъ  у сл о в ія м ъ  и общ ем у 
н астр о ен ію  ж и телей .

ГІодъ о ч ар о в ател ь н ы м ъ  вгіечатлѣн іем ъ  всего  ви д ѣ н н аго  и 
и сп ы тан н аго  в о зв р ащ ал и сь  мы, весело  к а т я  п о д ъ  го р у , въ  Г розн ы й , 
для то го , чтобы  о т ту д а  н а ч а ть  п уть  въ  д р у г ія  ин тересн ы й  мѣст- 
ности  К ав к азск о й  Н Ів е й ц а р іи —сл о б о д у  В едено и о зер о  Э зенам ъ.
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X . П о д б о р о в е к і й .

В о п р о е ы  р у е е к о ^ я п о н е к о й  в о й н ы  в ъ  
с о в р е м е н н о й  д е р е в н ѣ .

Много громкихъ фразъ, красивыхъ позъ благороднаго негодованія найдете 
вы въ газетномъ листѣ съ тѣхъ поръ, какъ завязалась у нашей родины тяжелая 
борьба на далекой окрапнѣ. И трудно тутъ бываетъ часто разобраться, гдѣ бьетъ 
дѣйствительное живое чувство, а гдѣ только шумъ маленькаго человѣчка, взо- 
бравшагося на больпіія ходули, чтобы тѣиъ лучше использовать крупныя исто- 
рическія событія и показать свой товаръ лпцоыъ. Къ обычной сумятицѣ газет- 
наго листа, живущаго въ сѵмеркахъ современной действительности, прибавляется, 
такимъ образомъ, вся неурядица данной тяжелой минуты и еще больше запу- 
тываетъ и безъ того неясный положенія нашей жизни. Задача публицистики—  
сумѣть разобраться въ текущей нутанпцѣ явленій, отвести каждому факту свое 
мѣсто, дать правильное освѣіценіе всему происходящему па нашихъ глазахъ,—  
анализомъ хотя бы отдѣльныхъ ѵголковъ злобы дня. Мы хотимъ поговорить 
здѣсь о томъ, что знаетъ наша деревня о такомъ выдающемся явленіи, какъ 
настоящая война, откуда она почерпаетъ свои свѣдѣнія и какими путями эти 
свѣдѣнія до нея доходятъ, и съ атой цѣлью поиробуемъ перебрать цѣлую кипу 
газетнаго матерьяла и выдѣлить изъ него то, что представляетъ наибольшую 
цѣнность въ смыслѣ правильнаго рѣшенія поставленной нами задачи.

Какъ только мы бросились въ это газетное море, мы со всѣхъ сторонъ 
были оглушены патріотическими криками нашихъ газетныхъ воителей: Россія... 
народъ... русская земля... родина...— вотъ тѣ коллективный единицы, отъ имени 
которыхъ говоритъ, въ громадномъ большинстве случаевъ, нашъ газетный листъ.

«Россія исполнилась гневомъ»... такъ, или почти такъ, помнится, напри- 
меръ, озаглавила «Русь» одну изъ своихъ шумныхъ статей после первыхъ со
бытий въ Портъ-Артуре и Чемульпо. И, каемся, съ горькой усмешкой читали 
мы эту тираду... «Россія?!» думалось намъ и невольно приходили на память зна
менитые стихи Некрасова:

«Въ етолицахъ шумъ, громятъ витіи,
Кппитъ словесная война,
А тамъ, во глубинѣ Р оссіи—
Тамъ вѣковая тишина...

И, думалось намъ, неужели же и теперь, когда наша родина поглощена 
уже не «словесной», а настоящей... кровавой войной, «тамъ, во глубине Россіи», 
подъ соломенны мъ кровомъ крестьянской избы, все та же «вековая тишина»? 
И съ новымъ любопытствомъ мы стали пересматривать кипы газетъ за погледніе 
три месяца войны.



В 'В С Т Н И К Ь  З Н А Н 1 Я » .

Прежде всего каждаго, кто займется подобной работой, поражаетъ обяліе 
мелкнхъ пожертвованій, идущихъ изъ деревни. Въ одномъ мѣстѣ волостной сходъ 
ассвгновалъ на военный нужды замѣтную сумму изъ своихъ средствъ, въ дру
гомъ—-бабы патащили полотна для раненыхъ, въ третьемъ— успѣшно идѳтъ среди 
крестьянъ сборъ на Красный Іірестъ и т. д., и т. д. Чего бы, кажется, больше... 
прямой показатель, повидимому, сознательнаго отношенія деревни къ труднымъ 
минутамъ текущей жизни... Но, къ сожалѣнію, это только: «невидимому», такъ 
какъ въ само явленіе вплелись факторы, которые совершенно спутываютъ всѣ 
расчеты въ этомъ отношеніи. Да вотъ судите сами по цитатѣ, заимствованной 
нави изъ источника, который въ данномъ случаѣ не можетъ вызывать къ себѣ 
ни малѣйшихъ сомнѣній,— я имѣю въ виду «Гражданинъ» кн. Мещерскаго, пи
савшего о деревенскихъ пожертвоіаніяхъ слѣдующее *):

«До меня доходить изъ провинціальной деревенской глуши письма, изъ ко
торыхъ можно заключить, что вопросъ о пожертвованіяхъ на войну вь деревнѣ 
стоить неладно.

Мнѣ представляется, что неладъ начинается съ минуты, когда въ деревнѣ, 
гдѣ, увы, слишкомъ рѣдко бываетъ земскій начальникъ для того, чтобы узнать, 
нѣтъ ли у крестьянъ къ нему нуждъ, онъ является для с юра пожертвоваиій. Съ 
этой минуты, очевидно, пожертвованіе перѳстаетъ быть доброволыіымъ, а превра
щается въ удобный для земскаго начальника поводъ выслужиться передъ началь- 
ствомъ посредствомъ насильственная сбора крестьянскихъ ириношеній. Ещ е болѣе 
неладнымъ является вопросъ о пожертвованіяхъ въ деревнѣ, когда появится уѣзд- 
ный исправникъ съ приказаніями старшпнѣ да, кстати, и уряднику сбирать съ 
крестьянъ иожертвованія» **).

«Инспекторъ народныхъ училищъ мѣстнаго района разослалъ подвѣдомствсн- 
нымъ ему учителямъ циркуляръ, коимъ приглашаетъ ихъ дълать посильныя пожер- 
твованія на военный нужды, а также побуждать учаіщихся жертвовать для той же 
цѣли».

Какъ извѣстно, харьковскій губернаторъ счелъ необходимымъ выступить съ 
циркуляромъ, воснрещающимъ подобные насильственные сборы. Несоынѣнно, что 
настоятельная нужда въ подобныхъ же циркулярахъ ощущается не въ одной 
Харьковской губ. «Русь», по крайней мѣрѣ, удостовѣряетъ (въ номерѣ отъ 
31-го іМарта), что пожертвованія на Красный Крестъ, какъ пишутъ имъ вѣрные 
люди, приняли подобное же наиравленіе и въ Тульской, и въ Новгородской губ. 
«Вѣроятно, и въ другихъ губерніяхъ», нрнбавляетъ но этому поводу г. Артемьевъ, 
«происходило нѣчто подобное же».

Вотъ эти то соображенія и заставили насъ сначала отнестись скептически, 
а затѣмъ и вовсе оставить весь матеріалъ о «добровольпыхъ» пожертвованіяхъ 
нашей деревни на военный нужды и Красный Крестъ.

О томъ, какъ мало крестьянская масса знаетъ про настоящую войну и про 
все, что съ нею непосредственно связано, можно судить уже по тому, что самое 
имя Краснаго Креста и его печать вызьіваютъ, по крайней мѣрѣ, въ нныхъ 
мѣстахъ толки совершенно нелѣпые.

«Моему отцу, сельскому старостѣ»,разсказываетъ обыватель деревни Малое 
Васильево, Семен, у., Нижегород. губ.***): «былъ выданъ отъ семеновскаго комитета 
общества «Краснаго Креста» подписной листъ для пожертвованій раненымъ воинамъ 
на Дальнемъ Востокѣ. Въ нашемъ обществѣ, состояіцемъ большею частью изъ ста- 
ровѣровъ, нѣкоторые этотъ Красный Крестъ приняли чуть не за антихристову пе
чать и потому никто не пожертвовалъ ни копѣйкп. 29-го февраля б ы а ъ  собрань 
волостной сходъ Хвостиковской волости; на сходѣ земскій начальникъ объяснись 
что такое этотъ Красный Крестъ, и тогда пожертвовали съ души по 1 0 -коп.».. 
(кур. нашъ).

*) Цитирую по «Курьеру» № 89.
*•) Полезно было бы не забывать этихъ замѣчаній и другимъ вѣдомствамъ. 

Такъ, наиримѣръ, въ «ІТриб. Кр.» было напечатано въ корреспонденціи изъ Валка, 
Лиф. губ. (Цитируемъ по «Рус. Вѣд.»— курсивъ нашъ):

***) «Нижегородская Земская Газета». № 13.



Но это часто полное невѣдѣніе у народа тѣхъ огромныхъ историческихъ 
событій, которымъ, повидимому, суждено сыграть большую роль въ жизни его, 
которые затронуть, вѣроятно, самые устои его,— отнюдь не говоритъ за то, что 
народъ и не интересуется этими событіями. Нѣтъ, полоса полной индифферент
ности народный, массъ къ исторической драмѣ, въ которой имъ суждено при
нимать ѵчастіе, уже миновала,— по крайней мѣрѣ, для многихъ уголковъ нашего 
отечества, для многихъ группъ деревенскаго населенія... А разъ миновало у на
рода безразличное отношеніе къ своей судьбѣ, то является уже нѣкоторая на
дежда на то, что скоро народныя массы захотятъ припять и активное участіе 
въ своей судьбѣ. Вотъ почему мы рекомендуемъ читателю отнестись съ особымъ 
вниманіемъ къ тѣмъ показаніямъ, которыя даетъ намъ въ этомъ отношснін га
зетный листъ. А показаній такихъ много; мы, конечно, можемъ взять всего нѣ- 
сколько примѣровъ этого рода, такъ какъ особенно увлекаться цитатами намъ 
не позволяетъ мѣсто.

О томъ. что за послѣдніе мѣсяцы появился въ народѣ усиленный ннте- 
ресъ къ войнѣ, говоритъ ростъ за эти мѣсяцы газетнаго дѣла, движеніе газеты 
въ деревню и симпатіи деревенскаго обывателя къ газетному листу.

«Русско-японская война», ііишутъ, напримѣръ, изъ Коломенскаго ѵѣзда 
Московской губерніи *):—возбуждаетъ большой интересъ между крестьянствомъ на
шего уѣзда, и во многлхъ деревняхъ крестьяне выиисываютъ газеты вскладчину, 
собираясь кружками читать извѣстія съ Дальняго Востока»...

«Интересъ крестьянскаго населенія волости къ событіямъ на Дальнемъ Во
с т о к ,—сообщаетъ корреснондентъ Азрапинской волости Лукояновскаго уѣзда Ни
жегородской губерніи **):—такъ великъ, что крестьяне массами осаждаютъ мѣстное 
волостное правленіе съ просьбами дать почитатй газетку, или, если газетка взята, 
разсказать новости о ходѣ войны. Крестьяне ждутъ съ нетерпѣніемъ времени 
открытія библіотеки, въ которой будутъ приняты мѣры къ возможно большей вы- 
пискѣ газетъ, журналовъ и брошюръ, касающихся событій Дальняго Востока».

«'Іеперь, если васъ знаютъ за человѣка, получающаго газеты,—разсказываеть 
корреснондентъ В.Е.М етелевъ ***):—уже не такъ скоро пройдешь въ базарный день 
по плоіиадн: при встрѣчахъ, послѣ обычнаго здравствованія, вы непремѣнно услы
шите вопросъ: сну, что, какъ у насг тамъ?» И начинается разговоръ о го;1нѣ, о 
японцѣ, китайцѣ и объ «англичанкѣ», которая только и знаетъ, что мутить 

Да крешшоные ли они? (англичане).
— Конечно, крещеные,—отвѣчаешь на вопросъ.
— Такъ какъ же, этакъ-то?!—недоумѣваетъ воирошающій.
Не успѣли вы собраться отвѣтить, какъ смотришь, человѣкъ по человѣку, 

собралась около васъ толпа, слушающая со вниманіемъ, при чемъ справа и слѣва 
такъ и летятъ вопросы на всевозможные лады, вопросы, не лишенные часто курьеза 
и показывающіе, какъ мы, крестьяне, еще мало научены отличать быль отъ небы
лицы, возможное оть певозможнаго.

Если вы постоянный житель деревни и не отворачивались отъ жизнешіыхъ 
интересовъ мужика, то вы не удивитесь никакимъ вопросамъ, какъ бы они не по
казались вамъ странными, зная, что масса неграмотна, что просвѣтиться ей не отъ 
кого... Гдѣ этой массѣ взягь «газетокъ^ Духовенство изъ экономіи газоть не по
лучаетъ, войной и разными тамъ японцами не интересуется, да и разговоръ объ 
этомъ считаетъ лишнимъ, не входящимъ въ кругъ его дѣятельностн.

Зная это, вы не удивитесь, если разговоръ съ вами начнется съ иодобнаго 
вопроса:

—  А правда ли, что «японечъ» палилъ изъ орудіевъ, такъ 800 (восемьсотъ) 
дыръ на одномъ нашемъ солдатѣ надѣлалъ?

— А правда ли, сказываютъ (шли эгга портные, ночевали у насъ, такъ ска
зывали), правда ли, что турокъ на насъ поднимается, а китаецъ ныряетъ подъ 
насъ, да дена у кораблей прошнбаетъ? Ну, да гдѣ имъ нашу силу перебить.

Вопросы, кажется, нехитрые и отвѣчать на нихъ нетрудно: сказалъ, -  нѣтъ, 
молъ, это неправда, да и дѣлу конецъ; а на практикѣ выходить совсѣмъ иначе. 
Надо показать невѣроятность восьмисотъ дыръ на одномъ солдатѣ, а то иначе 
число дыръ и еще увеличится; надо и о Турціи кое-что сказать: гдѣ она, далеко ли
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*) «Рус. Вѣд.» отъ 7-го марта.
**) «Нижегородская Земская Газета» Ms 10.
***) «Вятская Газета» А5 8 .
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отъ войвы; надо и о томъ поговорить, «какъ японцы ныряютъ и дена ѵ кораблей 
выбиваютъ», т. е. хотя кратко познакомить слушателей съ тѣми взрывными снаря
дами, которые сами движутся подъ водой п, попавши въ корабль,— подъ водой же 
взрываются.

Многое приходится объяснять этимъ бородатымъ дѣтямъ. Жаль становится 
человѣка, если онъ на вопросъ не получить толковаго отвѣта, и досадно, и стыдно 
сдѣлается за себя, когда не знаешь, что отвѣчать.

Кто хоть разъ увидитъ, съ какою вѣрою слушаютъ каждаго читающаго газеты, 
тстъ непремѣнно пожелаетъ больше знать и читать, чтобъ было чѣмъ подѣлиться 
съ другими.

У насъ все-таки найдутся грамотные, которые могутъ почитать «газетикъ»; но 
вся бѣда въ томъ, что этихъ шяетиковъ-то нѣтъ.

Наша волость растянулась на 35 верстъ. и въ ней людей болѣе 1 1 ,(XX); три 
села, а выписывается всего крестьянами 3 экземпляра «Биржевыхъ Ведомостей».

Спросишь, бывало: да почему вы не выпишете газету вскладчину?
— Да есть, говоритъ, у нашего Петра Сидорова «Вѣстникъ», да тамъ этого 

ничего нѣтъ; вонь, и въ «Вятской Газетѣ» объ этомъ тоже почти что ничего не 
пишутъ.

— Дай хоть одинъ «газетикъ»,— заключает, мужичокъ,— у меня парень про- 
читаегь намъ о дѣйствіяхъ-то.

Что тутъ станешь дѣлать? Дать одинъ номеръ—мало, а всѣ—нельзя, потому 
что ждешь, что прпдетъ солдатъ Григорій Викуловичъ и скажетъ:

—  У меня ужъ полная изба народу собралась слушать, такъ ужъ сдѣлайте 
милость, не откажите въ газетахъ.

Ну, и даешь не тому, кто въ 10 верстахъ отъ тебя, а этому, сосѣду, у ко
тораго уже и народъ собрался.

Или вотъ еще голосъ изъ  далекой деревенской глуши *) (Сардыкбажская 
волость, Малмыжская уѣзда, Вятской губерніи):

«Видимо, населенію интересно знать, что творится на бѣломъ свѣтѣ, какъ 
живутъ люди въ другихъ мѣстахъ. Усиленно выписчваютъ газеты въ настоящее 
время по случаю войны съ Японіей.

Всѣмъ хочется знать, что-то дѣлается на Дальнемъ Востокѣ, не идетъ ли 
дѣло на миръ. Газеты идутъ въ нашу волость самыя разнообразныя, начиная съ 
«Русскаго Слова» и «Петербургскихъ Вѣдомостей» и кончая «Родною рѣчью» и 
«Дружескими Рѣчамп».

Выписываютъ у насъ и журналы: «Образовавіе» и «Вѣстникъ Знанія». Часто 
выписка журналовъ и газетъ производится вскладчину. 
и т. д., и т. Д.

Повторяемъ, мы особенно подчеркиваемъ это стремленіе народа къ газетѣ, 
это желаніе его отдать себѣ отчетъ въ круннѣйшихъ событіяхъ современной 
жизни. Какнхъ-ннбудь 25 лѣтъ тому назадъ ничего подобнаго среди крестьян
ской массы не наблюдалось. За этотъ періодъ и деревня, и русское общество 
подверглось усиленному воздѣйствію со стороны такихъ факторовъ, о которыхъ 
дореформенная Русь и не слыхивала. Всеобщая воинская повинность, облегчивъ 
тяготы тѣхъ, кого судьба кинула въ ряды войскъ, равномѣрнѣе распределила 
отправленіе этихъ фуккцій среди всего населенія. Сокращеніе срока службы и 
отчисленіе въ запасъ разбросало по всему лицу нашего отечества великое мно
жество лицъ, непосредственно заинтересованныхъ въ ходѣ войны, такъ какъ 
каждую минуту ихъ могутъ оторвать отъ дѣла, отъ семьи и забросить за много 
тысячъ верстъ въ условія, иолныя всякихъ неожиданностей и опасностей. Смѣна 
натуральная хозяйства денежнымъ, безповоротно завершившаяся въ болынияствѣ 
случаевъ даже въ удаленныхъ деревенскихъ захолустьяхъ, поставила крестьянское 
хозяйство въ большую зависимость отъ нолученія денежнаго мірового рынка; 
въ томъ же направленіи дѣйствовало развіггіе отхода и переселенческая дѣла,—  
и, такимъ образомъ, крупныя политическія событія, отзывающірся на биржѣ и 
устойчивости торгово-промышленныхъ преднріятій, невольно должны будутъ при
ковывать къ себѣ вннманіе населенія. Наконецъ, ростъ грамотности, развитіе 
школьная дѣла и внѣшкольнаго образованія народа, увеличеніе чпсла газетъ,

*) /Вятская Газета» № 10.
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пріумноженіе обшвдоступныхъ издаиій— все это должно было повысить средній 
культурный типъ деревенскаго жителя, несмотря на всѣ тѣ препятствія, которыя 
постоянно встрѣчаются на пути культурныхъ начинаній нашего общества.

Чтобы ясно представить себѣ всю ту пропасть, которая отдѣляетъ совре
менную деревню отъ деревни семидесятых!» годовъ, когда шла тяжелая русско-ту- 
рецкая война, мы приведемъ свидѣтельство Г. И. Успенскаго, котораго никто не 
заподозрить въ желаніи сгустить по отношенію къ народу, именно, темныя краски.

«Я три мѣсяца *), жиль въ деревнѣ въ то время, какъ наши войска перехо
дили Дунай, дрались, умирали, тонули, покоряли и покорялись. Три мѣсяца вся чи
тающая городская Россія уже жпла тревожными интересами войны, и въ теченіе 
такихъ-то трехъ мѣсяцевъ, я ни on. кого, не исключая писарей, учителя, даже 
іѳрея, не слыхалъ здѣсь ни единаго слова о томъ, что дѣлается на бѣлоыъ свѣтѣ. 
Газетъ никто никакихъ не получаетъ, а вь городъ или на станцію никто не ѣздилъ: 
огороды, косьба, словомъ—хозяйство. »Собрать рекрутовъ призыва такого-то года»... 
«Произвести пріемку лошадей, выбранныхъ тогда-то и тогда-то»...—вотъ что дохо
дить въ деревню огь самыхъ крупныхъ исторических!, событій; и, кромѣ этихъ 
оффиціальныхъ требованій, вовсе ничего не говорящихъ о значеніи переживаемой 
минуты, ничего, ровно ничего и никому не извѣстно, и ровно ни откуда не прихо
дить вь деревню такого, что бы показало значеніе этого призыва или покупки 
казною лошадей въ общей картинѣ совершающихся событій. Человѣкъ, который 
черезъ недѣлю, черезъ двѣ будетъ защищать Шипку или Карсъ, или освобождать 
Болгарію, уходя изъ села, по совѣсти, можетъ пожалѣть только о томъ, что сапож
ные инструменты пришлось отдать за безцѣнокъ и что нескоро опять заведешь эти 
инструменты; но ни о Шипкѣ, ни о Болгаріи, ни о прпчинѣ, требующей его на за
щиту кого-то,—ничего этого ему не извѣстно, никто объ этомъ ему не скажетъ ни 
едпнаго слова, а главное—онъ самъ отвыкь разспрашивать объ этомъ и узнавать».

Изумительное равнодушіе къ крупнѣбшнмъ событіямъ своей родины было 
типичною чертою не только рядового крестьянства, но и для тѣхъ деревенскихъ 
жителей, которые по самому роду своихъ ааннііі приходили въ частое прикос- 
новеніе съ городомъ, стояли головою выше окружающей деревенской темноты. Мы 
не можемъ здѣсь не напомнить читателю еще одного въ высшей степени типич- 
наго разговора, который приводить Г. И Успенскій въ своемъ деревенскомъ 
дневникѣ"').

«Что въ Плевнѣ? Что вь Карсѣ? Что въ Александринкѣ?»-— и ни откуда нѣгь 
отвѣта! Нн лавочникъ, ни батюшка, ни волостной старшина, ни, тѣмъ паче, обыва
тель деревни, крестьянинъ, никто не отвѣтитъ ни на одинъ вопросъ... Всѣ они 
«рады бы радостью» помочь вамъ, но не могутъ, потому что у нихъ спои дѣяа, свои 
заботы..,—Были вы на станціи, Иванъ Ивановнчъ? вопіете вы къ лавочнику.—Только 
сейчасъ вернулся...—И не стыдно вамъ ио зайти на почту, не взять газетъ'.-1—Изъ 
ума вонъ!.. Совсѣмъ изъ ума вонъ!.. Да все съ этими раками...—Какими раками?..— 
Да раковъ отправляли вь Питеръ, пять тысячъ, такъ нѣлый Божій день бился, какъ 
собака... ГІодите-ка, отвѣдайтс, каково съ нашими-то первоначальннками-то дорож
ными!.. Тутъ не до газетъ!..

«Отвѣчая на ваши воиросы, лавочникъ норовить уйти къ амбару и нетер
пеливо вертитъ въ рукахъ ключъ: ему нужно тамъ что-то гораздо болѣо важное, 
чѣмъ то, о чемъ вы его разспрашиваете. Очень хорошо вы видите нетегшѣніе, съ 
которымъ онъ отвѣчаетъ на ваши разспросы; по утопающій хватается за соломинку, 
и вамъ нѣть никакой возможности отпустить его на волю...

— Не слыхали ли, по крайней мѣрѣ, чего-нибудь?—Нѣтъ... что-то бытто не 
слышно. Расшибли говорятъ!..—Кого? Гдѣ расшибли?— Да болтали тамъ, на станціи, 
наши бытто расшибли... что-то... Муки говорятъ, сблаговѣстили у турокъ оченно до
вольно...—Да гдѣ? Кого кто расшибъ-то?—А ужъ не могу вамъ въ точности... слышно, 
что сорокъ бытто тысячъ... Не то муки, не то въ плѣнъ... али какъ... Ужъ точно 
не могу вамъ... Я сейчасъ! вдругъ вырываясь изъ неловкаго положенія. въ которое 
вы поставили его своими разспросамн, и проворно убѣгая въ сторону, ужъ издали 
кричитъ вамъ лавочникъ.—Я сію минутою, только вотъ насчетъ солонины... какъ бы 
не попортилась... духъ дала... сію мипу-ую!..

«Но, ужъ будьте увѣрены, вам но дождаться его возвращенія»...
Но если тогда и интересовались войной деревенскіе обитатели, то исключи-

*1 «Изъ деревенскаго дневника», т. II, стр. 20.
**) Т. II, стр. 35.
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тельно съ узкой, грубо-эгоистической точки зрѣнія. «Я помню», говорить крестья- 
нинъ В. Е. Метелѳвъ, котораго мы уже цитировали выше *): «въ турецкую войну... 
Нѣгь, нс было тогда такого интереса, охватывающаго всю массу населенія; тогда 
интересовались только тѣ, у кого на войнѣ былъ свой человѣкъ, т. е. интересова
лись тогда не войной, не общимъ русскимъ дѣломъ, а «своимъ» человѣкомъ; живъ ли 
онъ. Теперь масса русскаго народа не та; не объ одномъ «своемъ человѣкѣ» ду- 
маетъ она, а любопытствуетъ и объ общемъ русскомъ дѣлѣ, насколько это доступно 
ея пониманіюі.

Мы видимъ, что и съ внѣшней, и съ внутренней стороны запросы де
ревни и з м Ѣ н и л и с ь  кореннымъ образомъ. Въ колпчественномъ отношенін онн по
разительно выросли; крестьянинъ не жалѣетъ теперь заплатить даже несколько 
рублей пзъ скуднаго своего бюджета, чтобы выписать вскладчину газету, которая 
затѣыъ обходитъ всю деревню, перечитывается десятками лицъ, переслушивается 
сотнями. Онъ торопится остановить знающаго человѣчка и повыспросить насчетъ 
волнующихъ его вопросовъ— и вопросы эти, какъ мы видѣли, ставятся уже на 
общую почву.

Правда, деревня, повидимому, полна веякаго рода нелѣпыми слухами и ле
гендами о настоящей войнѣ. Но винить за нелѣпость этихъ слуховъ и легендъ 
деревню нельзя— почему, мы увидимъ ниже. А затѣмъ и самая наличность этихъ 
слуховъ и легендъ оказывается типичной дли современной деревни. Мы знаемъ 
изъ показаній I'. И. Успенскаго, что онъ втеченіе трехъ мѣсяцевъ года русско- 
турецкой вонпы не только слуховъ или легендъ никакихъ объ этомъ событіи не 
слыхалъ, но и простыхъ разговоровъ даже. А тутъ народъ за такой же короткін 
срокъ успѣлъ создать даже цѣлыя легенды. Присмотримся же, хоть немного, къ 
этимъ легепдамъ и слухамъ о настоящей войнѣ.

Прежде всего интересно отмѣтить, что въ основу большинства легендъ 
легли факты, действительно имѣвшіе мѣсто на полѣ военныхъ дѣйствій и успѣвшіе 
уже проникнуть въ глубину деревни, поразить воображеніе крестьянъ и вызвать 
работу народнаго творчества**). Такь, напримѣръ, имѣется легенда объ япон- 
скихъ лошадяхъ, переработавшая газетное сообщеніе о томъ, какъ наши казаки 
отбили въ сѣверной Кореѣ японскій транспортъ и сто лошадей; имѣется далѣе 
сказаніе о похоронахъ русскихъ моряковъ, опирающееся несомнѣнно на действи
тельные факты; переработаны въ виде сказки и слухи о томъ, что наши купцы 
пытались и пытаются извлечь изъ трудной минуты, переживаемой родиной, 
крупные барыши путемъ искусственного повышенія ценъ; обработаны народной 
фантазіей п разсказы о попыткахъ япоицевъ загородить нашей портъ-артурской 
эскадрѣ выходъ въ море и о потопленіи нами японскихъ брандеровъ, и о на- 
значепіи генерала Куропаткина главнокомандующимъ маньчжурской арміей, и о 
симпатіяхъ англичанъ по огношенію къ японцамъ.

Какъ же отражается въ этихъ легендахъ народная душа современная рус
скаго крестьянства?

При первомъ же и самомъ бегломъ знакомстве съ матеріаломъ вы пора
жаетесь полнымъ отсѵтствіемъ какого бы то ни было шовинизма. Такъ, въ одной 
нзъ сказокъ на нредложеніе жепиться на японке пленный морякъ разеуждаетъ: 
«Отчего же не жениться? Коли баба хорошая да работящая, такъ я ее къ своимъ 
отвезу»... По это отнюдь не исуиючаетъ горячей преданности родинѣ и ея инте
ресамъ.

«Жилъ себѣ русскій морякъ въ яионской землѣ», разсказывается въ одной

*) «Вятская Газета», № 8.
**) Источниками намъ служили главнымъ образомъ: «Народныя легенды о 

русско-японской войнѣ» г-на Л п-ва въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» 1 -е изд.;— «Ле
генда о бѣломъ генералѣ» нъ «Бирж. Вѣд.» №  71;— «Японская хитрость и русская 
обертка» А. Фаресова, «Русь» №  6 6 :— »Новая легенда о японцахъ» изъ «Восточ. 
Обозр.», цитировано по «Курьеру»;— и затѣмъ различныя мелкія корреспонденціи 
въ различныхъ газетахъ.
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изъ сказокъ: «рыбу ловилъ, на корабляхъ илавалъ. И не слыхалъ онъ, что яновѳпъ 
съ нами сражаться вздумалъ. Пришелъ разъ морякъ домой, сѣлъ ужинать, вдругъ 
слышитъ— пальба идетъ. «Онъ къ окну, а его не пущаютъ.— Теперь,— говорить 
ему,— выходить тебѣ изъ дому нельзя, иотому что какъ война съ вашими началась. 
«А онъ, какъ у слыхалъ это, залился слезами да и говорить: Пустите, братцы, меня
въ землю русскую, кровь хочу свою пролить. «Его не пустили, связали ему ноги 
веревкою и потащили въ полицію. А тамъ пристава злющіе.— Такъ и такъ,—гово
ритъ ему приставь,— не ушелъ во время съ земли японской, такъ принимай нашу 
вѣру.— Что вы,— говорить,— стану я свою христіанскую вѣру на вашу поганую мѣ- 
нять. Ни за что»...

Предательство своему родному краю въ какомъ бы то ни было видѣ, про
тивно здоровому чутью народной массы. И куда въ этомъ отношеніи она стоить 
выше,— если судить по ея сказаніямъ и легендамъ,— всѣхъ этихъ г.г. комер- 
сантовъ, которые принимали такое дѣятельное участіе во всей патріотической 
шумихѣ, поднявшейся въ началѣ войны, и вмѣстѣ съ тѣмъ не упустили удобнаго 
случая здорово поживиться и на провіантѣ, и на одеждѣ, и на обуви, н на 
всемъ прочемъ. Соотвѣтственная сказка съ негодованіемъ клеймнтъ такое преда
тельство родины и не допускаетъ и мысли, чтобы простой человѣкъ,-—не за
писной коммерсанта,— согласился бы принять участіе въ такого рода темныхъ 
предпріятіяхъ.

«Жилъ-былъ богатый купецъ. Прослышалъ онъ, что японоцъ погаелъ войною 
на насъ и задумалъ онъ поживиться. Снарядилъ пароходы торговые, нагрузилъ 
ихъ разною живностью, созвалъ приказчиковъ и такой приказъ отдалъ:—ѣдемъ мы 
въ сторону военную, гдѣ русскій съ японцемъ бьются не на животъ, а на смерть. 
А  торговцы тамошніе всѣ испугались и домой разъѣхались. Нечего русскому воин
ству ѣсть. Вотъи снарядилъ я пароходы торговые, нагрузилъ ихъ разною живностью. 
Смотрите за хозяйскими барышами: ни копѣйки не уступать. Будетъ нажива хо
рошая—васъ я наградой не оставлю: всѣхъ но золотому одарю.

Вы телъ тутъ старшій приказчикъ, поклонился хозяину до земли и нрогово- 
рилъ: Не сердись, хозяинъ, а мвѣ ѣхать съ тобой несподручно, потому какъ 
время—военное, въ походъ идти—желательно. А съ тобою ѣхать— православныхъ 
обижать—дѣло для меня нестаточное.

Вышелъ другой приказчикъ, помладше, да и говоритъ:—Побойся, хозяинъ, 
Бога,—грѣхъ своихъ обманывать; не поѣду я, коли цѣну не сбавишь.

Такъ всѣ приказчики и отказались».

Итакъ, съ одной стороны мы встрѣчаеыъ безпредѣльную и неподкупную 
преданность своей родинѣ, а съ другой— полное отсутствіе націоналистической 
озлобленности къ своему врагу— вотъ двѣ характерный черты всѣхъ этихъ ска- 
заній и это несмотря на то,' что народъ нашъ отчетливо представляетъ себѣ 
своего врага не только иноплеменнымъ, иноязычнымъ, но и иновѣрнымъ. Въ 
одной изъ легендъ, напримѣръ, царь японскій съ такою рѣчью обращается къ своимъ 
подданнымъ, когда тѣмъ не удалось свести своихъ счетовъ съ морскими силами 
русскихъ: «Какъ же это вы такъ, а еще японцами прозываетесь, а дѣла своего 
не знаете. Да и врете вы, собачьи дѣти, что русскіе корабли изъ стали-желѣза 
сдѣланы, мачты на нихъ чугунпыя, паруса желѣзомъ окованы. Развѣ видано, 
чтобы желѣзо на водѣ плавало. Просто, боязно вамъ— креста Господня пугае
тесь»... Въ другой легендѣ японскій генералъ хвалитъ своихъ солдата за то, 
что русскихъ .матросовъ похоронили они по японскому, а не по русскому обычаю: 
«Молодцы, что хоронили ихъ не по русскому, а то у нихъ, вишь, и мертвые  
воскресают ъ  (курс. нашъ). Глядь еще встанутъ да на насъ пойдѵтъ. Не смотри, 
что они— мертвые!»

Попытки разобраться въ иричинахъ, которыми обусловливается подобное отно- 
шеніѳ русскаго народа къ своему врагу, приводить насъ къ убѣжденію, что 
здѣсь главпѣйшнми являются слѣдующія два условія: во-1-хъ, народъ не ви
дитъ, чтобы эта война была связана съ какими-нибудь его кровными интересами. 
Весѣды В. И. Немировича-Данченко со случайными спутниками во время его пе-
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реѣздовъ во внутренней Россіп заставили его сдѣлать заключеніе, что настоящая 
война представляется народу далекой и непонятной *).

— Какъ народъ къ войнѣ относится? -спраш ивалъ онъ.
Говорятъ: Господь бѣдой посѣтилъ. В сѣ —какъ на тяжелое испытаніе!

Никому война нелюба и нежелательна. Она вызвана не нами, мы идемъ туда
поневолѣ. Монахъ въ Пензѣ объяснилъ солдатамъ: «Великое послушаніе на васъ 
за грѣхи всей Россіи. Съ чистымъ сердцемъ надо нтти на тяжкую кару Господню.
За вашу муку Онъ и насъ помилуетъ».

Что-то надвинулось неизбѣжное, страшное, нежданное.
Про Сибирь же, особенно, про тѣ захолустья, по которымъ проложенъ ве- 

ликій желѣзнодорожный путь,— и говорить не приходится.
Какъ относится населеніе къ солдатамъ воинекихъ поѣздовъ?—спраганваетъ 

тотъ же писатель.
«Отъ Сибири равнодушно. Д а й . самый великій здѣшиій путь проложенъ по 

снѣжнымъ пустырямъ, всѣ крупные центры остались отъ него въ сторонѣ. Тутъ 
нельзя и видѣть, какъ смотритъ нашъ окраинникъ на своего зауральскаго собрата. 
Встрѣчаютъ воинскіе поѣзда только сибирскія бабы, являющіяся издали на станціи 
съ шаньгами, творогомъ, молокомъ, всевозможною жареною птицей, булками и т. д. 
Это, вѣрно, и есть тѣ самыя деликатный дамы, что изъ-подъ подола бутылочками 
торгуютъ. Для этихъ, солдатъ—предметъ наживы, и никакихъ нныхъ «настроеній» 
баба-торговка не имѣетъ. Видятъ воинекій поѣздъ но татарскому краю киргизы, дви
гающееся.съ верблюжьими караванами по Акмолинской области,— но и зтимъ что за 
дѣло до христолюбиваго воина: ни народъ къ нему, ни онъ къ народу, благодаря 
ннженерамъ-строитолямъ, никакого касатеіьства не имѣетъ».

Надо, впрочем* замѣтить, что сибнрякамъ, по крайней ыѣрѣ, изъ нѣкото- 
рыхъ мѣстностей, благодаря тому, что ихъ совсѣмъ еще недавно отрывали огь 
семей, отъ дѣлъ во время послѣдняго столкновенія съ китайцами, положеніе 
вещей представляется болѣе близкпмъ и важнымъ. Правда, и имъ война едва 
вонятнѣе, чѣмъ крестьянину изъ Европейской Россіи, но зато она ему ближе и 
вь территоріальномъ отношеніи, и въ экономическом],. Вотъ почему сибирякъ, 
какъ объ этомъ свндѣтельствуетъ корреснондентъ „Русск. Вѣд.“, и деть на войну 
съ твердой уверенностью, что надо покончить со всѣмъ этпмь безпокойствонъ 
разъ навсегда: чѣмъ бы ни была вызвана война, но надо устроиться такъ, чтобы 
больше отъ дѣла и отъ семьи мирнаго труженика не отрывали.

То же незнакомство съ истнпнымъ положеніемъ вещей въ области полити
ческихъ и экономическнхъ отношеній создаетъ и вторую причину, опредѣляющую 
благодушное настроеніе нашего крестьянства: народъ нашъ увѣренъ, что японецъ 
не самъ полѣзъ на войну съ Россіей, что это его подучила «англичанка», за 
которой сохранилась и до настоящего времени тралиціонная слава смутьянщицы.

Еще за 10— 20 дней— читаемъ мы въ «Бирж.Вѣд.з **)•--до начала войны, когда 
«образованная» часть нашего общества даже не допускала вѣроятности войны, баба- 
поденщица въ селѣ, стирая бѣлье у мѣстнаго «панка», сообщала:

— Большая, говорятъ, война будеть!..
— Откуда ты это взяла?
— Такъ... въ народѣ говорятъ...
- -  Да, говорятъ, «англичанка» написала нашимъ, что иридетъ и въ три дня 

Москну разорить. Да только ей отвѣтилп: сиди собѣ лучше смирно дома, а то нало- 
жимъ запреть на хлѣбъ, такъ недолго тѳбѣ и жить-то останется. А намъ хлѣба на 
26 лѣтъ хватить!»...

Совѣтомъ и помощью не оставляетъ японцевъ эта «англичанка» и въ 
теченіе войпы, стараясь выручить ихъ пзъ различныхъ затруднительных* поло- 
женій, дѣлая все это, конечно, изъ соображеній узко-эгоистическихъ и даже ко- 
рыстныхъ ***).

«Собрали японцы совѣтъ, разсказываетъ одна изъ новѣйшихъ народныхъ ле
гендъ:—какъ ямъ желѣзные корабли сжечь?— вѣдь желѣзо не горитъ, а вода подъ

’ ) См. «Русское Слово».
**) .Бирж. Вѣд." №  64.
**") Выше цитированная статья Л и—ва.
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руками—взялъ да л затуіпплъ. Думали-думали. головы ломали, а ни до чего доду
маться не могли.

Вотъ на третій день приходить къ ннмъ нѣкая японская старуха—въ обѣдь 
сто лѣтъ.

- -  Эхъ вы, люди добрые,—говоритъ,—ни до чего вы додуматься не можете. 
Послушайтесь меня: пошлите пословъ въ пещеру горную; ж и і  етъ въ ней англичанка, 
еще плѣнницей ее въ Севастополѣ взяли; дайте посламъ по холщевому мѣгаку, а 
въ каждый мѣшокъ положите по сту рублевъ, да смотрите, не бумажками, а на
стоящими круглякамв.

Послушались японцы, послали въ пещ еру горную пословъ съ холщевыми 
мѣш ками, да съ серебряными рублями.

— Такъ и такъ,—говорятъ,—помоги намъ русскіѳ корабли сжечь: сдѣланы 
они изъ стали-желѣза, мачты чугунный, паруса желѣзомъ окованные. Ни въ водѣ 
не тонутъ, ни въ огнѣ не горятъ. Сдѣлай милость,—пособи.

А агличанка—хитра-востра: прежде рублевики оглядѣла, зубами ихъ потро
гала, видитъ—не фальшивые.

— Хорошо,—говоритъ,—помогу я вамъ. А какія, говоритъ,—скамейки на 
корабляхъ жеаѣзныя аль деревянный?

— Деревянный, —отвѣчаютъ,—потому какъ на желѣзныхъ сидѣть холодно— 
иззябнешь въ ыорѣ-то.

— Ладио,—говорить агличанка,—порылась въ карманѣ и вытащила оттуда 
огниво,—Вотъ,-- говоритъ,— пользуйтесь: какъ завидите русскіе корабли, такъ и по
трафляйте на ихнія скамейки. Д а смотрите— раньше времени изъ кармана не вы
нимайте, а то сами сгорите и утопитесь».

Обращаемъ вниманіе, между прочимъ, на чрезвычайно лѣткую и выѣстѣ 
съ тѣмъ добродушно-нроническую характеристику международной политики Англіи: 
«а англичанка— хитра-востра; прежде рублевики оглядѣла, зубами ихъ потрогала, 
виднтъ— не фальшивые». И опять-таки ни ненависти, ни злобы, ни проклятій,—  
простое констатированіе факта: корыстная, молъ, душа; что съ ней подѣлаешь.

Впрочемъ, не всѣ вѣрятъ, чтобы помощь этой хитрой и коварной союзницы 
принесла японцамъ существенную пользу *).

— Англичанка сунулась—было «апону» черезъ Йндію помогать. Да Пндія 
говоритъ: «Нѣтъ! шалишь, обидчица!»—п не пустила...

—  Почему же обидчица?
— Да извѣстно, забижаетъ... Вотъ, и недавно народы какіе-то заобидѣла...
Впрочемъ, и на почву экономическпхъ толкованій войны переносить иногда

обитатель нашей деревни вопросъ о иричннахъ настоящей войны; и, конечно, 
комментаторы попадаютъ при этомъ иногда въ самыя рискованный положенія.

сМордвииъ немного задумывается и вдругъ все лицо его озаряется догадкой,~ 
разсказываетъ «НижегородскШ Листокъ» **).

— А можетъ оттого, что насъ много... дѣловъ нехватка... Война, вотъ, слышь 
началась... убавяіъ кой-кого, зпачитъ... ну и полегче будетъ насчетъ заработковъ...

— Дур-ракъ!— выпадиваетъ вь упоръ костромичъ:—убавятъ... А это какъ же, 
если у моего брата двѣ Машки да Гришка останутся... малышами... да мать ста
руха... да пустой сусѣкъ... То-то! дура съ печи!

— Совсѣмъ дура и уши холодныя!—острить плюгавенькій парень. Всѣ смѣются.
— А Bon. инъ то знаѳть... темны мы больно...—виновато моргаетъ мордвинъ: 

голова-то у насъ вродѣ худого котла... не варптъ...»
Отмѣчаемъ этотъ случай, между прочимъ, и потому, что этотъ доводъ 

мордвина, такъ удачно парированный костромцчемъ, является, какъ мы убеди
лись, далеко не единичнымъ мнѣніемъ. Но и здѣг.ь опять-такн какъ будто бы 
нѣтъ основаній возлагать ответственность на японца за настоящую войпу: у 
насъ дѣла плохи, намъ надо поубавить народа.

Это спокойное отношеніе народа къ Японіи и ея народу нозволяетъ нашему 
крестьянству уловить въ своихъ характеристикахъ часто довольно правильные 
черточки японскаго характера и житья бытья.

Такъ, напримѣръ, въ одной легендѣ высказывается убѣжденіе, что японцы—

*) «Бирж. Вѣд.» JÄ 64.
**) Цитируемъ по «П етербургским! Вѣдомостямъ» 38.
„ В ѣ с т н и к ъ  З н а н ія " .  8
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пародъ богатый *). Пришлось какъ-то одному казаку вступить въ единоборство 
съ семью японскими молодцами. «Какъ пришли семь японскихъ молодцовъ, а у 
каждаго, у молодца, по горячему жеребцу съ серебряными уздечками да коло
кольчиками. Поглядѣлъ казакъ на ихъ коней, думаетъ:

—  Славные кони, отъ нихъ не уйдешь. Куда моей кобылѣ съ ними рав
няться?

Но вмѣстѣ съ тѣмъ русскому человѣку хорошо извѣстны и физическія 
особенности янонскаго народа **). Когда матросу пришлось выбирать себѣ невѣсту 
изъ тринадцати японскихъ дѣвушекъ, то онъ сталъ въ совершенный тупикъ, 
па которой изъ нихъ остановиться: всѣ онѣ оказались такія «худыя да щуплыя!

Знаетъ также русская легенда и то, что земледѣльческая культура Японіи 
зиждется на совершенно иныхъ условіяхъ, чѣмъ у насъ на Руси. «ѣздимъ
мы,— разсказываютъ казаки:— по японской землѣ семь денъ, а ни рлси, ни пше
ницы не попадается...»

Мы отмѣчаемъ эти реалистическія черты нашихъ новѣйшихъ легендъ 
именно потому, что, несмотря на всѣ затрудненія, которыми обставлена просве
тительная дѣятедьность среди народныхъ массъ, въ эти массы, часто невѣдомымя 
для насъ путями, въ обходъ всевозможныхъ преградъ, проникаютъ здоровые, 
правильные взгляды на жизнь. И проникаютъ быстро: настолько самой народной
интеллигенціей здѣсь налажепъ механизмъ для передачи идей, настолько въ самой
массѣ пробуждена жажда познанія...

Далеко не такъ объективно относится наша легенда къ вопросу о сравни- 
телыіыхъ достоинствахъ обѣихъ армій. Здѣсь національная гордость уже замѣтно 
даетъ себя чувствовать.

«Прислалъ японскій государь русскому царю кварту мака (а но другимъ 
вѳрсіямъ—ригу) и говоритъ:

— Вотъ, погляди, сколько у меня войска есть!
Нашъ царь позвалъ гонца и велѣлъ ему къ японскому царю везти гарнецъ 

перцу да сказать:
— А ты попробуй, какое у насъ вкусное войско!»
Какъ бы пллюстраціей къ этому ноложенію является сказаніе о томъ, какъ 

одинъ казакъ побѣдилъ семь японскихъ молодцовъ.
«Всвочплъ казакъ на свою кобылку мохнатую, далъ ей три раза ногайкой 

по крутымъ бѳдрамъ. Какъ взовьется кобылка и понесла казака. Японскіе молодцы 
за ней не угонятся.

Бѣжигъ кобылка, а янонскіе молодцы другъ за другомъ скачугь, словно гуси 
на прудъ идутъ.

И говоритъ кобылка казаку:
— Смотри, хозяинъ, не теряй время!
Повернулъ казакъ обратно, на встрѣчу японскимъ молодцамъ. и началъ ко

лоть ихъ никой вострою: сперва одного, потомъ другого, такъ всѣхъ на землѣ и 
оставилъ».

Отголоски этихъ убѣжденій чувствуются, конечно, и въ частныхъ разго
ворах!.. Запмствуемъ у г. Забрежнена"**) отрывокъ изъ бесѣды съ возницей, мо- 
лодымъ парнемъ.

«— А слышь, баринъ! А еще тутъ одинъ на ностояломъ говорилъ, что у 
янонцевъ кораблей много. А  чортъ ли въ эфтнхь корабляхъ, когда нашъ бронено- 
сѳцъ пальнетъ, а ихъ посудина проклятая сейчасъ и на утекъ. Вѣрно я говорю? А?

По увѣренію легенды, этой сметки и оборотистости русскаго человѣка 
боятся и сами японцы.

Па волнахъ качаются трупы двухъ русскихъ матросовъ. Ихъ прибиваетъ 
къ берегу. Заглядѣла ихъ японская рать. Вотъ начальникъ ея и говоритъ:

*) Всномиимъ хотя бы фельетоны г. Сѣрошевскаго въ «Рус! Инв.», который 
настанваетъ на томъ, что Японію совершенно ошибочно считаютъ страной ббдиой.

**) См. данныя доктора Бельца въ статьѣ А. ІІавдовскаго «Земля и люди 
Японіп».

***) «Русь» № 53.
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«— Знать, это русскіс матросы-утопленники. Только смотрите — ружей въ 
козлы не составляйте, вольно-оправься не стойте: русскій хитерь,— онъ и мертвымъ 
прикинется.

Немудрено, что при этомъ весть о иобѣдѣ опережаета въ деревнѣ часто 
весьма печальный вз> действительности событія.

і \  что, господинъ, какъ пипіутъ въ вѣдомостяхі. въ Портъ-Артурѣ?» остано- 
внлъ такимъ вопросомъ крестьянинъ корреспондента «Курьера» *).— Ничего, говорю, 
пока всо спокойно.— Намеднись у насъ въ дѳревнѣ баяли, что будто ужъ стычка 
была, п тысячъ пятнадцать наши японцевъ побили; вѣрно аль нѣтъ?»

Такъ же велика готовность русскаго крестьянства постоять за свои инте
ресы и интересы родины. Любопытную въ этомъ отношеніи картинку мы нахо- 
димъ въ «Вѣсіникѣ Казачьихъ Войскъ» **).

«Въ районѣ Тургайской области, Актюбинскаго уѣзда, по линіи Оренбургъ- 
Ташкѳнтской желѣзноіі дороги, па станціи Акбулакъ, въ прошломъ 1903 г. само
вольно поселилось болѣе ІООдворовъ крестьянъ имѣщ анъсо всѣхъ концовъ Россіи. 
Народъ темный, непросвѣщенный. Вѣсть о возникшей между Россіей п Японіеі! 
войнѣ достигла и до поселка. На первой недѣлѣ Великаго поста среди населенія 
Акбулака прошелъ слу.чъ о двпженіи японскихъ войскъ по Тургайской области, по 
тракту чрезъ г. Актюбинск!., ст. Акбулакъ, на г. Дшунъ. Слухъ этотъ крайне сму- 
тилъ населеніе Акбулака; 1 1  февраля, подъ предводительствомъ избраннаго ими 
старосты, созвали сходъ для изысканія мѣръ обороны отъ нежданныхъ гостей, на 
случай нападенія йхъ на Акбулакъ. На сходъ собрались всѣ безъ исключенія муж
чины, были и любопытный женщины и дѣти. Когда сходъ собрался, староста обра
тился къ народу съ рѣчыо:

— «Господа! Вамъ, усѣмъ извистно, шо а а нашу матушку Расею  идетъ 
войной якій-то выхристъ Японій; баютъ, т о  війска его идутъ отутъ д ѳ -то, ныдалече 
^староста показалъ по направленію на г. Актюбннскъ); якъ бы нынѣ ночью ни дой- 
шлы до насъ, бисовы сывы».

Толпа зашумѣла и заговорила; наконецъ, умолкла.
Кто-то нзъ толпы крикнулъ: «господа, надыть послать гонцовъ къ губерна

тору за орудіямн, а то шо мы сдилаемъ съ голымы рукамы».
— Вирно, вирно ты, Тышка, говоришь, надоть посылать,—заговорила толпа.
Наконецъ, изъ толпы вышелъ впередъ молодой парень и, обращаясь къ ста

росте, сказалъ:
— Ну, шожь, пошлемъ мы за орудіями, а де мы ихъ будемъ ’ содержать: зи- 

млянки у насъ грязни и мокры, попортимъ нхъ, а они, чай, ви дешево стоять...
Порѣшили ночью всѣмъ мужчинамь выйти на Актюбинскую дорогу и ждать 

непріятелн.
Рѣшеніе обывателей Акбулака было твердо; они три ночи нодрядъ выходили 

на актюбипскую дорогу съ дубинами, ломами, вилами и проч., кто съ чѣмъ могъ.
Но скоро, и опять-таки по слухамъ убѣдились акбулакцы, что около нхъ Па

лестины никакого японца ждать не приходится, и вздохнули свободно».
Но весть объ усшЬхахъ японскихъ войскъ также уже прорвалась широкой 

волной въ народный массы и задела націоішльное самолюбіе. Легендамъ пришлось 
такъ или иначе считаться съ фактами. Признать фактъ за голый фактъ было 
больно, и народное воображеніе стало искать обходныхъ путей и наіпло ихъ въ 
колдовстве и прочихъ мистическихъ тайнахъ, которыми такъ богаты все наши 
народныя сказки.

«Есть у японцевъ одна японка, повѣствуегь одна пзъ легендъ. И все эта 
японка видѣть можетъ. Носадять ее  на корабль, а она ужъ знаетъ, что и какъ у 
русскихъ: кто спитъ, кто отдыхаетъ, много ли у нихъ орудій и ирипасовъ и 
прочаго.

«Оттого японцы и суда наши повредили, иначе не допустили бы. Да, гово
рятъ, нонѣ та японка померла, а другой у нихъ такой не находится. Вотъ и тонуть 
ихніе пароходы».

Такъ объясняетъ с е б е  народъ прекрасную постановку разведочной службы 
въ японской арміп.

Вообще же всякая победа японцевъ надъ русскими, по убЬжденію нашйхъ 
легендъ,— результата чуть не черной магіи. Въ этомъ отноіпенін большого внп-

*) «Курьеръ», .V« 105.
* й) Цитируемъ по «Курьеру».
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манія заслуживаетъ легенда о таннственномъ магнитѣ, охватившая, повидимому, 
широкіе слои крестьянства.

«Магнить такой у нихъ полагается,— объявляетъ разсиазчикъ,— у каждаго ге
нерала по магниту. Онъ его нажметъ, суденышко русское ко дну и клонится.

Что ихніе корабли топить да хрещеныхъ губить?— отннть у ннхь этотъ самый ■ 
магнить надоть, тогда намъ и дѣлать нечего будегь, безъ магниту онь какъ безъ 
рукъ».

Эта легенда, повидимому, настойчиво повторяется въ различныхъ варіан- 
тахъ и пытается объяснить этимъ чудодѣйственнымъ магнитомъ не только наши 
неудачи на морѣ, но и на сушѣ. Вотъ что разсказываегъ сотрудникъ «Восточ- 
наго Обозрѣнія».

«Будетъ нелпшнимъ передать легенду, которую пришлось услышать недавно^ 
отъ одного изъ нризванныхъ на службу запасныхъ ннжннхъ чиногъ, человѣка, хо
рошо знакомаго мнѣ до призыва, вообщи, очень смышлен наго, бойкаго, немного 
грамотнаго россійскаго мастерового. Разсказывая о своемъ топерешнемъ житье- 
бытье на сборномъ пунктѣ и разспрашпвая о ходе военныхъ дѣйствій, йванъ,— 
такъ назову его,— звавшій о нсрвыхь дѣйстніяхъ японцевг, привелъ, оказывается, 
совершенно готовое у него объясненіе. Японцы, по его словамъ, во-первыхъ, очень 
„хитро1, ведутъ дѣло, а во-вторыхъ, они сами хитрые, «не такъ, какъ нашъ русскііі 
человѣкъ». Тотчасъ же онъ поясшілъ, что хитрость японцевъ совсѣмъ особеннаго 
свойства: «у нихъ, потому, есть такой особенный махннть, п они его наводятъ па 
нашнхъ. ІСакъ наведуть, нашъ солдатъ ничего и не можетъ уже дѣлать: глаза нс 
видятъ, руки опускаются, ноги подкашиваются». Моо возраженіе, что это— явный 
вздорь, глупая сказка, оказалось очень нсубвднтелі.нымъ: «Всѣ говорягь»... «Одині. 
вернулся изъ Ііортъ-Артура самъ віідѣлъ»... «землякь самъ слышалъ, какъ офи- 
церъ разскаіывалг» и проч.... Я  нредложилъ дать магнить и самому на опыте убе
диться, что подобнаго дѣйствія онь нс оказываетъ. Иванъ тогда возразиль: «Ну. 
значить, ю гда у нихъ но мах нить, а какая-нибудь другая выдумка... они ужъхптрые, 
мы разве з .аемъ какой... а только есть».

Мои ибъясненія явно нѳ могли уже нмѣть никакой власти надъ его умомъ, 
скованнымъ дикимъ, но совершенно законченпымъ нредставленіемы.

Только здесь, гдѣ затронуто надіональное самолюбіе, крестьянскій міръ 
отказываетъ своему врагу во всякой справедливости: по темъ легендамъ, которыя 
прошли здесь передъ нашими глазами и русскій человекъ— хитеръ, и японецъ—  
хитеръ. Въ этомъ отношеніи они какъ-будто другъ друга стоять. Но на поверку 
дела выходить иначе. Русская хитрость не то, что хитрость японская. Русскому 
со своею хитростью не за чЬмъ обращаться къ какимъ-либо таинствениымъ,—  
иечистымъ,— силамъ. Хитрость его— продукта его ума, сметки; это,— скорее, 
простое уменье быстро оріентироваться среди всякихъ обстоятельствъ и вмеша- 
тельствомъ своей воли, своего ума расположить всѣ носледующія обстоятельства 
въ свою пользу. Другое дело— японецъ. Ему не приходится, разечнтывать только 
на свой уыъ; ему необходимо овладѣть сначала какой-нибудь чудодейственной 
силой; вся хитрость его не въ немъ самомъ, а вне его, въ той нечистой силе, 
которую онъ сумѣ.іъ заставить служить себе. Выть можетъ, уверенность нашего 
крестьянства въ томъ, что японцу служить таинственная сила— сила колдовства,—  
сложилась не только подъ вліяніемъ неожпданныхъ победъ этого маленькаго го
сударства-муравейника, но и подъ давленіемъ слуховъ о томъ, что японцы—  
язычники, а следовательно, по воззреніямъ нашей церкви,— люди нечестивые; 
подъ давленіемъ тѣхъ отрывочпыхъ, преувеличен нихъ разсказовъ о необычайности 
японской культуры,— разсказовъ, которые по лицу земли русской разносятся на
шими моряками, возвратившимися со службы.

И намъ именно здѣсь чудится наиболее опасная сторона процесса народ
наго творчества. Нашъ народъ, какъ мы можемъ судить на основаніи его ле- 
гепдъ, совершенно пе зараженъ шовпнизмомъ. Спъ искренно преданъ своей ро
дине, онъ готовъ каждую минуту выйти, хотя бы съ вилами и топорами, по 
примеру двѣнадцатаго гида, на защиту ея и своПхъ интересовъ. Но шовинизма, 
этого бича нЬкоторыхъ евронейскихъ народовъ, повторяемъ, вы у него не заме-



тите; нѣтъ у него и увлеченія мплитаризмомъ: онъ готовъ послужить родинѣ, 
но войну онъ отнюдь не восхваляетъ, не видитъ въ ней своего провиденціаль- 
наго назначенія. Подчеркиваніемъ же «нечисти» японцевъ легенда можетъ вызвать 
и шовииизмъ, и увлеченіе мялптаризмомъ. Дайте же нашему народу здоровую ду
ховную пищу— правдивую, хорошую книжку и газету, трактующія о текущнхъ 
событіяхъ, и вы убережете его п отъ шовинизма, ц отъ милитаризма. А и то, 
и другое будетъ великимъ зломъ для Россіи. Зломъ потому, что русскому чело- 
«ѣку волей нсторіи приходится жить бокъ-обокъ и съ евреемъ, и съ нѣицемъ, 
и съ полякомъ, и съ латышомъ, и съ эетонцемъ, н съ цыганомъ... Зломъ по
тому, что великой нищетой и истощеиіемъ силъ грозить Россіи настоящая войпа, 
и нужна будетъ огромная, плодовитая внутренняя работа, не отвлекаемая никуда 
на сторону. Позаботьтесь же о хорошей книжкѣ и доступной, честной газетѣ для 
народа!

А пока - что мы скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ обстоитъ въ со
временной деревнѣ дѣло съ газетой и книгой, трактующей о войнѣ.

Мы уже говорили, что въ деревнѣ съ самаго начала войны начинаетъ воз
растать спросъ на газету. Явленіе—вполнѣ понятное и, кромѣ поощренія, каза
лось бы ничего иного не заслуживающее уже по одному тому, что при помощи 
тазеты будутъ разсѣиваться массы нелѣпыхъ слуховъ, ни на чемъ не основан- 
ныхъ надеждъ, ничѣмъ не провѣренныхъ опасеній.

Такъ именно и смотрятъ люди въ данномъ отношеніи не предубѣжденные. 
Вотъ, напр.,-нриказъ *) ген. Сухотина, изданный для Степного Края. Въ этомъ 
своемъ прпказѣ ген. Сухотинъ предлагаетъ крестьянскимъ и уѣзднымъ началь
никам!,, участковымъ врачамъ. учителямъ народпыхъ школъ, а также всѣмъ инымъ 
должностнымъ лицамъ Степного Края, соприкасающимся по служебнымъ дѣламъ 
съ крестьянскимъ и киргизскимъ на,селеніемъ, при всякомъ удобномъ случаѣ зна
комить населеніе съ дѣйствнтельнымъ положеніемъ дѣлъ на театрѣ военныхъ дѣй- 
ствій въ устраненіе расирострапѳнія ложныхъ слуховъ, подрывающихъ довѣріе къ 
силѣ и успѣхамъ русскаго оружія. О томъ же просилъ онъ станичныхъ и сель
скихъ пастырей церкви.

Казалось бы, что этому разумному прпмѣру должны были бы послѣдовать 
всѣ административный учрежденія, сопрпкасающіяся съ крестьянской жизнью. 
Казалось бы, что при такомъ положеніи дѣла газета будетъ являться въ деревнѣ 
желаннымъ гостемъ, которому будетъ оказано всяческое содѣйствіе. Но, къ со- 
жадѣнію, логика разума и логика дѣйствительиости не всегда совпадаютъ, что и 
обусловливаетъ еще большую сумятицу жизни п мысли.

Пояснимъ наше полошеніе нѣсколькими иллюстраціямн. Вотъ, наир., 
эпизодъ, который разсказывается «Самарской Газетой».

«Въ глухую степную деревушку П —ку Оамарскаго уѣзда нежданно-негаданно 
кѣмъ-то была завезена газета.

Что могло быть удивительнаго и необыкнокѳннаго въ неболыномъ початномъ 
.інстѣ бумаги? Однако появленіе его среди п—цевъ произвело сенсацію.

«Газета... Ипсано въ этой газетѣ про войну Россіи съ Японіей... Сраженіе 
было... Пишутъ, дюже бплись... слышатся смутный говоръ нзъ толпы собравшихся 
мужиковъ.

— Читай, Т ереха, а мы послушаемъ... Читай... Какъ наши азіята мутятъ...
Старъ и младъ съ 8ахватывающимъ интересомъ слушаюгь несвязное чтеніе

Терехи; у нѣкоторыхъ отъ наплыва чувствъ вырываются невольный восклиданін:
, «такъ ихъ и надо! За насъ Царица Н ебесная... А , враги нехристи»!..

Медленно и нудно льется тягучее чтеніе п—скаго грамотея; кругомъ торже
ственная тишина; на лицахъ слушателей и наиряженное ваиманіе и прорывающаяся 
наружу радость и умиленіе.

— Что собрались? а? Зачѣаъ собрались?— вдругъ раздался окрпкъ откуда-то 
налетѣвшаго урядника.
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Мужики стаскиваюхъ шапки и кланяются.
— А вотъ газету слухаемъ.
—  Какую газету? Давай сюда газету!
— Какъ же это... Послухать еще охота...
— Подай сюда, говорятъ... Газета... Газетчики какіе... Время за пашню при

ниматься, а они газе— ету...
Газета въ рукахъ «начальства».
— Да, почтенный, хоть дочитать-то бы далъ... Любопытно...
— Я вамъ дочитаю!..—угрожающе сказалъ урядникъ и ускакалъ.
И пропала къ огорченію п— цевъ чудомъ попавшая къ нимъ газета, а 

выдастся ли случай ещ е разъ услышать жеданныя вѣстп оттуда, гдѣ совершается 
великое міровое событіе, куда обращено вниманіе всего міра— сомнительно...

Глушь степная, неисхоженная, нензъѣзженная»...
Или вотъ второй не менѣе поучительный примѣръ подобнаго иоощревія 

деревенскаго прогресса и удовлетворенія духовныхъ :іапросовъ деревенскаго жителя. 
Іізвѣстно, какъ крестьяне любятъ совмѣстныя чтенія. Изслѣдованія «Вятской 
Газеты», «Хуторянипъ», Полтавскаго Губернскаго Земстьа показали, что такянъ 
путемъ до чрезвычайности повышается использовапіе печатнаго слова. И до 
сихъ поръ противъ этихъ пріемовъ домашняго обихода крестьянина какъ будто 
не раздавалось никакихъ протестовъ, да судя по существу, и не могло быть 
никакихъ протестовъ. Но вотъ послушайте сами.

«Что можетъ быть, повидимому, проще чтенія газетъ—пишетъ г.Альфъ:*),— 
особенно въ наше военное время, когда новостями интересуется каждый житель 
Р оссіа?  Стремлѳніе выписать и почитать газету, а если самъ неграмотенъ, то по
слушать е е ,—нынче развито въ особенности. Во многихъ деревияхъ болѣе зажиточные 
крестьяне выписы'ваютъ газету сами,—тѣмъ болѣе, что это и не такъ ужъ дорого,—  
а другіе собираются и выпнсываютъ газету вскладчину на имя одного какого-либо 
грамотнаго лица. Затѣмъ всѣ они собираются къ этому грамотному, онъ имъ прочи
тывает!. новости съ войны, новости вообще...

Что можетъ быть проще и естественнѣе этого и ,—прибавлю еш е,— утѣши- 
тельнѣе и отрадпѣе? А вотъ подите же... Недавно, наприм., мы уже приводили случай, 
какъ какой-то изъ писарей убѣждалъ крестьянскнхъ парней лучше «свиней пасти», 
чѣмъ газеты читать; теперь же пзъ глухого сел а  Березовки, Аткарекаго уѣз., Са
ратовской губ., къ намъ доносятся еще болѣе «убѣдительные» факты

Чтеніе газетъ не понравилось мѣстнымъ етражникамъ. Мѣстпые стражники 
усмотрѣли въ это Mi* нѣчто «недозволенное». И вотъ. вмѣсто того, чтобы слѣдить за 
конокрадами, да за полицейской своей службой, они принялись разгонять читающихъ 
газеты крестьянъ..

Двѣ компаніи крестьянъ черезъ двухъ мѣстныхъ болѣе грамотныхъ крестьянъ 
выписали газеты и въ свободные часы собирались у тѣхъ грамотеевъ. Эти прочи
тывали имъ газеты, а тѣ, выслушав* чтеніе, расходились.

Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока въ одинъ прекрасный день крестьян» 
появились къ грамотею, а тотъ ихъ въ шею...

— Убирайтесь вонъ! — говоритъ, — не буду я вамъ читать, да и собираться 
вамъ тутъ нечего...

— Какъ такъ нечего? Вѣдь, газета-то наша общ ая...—удивились мужички.
— Г1у, такъ что же, что общая... А  вотъ не приказано, и все тутъ!..
— Какъ не приказано?..
—  А такъ не приказано. Пришелъ земскій стражнпкъ и воспретилъ... Не 

смѣй,—говорить,— «мужиковъ» у себя собирать и «мужикамъ» газету читать, а то бу
дешь ты у меня въ отвѣтѣ, говорить. Я , говорить, такого безпорядка не потерплю...

— Диковинно э т о ,—говорятъ крестьяне,—и не можетъ этого быть, чтобы 
нельзя было газету читать и л и , какъ читаюгь ее, слушать...

Однако, грамотей уперся и газеты имъ не читалъ...
— Пойдемъ1 братцы, къ другому грамотею—порѣшилп крестьяне.
Пошли... Ничего... Почитали...
Только это вышли, анъ, на порогъ къ грамотею гость-стражникъ, значить... •
— Ты что это,—говоритъ,—у тебя мужики въ избѣ собираю тся?..
— Какъ же, собираются!—отвѣчаетъ тотъ.
— А по какому такому праву? Почему такое «безобразіе» допускаешь?..
— Никакого безобразія у меня нѣтъ!— отвѣтплъ обиженно грамотеи:—соби

раемся не пьянствовать, не безобразничать, а газету почитать, послушать какъ Ба-

* )  « Б и р ж .  В ѣ д . » ,  №  8 4 .



тюшііА-Царь со врагами русской земли справляется, да узнать, что на Божьемъ свѣтѣ 
дѣлается...

— А зачѣмъ вамъ это знать?!—строго кричятъ начальство:—Я этого не при
казываю!.. Слышишь? Не пр р-ри-к-казываю...

—  Да, вѣдь, не пьянствуемъ мы...
А  ты лучше пьянствуй, а не читай тамъ...—отвѣчаетъ тотъ...—Да! да!., пьян

ствуй, а то читать...
Для г. Альфа «не подлежнтъ никакому сомнѣнію», что здѣсь намъ при

ходится имѣть дѣло съ «усердіемъ не по разуму». Но мы, вспоминая одну изъ 
предыдущихъ статей тѣхъ же «Виржевыхъ Ведомостей» *), позволяемъ себѣ вы
сказать догадку, не переусердствовали ли самъ г. Альфъ въ своемъ стремленіи 
представить все дѣло такъ, чтобы и «волки были сыты, и овцы— цѣлы»: 
извѣстное дѣло, во всемъ виноватъ стрѣлочникъ.

Вотъ, съ какимъ фактомъ встрѣчаемся мы въ названной статьѣ.
«При описаніи въ прошломъ году похоронъ землевладѣльца Саратовской гу- 

берніи, К. Ф. Агринскаго, мы отмѣтили, что одною пзъ заслугъ покойнаго было 
распространеніе мѣстныхъ газетъ въ своемъ округѣ, т. е. въ нѣсколькихъ, ближай
ш им, къ г. Аткарску волостяхъ. и даже остальной части Аткарекаго уѣзда и въ 
смежныхъ уѣздахъ. К. Ф. Агрпнскій довольно много писалъ въ епратовскихъ газе- 
тахъ. Вмѣсто гонорара, онъ выговаривалъ себѣ право на извѣстное количество 
экземиляровъ, которые потомъ дарилъ крестьянамъ. разныхъ деревень. Число этихъ 
годовыхъ экземпляровъ доходило до 10 0  п больше"

Это продолжалось лѣтъ пять-шесть подъ рядъ, и многіе крестьяне успѣли при
выкнуть къ газотѣ, полюбить ее. Такъ какъ газета предназначалась для всей де
ревни— адресаты выбирались лишь изъ наиболѣе солидныхъ крестьянъ.—то скоро 
установилась практика общаго чтенія. Даже въ лѣтніе вечера собирались группы 
болыпихъ и малыхі., старыхъ и юныхъ слушателей, жадно внимавшихъ чтеніго но
востей. Одною изъ новостей, въ «сфсрѣ вліянія» покойнаго Агринскаго, была Сла- 
стушпнская, въ Аткарскомъ уѣздѣ. Теперь изъ саратовскихъ газетъ я узнаю, что 
мѣстный земскій начальник!. П. А. Слѣпцовъ легализпровалъ то, что прежде, при 
Агринскомъ, дѣлалось во многихъ деревняхъ, ближайніихъ къ Аткарску волостей.

Именно, разрѣшено групповое чтеніе газетъ, которое производилось иногда 
школьнымъ учителемъ, иногда мѣстнымъ землевладѣльцемъ или другимъ деревен- 
скимъ «интеллпгентомъ», а то и просто хорошо грамотпымъ и сравнительно развн- 
тымъ крестьянином!.. Земскій начальник?, пріурочнлъ эти чтенія къ правамъ или 
обязанностямъ членовъ-соревнователей мѣстнаго попечительства о народной трез
вости, но это сущности дѣла не мѣняетъ, такъ какъ въ составь попечительства 
входятъ, вѣроятно, и нѣкоторые изъ ирежнихъ деревенскихъ чтецовъ».

Изволите ли видѣть, читатель приглашается выражать свон восторги по 
поводу того, что г. земскій пачальникъ «легалпзировалъ» групповое чтеніе га
зетъ,— легалпзировалъ то, что само по себѣ совершенно легально. Да, чортъ 
возьми, кто же мнѣ смѣетъ воспретить читать газету у себя дома вслухъ, кто же 
смѣетъ вырвать у меня изъ рукъ легальную газету? Вѣдь, это возможно только 
въ нашей совершенно безправной деревнѣ. Вѣдь, если признавать подобную ле- 
галпзацію, а не считать ее за возмутительное недоразумѣніе, то тогда,— чего 
добраго,— придется и вышеприведепныхъ два случая— отнятія газеты и угрозы 
грамотеямъ— признать законными дѣйствіями, а не возмутительным!, пасиліемъ 
надъ личностью крестьянина!

Вотъ въ какую обстановку иной разъ попадаетъ газета въ современной нашей 
деревнѣ. О томъ, насколько подобное положеніе вещей можетъ содѣйствовать распро- 
страненію газетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и правильных!, взглядов!, на текущія событія, 
говорить, полагаю, ire стоит!..

Но какъ ни желательна полная- свобода распространенія въ народѣ всѣхъ 
изданій, касающихся войны, тѣмъ не менѣе можно рекомендовать ннтеллигент- 
нымъ силамъ деревни останавливаться и на газетахъ, и на книгахъ съ извѣст- 
нымъ выборомъ для того, чтобы и средства, и время деревенскаго жителя были 
использованы возможно лучшимъ образомъ. А то на книжный рыпокъ въ на-
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*) «Газета въ деревнѣ» №  59.
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стоящее время выбрасывается о войнѣ много такого, что апже всякой критики.
Для образчика приведемъ характеристику, сдѣланную г. А. Косоротовымъ *) 

лубочнымъ издаиіямъ Морозова, посвяіценнымъ воиросамъ войны. Мы не будемъ 
останавливаться на возмутительномъ качествѣ бумаги и печати, па полномъ не- 
уиѣньи выражаться толково и ясно для неподготовленнаго читателя. Мы приве
демъ лишь одну выдержку изъ указанной статьи г. Косоротова,— выдержку, пре
красно характеризующую научную цѣішость тѣхъ свѣдѣніи, которыя здѣсь пред
лагаются г. популярпзаторомъ.

«А вотъ книжка того же морозовскаго изданія о томъ, что такое Японія, подъ 
громкимъ заглавіомъ: «Японцы бахвальные, да ^похвальны е островитяне». По этой 
книжкѣ у японцевъ «вѣгь Бога», а есть только «чертовщина».— <Эта гелнгія, скорѣе 
безтолочь, обратилась исключитэльяо въ шутовскую обрядность».— «Буддизмъ,—ре- 
лягія нѣсколько возвышенная, проникнутая иѵ,которой моралью, погрязла въ грубыхъ 
умозрѣніяхъ».— «Японецъ хуже даже какого-либо туркмена или ахалъ-текинца». Его 
нельзя считать «ни сколько-нибудь нравственнымъ, ни развитымъ, пи богатымъ».— 
«Нечистота жилищъ отвратительная».—«Въ театрахъ представляютъ большею частью 
всякую безнравственную белиберду».— «Въ японцѣ много «воровской юркоста». -  
«Японцы, вообще, пародъ жпдкій и не особенно выносливый, чтозавиоигъ, вѣроятно, 
и отъ физической природы (прелестно!) и отъ дурного пнтанія . и т. д. *).

Не мепѣе развязна и лубочная картина, которая сотнями тысячъ идетъ вь 
народъ. Съ фактами здѣсь уже* совершенно не церемонятся. А, кромѣ того, не 
мало силъ и средствъ употребляется и на то, чтобы разжечь самыя дурныя 
стороны души: жестокость, дикость. Запретительными мѣрами тутъ, конечно, ни
чего не подѣлаешь, такъ какъ подъ гнетомъ цензуры печатное слово можетъ 
только падать и развращаться, а никакъ ужі не бороться съ нежелательными 
явленіямп литературы.

На этомъ мы и покончнмъ свою настоящую бесѣду.
/ .  Подбороасній.

*) «Русь», № 116.
**) Для того, чтобы оцѣнить по достоинству развязность этого іубочяпі;а, pp 

комендуемъ прочесть очерки «Земля и люди Японіи», А. Павловскаго.



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

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

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

о р г а н и ч е с к и х ъ  в е щ е с т в ъ  п о я в л я ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  п у т е м ъ  с а -  
м о п р о и з в о л ь н а г о  з а р о ж д е н і я  ( g e n e r a t i o  s p o n t a n e a  и л и  a e q u i v o c a ) ,  
п и з ш і я  ж и в о т н ы я ,  к а к ъ - т о  ч е р в и ,  м у х и ,  о с ы ,  п ч е л ы  и  д а ж е  л я 
г у ш к и  и  з м ѣ и ;  э т о  м н ѣ н і е  и  д о  с и х ъ  п о р ъ  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  

в ъ  н а р о д ѣ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  с р е д и  к р е с т ь я н ъ .  А л х и м и к и  ж е ,  в р о д ѣ  
Ф и л и п п а  Т е о ф р а с т а  П а р а ц е л ь з а  Г о г е н г е й м с к а г о ,  Г е л ь м о н т а  и  

д о к т о р а  Ф а у с т а ,  т ѣ  д а ж е  н а д ѣ я л и е ь  с о з д а т ь ,  п у т е м ъ  с м ѣ ш е н і я  
с у б с т а н ц і й  б р о ж е н і я  с ъ  х и м и ч е с к и м и  и н г р е д і е н т а м и ,  ч е л о в ѣ ч к а —  
H o m u n c u l u s — к а к ъ  б у д т о  д л я  э т о г о  н е  с у щ е с т в у е т ъ  л у ч ш а г о  с п о 
с о б а .  ѵ

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

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

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

д я т ъ  в ъ  н о в ы я ,  б о л ѣ е  п р о с т ы я  с о е д и н е н і я .  П р и  э т о м ъ  к и с л о р о д ъ

*) ІІер. К. РахмпловиЧа.

П р о ф .  Р .  Б о м м е л и  * ) .
ъцхршт п фит* •** п 0шттф***тшп * я т
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в о з д у х а ,  и м ѣ ю щ і й  к ъ  о т д ѣ л ь н ы м ъ  э л е м е н т а м ъ  м е р т в а г о  о р г а н и з м а  
с и л ь н о е  с р о д с т в о ,  с т р е м и т с я  с о е д и н и т ь с я  с ъ  н и м и .  Т а к и м ъ  о б р а 

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

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

ч р е з в ы ч а й н о  р а з м н о ж а ю т с я .
П о я в л е н і е  э т и х ъ  б а к т е р і й  с ч и т а л о с ь ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  я в л е -  

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

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

к и с л о р о д а .  В ъ  1837 г о д у  о п ы т ъ  С п а л л а н ц а н и  б ы л ъ  р е з ю м и р о в а н ъ  
І І І в а н н о м ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ :  п у т е м ъ  н а г р ѣ в а н і я  в ъ  р е т о р т ѣ  о б р а 

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

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

и л и  т л ѣ н і я .
П р и  т л ѣ н і и  д ѣ л о  н е  в ъ  п р о с т ы х ъ  х и м и ч е с к и х ъ  р а з л о ж е н і я х ъ  

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

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

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

л я е т с я  м н о ж е с т в о  о т в р а т и т е л ы і ы х ъ  п р о д у к т о в ъ .  Э т о  р а з л о ж е н і е  
м о ж н о  р а з д ѣ л и т ь  н а  т р и  к а т е г о р і и :  Орожсніс в ъ  т ѣ с н о м ъ  с м ы с л ѣ ,  
гиіенгс и ,  в ъ - т р е т ь и х ъ .  тлѣніе.

П о д ъ  броэкеніемъ в ъ  т ѣ с н о м ъ  с м ы с л ѣ ,  и л и  фермептаціей,  р а з ^ -  
м ѣ е т с я  в ы з в а н н о е  м и к р о б а м и  р а з л о ж е н і е  с в о б о д н ы х ъ  о т ъ  а з о т а  

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

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

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

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

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

л е н н ы й  р о д ъ  б а к т е р і й ,  т а к ъ  ч т о  р а з л и ч н ы я  ф о р м ы  и  н о к о л ѣ н і я  
с л ѣ д у ю т т ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  д р у г ъ  з а  д р у г о м ъ .  С о б с т в е н н о  тлѣніе 
с о с т а в л я е т ъ  з а к л ю ч и т е л ь н ы й  п р о ц е с с ъ  р а з л о ж е н і я .  О н о  с о с т о п т ъ  
в ъ  т о м ъ ,  ч т о  о р г а н и ч е с к і е  о с т а т к и  с о е д и н я ю т с я  с ъ  к и с л о р о д о м ъ .  
п о э т о м у  т л ѣ н і е  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  м е д л е н н о е  о к и с л е н і е .  К о н е ч 
н ы е  п р о д у к т ы  в с е г о  э т о г о  с у т ь  у г о л ь н а я  к и с л о т а  и  в о д а .  В о з б у 
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дители броженія, гніенія и тлѣнія вообще необходимы: безъ нихъ 
поверхность нашей земли давно представляла бы собою огромное 
кладбище, которое неспособно было бы производить никакой но
вой жизни.

Но въ уничтоженіи труповъ участвуютъ отнюдь не одни 
только низшіе организмы, какъ клинообразные, отростковые или 
нлѣсневые грибки, но также и высшія существа, особенно насѣ- 
комыя. ІІослѣднія обыкновенно и подразумѣваются, когда идетъ 
рѣчь о „трупной фаунѣ" или о „рабочихъ смерти“. Ихъ различ
ные виды слѣдуютъ другъ за другомъ въ закономѣрномъ порядкѣ, 
такъ что, по мѣрѣ ихъ ноявленія. можно судить о времени суще- 
ствованія трупа, т. е. опредѣлить время, когда смерть наступила. 
Каждый видъ имѣетъ свои особыя потребности и появляется какъ 
разъ въ тотъ моментъ, котораго достигло необходимое для него 
состояніе трупа.

С р е д и  и з с л ѣ д о в а т е л е й ,  з а н я т ы х ъ  и з у ч е н і е м ъ  э т о й  с т о р о н ы  
б і о л о г і и ,  с л ѣ д у е т ъ  у к а з а т ь  н а  ф р а н ц у з с к а г о  у ч е н а г о  М е н ь е н а  
( M e g n i n ) ,  п з д а в ш а г о  в е с ь м а  и н т е р е с н ы й  т р у д ъ  о  „ т р у п н о й  ф а у н ѣ “ .

По Меньену, шествіе рабочихъ смерти открывается мухами, 
и именно извѣстной комнатной мухой, обыкновенной сѣрой и 
синевато-черной, появляющейся обыкновенно на сыромъ мясѣ. 
Вся забота этихъ двукрылыхъ сосредоточивается всецѣло на ихъ 
потомствѣ. Подобная нѣжная мать старается всегда положить свои 
яйца въ такихъ мѣстахъ, гдѣ бы будущіе дѣтеныши—личнки— 
тотчасъ по вылупленіи нашли для себя подходящую нищу. Чтобы 
достигнуть этого, она не останавливается ни предъ какими труд
ностями, обнаруживая притомъ трогательныя для біологовъ на
ходчивость и упорство,—качества, менѣе, однако, привлекательныя 
для кухарокъ. Благодаря удивительно тонкому чутью, муха на 
весьма далекомъ разстояніи пронюхиваетъ кусокъ мяса въ кухон- 
номъ шкафу и не успокаивается до тѣхъ поръ, покуда не обло
жить его своими яйцами. Лейпцигскій зоологъ Маршаль поймалъ 
однажды нъ буфетѣ такую „мясную“ муху, сдѣлалъ на ней знакъ 
красною краской и вышвырнулъ за окно. Понятно, муха эта тот-ч 
часъ же вернулась обратно въ то мѣсто, гдѣ былъ спрятанъ ку
сокъ мяса. Исторію эту естествоиспытатель повторилъ 32 раза, 
пока это ему не надоѣло. „Ибо—прибавляетъ Маршаль—какъ я 
ни восхищался терпѣніемъ и женскимъ упрямствомъ этой вор
чуньи, бифштексъ свой я ѣмъ все же охотнѣе безъ примѣси 
ея зародышей“.

Личинки вылупляются уже спустя 24 часа послѣ кладки яицъ 
и обнаруживаютъ тотчасъ такую баснословную прожорливость, что 
въ теченіе 48 часовъ увеличиваютъ свой первоначальный вѣсъ въ 
400 разъ. По истеченіи одной—двухъ не дѣль. личинка превращается 
въ куколку, а еще черезъ 2 недѣли появляются молодыя мухи. По
видимому, мокрыя выдѣленія личинокъ и вызываютъ главнымъ 
образомъ процессъ разложенія.

Начинающій появляться „трупный запахъ“ служить уже при
манкой для новыхъ видовъ мухъ: сюда относятся зеленые, метал
лически блестящіе свѣтляки и нѣкоторые виды изъ породы сарко- 
фаговъ (мясоистребителей). Ихъ личинки, извѣстныя подъ име- 
немъ „трупныхъ червей“, относятся, однако, само собою разу- 
мѣется, не къ типу червей, а къ классу насѣкомыхъ. Упомянутая 
порода саркофаговъ производить на свѣтъ живыхъ дѣтенышей и, 
слѣдовательно, также относится къ разряду живородящихъ.

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

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

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

В с л ѣ д ъ  з а  ' у п о м я н у т ы м и  д в у м я  п р о ц е с с а м и  б р о ж е н і я  н а с т у 
п а е ш ь  а м м і а ч н о е  б р о ж е н і е  ( с о б с т в е н н о  г н і е н і е ) ,  п р и  к о т о р о м ъ  о с т а в 
ш а я с я  е щ е  ч а с т и  м я с а  п р е в р а щ а ю т с я  в ъ  о т в р а т и т е л ь н у ю  ч е р н у ю  

ж и р н у ю  м а с с у .  Т о г д а  з а  т р а п е з у  у с а ж и в а е т с я  п я т а я  г р у п п а  р а б о 
ч и х ъ  с м е р т и , — э т о  в ы п у к л ы я  м у х и ,  ж у к и - м о г и л ы ц к и  и  к р у г л ы е  ж у к и .  
И х ъ  л и ч и н к и  п о ж и р а ю т ъ  о с т а т к и  т р у п а  в ъ  к о н е ц ъ  п о ч т и  д о  с а 

м ы х ъ  к о с т е й .
Ш е с т о й  о т р я д ъ  р а б о ч и х ъ — э т о  а к а р и д ы ,  н и т а ю щ і я с я  т р у п н о ю  

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

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

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

л о ж е н і я ,  к а к ъ ,  н а п р . ,  с а л ь н ы е  ж у к и  и  ж и р о в ы е  т а р а к а н ы .  Ж у к и -  
к а б и н е т ч и к и ,  с в е р л и л ь щ и к и  и  т ѣ н е в ы е  о ч и щ а ю т ъ  в с е  д о  к о р н я ;  о н и  

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

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

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

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

р а з н ы :  М е н ь е н ъ  н а с ч и т ы в а е т ъ  ч е т ы р е  в и д а  м у х ъ ,  д в а — ж у к о в ъ  и  
д в а  б л о х ъ .  ( К ъ  п о с л ѣ д н и м ъ  о т н о с и т с я ,  м е ж д у  н р о ч и м ъ ,  г л е т 
ч е р н а я  б л о х а  и  в с ѣ м ъ  з н а к о м а я  б ѣ л а я .  б л е с т я щ а я ,  с е р е б р и с т а я  
р ы б к а ,  т а к ъ  н а з ы в а е м а я ,  с а х а р н и ц а ) .  В ъ  к а ч е с т н ѣ  п е р в о н а ч а л ь н ы х ! ,  
в о з б у д и т е л е й  п р о ц е с с а  б р о ж е н і я  и  г н і е н і я  ф у н к ц і о н и р у ю т ъ  и  з д ѣ с ь  
б е з ч и с л е н н ы е  м и к р о б ы ,  в и д ы  и  р о д ы  к о т о р ы х ъ  с л ѣ д у ю т ъ  и  т у т ъ  

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

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

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

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

д о ж д е в ы е  ч е р в и ,  в ѣ ч и о  р о ю щ і е  п о ч в у  и  п р о г і у с к а ю щ і е  ч е р е з ъ  
с в о й  п и щ е в а р и т е л ь н ы й  а п п а р а т а  п р о п и т а н н у ю  о р г а н и ч е с к и м и  в е 
щ е с т в а м и  з е м л ю ,  и  т ѣ  п р и н и м а ю т ъ  у ч а с т і е  в ъ  э т о м ъ  п р о ц е с с ѣ .  S i c  
t r a n s i t  g l o r i a  r a u n d i  ( т а к ъ  п р о х о д и т ъ  з е м н а я  с л а в а ) !  В о о б щ е  о р г а 

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

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

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

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

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

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

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

п р о д о л ж а е т с я  и  в ъ  г р о б у .  К о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т а ,  в о  в с я к о м ъ  с л у -  
ч а ѣ ,  о д и н ъ  и  т о т ъ  ж е -
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В р а ж д е б н а я  е  и  л а ) .
Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я .

I V .
О д и н н а д ц а т ь  ч а с о в ъ  у т р а .  Я  в ы х о ж у  и з ъ  к о н т о р ы  А н т и л ь с к а г о  с у 

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

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

Н о  о н и  о с т а н а в л и в а ю т с я  п е р е д ъ  з д а н і е м ъ  п о ч т а м т а  и  н а ч и н а ю т ъ  м е д л е н н о  
п р и б л и ж а т ь с я  к о  м н ѣ . . .  П о в и д и м о м у ,  Э л е а з а р ъ  и  Р а у л а  н е  о ж и д а ю т ъ  

с ю р п р и з а . . .
К м о г у н ъ  б е з п о к о и т с я :

—  О т к о л о т и - к а  х о р о ш е н ь к о  о б о и х ъ ! — б о р м о ч е т ъ  о н ъ .
О д н о  м г н о в е н і е  я  п о ч т и  г о т о в ъ  п о с л ѣ д о в а т ь  э т о м у  с о в ѣ т у ,  потому 

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

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

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

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

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

и о  д а л е к о  н е  г р о з н ы м ъ  т о н о м ъ :
К а н а л ь и !  Н е г о д я и !  І І о й м а л ъ  я  в а с ъ ,  р а з б о й н и к о в ! , !  в о р о в ъ !

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

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

*) См. сВѣстн. Зн.» Х° 10.



с т и л и  т е б я  б о л ь ш е  в ъ  Б а с с е т о ?  Н о  м ы  б ы л и  т а к ъ  з а н я т ы !  А  т о ,  п о в ѣ р ь ,  
м ы  н е  з а с т а в и л и  б ы  т е б я  с к у ч а т ь . . .

—  Я  н е  л ю б л ю  г р у б ы х ъ  в ы р а ж е н і й .  О н и  м н ѣ  и с п о р т и л и  у д о в о л ь -  
с т в і е  н а ш е й  в с т р ѣ ч и ! — п о е т ъ  Р а у л а .

—  Я  б ы л ъ  о ч е н ь  о б р а д о в а н ь ,  у з н а в ъ ,  ч т о  д о к т о р ъ  Л е - Л а н с ь е  в ы 
п у с т и л ’ ! .  т е б я . . .  п о  м о е й  п р о с ь б ѣ . . . — с к а з а л ъ  Р о ф ь е .

—  Т ы  н и ч е г о  п е  з н а е ш ь ,  ч т о  п р о и з о ш л о  в ъ  И а с с е т о ?  А  р а з с к а ж и - к а  
л у ч ш е ,  ч т о  т ы  с д ѣ л а л ъ  в ъ  І І а р и ж ѣ ,  у  м о е г о  б а н к и р а ?

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

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

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

—  М ы  и  н е  н а д ѣ я л и с ь  н а  б л а г о д а р н о с т ь ! — т р а г и ч е с к и  в о с к л и ц а е т ъ  
Р а у л а .  —  М ы  и м ѣ л и  в ъ  в и д у  т о л ь к о  в а ш и  и н т е р е с ы .  В ы  м о ж е т е  н а с ъ  

о с к о р б л я т ь ;  н р о с т и  е г о ,  Э л е а з а р ъ !
У  м е н я  о п у с к а ю т с я  р у к и  ( о н и  м е н я  п р о с т и л и ! ! ) .  Я  с ъ  т р у д о м ъ  

с о б и р а ю с ь  с ъ  м ы с л я м и :
— . . .  Н ѣ т ъ ,  э т о  ч е р е з ч ѵ р ъ !  Я  у н н ч т о ж е н ъ , — б о л е н ъ , — у б и т ь !  С к о л ь к о  

в ъ  н и х ъ  н а х а л ь с т в а !
Я  п о в о р а ч и в а ю с ь  н а  к а б л у к а х ' ! ,  и ,  о т о й д я  н а  н ѣ с к о л ь к о  ш а г о в ъ ,  

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

—  Х в а т а й т е  е г о !  Э т о  б ѣ г л ы й  с у м а с ш е д ш і й !
Т о г д а  я  с н о в а  н а п р а в л я ю с ь  к ъ  н е м у .  О н ъ  у с п ѣ в а е т ъ  с к р ы т ь с я  в ъ  

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

о б о р а ч и в а ю с ь .  Н и к о г о .  Н о  в ъ  б е з о п а с н о с т и  я  ч у в с т в у ю  с е б я ,  т о л ь к о  с п у 
с т и в ш и с ь  в ъ  к а ю т у  « А в г у с т и н ы  Б у р д о н ъ » .

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

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

о н ъ  п ь е т ъ  г р о г ъ  и з ъ  г л у б о к а г о  с т а к а н а .  К а п и т а н ъ  в з г л я н ѵ л ъ  н а  м е н я  с ъ  
н е г і д о в а н і е м ъ  и  о б р а т и л с я  к о  м н ѣ  н е  с л и ш к о м ъ  к р о т к и м ъ  т о н о м ъ :

—  К т о  в а м ъ  п о з в о л н л ъ  т а с к а т ь с я  н о  м о е й  л ѣ с т н и ц ѣ  и  п а ч к а т ь  н о л ъ  
в ъ  к о м н а т ѣ ?

—  Я — о т ъ  m - r  Б у р д о н ъ .
—  А !  ч о р т ъ  в о з ь м и !  Э т о  д р у г о е  д ѣ л о .  В ы  л ю б и т е  г р о г ъ ?
К а п и т а н ъ  п о д а е г ъ  м н ѣ  с и г а р у  т а к о й  т о л щ и н ы ,  ч т о ,  з а к ѵ р и в ъ  е е ,  я

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

Х о р о ш о .  У с а ж и в а й т е с ь .  С н и м а й т е  ш л я п у .  О б ъ я с н и т е  м н ѣ  п р и ч и н у  
в а ш е г о  н о с ѣ щ е н і я ,  м и л ы й  м о й .

К а п и т а н ъ  д ѣ л а е т с я  с л а щ е  с а м а г о  с л а д к а г о  г р о г а .
—  К а п и т а н ъ ,  m - r  Б у р д о н ъ  г о в о р и л ъ  м н ѣ ,  ч т о  в ы  п р и м е т е  м е н я  н а  

с т д н о  в ' ь  к а ч е с т в ѣ  л о ц м а н с к а г о  у ч е н и к а .
—  Б о л е е  м о й !  I I  в а м ъ  н е  с т ы д н о  в ъ  в а ш и  л ѣ т а !

В с я  л ю б е з н о с т ь  к а п и т а н а  и с ч е з а е т е .  О н ъ  п о д о д в и г а е т ъ  м н ѣ  м о й  г р о г ъ ,  
н о  в и д ъ  е г о  я с н о  г о в о р и т ъ  п р и  э т о м ъ :  н а л и л ' ! . ,  т а к ъ  у ж ъ  н е й !
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—  П о ,  к а п и т а н ъ ,  к о г д а  m - r  Ф ь я л и Н ь и  с д ѣ л а л с я  л о ц м а н е к и м ъ  у ч е -  
н и к о м ъ ,  е м у  б ы л о  с о р о к ъ  л ѣ т ъ ,  а  м н ѣ  н ѣ т ъ  и  т р и д ц а т и  п я т и .

—  Д а ,  н о  э т о  л е г е н д а р н а я  л и ч н о с т ь  в ъ  и с т о р і и  т о р г о в а г о  ф л о т а ;  
б л а г о д а р я  е м у ,  у  н а с ъ  я в и л с я  о ч е н ь  н е ж е л а т е л ь н ы й  п р е ц е д е н т ъ .  Ч т о  в ы  

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

m - r  Б у р д о н ъ ?
—  Д в ѣ с т и  ф р а н к о в ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  я  у ж е  н е  м о л о д ъ .  М о л б д ы х ъ  о н ъ  

п р и н и м а е т ъ  з а  п о л о в и н н у ю  ц ѣ н у .
( У в ы ,  д а !  К о г д а  я  п р и б у д у  н а  м ѣ с т о ,  у  м е н я  в ъ  к а р м а н ѣ  н е  б у д е т ъ  

и  п я т и  л  у  и ) .
—  Д в ѣ с т и  ф р а н к о в ъ !  Н е д у р н о !  В ы  з н а е т е ,  ч т о ,  с т а н о в я с ь  л о ц м а н 

с к и м ъ  у ч е н и к о м ъ ,  в ы  з а м ѣ н я е т е  н а с т о я щ а г о  человѣ ка ,  к о т о р о м у  б ы  м ы  
п л а т и л и .  Э т о  и с п о р т и т ь  м н ѣ  в е с ь  э к и п а ж ъ .  А  я - т о  н а д ѣ я л с я  н а  э т о т ъ  
р а з ъ  о б о й т и с ь  б е з ъ  л о ц м а н с к а г о  у ч е н и к а :  м ы  о т п р а в л я е м с я  п о с л ѣ з а в г р а ,  
и  у  м е н я  у ж е  п о л н ы й  к о м п л е к т ъ  л ю д е й .  А  т е п е р ь  м н ѣ  п р и д е т с я  о т п у с т и т ! »  
ч е л о в ѣ к а ,  к о т о р ы й  з а п и с а л с я  е щ е  н е д ѣ л ю  н а з а д ъ .  Н о  т ѣ м ъ  х у ж е  д л я  в а с ъ !  
В ы  н и ч е г о  н е  з н а е т е ,  а  м е ж д у  т ѣ м ъ  в а м ъ  п р и д е т с я  р а б о т а т ь ,  к а к ъ  б у д т о  

в ы  в с е  з н а е т е . . .  а  н е  т о  я . . .  п р и к а ж у  в а с ъ  с к о в а т ь !  Х о т и т е  е щ е  г р о г у ?  
Т а к о в ъ  у ж ъ  м о й  х а р а к т е р ъ !  Я  т р е б о в а т е л е н ъ ,  о ч е н ь  т р е б о в а т е л е п ъ — и  в ы  
в ъ  э т о м ъ  с к о р о  у б ѣ д и т е с ь ,  м о й  м и л ы й .  Х о т и т е  е щ е  г р о г у ?

—  Н ѣ т ъ ,  б л а г о д а р ю  в а с ъ .
—  Х о р о ш о !  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а ѣ  у б и р а й т е с ь ;  з а в т р а  в ъ  с е м ь  у т р а  б у д ь т е  

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

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

у

V .

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

у т р о м ъ .  ( Л  у з н а л ъ ,  ч т о  m - m e  Л е ш е л ь е ,  ж е н а  Г в а д е л у п с к а г о  г у б е р н а т о р а  
т о ж е  б о л ь н а — б ѣ д н а я ,  м а л е н ь к а я  п р и н ц е с с а ! — и  о т п р а в и л а с ь  в ъ  С е н ъ -  

И ь е р ъ  д л я  п о п р а в л е н і я  з д о р о в ь я .  В о т ъ  п о ч е м у  я  в с е  е щ е  н а х о ж у с ь  н а  
п а л у б ѣ  « А в г у с т и н ы  Б у р д о н ъ » ) .  У  м е н я  п я т ь  ф р а н к о в ъ ,  с ъ  к о т о р ы м и  я  

д о л ж е н ъ  у с т р о и т ь с я  н а  М а р т и н и к ѣ ,  т а к ъ  к а к ъ  я  з а п л а т и л а ,  к а п и т а н у  з а  
м ѣ с я ц ъ  д е с я т ь  л у п д о р о в ъ .  Н а  п е р е х о д ' ! ,  о г ь  Г а в р а  с ю д а  м ы  у п о т р е б и л и  

р о в н о  т р и д ц а т ь  д н е й .
К а ж е т с я ,  н е  п р и н я т о  п л а т и т ь  н а  с у д н ѣ ,  в с ѣ  у и л а ч н в а ю т ъ  п а  в о з -  

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

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

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

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

К а п и т а н ъ  т е р я е т ъ  т е р п ѣ н і с  в ъ  о ж и д а н і и  д о к т о р а ,  к о т о р а г о  з а д е р ж а л и  
д в а  п р о к л я т ы х ъ  с у д е н ы ш к а  с ъ  Н о в о й  З е м л и ,  п р и в е з ш и х ъ  г р у з ъ  н н ф л у -  

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

с в ѣ т а  и  т ѣ н с й ,  с р е д и  и з у м р у д н о й  з е л е н и .
Д а ,  э т о  б ы л о  с т р а н н о е  п у т е ш е с т в і е !  Я  г р у з и л ъ  о в о щ и  и  у г о л ь  д л я  

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

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

т е л ь н о  у ж а с н о .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  я  п р і о б р ѣ л ъ  м н о ж е с т в о  т а л а н т о в ъ .  Н о ,  н е с м о т р я  

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

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

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

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

с т а н о в и т с я  п р я м о  н е в ы н о с и м о й .  У с т а л ы е ,  м ы  з а с ы п а л и  п о д ъ  н а ш и м и  
о д ѣ я л а м п ,  д р о ж а  о т ъ  х о л о д а — и  в д р у г ъ  э т а  у ж а с н а я  к о м а н д а : — В с ѣ  н а  
п а л у б у !  Я  ч у в с т в о в а л ъ  с е б я  с п о с о б н ы м ъ  н а  у б і й с т в о ,  я  г о т о в ъ  б ы л ъ  з а 

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

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

д у ш ъ . . .  т о ч н о  у  Б и д г о м а .
А  т а м ъ  н а д о  в з б и р а т ь с я  н а в о р х ъ  в ъ  т е м н о т у ,  с р е д и  у р а г а н а  и  в ѣ т р а .  

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

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

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

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

Л  К м о г у н ъ ?  Э т о т ъ  э к с ъ - и о ж и р а т е л ь  ж и в ы х ъ  т к у к р і й ц е в ъ  п р и т в о 
р я е т с я  м е р т в ы м ъ ,  е г о  н е  с у щ е с т в у е т а .  Т о л ь к о  н а к а н у н ѣ  н а ш е г о  п р и б ы т і я  
в ъ  І 1 у э н т ъ - а - П и т е р ъ ,  к о г д а  м о р е  б ы л о  с о в е р ш е н н о  с п о к о й н о ,  а  н а  н е б ѣ  

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

.В ѣ с т н и к ъ  З н а н ія " .  9
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—  Т в о й  г н у с н ы й  с т р а х ъ  т а к ъ  с и л с н ъ ,  ч т о  о н ъ  з а р а з и л ъ  в ъ  к о н ц ѣ  
к о н ц о в ъ  и  м е н я ,  х р а б р ѣ й ш а г о  и з ъ  х р а б р ы х ъ  т к у к р і й ц е в ъ !

Э т о  п р я м о  с м ѣ ш н о .  О н ъ  с а м ъ  б ы л ъ  н а с т о л ь к о  у н и ч т о ж о н ъ  с т р а х о м ' ! , ,  
ч т о  н е  и м ѣ л ъ  д а ж е  м у ж е с т в а  б ѣ ж а т ь  в ъ  П а р и ж ъ ,  с к р ы т ь с я  о т ъ  б у р и !

З а т о  я  н а  н ѣ с к о л ь к о  ч а с о в ъ .  х о т я  и  п о м и м о  с в о е й  в о л и ,  у с к о л ь з н у л ъ  
о т ъ  н е г о  в о  в р е м я  п о с л ѣ д н е й  н о ч и ,  п р о в е д е н н о й  в ъ  м о р ѣ ,  п р и  п е р е х о д ! ;  
о т ъ  Г в а д е л у п ы  н а  М а р т и н и к у .

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

о т л и ч а л а с ь  т а к о й  я р к о с т ь ю ,  ч т о  м и н у т а м и  м н ѣ  к а з а л о с ь ,  ч г о  я  в ъ  ц е н т р ѣ  
о г р о м н а г о ,  д и в н о  1  п р о з р а ч н а г о  с а ф и р а .  Я  р а б о т а л ъ  н а  м а ч т ѣ .  В д р у г ъ  я  
п о ч у в с т в о в а л ъ ,  ч т о  я  р а с т у ,  п о д н и м а ю с ь  н а  в о з д у х ъ ,  з а т ѣ м ъ  я  н а ч и н а ю  

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

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

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

р е б р и с т ы е ,  б л ѣ д н о - з о  л о т ы е ,  о п а л о в ы е .  Э т о  ч у д н о  к р а с и в о ,  н о ,  н е с м о т р я  н а  
м о е  н е м а т е р и а л ь н о е  с о с т о я н і е .  я  е щ е  с л и ш к о м ъ  п о л о н ъ  з е м н о й  ж и з н ь ю ,  
ч т о б ы  н с  с т р а д а т ь  б о я з н ь ю  п р о с т р а н с т в а  и  о щ у і ц е н і е м ъ  п о т е р я н н о с т и  в ъ  
э т о й  д и в н о й  б е з к о н е ч н о с т и .  К т о  о т ы щ е т е  м е н я  с р е д и  б е з г р а н и ч н а г о  п р о 
с т р а н с т в а ,  к т о  с ж а л и т с я  н а д о  м н о й ?  Ч е й - т о  г о л о с ъ  с т а р а е т с я  у с п о к о и т ь  
м е н я :  к а к ъ  б у д т о  г о л о с ъ  Ж а н н ы  И І т о л ь ц ъ ,  к о г д а  т о  л ю б и м о й  м н о й  ж е н 
щ и н ы .  к о т о р у ю  п р е д н а з н а ч а л ' ! , '  м н ѣ  в ъ  ж е н ы  в е л и к о д у ш н ы й  Э л е а з а р ъ ?  

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

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

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

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

а р х и п е л а г а  м і р о в ъ :  в о т ъ  с о л н е ч н ы й  с и с т е м ы ,  к о т о р ы я  о с т а н у т с я  н а в с е г д а  
н е д о с т у п н ы  а с т р о н о м а м ъ  н а ш е й  п л а н е т ы ,  в о т ъ  м и р і а д ы  з в ѣ з д ъ ,  к а к ъ  б ы  
с о т к а н н ы х ъ  и з ъ  д р а г о ц ѣ н н ы х ъ  к а м н е й  ( к а к о е  м ѣ щ а Н с к о е  с р а в н е н і е ! . . ) .  

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

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

с у щ е с т в у е т е  з а в и с и м о с т ь . . .
К а к о й - т о  н р и з р а к ъ  у д а л я е т с я ;  н е  Ж а н н а  л и  э т о  І Н т о л ь ц ъ ?  о н ъ  в е с ь  

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

л у ч е з а р н а г о  о к е а н а  с н о в ъ ?
М о я  у м с т в е н н а я  н и з о с т ь  м ѣ ш а е т ъ  м н ѣ  в п о л н ѣ  н а с л а д и т ь с я  о к р у ж а ю 

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

я  с п о с о б е н ъ  о б ы к н о в е н н о  в и д ѣ т ь ,  м н ѣ  п р е д с т а в л я ю т с я  ( в ъ  э т о м ъ  в и н о в а т а ,  
р а з у м ѣ е т с я ,  м о я  с л ѣ п а я  г р у б о с т ь ) ,  в е щ и ,  и м ѣ ю щ і я  о т д а л е н н о е  с х о д с т в о
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■ с ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  я  в и д ѣ л ъ  самого прекраснаіо въ подлунномъ мірѣ.  Я  в и ж у  
р а с т и т е л ь н о с т ь :  о г р о м н ы е  л ѣ с а  с ъ  д е р е в ь я м и ,  п о х о ж и м и  н а  ц в ѣ т ы ;  л е п е с т к и ,  

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

р о з о в а г о  ц в ѣ т а ;  н ѣ к о т о р ы я  и з ъ  э т и х ъ  р о з ъ ,  ц в ѣ т а  губъ брюнетки ,  т а к ъ  
н е в ѣ р о я т н о  с л а д о с т р а с т н ы ,  е с л и  м о ж н о  т а к ъ  в ы р а з н т ь о я ,  ч т о  м о я  д у ш а  

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

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

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

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

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

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

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

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

л е н і я ,  я  ч у в с т в у ю  с е б я  н е г а р м о н и ч н ы м ' ! » ,  г р у б ы м ъ ,  ч у в с т в у ю ,  ч т о  в ъ  э т о й  
с р е д ѣ  ч е р е з ч у р ъ  э ф и р н о й  к р а с о т ы — я  н е  н а  м ѣ с т ѣ .  К а к а я  т о  д о б р о д ѣ -  
т е л ь н а я  с и л а  т о л к а е т ъ  м е н я  п о ч т и  п о м и м о  с в о е й  в о л и  о т с ю д а ,  х о т я  я  

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

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

ч ѣ м ъ  в с я  э т а  с в е р х е с т е с т в е н н а я  о б с т а н о в к а :  э т о  в о о б р а ж а е м ы я  в л а д ѣ н і я  
м о е й  п р и н ц е с с ы . . .

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

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

М н ѣ  к а ж е т с я ,  ч т о  я  у ж е  в и д ѣ л ъ  в с е  э т о ,  н о  г д ѣ ?  в о  с я ѣ  и л и  в ъ  
к а к о м ъ - н и б у д ь  и н о м ъ  м і р ѣ ? . .

Я  п р о с н у л с я  ( ? )  н а  м о с т и к ѣ  « А в г у с т и н ы  Б у р д о н ъ » — м е н я  р а з б у д и л а  
к о м а н д а :  « с м ѣ н и т ь  в а х т у ! . . » .

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

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

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

Ж и т е л и  э т о г о  д о м а — - ч е р н о к о ж і е  с ъ  о т к р ы т ы м и  с м ѣ ю щ и м и с я  л и ц а м и , —  
в с т р ѣ ч а ю т ъ  м е н я  д р у ж е с к и .  Н а  М а р т и н и к ѣ  р а з в и т о  г о с т е п р і и м с т в о ,  и  м н ѣ  

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

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

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

т а ,  к о т о р а я  н а с е л я е т ъ  М а р т и н и к у .  Н е  з н а ю ,  о т п р а в и т ь с я  л и  т е п е р ь  п р я м о  
в ъ  Ф о р т ъ - д е - Ф р а н с ъ  и л и  н а ч а т ь  с ъ  т о г о ,  ч т о  п о р а з с п р о с и т ь ,  г д ѣ  ж и в е т ъ  

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

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

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

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

м а н о м ъ ;  е с л и — о р с л ъ ,  п о й д у  н а  с ѣ в е р ъ ;  р ѣ ш е т к а — н а  ю г ь .  Р ѣ і п е т к а !  З н а 
ч и т ь ,  н а д о  и д т и  в ъ  С е н ъ - І І ь е р ъ .

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

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

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

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

д о л г о  я е д у — и  н а ч и н а ю  у ж е  о т ч а и в а т ь с я :  у д а с т с я  л и  м н ѣ  у в и д а т ь  с е г о д н я  
м о ю  п р и н ц е с с у .  В д р у г ъ  п е р е д о  м н о й  в ы р о с т а е т ъ  Ш а п и т е л ь ,  с т а р ы й  с л у г а  
Р о ф ь е ,  а  н ы н ѣ  к а м е р д и н е р ъ  Л е ш е л ь е :

—  М - r  К е л ь н !  В ы  з д ѣ с ь  и — в ъ  к о с т ю м ѣ  м о р я к а ! . .
У с л ы ш а в ъ  м о е  о б ъ я с н е н і е ,  о н ъ  п р о д о л я г а е т ъ :
—  . . . И р а в ъ ,  з н а ч и т ь ,  б ы л ъ  Л е о н а р д ъ  и з ъ  В а с с е т о ,  к о г д а  г о в о р и л и . ,

ч т о  m a d a r n e  в а м ъ  о ч е н ь  н р а в и т с я .  В ѣ д ь  о т ъ  б е р е г о в ъ  С е н ы  с ю д а  н е  б л и ж -
н і й  с в ѣ т ъ .

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

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

—  Е й  г о р а з д о  л у ч ш е !  О н а  б о л ь ш е  н е  с у м а с ш е д ш а я ,  н ѣ т ъ !  Т е п е р ь  
о н а  в з я л а  в е р х ъ  н а д ъ  м у ж е м ъ .  С н а ч а л а  о н ъ  д у р н о  о б р а щ а л с я  с ъ  н е й ,  р у -  
г а л ъ  е е ,  б р о с а л ъ  е й  в ъ  г о л о в у  ч ѣ м ъ  п о п а л о — у  н е я  д а ж е  о с т а л о с ь  д в а -  

т р и  ш р а м а  н а  л и ц ѣ .  Н о  н а ш л а с ь  о д н а  с т а р а я  н е г р и т я н к а ,  к о л д у н ь я ,  к о 
т о р а я  д а л а  е й  к а к о е - т о  з е л ь е ,  б л а г о д а р я  к о т о р о м у  о н а - т а к и  п о б ѣ д и л а  
m o n s i e u r .  О !  о н ъ  т е п е р ь  с ъ  н е й  о ч е н ь  м и л ъ ,  а  е й  п р и х о д и т с я  т о л ь к о  с т а 

р а т ь с я  н е  п о к а з а т ь  в и д у ,  ч т о  е й  х о т ѣ л о с ь  0 Ы ,  ч т о б ъ  о н ъ  у б р а л с я  п о д а л ь ш е . . .
В и д я ,  ч т о  н е  д о б ь ю с ь  о т ъ  н е г о  н и ч е г о ,  к р о м ѣ  б е з с м ы с л е н н о й  б о л т о в и и —  

я  с н о в а  п р е р ы в а ю  р ѣ ч ь  Ш а п и т е л я .
—  . . . О н а  г у л я е т ъ  и н о г д а  д н е м ъ ?

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

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

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

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

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

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

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

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

м и н у т ы .

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

щ и м и  и  р а з б и в а ю щ и м и  в с е  м о е  т ѣ л о :  п о  с т у п е н я м ъ  в е р а н д ы  с п у с к а е т с я  
И р е н а ,  о д ѣ т а я  в ъ  р о з о в у ю  к и с е ю ;  о н а  о д н а .

О н а  л и  э т о ?  Н е  з н а ю !  Д а ,  э т о  о н а !  Н о  ч т о  т а к ъ  с м у щ а е т ъ  м е н я  в ъ  
н е й ?  О н а  и д е т ъ  б е р е г о м ъ  м о р я ;  о н а  н а п р а в л я е т с я  в ъ  м о ю  с т о р о н у ;  о н а  

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

н а е т ъ  в г л я д ы в а т ь с я  в ъ  э т у  т е м н у ю  а л л е ю ,  з а щ и щ е н н у ю  ш и р о к о й  л и с т в о й ;  
к а к а я - т о  с и л а  т я н е т ъ  и  о т т а л к и в а е т е  е е  о д н о в р е м е н н о .  Е я  ф и г у р а  я р к о  

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

к о т о р о й  с т р а ш и л с я , — р а д о с т и ,  с а м о е  о ж и д а н і е  к о т о р о й  в с е л я л о  в ъ  м е н я  
в о с х и т и т е л ь н ы й  у ж а с ъ . . .  Э г о  И р е н а  и  н е  И р е н а  в ъ  т о  ж е  в р е м я !  Н е у ж е л и  

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

и н а ч е  х о р о ш а ,  ч ѣ м ъ в ъ т ѣ д н и ,  к о г д а  о н а  п р о н и к л а  в ъ  м е н я  н с  т а к ъ ,  к а к ъ ,  
н о  в ы р а ж е н і ю  б о ж е с т в е н н а г о  Б о д л э р а ,  п р о н и к а е т е  н о ж ъ ,  н о  к а к ъ  с л а д к і й  
и  с и л ь н ы й  а р о м а т е ,  н а п о л н і в ш і й  в с е  м о е  с у щ е с т в о .  М а г и ч е с к а я  н о ч ь  е я
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г л а з ъ  т а к ъ  ж е  т е м н а  и  с і я ю щ а ,  к а к ъ  и  п р е ж д е .  Е с л и  о н а  и  п о б л ѣ д н ѣ л а 7  
е с л и  ц в ѣ т ъ  е я  л и ц а  к а к ъ - т о  у г а с ъ ,  з а т о  о н ъ  и р і о б р ѣ л ъ  н ѣ ж н о с т ь  у . ч и р а ю -  
щ а г о  ц в ѣ т к а .  Е я  л и ц о  н а п о м и н а е т ъ  ц в ѣ т ъ  ч а й н о й  р о з ы ,  л е п е с т к и  к о т о р о й  
п о к р ы т ы  е д в а  з а м ѣ т н ы м ъ  б а р х а т и с т ы м ъ  н а л е т о м ъ  з о л о т о й  ц в ѣ т о ч п о й  п ы л и .  
Е я  р о т ъ  с ъ  ж е с т о к и м и  и  п р е л е с т н ы м и  р о з о в ы м и  г у б к а м и  т а к ъ  ж е  с в ѣ ж ъ ,  
к а к ъ  и  п р е ж д е .  В с ѣ  ч е р т ы  с о х р а н и л и  с в о ю  ч и с т о т у .  Я  у з н а ю  и х ъ — ( в ѣ д ь  

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

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

п р о и з о ш л а  к а к а я - т о  п е р е м ѣ н а , '  с о в е р ш е н н о  п р е о б р а з о в а в ш а я  е я  в н у т р е н н е е  
с у щ е с т в о .  Л  у б ѣ ж д е н ъ ,  ч т о  т а  д и в н а я  з в ѣ з д а , — к о т о р у ю  я  в и д ѣ л ъ , — е я  

п р е ж н е е  о т р а ж е н і е ,  а  н е  т е п е р е ш н е е .
О н а  в с е  е щ е  о б в о р о ж и т е л ь н а ,  н о  п р е л е с т ь  е я  и н а я  и ,  с ъ  м о е й  т о ч к и  

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

с т р а с т ь ,  н о  э т о  н е  моя Ирена !
З н а ч и т ь ,  к о н ч е н о !  Я  л ю б л ю  н е с у щ е с т в у ю щ у ю  ж е н щ и н у .  Т е п е р ь  у  

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

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

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

с е б я !  Ч т о  о с т а л о с ь  о т ъ  м а л е н ь к о й ,  б о ж е с т в е н н о - ж е н с т в е н н о й  и  б о я з л и в о й  
п р и н ц е с с ы ?  Л и ц о  е я  с т а н о в и т с я  э н е р г и ч н ы м ъ ,  п о ч т и  у г р о ж а ю щ и м ъ ;  г о л о с ъ ,  

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

—  В а ш а  ш у т к а  п р я м о  г л у п а !  В ы  х о т ѣ л и  м е н я  и с п у г а т ь ,  н е  п р а в д а  л и ?  
Э т о  в а м ъ  н е  у д а л о с ь ,  н о  я  в с е - т а к и  у г а д ы в а ю  в а ш е  о т в р а т и т е л ь н о е  н а м ѣ -  
р е н і е .  У х о д и т е ,  д а  С і . о р ѣ е !  С л ы ш и т е !

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

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

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

с ъ  с о б а к а м и !  — В ы в е д е н н ы е  и з ъ  с е б я ,  м ы  к и д а е м с я  н а  И р е н у ;  я  х в а т а ю  
е е  з а  л о к т и  и  в о л о к у  в ъ  ч а щ у .  О  н ѣ т ъ !  я  н е  ж а ж д у  е я  б о л ь ш е .  І І Ѣ т ъ . —  

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

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

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

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

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

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

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

в и д и т ъ ,  к а к ъ  б л е с н у л о  л е з в і е .  Г л а з а  е я  в ы р а ж а ю с ь  б е з к о н е ч н ы ' й  у ж а с ъ , —  
и ^  у м о л я ю щ у ю  н ѣ ж н о с т ь !  Ч т о  э т о ,  о н а ,  к а ж е т с я ,  с н о в а  с х о д и с ь  с ъ у м а ?  О н а  
о б н и м а е т е  м е н я  о д н о й  р у к о й  з а  ш е ю  и  о б ж и г а е т е  м н ѣ  г ѵ б ы — о ,  к а к и м ъ  

п о ц ѣ л у е м ъ ! — А !  П о н и м а ю ;  о н а  х о ч е т ъ  с п а с т и  с в о ю  ж и з н ь ,  о т д а в ш и с ь  м н ѣ .  
М о е  п о в е д е н і е  в ъ  Б а с с е т о  б ы л о  е й  б о л ь ш е  п о  в к у с у ;  э т о  б ы л о  в е с е л ѣ е !  И  

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

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

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

м ѣ р ѣ  с к а з а л ъ  у х і д я .  ( М н ѣ  к а ж е т с я ,  ч т о  н а  э т о т ъ  р а з ъ  я  м а т е р іа л ь н о  
с л ы ш а л ъ  е г о  г о л о с ъ ) .

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

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

с в о и х ъ  с у щ е с т в о в а н і й . . .

М н ѣ  п о м н и т с я ,  ч т о  я  к и н у л с я  к ъ  И р е н ѣ ,  п о к р ы в а я  е я  т ѣ л о  н ѣ ж н ы м и  
и  р ы д а ю щ и м и  л а с к а м и . . .  Д а ,  я  у б ѣ ж д е н ъ  в ъ  э т о м ъ .  О н а  е щ е  р а з ъ  п о ц е 

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

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

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

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

Л а - П л а т ѣ ,  н а  М а л у и н с к и х ъ  о с т р о в а х ъ ,  в ъ  Ю ж н о м ъ  Ч и л и ,  в ъ  В а л ы і а р а й з о . . .
В ъ  о д н о й  и з ъ  а м е р и к а н с к и х ' ! ,  р е с п у б л и к ъ  я  у з н а л ъ  н о в о с т ь ,  к о т о р а я  

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

в е с т р а ц і и  * )  с в о е й  ж е н ы . . .
. . .  Ч е р е з ъ  н ѣ с к о л ь к о  н е д ѣ л ь  п о с л ѣ  с е р ь е з н а г о  м е д и ц н н с к а г о  и з с л ѣ -  

д о в а н і я  и  л е ч е н і я  м е н я  п р и з н а л и  с т р а д а ю щ и м ъ  о б ы к н о в е н н о й  ( ? )  н е и з л е 
ч и м о й  ф о р м о й  к р е т и н и з м а — с о в е р ш е н н о  б е з в р е д н о й  д л я  л и ц ъ ,  в о о р у ж е н 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ч а м ъ — в ѣ д ь  я  н е  з а б ы л ъ  т о г о  у ж а с н а г о  в и д ѣ н і я ) ' . . .

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

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

*) Лишеніе свободы.



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

о  т о м ъ ,  ч ѣ м ъ  к о н ч и л с я  м о й  с о н ъ ,  м о я  м е ч т а !
У  н е г о  т е п е р ь  с в ѣ т л о - л и л о в ы й  к о т е л о к ъ ,  п о д а р о к ъ  о д н о г о  б о л ь н о г о ,  

у р о ж е н ц а  р е с п у б л и к и  Л и б е р і и , — и  о н ъ  б е р е т ъ  у р о к и  р и с о в а н і я  а к в а р е л ь ю  
( к л я н у с ь ,  ч т о  я  н е  с о ч и н я ю ! )  у  о д н о г о  с л а в н а г о  с у м а с ш е д ш а г о ,  п о л у ч и в -  
ш а г о  к о г д а - т о  м е д а л ь  в ъ  P ala is  de Г Industrie',  е д и н с т в е н н а я  ц ѣ л ь  э т и х ъ  

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

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

Ж а л ѣ ю  у ч е н и к о в ъ  е я  м у ж а .

V I I .

Письмо доктора.
M onsieur !

Р а з б и р а я  б у м а г и  в ъ  к о м н а т ѣ ,  к о т о р у ю  в ъ  т е ч е н і е  м н о г и х ъ  л ѣ т ъ  з а -  
н и м а л ъ  в а ш ъ  д а л ь н і й  р о д с т в е н н и к ъ ,  Э м о л ь ф ъ  Ж и г о н ъ ,  н а х о д и в ш і й с я  н а  
и з л е ч е п і и  в ъ  Б а с с е т о ,  я  н а ш е л ъ  д о в о л ь н о  о б ъ е м и с т у ю  р у к о п и с ь ,  ( ч е р н о в у ю )  
п о д ъ  з а г л а в і е м ъ  « В р а ж д е б н а я  с и л а » .  Б м ѣ с т ѣ  с ъ  н е й  я  н а ш е л ъ  и  п и с ь м о  

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

В ы  с о о б щ а е т е  m - r  Ж и г о н у ,  ч т о  н а м ѣ р е в а е т е с ь  и з д а т ь  э т о т ъ  л и т е р а 
т у р н ы й  т р у д ъ  ( Р ) ,  * )  в а ш у  о б щ у ю  р а б о т у ,  к а к ъ  т о л ь к о  н а й д е т е  и з д а т е л я .

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

1 .  В о л ь н и ц а  Б а с с е т о  о с н о в а н а  н е  д о к т о р о м ъ  Ф р у э н о м ъ ,  а  м н о ю ,  н и ж е 
п о д п и с а в ш и м с я .

2 .  Д о к т о р ъ  Ф р у э н ъ ,  а с с и с т е н т а  е г о  Б и д г о м ъ  и  г о с п о ж а  Л е - Л а н с ь е  и  
Б а р у ж ъ  н и к о г д а  н е  в х о д и л и  в ъ  с о с т а в ъ  а д м и н и с т р а ц і и .  Н а п р о т и в ъ ,  б о л ь 
н ы е  Ф р у э н ъ ,  Б и д г о м ъ ,  Л е - Л а н с ь е  и  Б а р у ж ъ ,  нычѣ уже умеріиіе, но пред
варительно радикально излеченные  * ) ,  п о л ь з о в а л и с ь  м о и м и  п о п е ч е н і я м и  

в ъ  т е ч е н і е  м н о г и х ъ  л ѣ т ъ .
3 .  И м е н а  с т о р о ж е й  и  с и д ѣ л о к ъ  в ы м ы ш л е н ы .
4 .  П р и п и с ы в а е м ы е  и м ъ  п о д в и г и  н е м ы с л и м ы  п р и  с т р о г о й  д и с ц и п л и н ! ; ,  

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

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

5 .  В ъ  м о е м ъ  з а в е д е н і и  н и к о г д а  н е  б ы л о  б о л ь н ы х ъ ,  н о с и в ш и х ъ  ф а -  
м и л і ю  В е л ь и  и л и  Н п г о .  Н о  в а ш ъ  с о т р у д н и к ъ ,  m - r  Ж и г о н ъ ,  н а з ы в а л ъ  с е б я  

р а з н ы м и  и м е н а м и :  В е л ь и ,  Н и г о  и  Ж и г о н ъ  в ъ  р а з н ы е  п е р і о д ы  с в о е г о  у м -  
с т в е н н а г о  р а з с т р о й с т в а .  Д о к т о р а  М а н я  я  с о в е р ш е н н о  н е  з н а ю .  Е д и н с т в е н -

*) Вопросительный знакъ поставлеыъ докторомъ. который очевидно, мало 
образованъ.

**) Это я подчеркнулъ (Но).
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н ы й ,  н а х о д и в ш і й с я  у  м е н я  н а  и з л е ч е н і и  д о к т о р ъ  ( н е  с ч и т а я  в р а ч е й  Ф р у э н а  
и  Б и д г о м а )  н о с и л ъ  ф а м и л і ю  К р а к у с и н е .  Равно я не имѣль удоволъствія 
знать m -r  Кмогуна съ Ткукры  * ) .

6 .  Б о л ь н ы е ,  н а х о д я щ і е с я  н а  и з л е ч е н і и  в ъ  м о е м ъ  з а в е д е н і и ,  н и  п о д ъ  
к а к и м ъ  в и д о м ъ  н е  п о д в е р г а ю т с я  п ы т к ѣ  в о д о й .  Д а ж е  д у ш ъ  п р и м ѣ н я е т с я  в ъ  
о ч е н ь  р ѣ д к и х ъ  с л у ч а я х ъ .  ( Аппараты ,  которыми мы пользуемся при 
этомъ, являются послѣднимъ словомъ науки).

7 .  С о  с т о р о н ы  m - r  Ж и г о н а  р а з с к а з ъ  о  б ѣ г с т в ѣ  и з ъ  Б а с с е т о — ч и с т о е  
х в а с т о в с т в о .  И з ъ  м о е г о  з а в е д е н і я  б ѣ ж а т ь  н е в о з м о ж н о .  В п р о ч е м ъ ,  о н ъ  ч а с т о  
б р е д и л ъ  о  Ю ж н о й  А м е р и к ! ;  и  А н т и л ь с к и х ъ  о с т р о в а х ъ ,  г д ѣ  б ы в а л ъ  в ъ  м о 

л о д о с т и .
8 .  Я  н и к о г д а  н е  п о л ь з о в а л с я  у с л у г а м и  к р е с т ь я н ъ  д л я  п о и м к и  б о л ь 

н ы х ъ .
9 .  M - m e  Л е ш е л ь е — - о ч е н ь  у в а ж а е м а я  с у м а с ш е д ш а я  с т а р у ш к а  с ъ  л и -  

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

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

ш е н і е  г о л о в н ы х ъ  у б о р о в ъ  с т р а н н а г о  и л и  н е о б ы к н о в е н н а г о  д в ѣ т а .
1 1 .  Б е е  с к а з а н н о е  в а м и  о б ъ  m - r  Э л е а з а р ѣ  Р о ф ь е , — ч и с т а я  к л е в е т а .  

О н ъ  ж е н а т е  н е  н а  Р а у л ѣ  Ф р о м а ж ъ ,  а  н а  м о е й  д о ч е р и  Г а с т о н і и ,  н е  и м ѣ е т е  
н и ч е г о  о б щ а г о  с ъ  с е м ь е й  Ж и г о н ъ  и  с л у ж и т ъ  н а д з и р а т е л е м ъ  в ъ  Б а с с е т о .  

Э т а  п о с л ѣ д н я я  п о д р о б н о с т ь  и з б а в л я е т е  м е н я  о т ъ  н е о б х о д и м о с т и  г о в о р и т ь  
о б ъ  е г о  д о с т о и н с т в а х ъ .

1 2 .  П о д ъ  м о е й  к р о в л е й  п о д ж и г а т е л и  н и к о г д а  н с  н а х о д и л и  н р і ю т а .
П р о ш у  в а с ъ  п о м ѣ с т и т ь  э т о  п и с ь м о  в ъ  к о н д ѣ  в а ш е й  к н и г и ,  с н а б д и в ъ

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

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

М - r  Э м о л ь ф і й  Ж и г о н ъ  в и д ѣ л ъ  в с е  в ъ  у р о д л и в о м ъ  о с в ѣ щ е н і и .  О н ь  
б ы л ъ  н е  м о н о м а н ъ  * ) ,  а — е с л и  м н ѣ  б у д е т ъ  п о з в о л е н о  у п о т р е б и т і >  о б р а з п о е  
в ы р а ж е п і е — п р я м о  о р к е с т р ъ  б е з у м і я .

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

в р е д н о й  и  л о ж н о й  к н и г и .
Н е  б у д у  о ф ф и ц і а л ь н о  п р о т е с т о в а т ь  п р о т и в ъ  е я  и з д а н і я ,  н е  ж е л а я  

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

у в ѣ р е н і е  в ъ  м о е м ъ  п о ч т е н і и  в ъ  т о й  с т е п е н и ,  в ъ  к а к о й  в ы  е г о  з а с л у ж и л и .
( П о д п и с ь ) .  Д о к т о р ъ  Ле-Ж уэ-Д'Эпавъ».

Я  и с п о л н и л ъ  в а ш е  п р и к а з а н і е ,  г о с п о д и н ъ  д о к т о р ъ .

Конецъ.

} 0  о  -

*) Это подчеркнуто мною (Но).
**) Номѣшапный на одномъ предметѣ.



A .  K .  С м о л и к о в ъ .

I .  З а н я т і я  э н т о м о л о г а .

О п р е д ѣ л е н і е  б а б о ч е к ъ ,  о б м ѣ н ъ ,  п р о д а ж а  и  п о к у п к а .  Ц ѣ н н о с т ь
б а б о ч е к ъ .  Л и т е р а т у р а .

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

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

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

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

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

д ѣ л а ю г ъ  о п р е д ѣ л е н і е  б а б о ч е к ъ .  в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  и  п и ш у щ і й  э т и  
с т р о к и .  В ъ  Г у б е н ѣ  с у щ е с т в у е т ъ  м е ж д у н а р о д н о е  э н т о м о л о г и ч е с к о е  
о б щ е с т в о ,  н а с ч и т ы в а ю щ е е  б о л ѣ е  1 0 0 0  ч л е н о в ъ .  Э т о  о б щ е с т в о  
о п р е д ѣ л я е т ъ  б а б о ч е к ъ  ж е л а ю щ и м ъ  и  я в л я е т с я  п о с р е д н и к о м ъ  п р и  

м ѣ н о в ы х ъ  и  т о р г о в ы х ъ  с н о ш е н і я х ъ  э н т о м о л о г о в ъ  м е ж д у  с о б о ю  
( G u b e u ,  P r ä s i d e n t  H e r r  P o s t s e k r e t ä r  H .  R e d l i c h ) ,  а  т а к ж е  ф и р м а  

д - р а  О .  Ш т а у д и н г е р а  ( D - r  S t a u d i n g e r ,  B l a s e w i t z - D r e s d e n ) .  П о 
с л е д н я я  ф и р м а  е ж е г о д н о  в ы п у с к а е т ъ  п р е й с к у р а н т а  б а б о ч е к ъ  с ъ  
о б о з н а ч е н і е м ъ  ц ѣ н ы  н а  к а ж д у ю  ( с м .  „ В ѣ с т .  З н а н і я “  . V i  9  с е г о  г о д а ,  

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

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

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

д е ф е к т ы ,  н е д о с т а т к и  д о л ж н ы  б ы т ь  у к а з а н ы .  М ѣ н я т ь с я  м о ж н о  и л и  
б а б о ч к а  з а  б а б о ч к у ,  и л и  с н и т а я  п о  т о й  ц ѣ н ѣ ,  к о т о р а я  у к а з а н а  в ъ  
п о с л ѣ д н е м ъ  к а т а л о г ѣ  Ш т а у д и н г е р а .  Д л я  п о к у п к и  м о ж н о  р е к о м е н 
д о в а т ь  Ш т аудиніера, E m ile D e y r  о lie  ( l e s  f i l s ) .  P a r i s ,  r u e  c l e  В а с .  W ilhelm  
Sch lü ter.  N a t u r a l i e n  u n d  L e h r m i t t e l h a n d l u n g  i n  H a l l e  a u f  d e m  S a a l e .  
Linnaea■ N a t u r h i s t o r i s c h e s  I n s t i t u t  i n  B e r l i n ,  N .  W .  6 ,  L u i s e n p l a t z ,  6 .  
Е с т ь  е щ е  м н о г о  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  к о т о р ы я  м о г у т ъ  к у п и т ь  и л и  д о 

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

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

Б е р у т ъ  я щ и ч е к ъ  в ы с о т о ю  в ъ  1  в е р ш о к ъ ,  н а  д н о  к о т о р а г о  н а к л е и -  
в а ю т ъ  п р о б к у  и л и  т о р ф ъ .  С в е р х у  к л а д у т ъ  с л о й  в а т ы ,  а  з а т ѣ м ъ  
п л о т н о  в к а л ы в а ю т ъ  б а б о ч е к ъ  н ѣ с к о л ь к о  к о с о — т а к ъ ,  ч т о б ы  к о н е ц ъ  
б р ю ш к а  л е ж а л ъ  н а  в а т ѣ .  Д л я  л у ч ш а г о  е г о  у к р ѣ п л е н і я ,  п о  б о к а м ъ  

е г о  в к а л ы в а ю т ъ  2  б у л а в к и .  З а т ѣ м ъ  я щ и ч е к ъ  з а к л е и в а ю т ъ  и  в к л а д ы -  
в а ю т ъ  в ъ  д р у г о й  я щ и к ъ — б о л ы п і й ,  о к р у ж и в ъ  м а л е н ь к і й  с ѣ н о м ъ ;  

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

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

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

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

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

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

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

1 )  Ч е ш у е к р ы л ы я  С ѣ в .  К а в к а з а .  Т р у д ы  Р у с с .  Э н т о м о л о г .  О б щ е 
с т в а ,  X " 1876 г .  2 )  Ч е ш у е к р ы л ы я  о к р е с т н о с т е й  Т а г а н р о г а .  Т а м ъ  ж е ,  

V I I I ,  X  и  X I ,  187 4 — 1880  г .  3) К у л ь д ж а  и  Т я н ь - Ш а н ь .  И у т е в ы я  з а -  
м ѣ т к и  З а п .  О т д .  Р у с с .  Г е о г р .  О б щ е с т в а  X X I I I ,  1891 г .  Влегерь, Г.  1) Н о 

в ы я  д а н н ы я  о  ф а у н ѣ  ч е ш у е к р ы л ы х ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  г у б .  H o r a e  
S o c .  E n t .  R o s s .  X X X ,  1897 г .  2 )  M a c r o l e p i d o p t e r a  и з ъ  В о р о н е ж с к о й ,
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Х а р ь к о в с к о й  и  Е к а т е р и н о с л а в с к о й  г у б .  З о о л о г ,  и з с л ѣ д о в а н і я  
Л ѣ с н о г о  Д е п а р т а м е н т а .  Т р у д ы  Э к с п .  Л ѣ с н .  Д е п .  Н а у ч н .  О т д .  I V ,  
1898 г .  Б о гд а н о м , А.  Т а б л и ц ы  Г е й н е м а н а  д л я  о п р е д ѣ л е н і я  M acro lep i- 
d o p te ra , М о с к в а ,  1861 г .  Б у т л е р о в ъ , А . Д н е в н ы я  б а б о ч к и  В о л г о -  
У р а л ь с к о й  ф а у н ы .  К а з а н ь ,  1848 г .  Х о м п к о в ъ , М . С п и с о к ъ  д н е в н ы х ъ  
б а б о ч е к ъ  Р я з а н с к о й  и  Т у л ь с к о й  г у б .  М о с к в а ,  1862 г .  Эгонъ Б ессеръ  А .  
Э н т о м о л о г и ч е с к а я  ф а у н а  С р е д н я г о  У р а л а .  З а п .  У р а л .  О б щ .  Л ю б и т .  
Е с т е с т в . ,  X X ,  1898. Е р ш о в ъ , Н .  К а т а л о г ъ  ч е ш у е к р ы л ы х ъ  Р о с с .
И м п е р і и .  Т р у д ы  Р у с с .  Э н т о м .  О б щ . ,  I V ,  1869 г .  1 'о луб ц о въ , В . Ч е ш у е 

к р ы л ы я  К р а с н о у ф и м с к а г о  у ѣ з д а  З а п .  У р а л .  О б щ .  Л ю б .  Е с т . ,  V I I ,  
1892 г .  Г р у м м ъ - Г р ж и м а й л о ,  Г .  О п и с а н і е  А м у р с к о й  о б л а с т и .  С . - П е т е р 

б у р г ,  1894 г .  Г ю н т е р ъ . А.  С п и с о к ъ  б а б о ч е к ъ  О л о н е ц к о й  г у б . ,  1868 г .  
Г о ф м а н ъ , Э. Б а б о ч к и  Е в р о п ы .  І І е р е в о д ъ  Н .  Х о л о д о в с к а г о .  С . - П е т е р -  
б у р г ъ ,  1897 г .  Гюберъ, А.  О  л о в л ѣ  н о ч н ы х ъ  б а б о ч е к ъ .  Т р у д ы  Р у с с .  *  
Э н т .  О б щ . ,  I V ,  1870 г .  С а р а т .  Г у б . В ѣ д о м . ,  1861 г .  К сп п ен ъ , Ф. В р е д н ы я  

н а с ѣ к о м ы я .  I I I  т о м ъ ,  С . - І І е т е р б у р г ъ ,  1883 г ,  Ш е л іо р а п с к ій , В .  К ъ  
ф а у н ѣ  д н е в н ы х ъ  б а б о ч е к ъ  ю ж н а г о  б е р е г а  К р ы м а .  Н о г а е  Soc. E n t. 
R oss., X X X , 1897. М е лъ н и ко въ , Н . К а т а л о г ъ  к о л л е к ц і и  б а б о ч е к ъ  
А .  М .  Б у т л е р о в а .  К а з а н ь ,  1887 г .  Р о с с и н с к ій , Д. Б а б о ч к и  К у р с к о й  

г у б .  И з в .  О б щ .  Л ю б .  Е с т . ,  А н т р .  и  Э н т . ,  1887 г .  С околовъ, Д. С п и с о к ъ
б а б о ч е к ъ  п р е д г о р ь я  У р а л а .  О р е н б у р г ъ ,  1897 г .  О с т а л ь н а я  л и т е р а 

т у р а  н а  и н о с т р а н н ы х ъ  я з ы к а х ъ ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  н ѣ м е ц к о м ъ  
я з ы к ѣ .

А. С м о л и н о в ъ .
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Ш к о л а  и  о б щ е е т в о .

(По поводу рѣчи, произнесенной 19 сентября с. г. миннстромъ н а 
роднаго просвѣщ енія генералъ-лейтенантомъ Глазовымъ).

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

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

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

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

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

М ы  с ъ  у д о в о л ь с т в і е м ъ  т е п е р ь  в и д и м ъ ,  ч т о  э т а  м ы с л ь  н е  о с т а е т с я  д о с т о я н і е м ъ  
т о л ь к о  т е к у щ е й  л и т е р а т у р ы ,  ч т о  о н а  в с е  с и л ь н ѣ е  и  с и л ь н ѣ е  п р и т я п і в а е т ъ  к ъ  
с е б ѣ  в н и м а н і е  р у к о в о д и т е л е й  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  м а ш и н ы .  В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  
з н а ч и т е л ь н ы й  и н т е р е с ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  р ѣ ч ь ,  п р о и з н е с е н н а я  1 9 - г о  с е н т я б р я  м п н и -  

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

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

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

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

д ѣ л а  в о с г і и т а н і я ,  п о э т о м у  между школой и родителями необходима самая 
тѣсная связь, которой однако не существуешь.  К а к ъ  с о  с т о р о н ы  п р е с с ы ,  

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

р о з н и  м о ж д у  с е м ь е й  и  ш к о л о й . . .  Вотъ эту-то рознь метду семьей и шнолой
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нужно постараться прекратить»...  Т а к о в а — б л а г о д а р н а я  и  б л а г о р о д н а я  з а 
д а ч а ,  в ы д в и н у т а я  т е п е р е і п п н м ъ  м н н н с т р о м ъ  н а р о д н а г о  п р о с в ѣ щ е н і я . . .  з а д а ч а ,  

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

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

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

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

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

и  п р о ч н ѣ е .  В о т ъ  п о ч е м у  м ы  б у д е м ъ  з д ѣ с ь  и м ѣ т ь  в ъ  в и д у  п о к а — т о л ь к о  с р е д н ю ю  
ш к о л у .

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

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

г .  А .  Я б л о н о в с к і й  з а к а н ч и в а е т е  с в о и  п р а в д и в ы е  и  т а л а н т л и в ы е  о ч е р к и  « и з ъ  г и м 
н а з и ч е с к о й  ж и з н и » .

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

И  в о т ъ  т е п е р ь  с в о б о д н ы е ,  т о р ж е с т в у ю щ і е ,  с м ѣ ю щ і е с я  и  с ч а с т л и в ы е  в ы р ы в а ю т с я  
о н и  с ъ  д е м о н с т р а т и в п ы м ъ  п ѣ н і е м ъ  « g a u d e a m u s »  и з ъ  с т ѣ н ъ  т о м и в ш а г о  н х ъ  з а в е -  

д е н і я .
« Т о л ь к о  н а  у л п ц ѣ  п р е к р а т и л о с ь  п ѣ н і е , — р а з с к а з ы в а е т ъ  г .  Я б л о н о в с к і й , —  

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

—  Ч е р т и !  С т р о й - с я ! . . .
В о з б у ж д е н н ы е ,  д о  п о с д ѣ д н е й  с т е п е н и  р а с ш а л п в ш і е с я ,  х о х о ч т щ і е  « ч е р т и »  

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

—  Г о с п о д а !  М ы  в ъ  п о с л ѣ д н і й  р а з ъ  п е р е с т у п а е м ъ  п о р о г ъ  э т о г о  з а в е д е н і я , —  
г а р к н у л ъ  С а в и ц к і й  и  ш и р о к п м ъ  ж е с т о м ъ  р у к и  у к а з а л ъ  н а  з д а п і е  г и м н а з і и . —  
О т р я с е м ъ  ж е  п р а х ъ  о т ъ  н о г ъ  с в о и х ъ .  Т р я с и ,  р е б я т а ,  л ѣ в у ю !

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

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

м о л о д ы х ъ  л ю д е й ,  с т а р а т е л ь н о  о т р я х а в ш н х ъ  с в о и  н о г п ,  п  д о л г о  н е  м о г л а  п о н я т ь ,  
в ъ  ч е м ъ  д ѣ л о » . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в и м о ?  Н е у ж е л и  я  н е  с м о г у  в а м ъ  д а т ь ,  ч т о  н у ж н о  д л я  в а с ъ  в з а м ѣ н ъ  э т о й  р у т и н ы ? »
• О д н а к о  н а  э т о т ъ  в о п р о с ъ  о т в ѣ т а  п р и ш л о с ь  ж д а т ь  н е д о л г о .  С ъ  п е р в ы х ъ  ж е  

ш а г о в ъ  в ы я с н и л а с ь  в с я  т а  « н и щ е т а  ф и л о с о ф і и » ,  к о т о р о й  п и т а л с я  э т о т ъ  м а л е н ь -  
к і й  м і р о к ъ  п р о в и н ц і а л ь н о й  г и м н а з і и .  О с о б е н н о  т и п и ч н а  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  

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

—  В о т ъ , —  п о д а в а я  м п ѣ  к н и г у ,  с к а з а л ъ  о н ъ , — э т о  I I I  т о м ъ ,  о т к р о й т е ,  г д ѣ  
з а л о ж е н о ,  п р о ч т и т е  с т а т ы о  7 0 5 ,  т у т ъ  о т м ѣ ч е н о ,  ч и т а й т е  в с л у х ъ !

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

л о м ъ  . .
—  С л ы ш и т е — з е р ц а л о м ъ ! — п р е р в а л ъ  м е н я  И в а н ъ  М и х а й л о в и ч ъ  ( д п р е к т о р ъ ) .

—  « . . . .  в с ѣ х ъ  е г о  п о с т у п к о в ъ , — п р о д о л ж а л а  я , — с у т ь :  1 )  з д р а в ы й  р а й 
с у д  о  к ъ ,  2 )  д о б р а я  в о л я . . .

—  П о г о д и т е ,  п о г о д и т е , — п р е р в а л ъ  о н ъ  м е н я  с н о в а . — Р а з б е р е м ъ  п е р в ы е  
д в а  п у н к т а :  з д р а в ы й  р а з с у д о к ъ »  э т о  в а м ъ  п о н я т н о ?

—  П о н я т н о .
—  Н у ,  а  « д о б р а я  в о л я » ?  Ч т о  т а к о е  в о о б щ е  « д о б р а я  в о л я » , — и с п ы т у ю щ е  

с м о т р я  н а  м е н я ,  с п р о с и л ъ  И в а н ъ  М и х а й л о в и ч ъ . . .
—  Д о б р а я  в о л я , — п о в т о р и л а  я , — д а ,  п о ж а л у й ,  т а ,  ч т о  с т р е м и т с я  п р и н е с т и  

л ю д я м ъ  д о б р о .
—  П о з в о л ь т е !  я  в о т ъ  с т р е м л ю с ь  п р и н е с т и  л ю д я м ъ  д о б р о ,  Л и д і я  А н т о н о в н а  

К у с с е  ( н а ч а л ь н и ц а )  с т р е м и т с я ,  в ы  с т р е м и т е с ь ,  в с ѣ  м ы  с т р е м и м с я ,  и  к а ж д ы й ,  е с л и  
б ы  п о  с в о е м у  с т р е м и л с я , — н ѣ т ъ ,  э т о  н е  г о д и т с я !  В о г ъ  з н а е т ъ ,  ч т о  в ы ш л о £ б н !  
Н ѣ т ъ ,  в ы  п о д у м а й т е  х о р о ш е н ь к о .

—  Я  н е  з н а ю ,  в ъ  к а к о м ъ  з д ѣ с ь  с м ы с л ѣ  с к а з а н о ,  И в а н ъ  М и х а й л о в и ч ъ , —  
п о з в о л ь т е ,  я  д о ч и т а ю .

‘) Изданіе В. И. Раппъ, В. И. Потапова и С. Г. Лозинскаго. Кіевъ. 1904 г., 
ц. 30 к.
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—  П о г о д и т е ,  п о г о д и т е ! — п р е р в а л ъ  м е н я  И в а н ъ  М и х а й л о в и ч ъ ,  п р и к р ы в а я  
л а д о н ь ю  з л о п о л у ч н у ю  с т а т ь ю . — С л у ш а й т е !  Д о б р а я  в о л я  у  в с ѣ х ъ  у  н а с ъ  одна —  

э т о  в о л я  н а ш е г о  н а ч а л ь с т в а .  У  в а с ъ — м о я ,  у  м е н я — м о е г о  н а ч а л ь с т в а ,  у  м о е г о  
н а ч а л ь с т в а — в о л я  в ы с ш а г о  н а ч а л ь с т в а  и  т .  д .  В о т ъ  о н о ,  з е р д а л о - т о ! — т о р ж е 

с т в у ю щ е  с м о т р я  н а  м е н я ,  п р о и з н е е ъ  о н ъ .
—  В ы х о д п т ъ — ч т о  у  н а с ъ  у  в с ѣ х ъ  н ѣ т ъ  с в о е й  д о б р о й  в о л н ? — у л ы б а я с ь ,  

с п р о с и л а  я .
—  П о з в о л ь т е !  к а к ъ  ж е  э т о  в ы х о д и т ь ? — о б и д ѣ л с я  И в а н ъ  М и х а й л ы ч ъ . —  

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

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

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

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

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

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

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

• ч а е т ъ  а в т о р ъ .  И с т н н н ы е  и н т е р е с ы  ш к о л ы ,  п с т и н н ы я  з а д а ч и  в о с п п т а н і я — в с е  э т о  
о т о д в и н у л о с ь  к у д а - т о  в д а л ь ,  з а т у ш е в а л о с ь .  Н а  п е р в ы й  п л а н ъ  в ы д в и н у л а с ь  « д о б р а я  

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

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

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

с к о л ь к о  н х ъ ,  т а к и х ъ  н а ч а л ь н и ц ъ !
Р е з у л ь т а т ы  т а к о г о  п о л о ж е н і я  в е щ е й  н а  л и ц о :  п р е п о д а в а н і е  в е д е т с я  к о е - к а к ъ ,

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

ш к о л у .•>
Л у ч ш і я  с и л ы ,  к о н е ч н о ,  б ѣ г у т ъ  и з ъ  э т о й  д у ш н о й  а т м о с ф е р ы ,  а  е с л и  н е  

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

ж е  а в т о р а .
—  Н ѣ т ъ ,  н и ч е г о ,  ж и т ь  м о ж н о ! — в е с е л о  и  у в ѣ р е н и о  о т в ѣ т и л ъ  К о с т р и ц ы п ъ  

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

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

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

к и м ъ  с р е д с т в о м ъ  м о ж н о  о с в ѣ ж н т ь  э т у  з а с т о я в ш у ю с я  а т м о с ф е р у .

В Ь с т в н к ь  З н а н і ч"
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I I I .
Н о  м ѣ р ы  в ъ  д а н н о м ъ  н а п р а в л е п і н  н у ж н ы  б ы с т р ы я  и  э н ѳ р г и ч н ы я .  Н е  с л ѣ -  

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

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

о д н о о б р а з н о  у н ы л о й  к а р т и н ы  о б щ а г о  у п а д к а  ' ) .  « В ъ  с о р о к о в ы х ъ  и  в ъ  п е р в о й  п о -  
л о в и н ' б  п я т и д е с я т ы х ъ  г о д о в ъ  п с т е к ш а г о  с т о л ѣ т і я » ,  г о в о р и т ъ  п р о ф .  К л о с с о в с к і й :  

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

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

с в ѣ т л ы я  л и ч н о с т и  п р е п о д а в а т е л е й ,  и с к р е н н о  п р е д а н н ы і ъ  д ѣ л у  в о с ш і т а н і я  ю н о 
ш е с т в а .  В о т ъ  э т и - т о  л у ч ш і е  л і с д и  п  д а в а л и  п о д р о с т а ю щ е м у  п о к о л ѣ н і ю  н а п р а в л е -  

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

т у р н о е  д ѣ л о ! » — в о с к л и ц а ё т ъ  п р о ф .  К л о с с о в с к і й : —  « э т и  р у к о в о д и т е л и  в н у ш а л и  с в о и м ъ  
п в т о и ц а м ъ  т о  г л у б о к о е  у в а ж е н і е  н  п о ч т е н і е  к ъ  н а у к ѣ ,  к ъ  у н и в е р с и т е т у ,  к о т о 
р ы м ъ  б ы л и  п р о н и к н у т ы  с т у д е н т ы  5 0 — 7 0 - х ъ  г о д о в ъ  п  к о т о р о е  в ъ  н а с т о я щ е е ,  

в р е м я  п о ч т и  с о в е р ш е н н о  п о т е р я н о .  З а м ѣ т и м ъ .  ч т о  свое святое діьло лучгиіе 
преподаватели того времени могли дѣлать ,  благодаря лгпиь значитель
ному прост ору, дававшему возможность проявлять индивидуальный спо
собности и несковывавшему умъ и сердце сухимъ формалпзмомъ »  ( к у р -  
с и в ъ  н а ш ъ ) .  Т а к ъ  в о т ъ ,  д а ж е  в ъ  т ѣ  у ж а с н ы я  в р е м е н а  к у с о ч е к ъ  п р о с т о р а ,  у с к о л ь з -  
н у в ш і й  і ; а к г - т о  о т ъ  в н н м а п і я  м о г у щ е с т в е н н о й  и  т о г д а  б ю р о к р а т і и ,  о т к р ы в а л ъ  

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

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

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

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

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

т а л а н т л и в ы е  л ю д и » , —  з а м ѣ ч а е т ъ  п р о  э т о т ъ  п е р і о д ъ  п р о ф .  К л о с с о в с к і й  ( с т р .  1 9 ) :  
« н е  т о л ь к о  н е  н з б ѣ г а л и  п е д а г о г и ч е с к о й  д ѣ я т е л ы ю с т и ,  н о ,  н а п р о т и в ъ  т о г о ,  н е 

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

1 8 5 8  п о  1 8 6 4  г .  б ы л ъ  р а с ц в ѣ т о м ъ  в ъ  ж и з н и  р у с с к о й  с р е д н е й  ш к о л ы .  Г и м н а 
з и ч е с к а я  м о л о д е ж ь  э т о г о  в р е м е н и  н а у ч а л а с ь  л ю б и т ь  н а у к у ,  у в а ж а т ь  с в о и х ъ  п а -  
с т а в н и к о в ъ ,  н е у к р о т и м о  р в а л а с ь  к ъ  в ы с ш е м у  о б р а з о в а н і ю ,  н а с к в о з ь  п р о п и т ы в а -

*) «Матерьялы къ вопросу о постановка срѳдняго образованія въ Россіи» 
А. Клоссовскаго, заслуженнаго профессора Императорскаго НовороссійскагоУни- 
всрситета. Одесса. 1904. стр. 12 п слѣд.
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л а с ь  с т р е м л е н і е м ъ  к ъ  т р у д у  н а  п о л ь з у  о б щ е с т в а .  Д о в ѣ р і е  к ъ  г п м н а з і я м ъ  в о з р о с л о .  
К ъ  э т о м ъ  и м е н н о  п е р і о д ѣ  п о л у ч и л и  с в о е  г и м н а з и ч е с к о е  о б р а з о в а н і е  д ѣ я т е л и ,  в ы -  

н е с ш і е  н а  с в о и х ъ  п л е ч а х ъ  в е л и к і я  р е ф о р м ы  6 0 - х ъ  г о д о в ъ » .
Н о  м е д о в ы е  м ѣ с я д ы  р у с с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  п р о ш л и ,  к а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  д о 

в о л ь н о  б ы с т р о .  У ж е  в ъ  1 8 І І 4  г .  н а ч а л а с ь  р е ф о р м а  г и м н а з і й ,  к о т о р а я  и  з а к о н 
ч и л а с ь  к ъ  1 8 7 1  г .  п о л н о й  п о б ѣ д о й  к л а с с и ц и з м а ,  п р о в о д и м а г о  в ъ  ж и з н ь  н е б о л ь -  

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

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

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

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

с т в о  п р а в и т е л ь с т в а :  в с я к а я  к р и т и к а  е г о  в ъ  п е ч а т и  б ы л а  з а п р е щ е н а .  Д а  о н о  и  
п о н я т н о .  « Ш к о л у » , — г о в о р и т ъ  ( с т р .  2 1 )  п р о ф .  К л о с с о в с к і й : — « п ы т а л и с ь  с д ѣ л а т ь  
о р у д і е м ъ  п о л и т и к и . Н о в а я  с и с т е м а ,  с т а р а л а с ь  о т в л е ч ь  в н п м а н і е  п о д р о с т а ю щ а г о  
п о к о л ѣ н і я  о т ъ  в о п р о с о в ъ  д н я .  Я в н о  п р о г л я д ы в а л а  т е н д с н ц і я  п о  в о з м о ж н о с т и  з а 
т р у д н и т ь  д о с т у п ъ  в ъ  с р е д н і я  и ,  т ѣ м ъ  с а м ы м ъ ,  в ъ  в ы с ш і я  у ч в б н ы я  з а в е д е н і я ,  
ч т о  д о с т и г а л о с ь  п о в ы ш е н і е м ъ  п л а т ы  з а  п р а в о  у ч е н ь я ,  н е п о м ѣ р н о й  с т р о г о с т ь ю  

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

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

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

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

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

Т а к ъ  п о д о ш л и  м ы  к ъ  т о м у  н е в ы н о с и м о м у , — п о  •  с в и д е т е л ь с т в у  о ф ф п ц і а л ь -  
н ы х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  п р а в и т е л ь с т в а — п о л о ж е н і ю  с р е д н е й  ш к о л ы ,  к о т о р о е  о н а  п е -  

р е ж и в а е т ъ  в ъ  н а с т о я щ і й  м о м е н т ъ .  Н у ж н ы  р е ф о р м ы ,  к о р е н н ы я  р е ф о р м ы ,  к о т о р ы я  
с б л и з и л и  б ы  ш к о л у  с ъ  о б щ е с т в о м ъ .

I V .

Р е ф о р м ы  и  в ы д в и г а ю т с я . . .  К о е - ч т о  и м и  с д ѣ л а н о  в е с ь м а  с у щ е с т в е н н о е :  т а к ъ ,  
н е н а в и с т н о м у  к л а с с и ц и з м у  н а п е с е н ъ  н е п о п р а в и м ы й  у д а р ъ .  О д н а к о  э т о г о  м а л о , . ,  

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

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

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

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

п а п р а в л е н і и .  И х ъ  е щ е  н е м н о г о ,  н о  о н и  у ж е  е с т ь .  Т а к ъ ,  н а п р . ,  е щ е  в ъ  п р о ш 
л о м ъ  г о д у  к о м и с с і е й  п о  н а р о д н о м у  о б р а з о в а н і ю  К у р с к а г о  Г у б е р н с к а г о  З е м с т в а  
б ы л ъ  п р и н я т ь  д о к л а д ъ  г - ж и  J I .  I I .  Р у т ц е н ъ ,  о д н о  и з ъ  п о л о ж е н і н  к о т о р а г о  г л а 
с и т ь :  « х о д а т а й с т в о в а т ь  п е р е д ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  о  т о м ъ ,  ч т о б ы  п р о е к т ъ  р е ф о р м ы  

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

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

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

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

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

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

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

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

э т о г о  н е  б ы л о !
Б о л ь ш е е  д о в е р і е  к ъ  о б щ е с т в у  в ъ  д ѣ . г і ;  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н і я  н е о б х о д и м о  

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

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

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

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

о б щ е м ъ  б ю д ж е т е  п м п е р і и .  Т а к ъ ,  в ъ  с р е д н е м ъ  з а  3 4  и о с л е д н и х ъ  г о д а  о н ъ  
с о с т а в л я е т ъ  2 , 3 %  в с е г о  о б ы к н о в е н н а я  г о с у д а р с т в е н н а я  б ю д ж е т а .  В ъ  о т д е л ь н ы е  
г о д ы  э т о  п р о ц е п т н о е  о т н о ш е н і е  д а в а л о  п ѣ к о т о р ы я  к о л е б а н і я  ( о т ъ  1 , 6  д о  2 , 7 % ) ;  

з а  п о с л е д н і е  ж е  г о д ы  н и с к о л ь к о  д а ж е  п о н и з и л о с ь  п р о т и н ъ  е р е д н я г о  д о  2 , 1 — 2 , 0 % .  
В ъ  т о  в р е м я ,  к а к ъ  о б щ і е  и м п е р с к і е  р а с х о д ы  в ъ  1 8 9 7  г . ,  с о с т а в л я л и  н а  ч е л о в е к а  
1 0  р .  1 7  к . , — н а  н а р о д н о е  о б р а з о в а н і е  и з ъ  э т о й  с у м м ы  п р и х о д и л о с ь  2 9  к о п .  
Н а  б ы с т р ы й  р о с т е  б ю д ж е т а  м и н и с т е р с т в а  н а р о д н а я  п р о с в е щ е п і я  р а з е ч и т ы в а т ь  п р и  
н ы н ѣ ш н и х ъ  т я ж е л ы х т .  у с л о в і я х ъ  н е  п р и х о д и т с я .  О с т а е т с я  о п я т ь - т а к и  е д и н с т в е н н ы й  

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

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

т о р г о в у ю  ш к о л у  и  в с т р е т и в ш п м ъ  п р о т е с т е  г у б е р н а т о р а .  И с т о р і я  э т а  н е  л и ш е н а  
о б щ е с т в е н н а я  з н а ч е н і я .  В о т ъ  ч т о  п п с а л ъ  к о р р е с п о н д е н т е  « Р у с .  В е д » :

« В о п р о с ъ  о б ъ  у ч р е ж д е н і и  т о р г о в о й  ш к о л ы  б а л л о т и р о в а л с я  в ъ  з е м с к о в ъ  
с о б р а н і н  д в а ж д ы ,  п р и  ч е м ъ  в ъ  д р у г о й  р а з ъ  п р о ш е л ъ  г р о м а д н ы м ъ  б о л ь п і и н с т в о м ъ
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в ъ  з а к р ы т о й  б а л л о т и р о в к е  в ъ  э к с т р е н н о ы ъ  с о б р а н і и ,  к о г д а  с т а л о  н з в ѣ с т н о ,  ч т о  
у с т а в ъ  ш к о л ы  у т в е р ж д е н ъ  м и н и с т е р с т в о м ъ  ф н п а н с о в ъ ,  и  ч т о  п о с л ѣ д н е е  д а л о  
с о г л а с і е  н а  с у б с и д и р о в а н і е  ш к о л ы  ( 4  т ы с .  р у б .  е ж е г о д н о ) .  И з ъ  о б ъ я с н е н і й ,  д а н -  
в ы х ъ  в ъ  г у б е р н с к о м ъ  с о б р а н і и  п р е д с ѣ д а т е л ѳ ы ъ  г а д я ч с к о й  у п р а в ы  п  д р у г и м и  

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

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

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

с о б р а н і я ,  у е з д н ы й  п р е д в о д и т е л ь  д в о р я н с т в а ,  г .  А р ш у к о в ъ ,  с о б р а в ш і й  8 4  п о д п и с и  
д л я  ж а л о б ы  г у б е р н а т о р у ,  к о т о р а я  и  п р и в е л а  к ъ  о п р о т е с т о в а н і ю  н о с т а н о в л е н і я  
с о б р а н і я .  К р о м е  п р е в о д и т е л я  д в о р я н с т в а ,  ж а л о б а  п о д п и с а н а  е щ е  т о л ь к о  д в у м я  
г л а с н ы м и .  В ъ  д о к а з а т е л ь с т в о  т о г о  у ч а с т І я ,  к о т о р о е  п р и н и м а л ъ  п р е д в о д и т е л ь  
в ъ  с о б и р а н і и  п о д п и с е й  к ъ  ж а л о б е  г у б е р н а т о р у ,  н р е д с е д а т е л е м ъ  у п р а в ы  б ы л и  п р о 

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

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

т е л ь  у п р а в ы  п о п р о б о в а л ъ - б ы л о  п о с л а т ь  с в о ю  з а м е т к у  и о  э т о м у  в о п р о с у ,  т о  
з а м е т к а  н е  б ы л а  н а п е ч а т а н а .  « Е с л и  п р и  т а к и х ъ  у с л о в і я х ъ  б ы л о  с о б р а н о  8 4  п о д п и с и  
с р е д и  л и ц ъ  р а з н ы х ъ  с о с л о в і й ,  з н а к о м ы х ъ  и  р о д с т в е н н и к о в ъ ,  т о  о д н о  э т о  о б с т о я 
т е л ь с т в о  г о в о р и т ъ  л и ш ь  в ъ  п о л ь з у  с о з п а т е л ь н а г о  о т н о ш е н і я  з е м с т в а  к ъ  у ч р е ж д е -  
н і ю  т о р г о в о й  ш к о л ы » , — з а м е т и л ъ  п р е д с е д а т е л ь  г а д я ч с к о й  у п р а в ы .  С т а р е й ш і й  и з ъ  

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

с л у ж у  з д е с ь  б о л е е  3 0 - т и  л е т ъ , — г о в о р и л ъ  г .  М а с ю к о в ъ , — н о  ч т о б ы  с в о и  л ю д и  п р и 
м е н я л и  т а к і е  с п о с о б ы  б о р ь б ы ,  э т о г о  я  е щ е  н е  в н д е л ъ .  У  з е м с к и х ъ  г л а с н ы х ъ  е с т ь  

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

к о в »  ( з е м с к а г о  н а ч а л ь н и к а )  с о б р а н і е  б о л ь ш н н с т в о м ъ  п р о т и в ъ  8 - м и  п о с т а н о в и л о  
п р и з н а т ь  п о с т а н о в л е н і е  г а д я ч с к а г о  з е м с т в а  о б ъ  о т к р ы т і п  т о р г о в о й  ш к о л ы  н е  и а -  
р у ш а ю щ и м ъ  и н т е р е с о в ъ  м е с т н а г о  н а с е л е н і я » .

Э т и  п р е п я т с т в і я ,  к о т о р ы я  м е с т н а я  и н н ц і а т н в а  и  д е я т е л ь н о с т ь  в с т р е ч а ю т ! ,  
в ъ  о б л а с т и  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н і я  с о  с т о р о н ы  о ф ф п ц і а л ь н о п  Р о с с і п ,  т е м ъ  

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

с т р а ц і ю ,  з е м с т в о  и  т .  д .  М и н и с т е р с т в о  Н а р о д н а г о  П р о с в е щ е н і я ,  с о г л а с н о  с т .  3 4 2 4  
С в .  З а к .  т .  X I  ч .  I ,  « т о л ь к о  о к а з ы в а е т ъ  п о м о щ ь ,  н е  в ы х о д я  и з ъ  р а з м е р а  о б щ е й ,  
а с с и г н у е м о й  в ь  е г о  р а с и о р я ж е н і е ,  с у м м ы ,  т ѣ і п ,  с е л ь с к и м т . ,  в о л о с т н ы м ъ ,  г о р о д с к и м ь  
и  з е м с к и м ъ  о б щ е с т в е н н ы » ! ,  у п р а в л е н і я м ъ ,  а  р а в н о  ч а с т н ы м ъ  л и ц а м ъ  и  о б щ е с т в а м ъ ,  
к о п  б у д у т ъ  х о д а т а й с т в о в а т ь  о б ъ  о т к р ы т і п  ш к о л ъ  п  с д е л а ю т ъ  п р и  э т о м ъ  д л я  
ш к о л ы  в ъ  т о й  и л и  д р у г о й  ф о р м е  и з в е с т н о е  м а т е р ь я л ь н о е  п о ж е р т в о в а н і е » .  Т а к и м ъ  

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

д е й с т в и т е л ь н о с т и  о к а з ы в а л о с ь  э т о  с о д е й с т в і е ,  м ы  у ж е  в и д е л и . . .

I V .
Н о  в о п р о с ъ  о  с л і я н і и  с е м ь и  и  ш к о л ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  р а з р е ш е н ъ  в е с ь м а  

р а з н о о б р а з н о .  В е д ь  и  « х а л д е п »  г .  Я б л о н о в с к а г о  т о ж е  х л о п о т а л и  о  т а к о м ъ

*) См. «Сводъ трудовь мѣстныхъ комптетовъ по 49 губерніямъ Европейской 
Россіи».— «Просвѣщепіе». Составилъ Н. Л. ІІетерсонъ, стр. 162 и слѣд.
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с б л и ж е н і п .  с т а р а я с ь  п о п а с т ь  в ъ  т о н ъ  в е я к а г о  р о д а  ц и р к у л я р а м ! . .  Н о  т о л ь к о  и з ъ  
и х ъ  с т а т е й  н и ч е г о ,  к р о м ѣ  н о в о й  т я г о т ы ,  н е  в ы ш л о .

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

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

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

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

ш к о л о й .  Е с т ь  в ъ  д а н н о м  ь  о т н о ш е н і и  п р е к р а с н а я  и л л ю с т р а ц і я  у  Г .  И .  У с п е н с к а я ,  
о  к о т о р о й  о ч е н ь  к с т а т и  б у д е т ъ  т е п е р ь  н а п о м н и т ь .  В о т ъ  к а к ъ  р а з е у л г д а е т е  о д и н ъ  
и  і ъ  е г о  г е р о е в ъ  * ) .

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

е л и к о  в о з м о ж н о  х о р о ш о ,  и  т у т ъ  ж е  ч у в с т в у ю ,  ч т о — н ѣ т ъ ! — в с е  д р е б е з ж и т  ь  
ч т о - т о ,  г д ѣ - т о  у ж ъ  т р е с н у л о . . .  Р а з у м ѣ е т с я ,  н а п р а в л е н і е  с е л ь с к о й  ш к о л ы ,  в ы б о р ъ  
у ч е б н и к о в ъ  и  т .  д .  п р и н а д л е ж и т е  н е  м н Ь .  Н о ,  н е с о м н ѣ н н ) ,  м н ѣ  п р и н а д л е ж и т е  
к а к о е - т о  т а й н о е  с о г л а с і е  с ъ  и з б р а н н ы м ъ  н е  м н о ю  н а п р а в л е п і е м ъ  д л я  ш к о л ы .  Я ,  

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

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

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

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

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

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

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

о б щ е с т в у . . .

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

« 1 )  І И к о л а  д о л ж н а  б ы т ь  единая ;  о н а  р а с п о л о ж е н а  н о  ц н к л а м ъ , -  и з ъ  
к о т о р ы х ъ  к а ж д ы й  д а е т ъ  о п р е д ѣ л е н н о е  з а к о н ч е н н о е  о б р а з о в а н і е .

2 )  С и с т е м а  с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  ц п к л о в ъ  у с т р а н я е т е  о д и н ъ  и з ъ  
- р у п н ы х ъ  н е д о с т а т к о в ъ  с о в р е м е н н о й  ш к о л ы ,  а  и м е н н о  с л і я н і е  в о з р а с т о в ъ  и

н я з а н н ы я  с ъ  э т и м ъ  д и с ц и п л и н а р н ы й  т р у д н о с т и .
3 )  Д л я  у с п ѣ ш п о с т н  п р е п о д а в а н і я  н  п о д д е р ж н в а н і я  д и с ц и п л и н ы ,  к л а с с ы  

д о л ж н ы  б ы т ь  н е м н о г о ч и с л е н н ы  ( н е  б о л ѣ е  3 0 — 3 5  у ч е н и к о в ъ ) .

*) «Овца б)зъ стада», т. 11, стр. 223, изд. ІІавлепкова.
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4) Характеръ школы долженъ соответствовать потребностям!, и запросамъ 
жизни.

5) Школа, какъ въ цѣломъ, такъ и въ дицѣ отдѣльныхъ своихъ членовъ, 
должна пользоваться довѣріемъ со стороны высшей власти и общества.

6) Авторитетъ учителя необходимо поднять возможно выше, а для этого 
необходимо значительно улучшить матерьяльное положеніѳ преподавателей н 
предоставить имъ всѣ возможныя средства для самоусовершествованія (расширеніе 
•Сшбліотекъ п другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденін, экскурсіи, команди
ровки на съѣзды и т. под.).

7) Между школой и семьей должно быть установлено общеніе путемъ 
открытія педагогическихъ обществъ н съѣздовъ и свободнаго обсужденія 
школьныхъ вопросовъ въ печати».

Добавимъ отъ себя, что только путемъ такого тѣспаго сближенія школы 
и общества можетъ быть, по нашему убѣжденію, разрѣшенъ н еще одинъ изъ 
самыхъ насущныхъ вопросовъ школьнаго обученія: вопросъ о иравѣ всѣхъ дѣгей,— 
<)огатыхъ и бѣдныхъ, знатныхъ и простонародныхъ, талантливыхъ н безталапныхъ,—  
получать одинаковое образованіе. Этотъ вопросъ долженъ быть вопросомъ чести 
и совѣстн совремеппаго общества, но на пемъ до сихъ поръ слишкомъ мало 
останавливалось вниманіе достаточныхъ классовъ, пользующихся по преимуществу 
привилегіями средняго и высшаго образованія. Въ одной изъ своихъ бесѣдъ мы 
указывали на ту расточительность, съ которой въ настоящее время губится масса 
природныхъ талантовъ въ народной средѣ. Конечно, это—не специфическая черта 
именно русской жизни, то же самое, хотя въ неизмѣрино меньшей степени 
происходить и въ западныхъ культурныхъ государствахъ. Но тамъ на это 
невыгодное для государства положеніе вещей начинаютъ обращать серьезное 
внимапіе. Такъ, во Франціи недавно образовалась новая лига—лига полнаго 
равенства всѣхь дѣтей относительно образованія (См. «Рус. Вѣд.» 212—904 г.).
£воѳй задачей она ставить «обезйечнть всѣмъ безъ исключенія способнымъ и при- 
лежнымъ дѣтямъ школьнаго возраста возможность получать не только среднее, но 
н высшее образованіе. Въ настоящее время средпія н высшія учебныя заведенія 
доступны лишь дѣтямъ важпточныхъ родителей, дѣтн же крестьянъ н рабочихъ, 
<5удь они семи пядей во лбу и самаго прнлежнаго трудолюбія, принуждены изъ 
народной школы идти на ферму или въ мастерскую по той простой причинѣ, что 
у нихъ нѣть средствъ продолжать свое образованіе. Не говоря уже о неспра
ведливости такой системы образованія, она оказывіется п въ высокой степени 
невыгодной для самой страны, такъ какъ изъ-за нея гибнетъ масса крупныхъ 
и разностороннпхъ талаптовъ, которые, если бы имъ дали возможность развиться, 
сослужили бы ей великую службу и немало посодѣйствовали бы развитію ея 
науки, литературы, техники и вообще дѣлу человѣческаго прогресса. Лучшимъ 
способомъ для устраненія этого неудобства была бы организація совершенно 
дарового и обіцедоступнаго средняго и высшаго образованія, но на это потребо
вались бы очень значительный средства, которыми въ настоящее время госу
дарственное казпачейство не располагаете. Поэтому организаторы новой лиги 
надѣются при ея содѣйствіи хотя отчасти устранить эту несправедливость при 
помощи частныхъ средствъ. Они разсчитываютъ при помощи спеціальныхъ конкурсовъ 
намѣчать наиболѣе прилежныхъ и способныхъ изъ выпускаемыхъ изъ народной 
школы и доставлять имъ возможность продолжать образоианіе. Въ то же время 
они проектируютъ добиваться при помощи газетъ и народныхъ собраній, чтобы 
•начатое ими дѣло взяло въ свои руки государство. Новая лига до такой 
степени отвѣчаеть общественнымъ взглядамъ и требованіямъ, что ея появленіе 
очень сочувственно привѣтствуютъ даже консерватнвно-республикапскія газеты, 
которыя тоже находятъ, что отсутствіе возможности учиться для способныхъ и 
прилежныхъ дѣтей крестьянъ и рабочихъ въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заве-
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деніяхъ составляетъ вопіющую несправедливость и великую потерю для страны, 
онѣ возмущаются только противъ учагтія въ этомъ дѣлѣ государства. Но въ. 
демократические, кругахъ совершенно справедливо разсуждаютъ, что, разъ 
какая-нибудь вопіющая и притомъ еще убыточная для страны несправедливость 
не можетъ быть устранева частными лицами и средствами, за ея устраненіе 
обязательно должно взяться само государство».

Мы глубоко вѣримъ, что и наше общество сумѣетъ поставить передъ собой 
зту великую и справедливейшую здачу и въ концѣ концовъ добиться ея разрѣ- 
шенія. Необходимо только пріучить его считать дѣло народнаго образованія 
своимъ дѣломъ, гордиться его успѣхами и болѣть его неудачами.

 -------- *• Нинолаѳѳъ.

Справочный отдЪлъ по народному образованию *).
+  Нъ свгьдгьнію русской молодежи. — Въ берлинскомъ и, вообще, въ- 

гермаискихъ университетахъ условія пріема русскихъ подданныхъ съ каждымт» 
годомъ становятся строже и суровее. Въ предстояіцін зимній семестръ, начина
ющиеся оффиціально съ 11! октября, будутъ допускаться къ имматрикуляции въ 
число студентовъ берлинскаго университета только тѣ изъ русскихъ подданныхъ, 
которые о к о н ч и л и  полный курсъ русской классической гнмназіи и имѣютъ атте
статъ зрелости. Это, какъ заявилъ секретарь университета—основное требова- 
ніе касательно молодежи изъ Россіи. Вмѣстѣ съ аттестатомъ зрелости необхо
димо оредставить въ унпверснтетскій секретаріатъ русскій заграничный паспорть,. 
метрическое свидетельство и свидетельство о политической благонадежности. ІІо- 
слЬднимъ документомъ необходимо запастись даже тѣмъ русскимъ молодымъ 
людямъ, которые только что окончили гимназію. Сделать это настойчиво сове- 
тѵетъ секретарь университета. Само собою разумеется, что всѣ указанный выше 
бумаги должны быть представлены переведенными на немецкій языкъ съ подле- 
жащимъ оффиціальнымъ засвндетельствованіемъ верности п подлинности пере
вода. Окончнвшіе русскія реальный училища, духовііыя семинарін и нрочія 
среднія учебный заведенія въ берлннскій уннверснтетъ теперь нс принимаются  
Такъ решено, по крайней мере, въ принципе. Но въ томъ или другомъ от- 
дельномъ случае ректоръ университета или же универсптетскій сенатъ могугь 
сделать исключеніе. Бывіпіе студенты, уволенные изъ русскихъ университетовь 
и л и  другихъ высшихъ учебныхъ заведенін за безпорядкн, въ берлннскій ѵнивер- 
си теть не принимаются. Но заявленію секретаря университета, исключенія от
носительно такихъ лицъ, почти наверное, не будутъ допускаться ни ректоромъ, 
ни сенатомъ университета.

Для русскихъ женщинъ условія пріема въ число слушательницъ берлин
скаго университета, или, какъ ихъ оффиціально называютъ, «Gastzuhörcrinnen»,. 
въ настоящее время крайне придирчивы и строги. Свидетельство объ окончанін 
курса русской женской гнмназіи пли другого равнаго последней по правамъ. 
женскаго средняго учебнаго заведенія. а равно и добавочное къ этому свиде
тельство объ удовлетворительной сдаче экзамена но латинскому языку не даютъ 
теперь нрава на ноступленіе въ число „Gastzullöreriuneu“ берлинскаго универси
тета. Мало того. Решено не принимать въ университета даже лицъ, ішѣйщпхъ 
медаль н сдавшихъ экзаменъ на учительницу, что прежде давало право на по- 
ступленіе въ п о с л і і д н і й .

*) ІІомѣщаемыя и  настоящем !, отдѣлѣ свѣдѣнія, повторяема не должны быть 
принимаемы вь смыс.т рекотсндачіи нхъ съ нашей стороны тѣхъ или нньгхъ учеб- 
лыхъ заведопііі. (См.- № 10 «Вѣстн. Зи.». стр. 198, Примѣч.). 1’едакчли.
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Допускаются къ слушанію лекціГі только слушательницы высшихъ бесту- 
жевскихъ курсовъ и окончившія женскую классическую гимназію Фишера. Что же 
касается студентокъ петербургская медицннскаго женскаго института, то относи
тельно ихъ пока еще не рѣшено ничего опредѣленнаго.

При поступленіи въ университета русскія женщины должны представлять 
тѣ же самые документы, какъ и мужчины, свидетельство о политической благо
надежности также обязательно.

ф  О поступленіи духовныхъ лицъ въ высшія учвбныя заведѳнія.—Въ 
министерстве народнаго просвѣщенія былъ возбужденъ вопросъ о томъ, могутъ ли 
священнослужители поступать въ университеты и другія высіпія учебныя заведе- 
нія. Святѣйшій синодъ, къ которому министерство обратилось за разъясненіемъ 
этого вопроса, высказался въ отрицательномъ смыслѣ на томъ основанін, что 
для иоступленія въ высшія учебныя заведенія священнослужители должны будутъ 
оставлять свои должности, выходить за штата и поступать въ вѣдѣніе тѣхъ 
енархіальнихъ начальствъ, въ енархіяхъ которыхъ состоять города съ универси
тетами, и что наблюденіе за такими обучающимися священнослужителями дли 
епархіальныхъ начальствъ будетъ очень затруднительно.

ф  Педагогичѳсніе сельсно-хозяйственные нурсы. При курсахъ учебно- 
воспитательныхъ занятій ио сельскому хозяйству и природовѣдѣнію въ Мрамор- 
номъ дворцѣ устраиваются въ настоящемъ году педагогаческіе сельско-хазяй- 
етвенные курсы. Курсы зтя имѣютъ цѣлью подготовить руководителей и воспи
тателей детей, лекторовъ народныхъ чтеній по сельскому хозяйству, преподавателей 
сельско-хозяйственныхъ яредметовъ и управляющвхъ экономікмя. Занятія начнутся 
15-го ноября и будутъ вестись ежедневно отъ 10 до 7 час. вечера. Въ про
грамму занятій, кромѣ слушанія лекцій, входятъ работы въ городскихъ садахъ н 
на фермахъ, а такясе ознакомленіе съ образцовым» хозяйствами въ окрестностяхъ 
столицы. На лѣтніе мѣсяцы занягія будутъ переноситься въ Сергіевскую эко- 
номію (въ Стрѣльнѣ). Курсъ 4-хъ лѣтній, безилатный, для лнцъ обоего пола. 
Записываться на лекціи можно заблаговременно въ конторѣ курсовъ (Вас. о., 
Соловьевскій пер., д. 11).

ф  Нурсы для приготовленія иностранныхъ но^респондетонъ.—Цѣлі, 
курсовъ дать вполнѣ образованныхъ и подготовленпыхъ корреспондентокъ для ве- 
денія иностранной корреспонденціи въ торговыхъ фирмахъ на нѣмецкомъ, англій- 
скомъ и русскомъ языкахъ.

Курсы учреждаются для лицъ женскаго пола всѣхъ званій и сословій но 
моложе 16 лёта, окончпвшихъ курсъ въ средпеучебныхъ заведеніяхъ и знако- 
мыхъ съ однвмъ изъ иностранныхъ языковъ, преподаваемыхъ на курсахъ. Курсы 
дѣлятся на спеціальный и подготовительный.

Продолжительность спеціальнаго 1 годъ, подготовительная 1 годъ. Начало 
занятій 12 сентября, конецъ 12 мая. Предметы занятій на спеціальномъ курсѣ, 
читаемые на иностранныхъ языкахъ: 1) Диктовка на иностранныхъ языкахъ, 
если встретится надобность. 2) Составленіе деловыхъ писемъ и письменныхъ 
упражненій, вь томъ числе: вексельное право и сведенія взъ политической эко- 
номіи, преимущественно по товароведкнію. Предметы занятій на спеціальномъ 
курсе, читаемые на русскомъ языке; 1) Вухгалтерія. 2) Каллиграфія. 3) Письмо 
на пишущихъ машинахъ. 4) Стенографія. 5) Таможенное дело. На Подготови
тельному ІІрактическія упражненія на иностранныхъ языкахъ.

За право слѵшанія курсовъ и пользованіе пишущими машинами слуша
тельницы вносятъ по 50 руб. въ годъ, за каждый иностранный языкъ по 25 руб. 
за каждое полуядіе впередъ. Занятія вечернія. За право слушанія подготови
тельная курса слушательницы вносатъ 35 руб. (по 17 руб. 50 к. за каждое 
полугодіе впередъ). Прошенія о поступленіи на курсы принимаются въ Прав- 
леніи Об-ва (Мойка 56, кв. 3) на имя председательницы Общества. Въ случай
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присылка денегь и документовъ просятъ адресовать на нмя Клары Августовны 
фонъ-Вицлебенъ, по тому же адресу. Слушательницами на курсы зачисляются лишь 
тѣ лица, которыя одновременно съ присылкой прошенія внесутъ впередъ три руб. 
Деньги эти записываются въ счетъ перваго взноса за право слушанія курсовъ. Къ 
прошенію прилагаются: а) метрическое свидетельство, и б) аттестатъ объ окончаніи 
курса средиеучебнаго заведенія. Для слушательницъ устроено общежитіе по 25 руб. 
въ мѣсяцъ. Изъ окончившихъ курсы для приготовлены иностранныхъ корреспон- 
детокъ получили мѣста: 4 по 100 руб. въ мѣсяцъ, 1 въ 40 р. и 1 въ 60 руб.

+  О преобразовзніи Уральснаго горного училища .—Въ одномъ изъ №$ 
«Собраній узакояеній и расиоряженій Правител.» (Л» 129, отъ 20 августа с. г.) 
«публиковано положеніе о преобразовапномъ Уральскомъ горномъ училищѣ въ 
г. Екатеринбург*. Уральское горное училище есть среднее горное учебное заведе- 
ніе. Оно имѣетъ цѣлыо подготовленіе техпнковъ по рудничной и горнозаводской 
части для занягія должностей штейгеровь и заводскихъ уставщяковъ. (Ст. 1). 
Полный теоретически и практическій курсъ училища проходится въ четыре года. 
Училище раздѣляется на два отдѣленія; младшее и старшее, вь составѣ двухъ 
классов ь вь каждомъ, при чемъ старшее отдѣленіе подраздѣляется, кромѣ того, 
на два разряда: горное и заводское (ст. 15). Въ составь учебнаго курса входятъ 
слЬдуюіціе предметы: 1) общеобразовательные: Законъ Вожій, русскій языкъ,
ариѳметика, алгебра, геометрія и трнгономегрія, а также, вь качествѣ необяза- 
тельныхъ предметовъ, языки французскій и нѣмецкій, и 2) спеціальпые: техни
ческое черчепіе, минералогія, основныя начала физики, химіи (съ краткими свѣ- 
дѣніямн изъ органической химія) и механики, горное искусство, геологія, горная 
и заводская механика, строительное искусство, въ примѣненіи къ горному и 
заводскому дѣлу, аналитическая хнмія, основныя начала электротехники, пробир
ное искусство, металлурія металловъ, обрабатываем нхъ на Уралѣ, химическое 
нзвлеченіе золота и другихъ металлозъ изъ рудъ, краткія свѣдѣнія о горныхъ 
законахъ, насколько они касаются нользованія и владѣнія нѣдрами земли, суще- 
ствующія закиноположенія по надзору за рудниками и заводами и ученіе о нодачѣ 
помоіцн при несчастныхъ случаяхъ. Сверхъ того, въ учнлвіцахъ преподаются ре
месла, применительно къ каж;ой спеціальности, н производятся практпческія 
занятія по геодез и и маркшейдерскому искусству, а также ио металдургіи, про- 
(іарному искусству и горному искусству (ст. 16). Въ училище принимаются лица 
не моложе 14 и не старше 18 лѣтъ, вь особо исішочительиыхъ случаяхъ и 
старше 18 лѣгняго возраста, но не достигшіе 20 лѣтъ, окончпвшіе курсъ ученія 
вь чегырехклассныхъ городскихъ училищахъ или нпыхъ, равныхъ имъ по про
граммам!., училищахъ (ст. 18). Лаца, успѣшно окончнвшія курсъ въ Уральскомъ 
горномъ учалпщЬ н выдержавшія установленный выпускной экзаменъ, получаютъ 
аттестатъ объ окончаніи курса и, смотря по избранной ими спеціальности, званіе 
«рудначнаго техника» или «горнозіводскаго техника» (ст. 25). Ученикамъ, ні 
окончившимъ полнаго курса, но нрошешимъ съ успѣхомъ два младшихъ класса 
и выдержавшнмъ испытаніе но всѣмъ практичвскимь работамъ, выдается свиде
тельство на званіе нарядчика по горной или заводской части (ст. 26). Лица, по- 
лучившія аттестаты на званіе рудничнаго или горнов»водскаго техника, могутъ 
поступать на государственную службу и занимать техническія должности, соотвѣт- 
ствующія ихъ сиеціальног.ти (ст. 27).



3 .  Г в н о в и ч ъ .

Соціально-этичееш сторона руеекаго идеализма.
В ь  с е н т я б р ь с к о м ъ  н о м е р ѣ  „ О б р а з о в а н і я “  з а  т е к у щ і й  г о д ъ  

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

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

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

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

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

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

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

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

и  п р о к у р о р с к о м у  а н а л и з у  о б р а з а  м ы с л е й  п р о т и в н и к а - о б в и н я е м а г о .
Н о  э т о  е щ е  н е  в с е .  С а м о й  н е с и м п а т и ч н о й  с т о р о н о й  э т о й  

т а к т и к и  я в л я е т с я  с т р е м л е п і е  е г о  а д е п т о в ъ  н а д ѣ т ь  н а  г о л о в ы  
п р е д с т а в и т е л е й  и д е а л и з м а  с к у ф ь ю  к л е р и к а л и з м а  и  к о л п а к ъ  
р е а к ц і о н е р с т в а ,  к о т о р ы е  и м ъ  и  т ѣ с н ы  и  с о в с ѣ м ъ  н е  к ъ  л и ц у .  
' Г а к ъ ,  е щ е  в ъ  я н в а р ь с к о м ъ  н о м е р ѣ  „ О б р а з о в а и і я “  з а  1 9 0 4  г .  о д и н ъ
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и з ъ  к р и т и к о в ъ  г .  Б у л г а к о в а  н а з в а л ъ  е г о  с и с т е м у  и р о с в ѣ щ е н н ы м ъ  
к л е р и к а л  и з м о м ъ ,  а  е г о  с а м о г о  п р о с в ѣ щ е н н ы м ъ  к л е р и к а л о м ъ .  Н о  

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

„ Ц е р к о в щ и н а “  г .  Б у л г а к о в а ,  т а к ъ  с и л ь н о  с м у щ а ю щ а я  е г о  
а н т а г о н и с т о в ъ ,  и г р а е т ъ  у  н е г о  ч и с т о  в н ѣ ш н ю ю ,  в т о р о с т е п е н н у ю  

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

д а н і я м и ,  к ъ  к о т о р о й  о н ъ  и  в о з в р а щ а е т с я .
П р и з н а н і е  б о ж е с т в е н н а г о  р а з у м а  з а  п е р в о о с н о в у  в с е г о  с у щ е 

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

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

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

п о с т а в и т ь  ч у ж у ю  и  в л а с т н у ю  в о л ю  т у д а ,  г д ѣ  д о л ж н а  ц а р и т ь  и  
с в о б о д н о  в ы б и р а т ь  м е ж д у  д о б р о м ъ  и  з л о м ъ  о д н а  с а м о з а к о н н а я  
в о л я “ .  „Освобождение личности, какъ этическая аксіома ,  придаешь аксиома
тическую непреложность современнымъ стремленіямъ къ политической и 
экономической демократіи, ставить выше всякого соммьнія ихъ законность 
и обязательность“.

Э т и  с т р о ч к и  м о г л и - б ы  б ы т ь  э п н г р а ф о м ъ  к ъ  с б о р н и к у  с т а т е й  
г .  Б у л г а к о в а  „ О т ъ  м а р к с и з м а  к ъ  и д е а л и з м у “ .  О п ъ  и с н о в ѣ д у е т ъ  

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

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

ч е л о в ѣ к ъ  п о с т а в л е н ъ  н а  с т у п е н ь  о р у д і я  п р о и з в о д с т в а  и  п р е в р а щ е н ъ  
в ъ  i n s t r u m e n t u m  v o c a l і u m ,  г д ѣ  в с е  и  в с я  о ц ѣ н и в а е т с я  л и ш ь  

к а к ъ  п р е д м е т ъ  э к с н л о а т а ц і и ,  к а к ъ  с р е д с т в о  н а ж и в ы .
Э т и ч е с к а я  н о р м а  и д е а л и с т о в ' ; »  о т л и ч а е т с я  н р о г р е с с и в н ы м ъ  

х а р а к т е р о м ъ ,  к а к ъ  э т о  в ъ  б о л ѣ е  т о ч н ы х ъ  т е р м и н а х ъ  п о я с н я е т ъ  
г .  I I .  Г .  в ъ  с т а т ь ѣ  „ К ъ  х а р а к т е р и с т и к ! »  н а ш е г о  с о ц і о л о г и ч е с к а г о  
р а з в и т і я  * ) .  О н а  е с т ь  з н а м я  п р о т е с т а  п р о т и в ъ  д ѣ й с т в п т е л ь н о с т и  
в о  и м я  и д е а л а ,  в о  и м я  д о л ж п а г о — п р о т и в ъ  с у щ а г о .  А  п р н и ц н -  
и о м ъ  э т о г о  п р о т е с т а  я в л я е т с я  с в о б о д а  л и ч н о с т и ,  в ы р а б о т к а  т а -  

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

п р а в а .  „ С у щ е с т в у ю щ е м у ,  и с т о р и ч е с к и  с л о ж и в ш е м у с я ,  а  п о т о м у  
я е и з б ѣ ж н о  н е с о в е р ш е н н о м у  ж и з н е н н о м у  у к л а д у  п р о т н в о и о с т а в -

*) См. «ІІриблемы идеализма».
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л я е т с я  и д е а л ь н ы й ,  н о р м а л ь н ы й  с т р о й  ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ  о т н о ш е н і й ,  
и  э т о  п р е д с т а в л е н і е  о б ъ  и д е а л ь н о м ъ  и л и  е с т е с т в е н н о м ъ  п р а в ѣ  

д а е т ъ  к р и т е р і й  д о б р а  и  з л а  д л я  о ц ѣ н к и  п р а в о в о й  к о н к р е т н о й  
д ѣ й с т в н т е л ь н о с т и "  * * ) .  „ И д е а л ь н ы й ,  н о р м а л ь н ы й  с т р о й  ч е л о в ѣ ч е -  
с к и х ъ  о т н о ш е н і й “  в ы р а ж а е т с я  в ъ  р а в е н с т в ѣ  л ю д е й ,  а  и д е я  р а 

в е н с т в а  н е о б х о д и м о  в к л ю ч а е т ъ  в ъ  с е б я  и д е ю  с в о б о д ы ,  т а к ъ  к а к ъ  
н и  о д и н ъ  ч е л о в ѣ к ъ  „ н е  и м ѣ е т ъ  и  н е  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  е с т е с т в е н 

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

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

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

л и ч н о с т е й ,  т р е б у е т ъ  э т о й  с в о б о д ы  д л я  в с ѣ х ъ .
И т а к ъ ,  в ъ  с в о и х ъ  о б щ е с т в е н п ы х ъ  т е о р і я х ъ  и д е а л и с т ы  и с х о -  

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

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

т е р е с о в ъ .
П р и з н а в а я  н р а в с т в е н н о с т ь  н е з а в и с и м о й  о т ъ  э м п и р і и ,  и д е 

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

н ы х ъ  п о с т у л а т о в ъ  с х о д я т с я  т ѣ  и д е а л и с т ы ,  к о т о р ы е  д а л е к о  н е  в о  
в с ѣ х ъ  в о п р о с а х ъ  я в л я ю т с я  с о л и д а р н ы м и .  П о д ъ  э т и ч е с к и м ъ  а  

p r i o r i  и  Б у л г а к о в ъ ,  и  Б е р д я е в ъ  п о д р а з у м ѣ в а ю т ъ  с л ѣ д у ю щ е е :  к ъ  
э м п и р и ч е с к и  д а н н ы м ъ  ф а к т а м ъ  м ы  м о ж е м ъ  о т н о с и т ь с я  н е  т о л ь к о  

к а к ъ  к ъ  ф а к т а м ъ .  н о  и  к а к ъ  к ъ  п р и н ц и п а м ъ ;  п р и н ц и п і а л ь н о  
о т р и ц а я  о д н и ,  м ы  и р и н ц и п і а л ь п о  и р и з н а е м ъ  д р у г і е ,  о б ъ я в л я е м ! »  

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

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

н и в а е м ъ  к о н к р е т н ы е  ф а к т ы ,  и  е с т ь  а н р і о р н а я  э т и ч е с к а я  н о р м а ,  
а н р і о р н а я  п о т о м у ,  ч т о  л и ш ь  п р и  е я  п о м о щ и  в о з м о ж н о  п р и н ц и -  

п і а л ь н о е  о т н о ш е н і е  к ъ  п е с т р о м у  м о р ю  ф а к т о в ъ .  Э т у  а п р і о р н о с т ь  
ф а к т и ч е с к и  и р и з н а ю т ъ  и  п о з и т и в и с т ы ,  к о т о р ы е ,  к а к ъ  и  в с ѣ  л ю д и ,  

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

о п р е д ѣ л е н і я  п р о г р е с с а ?
„ І І р о г р е с с ъ  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т а х і п т т ’ ѣ  д и ф ф е р е н ц і а ц і и  в н у т р и  

о т д ѣ л ь н о й  л и ч н о с т и  и  в ъ  т і п і т и п Ѵ Ѣ  д и ф ф е р е н ц і а ц і и  м е ж д у  л и ч 
н о с т я м и “ , — м ы  п р о г р е с с и р у е м ! )  п о с т о л ь к у ,  п о с к о л ь к у  в ъ  н а ш е й  

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

р а з л и ч і е  м е ж д у  л и ч н о с т я м и
Д а  п р о с т и т ъ  м н ѣ  ч и т а т е л ь  э т о  о т в л е ч е н і е  в ъ  с т о р о н у  т е -  

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

в а н і и . — В о з в р а щ а ю с ь  к ъ  п р е д м е т у  с в о е й  с т а т ь и .

**) См. «Отъ марксизма къ идеализму», ст. «Социальный идеалъ».
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И д е а л и с т ы  в ы в о д и т ь  о с в о б о д и т е л ь н ы я  с т р е м л е н і я  р а з л и ч н ы х ! »  
о т т ѣ н к о в ъ  и з ъ  н р а в с т в е н н а я  с о з н а н і я  ч е л о в ѣ к а ,  в ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  

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

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

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

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

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

в ъ  к а ч е с т в ѣ  и д е а л а  е с т ь  э т и ч е с к і й  м о м е н т ъ .  Т а к о в а  п о з и ц і я  
и д е а л и с т о в ъ .  А  и о з и т и в и с т ъ  г о в о р и т ъ :  „ В ы б о р ъ  с о ц і а л и з м а  и  п р и -  
з н а н і е  е г о  ж е л а т е л ь н ы м ъ  е с т ь  м о м е н т ъ  г і с и х о л о г и ч е с к і й ,  о с н о 
в а н н ы й  н а  к л а с с о в о м ъ  и н т е р е с ѣ  н р о л е т а р і а т а “ .

Н о ,  в о - п е р в ы х ъ ,  к ъ  з н а м е н и  с о ц і а л и з м а  п р и м ы к а ю т ъ  н е  т о л ь к о  
и р о л е т а р с к і е  к а д р ы , — з а  н е я  б о р ю т с я  и  ч л е н ы  д р у г и х ъ  с о ц і а л ь -  
н ы х ъ  г р у п п ъ .  н е  и м ѣ ю щ і е  н и ч е г о  о б щ а г о  с ъ  п р о л е т а р і а т о м ъ  п о  
с в о е м у  э к о н о м и ч е с к о м у  и о л о ж е н і ю .  О ч е в и д н о ,  о н и  в ы б и р а ю т ъ  с о -  
ц і а л и з м ъ ,  к а к ъ  о б щ е с т в е н н о е  c r e d o ,  п о д ъ  в л і я н і е м ъ  э т и ч е с к и х ъ  

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

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

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

Э т о т ъ  к л а с с о в о й  и н т е р е с ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о н я т ъ  р а з л и ч н ы м ! »  
о б р а з о м ъ ,  и  в о т ъ  ч т о  г о в о р и т ъ  п о  э т о м у  п о в о д у  г .  ' Б у л г а к о в ъ  
б ъ  с в о е й  с т а т ь ѣ  „ С о ц і а л ы ш й  и д е а л ъ :  „ И з ъ в с ѣ х ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  
о б щ е с т в е н н ы х ! )  г р у п п и р о в о к ! »  т р е б о в а н і я м ъ  с п р а в е д л и в о с т и  с о о т -  
в ѣ т с т в у ю т ъ  и н т е р е с ы  р а б о ч а г о  к л а с с а ,  о д н а к о ,  п о н я т ы е  и м е н н о  

к а к ъ  и д е а л ь н а я  н о р м а “ .  И т а к ъ ,  с о ц і а л и з м ъ  д и к т у е т с я  н р а в с т в е н 
н ы м ъ  с о з н а п і е м ъ ,  о н ъ  т р е б у е т с я ,  к а к ъ  и д е а л ъ ,  к а к ъ  с р е д с т в о  
о с у щ е с т в л е н і я  с о ц і а л ь н о й  с п р а в е д л и в о с т и .  К л а с с о в о й  и н т е р е с ъ ,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г р а ж д а н с к а я  о б я з а н н о с т ь “  * * ) .
Э т и  с л о в а  м о г ъ  п р о и з н е с т и  н е  м е ч т а т е л ь ,  р в у щ і й с я  в ъ  м і р ъ  

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

с о  в с е й  с у м м о й  з л а  в ъ  н а с т о я щ е м ъ “ , — г о в о р и т ъ  Б е р д я е в ъ  в ъ  с в о е й  
с т а т ь ѣ  * * * )

Э т о - л и  п р о п о в ѣ д ь  р е а к ц і о н е р с т в а ? !
И д е а л и с т о в ъ  ч а с т о  у п р е к а ю т ъ  в т >  т о м ъ ,  ч т о ,  п о г р у ж а я с ь  в ъ  

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

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

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

о ч е р е д н ы я  т р е б о в а н і я  р у с с к о й  ж и з н и .  Н о  о н и  н е  т о л ь к о  п о п и -

*) См. «Отъ марксизма къ идеализму»— ст. «Экономпческій идеалъ».
**) См. тамъ-же.

***) См. «Пробл. идеализма», ст. «Этическая проблема въ свѣтѣ философскаго 
ндеалязма».
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м а ю т ъ  з а п р о с ы  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и ;  о н и  теоретически  п р и з н а ю т ъ  
н е о б х о д и м о с т ь  н а у ч н а г о  п о с т р о е н і я  к о н к р е т и ы х ъ  н д е а л о в ъ .  „ С р е д 

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

і  г о л о в ы “  * ) .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  о н и  п р и з ы в а ю т ъ  в с ѣ  с и л ы  д л я  
б о р ь б ы  с ъ  с о в р е м е н н ы м и  н е п р а в д а м и .  О с в ѣ щ а я  з л о б ы  д н я  с ъ  

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

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

Б ѵ л г а к о в ъ ,  о т р и ц а я  т е о р е т и ч е с к і я  п р е д п о с ы л к и  м а р к с и з м а  ( п о з и -  
т и в и з м ъ ) ,  я в л я ю т с я  с т о р о н н и к а м и  с о ц і а л ь н а г о  у ч е н і я  М а р е к а ,  к о 

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

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

л и т и к и  В Т )  с о в р е м е н н о й  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  и  п р и з н а ю т ъ  т о л ь к о  
к л а с с о в у ю  п о л и т и к у .  О б а  о н и  я в л я ю т с я  с т о р о н н и к а м и  к л а с с о в о й  

п о л и т и к и  п р о л е т а р и а т а ,  п о с к о л ь к у  е я  т р е б о в а н і я  с о в п а д а ю т ъ  с ъ  
т р е б о в а н і я м н  с о ц і а л ь н о й  с п р а в е д л и в о с т и ,  п о с к о л ь к у  о н а  в е д е т с я  

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

в ъ  с в о е й  с т а т ь ѣ  „ Р е а л и с т и ч е с к о е  м і р о в о з з р ѣ н і е “ , — в ъ  а г р а р н о м ъ  
в о п р о с ѣ  я в л я е т с я  с т о р о н н и к о м ъ  н а р о д н и ч е с т в а .  С т а т ь я  г .  Б е р д я е в а  

„ С у б ъ е к т и в и з м ъ  и  и н д и в и д у а л и з м ъ  в ъ  о б щ е с т в е н н о й  ф и л о с о ф і и “  
н а п и с а н а  в ъ  м а р к с и с т с к о м ъ  т о н ѣ ,  х о т я  м а р к с и з м ъ  г .  Б е р д я е в а ,  

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

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

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

и  д л я  о п р е д ѣ л е н і я  п р о г р е с с а .  „ О н ъ  и м ѣ е т ъ  з н а ч е н і е  н е  ц ѣ л и ,  а  
р е г у л я т и в н а г о  п р и н ц и п а “  : і : ) .

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

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

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

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

3. Геновичъ.

*) См. «Соціальиыіі идеалъ».
*) «Душевная драма Герцена».
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1 .
О у щ е с т в у е т ъ  м н о г о  с н о е о б о в ъ  о б ъ я с н е н і я  ж и з н и ,  п р о я в л я ю щ е й с я  

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

н і е м ъ ,  т р е т ь и — б о р ь б о й  з а  с у щ е с т в о в а н і е .  Н о  в с ѣ  с о г л а с н ы  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  
в с я к о е  живое  с у щ е с т в о ,  ч т о б ы  и м ѣ т ь  п р а в о  н а з ы в а т ь с я  эюивымъ,  д о л ж н о '  
в ы п о л н я т ь  т р о я к а г о  р о д а  о т н р а в л е н і я :  питательныя, образовательный и 
фупкціональныя.  Э т и  о т и р а в л е н і я  п о д в е р г а ю т с я  э в о л ю ц і и ,  с о с т а в л я ю щ е й  
.жизненный циклъ ;  э в о л ю ц і я  м ѣ н я е т с я  с ъ  в о з р а с т о м ъ  и н д и в и д а  и  в е д е т ъ  

е г о  o n .  ж и з н и  к ъ  с м е р т и .
Г о в о р и т ь  о  ж и з н и  в ъ  к р и с т а л л а х ъ — э т о  з н а ч и т ь  г о в о р и т ь  о  ф о н ъ -  

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

ш и р о к у ю  п у б л и к у ,  п о с л ѣ  т о г о  к а к ъ  о н а  п о п а л а  н а  с т р а н и ц ы  о б щ е й  п е ч а т и .
Ф о н ъ - І І І р е н ъ ,  д и р е к т о р ъ  п а т о л о г и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  п р и  н е а п о л и т а н -  

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

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

о с о б ь ,  т о  э т о  н е  м ѣ ш а е т ъ  е м у  с т о л ь  ж е  н а с т о я т е л ь н о  о т р и ц а т ь  ж и з н е н н ы *  
с в о й с т в а  з а  с т а р ы м ъ  к р и с т а л л о м 1 ] . ,  н а х о д я щ и м с я  в ъ  и с к о п а е м о м ъ  с о с т о я н і и ;  

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

« т в о в а н і я .
Я  и м ѣ л ъ  ч е с т ь  с о с т о я т ь  д о л г о е  в р е м я  в ъ  п е р е п и с и ! ;  с ъ  з н а м е н и т ы м ъ  п а -  

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

,3 ѣ с т н и к ъ  З н а н ія “ . 11
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д о к у м е н т о м ъ  д л я  н о в о й  т е о р і и ,  п р с д с т а в л я ю г ъ  в ъ  т о  ж о  в р е м я  н а и б о л ѣ е  
п р о ч н у ю  о с н о в у  д л я  е я  н а г л я д н а г о  в ы р а ж с н і я .  Ф о н ъ - І Ц р е н ъ  р о д и л с я

в ъ  В а в а р і и  в ъ  1 8 3 7  г о д у ,  и  в ъ  н а 
с т о я щ е е  в р е м я  е м у  6 7  л ѣ т ъ .  Е г о  н е р -  
в ы я  и з с л ѣ д о в а н і я  о т н о с я т с я  к ъ  1 8 8 3  
г о д у .  Е г о  т о г д а п і н і я  в о з з р ѣ н і я  п р е т е -  

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

к р и с т а л л ъ  и н е р т н ы м ъ  ( н е п о д в и ж н ы м ъ ,  
л и ш е н н ы м ъ  с я м о с т о я т с л ь н о с т и ) т ѣ л о м ъ ,  

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

к о т о р а г о  м о ж н о  б ы л о  г о в о р и т ь  л и ш ь  
в ъ  п о э з і и .  И о  о н ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  
ш а г ъ  з а  п і а г о м ъ  у с т у п и т ь  п е р е д ъ  
о ч е в и д н о с т ь ю  о б ъ е к т и в н ы х ъ  ф а к т о в ъ .  
п р е д с т а в л е н н ы х ъ  в ъ  в и д ѣ 1 2 0 0 0  м и к р о 
ф о т о г р а ф и й ,  к о т о р ы я  о н ъ  у с п ѣ л ъ  н а к о 
п и т ь  в ъ  т е ч е н і с  д о л г и х ъ  т р у д о в ъ .  

Э т и  с н и м к и  я в и л и с ь  о т к р о в е н і е м ъ  д л я  
з н а м е н н т а г о  п р о ф е с с о р а .  С ъ  э т о г о  в р е 
м е н и  к р и с т а л л ъ  с т а л ъ  д л я  н е г о  о р г а 

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

в е с ь м а  п р и м и т и в н у ю .  О д н и м ъ  с л о в о м ъ ,  
к р и с т а л л ъ  и м ѣ е т ъ  п р а в о  н а  н а з в а н і е  

и н д и в и д а .  У ж е  в ъ  1 8 8 3  г о д у ,  о д 
н о в р е м е н н о  с ъ  к л а с с и ч е с к и м и  о п ы т а м и  

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

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

о п ъ  о т к р ы л ъ  ж и з п ь  в ъ  к р и с т а л л а х ъ .  
П р о и з о ш л о  э т о  с л ѣ д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ :  

с р е д и  п р о д у к т о в ! ,  о т д ѣ л е н і я  и  в ы д ѣ -
л е н і я  б а к т е р і й  с у щ е с т в у е т ! )  о с о б е н н о

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

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

I I .
П е р в и ч н а я  м а т е р і я ,  и з ъ  к о т о р о й  с о с т о я т ь  в с ѣ  с у щ е с т в а ,  н о с и т ь  д о  н а  

с т о я щ а г о  в р е м е н и  н а з в а н і е  плазмы.  Ф о н ъ - І І І р с н ъ  н а з ы в а е т ъ  е е  біоплазмой , —

Нристаллы нвасцовъ.
1. Докристаллическое состояніе. По- 

явлсніе будуіцихъ осей. Увелич. 345.
2. Переходная стадія. Образованіо 

главной оси. Волнообразное колебаніѳ 
матеріи. Увел. 375.

3. Переходная стадія. Образованіе 
главной оси. Матерія кажется аморф
ной, но въ дѣйствительности она слегка 
зерниста. Увелич. 1000.
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слово, болѣе соответствующее его новымъ теоріямъ. У существъ, стоящихъ 
на болѣе высокой ступени органическаго 
развитія, то-есть у растсній и животныхъ, 
плазма или бюплазма образована изъ  клѣ- 
токъ, нитей, сосудовъ, нервовъ, которые в'ь 
совокупности составляютъ органы и ткани.

Віоплазма носить различное названіе 
въ  зависимости отъ существъ, въ составь ко
торыхъ она входитъ. Въ примѣненіи къ  расте- 
ніямъ она называется фитоплазмой, ио отно
шение къ  животнымъ и людямъ— зооплазмой 
или антропоплазмой, и, наконецъ, если рѣчь 
идетъ о камняхъ, то— нетроплазмой,— слово, 
введенное въ  употребленіе фонъ-Ш реномъ.
Сама петроплазма, въ  зависимости отъ сво
его состава, носить разлпчныя названія: жа- 
лоплазмы—  если она однообразна, грануло- 
плазмы— если она зерниста, филоплазмы—  
если она имѣетъ нитчатую форму и т. д.
Петроплазма можетъ образовать высшую орга- 
низацію, и мы тогда получимъ петроклѣтки, 
многочисленные снимки которыхъ представ
лены фонъ-Ш реномъ. Нристаллы салициловой

Эти петро-клѣтки могутъ быть изучаемы кислот ы.
съ тѣмъ большей легкостью, что ихъ нуклеинъ !• Д охрлстиллическое (клѣ- 
(вещество. образующее ядро- n u c le u m )  окра- S T  Т ѣ л Х ° л .£
ш енъ въ  въ  другой цвѣтъ, чѣмъ парануклеинь петробластовъ. Въ центрѣ  
(вещество, образующее оболочку ядра). Р а- ядро. Увелич. 750. 
стительныя же и животныя клѣтки, напротивь 2- Докристаллическое (клѣ-
того, почти всегда безцвѣтны, и ядро всѣхъ Г ^ ш о г Г о Г р Х х ъ  клѣ^ок^ 
составиыхъ частей ихъ нельзя изучать, не • похож нхъ па нервныя. Увѳ- 
прибѣгая къ помощи спеціальнаго окраши- лич. 375. 
ванія.

111.
Если мы растворимъ какую-нибудь соль въ водѣ до насыщенія 

жидкости и затѣмъ измѣнимъ условія опыта, понижая температуру, то 
увидимъ образованіе многочисленныхь кристгш овъ растворенной соли. 
Этотъ въ общемъ столь простой процессъ. который, повидимому, подчиненъ 
исключительно физическимъ и химическимь законамъ, действительно 
покоится— какъ мы увидимъ дальше— на цѣломъ рядѣ весьма сложныхъ 
жизненных!, явленій. Наблюденія, сдѣланныя подъ микроскопом!, и при 
носредствѣ спеціальныхъ проекціонныхъ аппаратовъ, дали возможность 
фонъ-Ш рену достигнуть увеличенія въ  800.000 разъ. Эти наблюденія 
установили однородность веякаго насыщеннаго раствора, такъ  какъ  въ 
нихъ пельзя было пайти ни малѣйшей грануляціи (зернистости).

Въ началѣ кристал.іизаціи отъ однообразной массы отделяется ш а- 
рикъ, который легко узпать, такъ  какъ  показатель его прсломленія отли
чается отъ показателя преломленія наблюдаемой жидкости. Присмотримся 
вниматально къ  этому шарику: внутренность его представляетъ намъ лег
кую петроплазматическую сѣточку, что показываеть аналогію, суще
ствующую между образованіемъ растительныхъ и животных!, клѣтокъ—  
съ одной стороны, и образовапісмъ клѣтокъ въ  минералахъ—съ другой. 
И, дѣііствительно, въ теченіе всего процесса непрямого дѣленія раститель
ны хъ и животныхъ клѣтокъ въ  нихъ замѣчается легкая сѣточка хрома
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тина, напоминающая сѣтку потроплазмы въ то время, когда минеральное 
вещество (соль) переходить изъ  состоимія раствора въ  періодъ, предше
ствующи! кристалл изаці и .

Затѣмъ въ  петропяазматичсской сѣти появляются маденькія темны я 
точки, названный пѳтробластами. При сильномъ увеличеніи можно замѣ- 
тить, что эти петробласты расположены въ центрѣ болѣе темпаго веще
ства, названнаго девтеролитоплазмоіі, и по периферии другого, болГ.е свѣт- 
лаго вещества, гіолучившаго отъ фонъ-Ш рена названіе протолитоплазмы. 
Образованіе кристалла является результатом!, взаимодѣйствія этихъ двухъ 
веществъ. Эти петробласты бываютъ трехъ родовъ. Два изъ  нихъ выхо- 
дятъ изъ  ш арика и даютъ начало зародышевымъ кристалламъ, въ то 
время какъ трстій, находящ ійся внутри, также даетъ кристаллъ. Про- 
исхожденіе кристалла бываетъ различно, но здѣсь мы займемся только не- 
троплазматическимъ его происхожденіемъ,— единственнымъ, представляю- 
щимъ наибольшей интересъ для насъ въ  этой статьѣ и являющимся въ 
дѣйствительности яаиболѣе общимъ. Въ борьбѣ, происходящей между двумя 
веществами, и зъ  которыхъ состоитъ петробластъ, ш арикъ мѣняетъ свою 
форму, увеличиваясь кольцеобразно; затѣмъ кольцо видоизмѣняется въ 
уголъ, названный фонъ-Ш реномъ первоначальными главным угломь (ang le  

,primitif dominant), такъ  какъ онъ даетъ направлеиіе будущаго кристалла; 
вслѣдъ за  тѣмъ, противъ этого угла образуется второй уголъ, названный 
дгагоналъпымъ угломъ\ наконецъ, отъ нересѣченія плоскостей этихъ двухъ 
противоположныхъ угловъ образуются новые углы, нолучившіе названіе 
вторичныхъ. Ось, которая считалась всѣми созданной лишь наш имъ во- 
ображеніемъ, оказывается существующей на самомъ дѣлѣ; она соединяет!, 
два угла, первоначальный и діагональный. и ясно вырисовывается на 
фотографическом!, снимкѣ (см. рис.).

IV.
Кристаллическій индивидъ, образовательныя стадіи котораго нами 

только что изложены, можетъ передвигаться; болѣс того; онъ нредставляетъ 
ту любопытную особенность, что можетъ размножаться троякимъ путемъ: 
путемъ дѣленія, почкованія, эндогеніи (зарожденія внутри тѣла).

1. Дѣленіе: если мы возьмемъ въ  сиеціальныхъ условіяхъ свѣжій 
кристаллъ, то увидимъ, какъ  опъ раздѣлится на два индивида, которые 
начнут!, удаляться другъ отъ друга вращательнымъ движеніемъ.

2. Почкованіе совершается слѣдующимъ образомъ: петробласты ра:і- 
виваются, достигают!, поверхности кристалла, гдѣ продолжают!, разви
ваться, и, наконецъ. отдѣляются, поднимая волны вокруп. кристалла, съ 
наружной его стороны.

3. Эндогенія— это.наиболѣе оригинальный случай: маденькій кристаллъ 
образуется внутри материнскаго кристалла, достигаетъ поверхности посдѣд- 
няго и выходить изъ  него, обладая двойнымъ движеніемъ: вращательнымъ 
и постунательнымъ. .

Ж изнь кристаллов!, можетъ объясняться борьбой за  существованіе, 
которая и тамъ ведется очень горячо. И дѣйствительно, если во время 
роста два кристалла придутъ въ соприкосновеніе между собой, то болѣе 
слабый окончательно исчезнет!., поглощенный болѣе сильнымъ. Благодаря 
фотографіи мы имѣемъ прекрасный наглядный документ!., подтверждающій 
этотъ ф акть. -

И такъ, кристаллъ, повидимому, является по новѣйішімъ воззрѣніямъ 
настоящим!, живымъ существом!., и какъ  таковое, онъ долженъ имѣть 
свою спеціальную патологію. И онъ дѣйствптельно имѣетъ ее,— го в о р и в  
фонъ-Ш ренъ, установившій 15 случаевъ болѣзни у кристаллов!,, изъ  ко-
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торыхъ большая часть наслѣдственны; для примѣра, онъ указалъ на случаи 
раздвоенія, скручиванія и вытравливапія. Это является новымъ безспор- 
нымъ доказательствомъ въ  пользу новой теоріи.

Кристаллъ, пройдя свой жизненный путь, старѣетг и каменѣетъ, 
кристаллъ становится неподвижным!..

У.
Здѣсъ является умѣстнымъ вопросъ. откуда появляются эти маленькіе 

шарики, эти петро-клѣткп, о которыхъ мы говорили выше; или лучше, 
что является зародышемъ ихъ. Фонъ-Ш ренъ, спрошенный по этому поводу 
нрофессоромъ римскаго университета Милези, отвѣтилъ такъ: «'Георія са- 
мопроизво.іьнаго зарожденія, столько разъ  подтвержденная, никогда не 
могла представить достаточныхъ доказательствъ въ  свою пользу, такъ что 
в'ь последнее время она окончательно была признана ложной, но появление 
настоящих!» клѣтокъ въ однородныхъ растворахъ солей является наиболѣе 
убѣдительнымъ доказательствомъ самопроизвольнаго зарожденія, ибо на
блюдая вч. растворахъ солей все развитіе петрокдѣтокъ, нельзя открыгь 
ни малѣйшаго зародыш а даже при самыхъ сильныхъ увеличеніяхъ». Фонъ- 
Ш ренъ отрицаетъ впрховское копит cellula ex cellula» (всякая клѣтка 
происходить отъ другой клѣтки) и предлагаетъ замѣнить его положеніемъ: 
« о п т е  v iv u m  e x  plasm atc»  .(все живое пропсходип. o n , плазмы). Фонъ- 
Шренъ нриписываетъ зародышу особую жизненную силу, которая про
являешь свое дѣйетвіе въ  теченіе всего процесса образованія кристалла, 
направленію оси котораго она слѣдуеп.; сила эта, по мнѣнію фонъ-Ш рена, 
господствует'!, надъ матеріой и соединяешь ее въ  гармоничную форму.

Эта новая теорія была поддержана многочисленными учеными, среди 
которыхъ нииболѣе извѣстными являются Бенедиктъ (изъ Вѣны), Каниц- 
царо (изъ  Рима), Кремона и др.

Но несмотря на это и многочисленный убѣдительныя фотографіи, 
оп у б л и к о ван и и  фонъ-Ш реномъ, я  все еще немного не вѣрилъ въ  само
произвольное зарожденіе, оставаясь вѣрнымъ Пастеру. Я  позволил!, себѣ 
сдѣлать по этому поводу нѣсколько скромных!, критическихъ замѣчаній, 
которыя продставляютъ лиш ь тотъ интересъ, что даютъ мнѣ возможность 
изложить здѣсь отвѣтъ, которымъ ѵдостоилъ меня знаменитый патологь.

Прежде всего, если мы вернемся на столѣтіе назадъ, то увидимъ, 
что Реди, основываясь на данныхъ своихъ изслѣдованій надъ личин
ками мухъ, отрицалъ самопроизвольное зарожденіе со всею свойственной 
ему энергіей; и дѣйствительно, онъ первый ноказалъ, что эти личинки, 
которыми киш итъ ггѣло при гніеніи, не могутъ образоваться, если помѣ- 
шать мухамъ отлагать тамъ ихъ яйца. По мнѣнію этого ученаго все про
исходить отъ яйца или зародыша. Опте vivum ex ovo— эта формула была 
найдена болѣе, чѣмъ достаточной для той эпохи, особенно нослѣ того, 
какъ Спалланцани, Вальбіапи, Пастеръ и Тиндаль подтвердили ее для 
инфузорій и микробовъ. По наука на этомъ не остановилась и пожелала 
также изучить явленія роста тканей. Эту задачу взялъ на себя Вирховъ, 
установившій, что всякая клѣтка происходить отъ другой клѣтки, и про
возгласивш и свое положеніе: omnis cellula ex cellula. Но тутъ сейчасъ же 
возникает!, вопросъ: «Почему нельзя видѣть первоначальный источник!, 
зарождающейся жизни въ молекулѣ, въ  этомъ безконечно маломъ элементѣ, 
изъ  котораго образованы всѣ существа; и почему пе прибавить къ  преж- 
нимъ формулам!, Реди и Вирхова новую: omne vivum ex molecula?» *).

На этотъ, именно, вопросъ я  и желалъ получить отвѣтъ отъ фонъ- 
Шрена. Отвѣтъ этотъ пе долго заставилъ ждать себя:

«Самопроизвольное зарожденіо— говоритъ фонъ-Ш ренъ представляется
*) F ran cesco  di B razza. L a vita  n e i crista lli e nei m inerali. (T rev es . 1903 s. X X ).
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въ соляхъ въ двухъ различныхъ формахъ: въ вндѣ клѣточнаго еамонроиз- 
вольнаго зарожденія— съ одной стороны, и въ видѣ самоприизвольнаго за- 
рожденія индивида— съ другой. Клѣточное самопроизвольное зарождены 
проявляется въ  томъ, что въ  аморфной однородной жидкости, лишенной ма- 
лѣйшихъ слѣдовъ клѣточнаго строенія, образуются к.ѵьтки; самопроиз
вольное зарождепіе индивида обнаруживается въ томъ фактѣ, что въ  той же 
жидкости обр аз у ется криапаллическій индивидъ,пе существовавшій раньш е,—  
если только не считать его иногда существовавшимъ до насыщенія раствора, 
такъ  какъ  самое это насыщеніе является результатомъ раствора кристалла 
въ жидкости. Во веякомъ случаѣ В'ь однородном!, аморфном'1, соляномъ ра- 
створѣ кристаллическій индивидъ потерялъ свою прежнюю определенную 
форму, превратился изъ  видимого въ невидимый, и зъ  фактически суще
ствующим въ потенціальный, сохраняя при этомъ свои опредѣленныя и 
наслѣдственныя свойства.

«Конечно, то п , фактъ, что исчезающій в'ь растворѣ кристаллъ внові, 
появляется затѣмъ въ своей первоначальной формѣ, представляетъ большой 
интересъ; но самая замѣчательная сторона явленія заключается въ томъ, 
что это исчезновеніе кристалла въ растворѣ и возстановленіе его въ ха
рактерной для него кристаллической формѣ совершаются безъ опредѣлен- 
наго порядка, при чемъ всякій разъ  можно констатировать начальное по
явление нитевидной нетроплазмы, на поверхности и въ центрѣ которой за 
рождается кристаллическое существо.

«Все это торжественно подтверждаешь теорію самонроизвольнаго заро- 
ждеНія, а моими методами безспорно доказано существованіе мастоящихъ 
раствороеъ, а  не сусненсированныхъ *), гдѣ петробластъ. петроклѣтки или 
кристаллическіе зародыши не растворены, а находятся іп, подвѣшенномъ 
состояніи. Все это не существуешь для меня, какъ  не существуютъ для 
меня и молекулы, которыя должны были бы стать видимыми при дости- 
гнутыхъ мною увеличеніяхъ въ 800 .000  разъ, позволяющих!» видѣть пер
воначальные элементы петроплазматическаго образованія, когда растворъ 
изъ однороднаго и аморфнаго состоянія переходить въ  еостояніе, предше
ствующее кристаллическому. Въ этомъ заключается и положительное и 
отрицательное доказательство того, что вы мнѣ говорите». (Ио моему мнѣнію, 
достигнутый фонт, Ш реномъ увеличенія были слишкомъ слабы для того, 
чтобы позволить открыть зародыши).

По нашему мнѣнію, теорія существования жизни въ  кристаллахъ мо
жешь прекрасно объяснить гѣ любопытные опыты, результаты которых!, 
цроф. Пуст, (B ose) (и зъ  Калькутты) сообщилъ на конгрессѣ физпковъ въ 
ІІарижѣ въ 1900 году, а  затѣмъ въ  Лопдонскомъ Королевском!, Общсствѣ.

Такъ какъ  всѣ кристаллы обладаюшь кристаллическим!» строеніемі» 
(за  исключеніемъ нѣкоторыхъ веществъ. получившихъ аморфный видъ подъ 
вліяніемъ температуры), то отсюда слѣдуетъ,— если признать теорію 
фонъ-Шрена, что всѣ минералы состоять изъ  колоній существъ, которыя 
живутъ или нѣкогда жили.

Всякій индивидъ вч» такой колоніи держить себя такъ , чтобы защ и
щать всю массу; такимъ образомъ. прнспособленіе металла къ средѣ, въ 
которой онъ находится, и внутренняя его активность, на которой осно
ван!,! опыты Буса, являю тся результатомъ дѣйствія не самой массы ме
талла. но образующ ихъ ее индивидовъ, которые защ ищ аю тъ себя и оказы 
вают!. сопротивленіе всему, что можешь повлечь за собой ихъ разрушеніе. 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _

*)• Суспенсированнымя растворами иазываюгь такіе, въ которыхъ вещ ество  
не растворено, а  находится, какъ говорятъ,' въ подвѣшепномі. еосгояніи , т. е„  въ 
видѣ крайне мелкнхъ, недостунны хъ для глаза, ироходяіцихъ черезъ фнльтръ и пѳ 
осаж даю щ ихся крупинокъ. ІІрим. пер.
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12-го сентября 1904 года прошелъ первый сквозной поѣздъ по К р у  

іч>байкальекой желѣзной доригѣ; и иослѣднее звено великой сибирской 
линіи, такимъ образомъ, окончено. Даже при бѣгломъ обзорѣ этой до
роги, нужно удивляться величію человѣческаго генія и непреклонности че- 
ловѣческой энергіи.

Утесы и туннели, скованные въ  камень и желѣзо, говорятъ о страш
ной борьбѣ человѣка съ природой, и борьба эта  ведется уже много лѣтъ, 
съ  „начала работъ для проведенія этой дороги.

Въ виду громадной стоимости постройки, вопросъ, въ какомъ направ- 
леніи провести желѣзную дорогу, былъ рѣшенъ не сразу. Сдѣланныя изы- 
сканія дали три слѣдуюіцихъ направленія.

Первое, воспользовавшись уже построенной вѣткой огь Иркутска до 
ст. Байкалъ, идетъ далѣе по берегу озера Байкала черезъ село Култукъ 
до ст. Мысовой Забайкальской ж. д.

Второе направленіе оставляетъ въ сторонѣ городъ Иркутскъ и желѣз- 
нодорожную вѣтку до ст. Байкалъ, сворачиваетъ въ сторону отъ станціи 
Ін нокентьевская Сибирской желѣзной дороги, идетъ долиною рѣки Олхи 
и далѣе по водораздѣлу рѣкъ, впадающихъ въ Нркутъ и Байкалъ, подхо
дить къ  долинѣ рѣки Йльчи, по которой спускается къ  Байкалу у села 
Култукъ.

Третье направленіе отъ той же станціи Пннокентьевской идетъ доли
ною рѣки Иркута и затѣмъ, пересѣкая четырехъ-верстнымъ туннелемъ 
Зыркузунскій хребетъ, спускается долиною рѣки Ильчи на Култукъ.

Во всѣхъ трехъ нланахъ 'направленіе линіи отъ села Култука до 
станціи Мысовой Забайкальской желѣзной дороги остается одно и то же. 
Всѣ три наиравленія были тщательно разсмотрѣны и изучены въ эконо- 
мическомъ, техническомъ и геологическомъ отнош еніяхъ, при чемъ для 
послѣдней цѣли были спеціально приглашены партіи горныхъ инженеровъ 
для изслѣдованія прочности баменныхъ нородъ въ  мѣстахъ пролеганія 
дороги.

Изъ трехъ нредложенныхъ нанравленій наиболѣе желательнымъ было 
первое, по слѣдующимъ причинамъ: 1) оно является самымъ кратчайгаимъ 
для постройки, такъ  какъ построенная часть огь Иркутска до Байкала 
при этомъ направленіи должна войти въ  магистраль, 2) дорога идетъ все 
время по берегу оз. Байкала, т. е. но равнинѣ, что представляегь громад- 
ныя выгоды при эксплоатаціи ея, 3) Байкалъ представляетъ удобный путь 
сообшенія для подвоза во время постройки матеріаловъ, продуктовъ и ра
бочей силы и 4) городъ Иркутскъ не будетъ обойденъ, подобно Томску;
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и съ постройкой дороги по первому направленію торговое значеніе его 
еще болѣе увеличится. ,

Два другихъ наиравленія по Олхѣ и Иркуту, кромѣ ѵчастковъ, при- 
легаю щ ихъ къ Иркутску, проходятъ по мѣстности совершенно дикой и 
безлюдной, поросшей тайгой съ вѣковыми кедрами и елями или толстымъ 
ковромъ мха, и по всей этой безпредѣльной тайгѣ лишь изрѣдка попа
даются небольшія лачуги, цосяіціи у сибирянЪ названіе зимовья, гдѣ 
можно встрѣтить отдыхающаго охотника-аборигена, пришедшаго иногда 
за  нѣсколько десятковъ верстъ отъ своей деревни или нріѣхавшаго вер- 
хомъ, съ трудомъ пробираясь по дебрямъ и звѣриныиъ тропамъ на своей 
маленькой, косматой лошаденкѣ. Кромѣ звѣрины хъ тропъ, никакихъ болѣе 
удобныхъ путей сообщенія здѣсь нѣтъ. Олха и Иркутъ имѣютъ громадное 
паденіе;. мѣстами пѣнясь, шумя, низвергаясь водопадами и круто изви
ваясь въ тѣсны хъ и суровыхъ ѵщельяхъ, эти рѣки не могутъ служить 
безопасными путями сообщенія.

Такимъ образомъ, по сравненіи и изученіи трехъ направленій дороги, 
было выбрано первое; когда же приглашенный на мѣсто работъ профес- 
соръ Мушкетовъ далъ свое мнѣніе о прочности и иервозданности горныхъ 
породъ побережья Байкала, вопросъ о направленіи былъ рѣш енъ оконча
тельно.

Съ цѣлью ознакомленія читателя съ характером!, мѣстности. по ко
торой прошла Кругобайкальская жолѣзная дорога, сдѣлаю небольшое опи- 
саніе прибрежной полосы отъ ст. Байкала до села Култука, какъ  мѣст- 
ности, представляющей въ техническом!, отноіпеніи наиболѣе трѵдныя для 
постройки дороги условія.

Проходя но крутымъ и утесистымъ берегамь Байкала, въ часто пе- 
ресѣкаемой ручьями, оврагами и горными мысами мѣстности, линія на 
протяженіи восьмидесяти верстъ нмѣетъ до сорока туннелей, въ общей 
сложности, до семи верстъ длины. Напластованія горныхъ породъ побе
режья свидѣтельствуютъ о вѣковыхъ геологическихъ переворотахъ, быв- 
гпихъ въ  доисторическія времена.

Пласты гнейсовъ и гранитовъ имѣютъ причудливыя винтообразныя, 
сииралевидныя и концентричеекія формы. Сдвиги и сбросы, острыя грани 
ѵтесовъ и столбовъ, многочисленный щели и трещины говорятъ о продол
жающемся еще процессѣ разруш енія горныхъ породъ побережья.

Благодаря высокимъ и крутымъ утесамъ и значительной глубинѣ у 
береговъ, во многихъ мѣстахъ линія проходить на подпорныхъ стѣнахъ 
и віадукахъ и на двадцать пятой верстѣ отъ станціи Байкалъ переходить 
черезъ глубокую бухту Березовую великолѣпнымъ шестидесятисаженным!, 
мостомъ, перекинутымъ съ одного берега на другой, такъ  какъ глубина, 
бухты не позволяла устройства промежуточных!, быковъ.

Березовскій мостъ представляетъ чудное по красотѣ сооруженіе и 
въ то же время говорш ь о знаніи и смѣлости русскихъ ннженеровъ. Не
правильность напластованій и непрочность разруш ающ ихся горныхъ по
родъ явилась причиною обваловъ, высокихъ откосовъ, выемокъ и побудила 
во многихъ мѣстахъ прибѣгнуть къ  устройству защ итныхъ галлерей и по- 
стройкѣ каменпыхъ стѣнъ на откосахъ. Самые разнообразные способы борьбы 
человѣкасъ  природой были приняты при постройкѣ Кругобайкальской желѣз- 
ной дороги, и будущее покажетъ, насколько хороши и раціональны эти 
способы, насколько обезпечиваютъ они безопасность движенія.

Политическое осложненіе на Дальнемъ Бостокѣ вызвало необходи
мость скорѣйшаго безостановочнаго передвиженія войскъ и сдѣлало по
стройку Кругобайкальской желѣзной дороги вопросом!, особой государствен-



ной важности. Вся энсргія строителей была призвана на помощь, и подъ 
личнымъ руководствомъ министра путей сообщенія князя М. И. Хилкова 
постройка была доведена до конца ранѣс срока на полтора года. Такимъ 
образомъ, завершилась постройка дороги, замѣчательнѣйшей и трѵднѣйшей, 
по мнѣнію Ннженеровъ. не только въ  Россіи. но и за  границей *).

н. ш.
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*) Въ дополвеніе къ настоящей замѣткѣ считаемъ нелишнимъ привести  
нѣкоторыя циф ровая данныя, заимствованный нами изъ газетныхъ сообщ еній.

лругобайкальская дорога начата постройкою въ 1899 г и по характеру строи- 
тельныхъ работъ представляетъ одно изъ трудяѣйшихъ сооруж еній . Въ западной  
части дороги пробито 33 туннеля. П ри этомъ понадобилось, съ помощью динамита, 
вынуть до 40 0 ,0 00  куб. саж . камня; подземельное полотно дороги заняло 6 ,000  дес. 
земли, очищенныхъ отъ лѣса на протяженіи 1 ,509 десятпнъ. Зем ляны хъ работъ по 
выемкѣ и насыпкѣ земли сдѣлано 1 .005 ,000 кубич. саж., вынуто изъ скалъ камня 
динамитомъ 461,700 куб. саж.. а всего разработано 1 .407 ,300  куб. саж. на сумму 
11.476,000 р. или на версту пути 47 ,225 р.

Н а Забайкальск 'й жел. дорогѣ земляныхъ работъ на версту— 12,750  р.'на  
С редне-сибирской— 9,073 р. И скусственной каменной кладки, подпорныхъ стѣнокъ 
на цемегітномъ растворѣ, каменны хъ трубъ и проч. возведено 23,085 куб. саж. 
стоимостью въ 11.125,455 р.

Въ выполненіи работъ принимали участіе ссыльно-каторжные, трудами  
которыхъ исполнено 8 ,500  куб. саж. земляныхъ работъ, очищено отъ лѣса 100 дес. 
земли и выстроено 15 зданій.

Общая стоимость сооруя;еній Ііругобайкальскоіі жслѣзной дороги до сихъ поръ 
исчисляется въ 53 ,628  тыс. руб., а на версту пути 219,783  руб., которые распредѣ- 
ляются такъ: на изы сканіе затрачено 102,050 руб., Собственно на постройку 
48 .675,350  руб., пріобрѣтеніе подвижного состава 3 .4S4,700 руб. и оборотнаго  
капитала 366 тыс. руб.

Дѣйствительная стоимость постройки будетъ, конечно, ещ е выше, такъ какъ 
сюда не вошли расходы  по работамъ за  nt слѣдніе мѣояцы и расходы  на содерж аніе  
админнстраціи, по составлснію отчета устройства переправы че >езъ озеро Байкалъ 
и пріобрѣтеніе пароходовъ-ледоколовъ «А нгара» и «Байкалъ», что было выполнено 
изъ особаго кредита въ 6 .745 ,000  руб. Редатія.



З-ръ Ь. Іомбергеръ.
М е д и ц и н а  и  х и м і я .

Если за  послѣлнія десятилѣтія въ области медицины можно 
отмѣтить значительны е успѣхи, то въ немалой степени она обя
зана этимъ ф нзикѣ  и химіи. Уже Ю стусъ ф онъ-Л ибихъ неодно
кратно иодчеркивалъ тѣсную  связь между медициной и назван
ными науками и настоятельно, хотя и не особенно уснѣпгао, ре- 
комендовалъ врачамъ изученіе ихъ.

Въ послѣдніе годы это родство все болѣе и болѣе выступало 
наруж у, и успѣш ное развитіе ф изики  и химіи сильно способство
вало искусству лѣченія. Мнѣ стоить лиш ь напомнить о рентгенов
ским, лучахъ, практическое прим ѣненіе которы хъ привело къ  у со 
вершенствованию діагностики столькихъ- болѣзней; мнѣ стоить 
лиш ь напомнить о микроскопѣ, благодаря котором у распознаваніе 
заболѣвш ихъ тканей  и бактеріологія получили такой подъемъ, о 
каком ъ никто и не м огь  подозрѣвать. '

Если, съ другой  сто_роны, противопоставить этим ъ завоева- 
н іямъ медицины успѣхи химіи, то можно было бы повторить п р е
красный слова, сказанны я въ прош ломъ году проф . Виттомъ на 
конгрессѣ по прикладной химіи:

„W here is the coun try , w h ere  the sing le spo t in  lan d  o r a ir  
o r w ater, tha t has no room  for the app lica tion  of chem istry? (Гдѣ 
та  страна, гдѣ тотъ  единственны й п ун кта  на землѣ, въ воздухѣ 
и въ  водѣ, гдѣ не было бы мѣста для прпмѣненія хпміи?) 
К уда только проникаетъ наш а наука съ ея благотворной р у 
кой, там ъ тотчасъ  же зарож дается новая ж изнь изъ покою щ еися 
матеріи. Она п р евр ащ аете  пусты я породы  въ драгоцѣнны е то 
вары, она лѣчитъ больного и руководить  здоровы мъ въ его бла
готворной работѣ. Она побуждаешь растен ія расцвѣтать и давать 
плоды, она н аучаетъ  насъ мудро и предусмотрительно прнм ѣнять то, 
что смѣясь, бросаешь намъ въ ру ки  дивно цвѣтущ ій  міръ. Да, подъ 
чарую щ имъ дѣйствіемъ ея золотого магическаго ж езла міръ, мпл- 
ліоны  лѣтъ  находивш ійся въ засты вш емъ состояніи, снова ожи- 
ваетъ, пробуж дается и опьяняетъ насъ  аром атомъ и ослѣпляетъ 
яркими краскам и“.
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Да, она исцѣляетъ больного, а тамъ. гдѣ она не въ состоянии 
сдѣлать это, то она, по крайней мѣрѣ, облегчаетъ его страданія 
ж дѣ лаетъ  для него ж изнь выносимой. Съ этой цѣлыо она доста
вила ф арм акологіи , долгое время бывш ей падчерицей медицины, 
огромное количество новы хъ вещ ествъ. Конечно, возможно, что 
эти х ъ  послѣднихъ появилось уж ъ слиш комъ много, и что не всѣ 
они достигли цѣли. Но ничто не соверш енно на наш ей землѣ. И  
она можетъ найти утѣш еніе себѣ въ природѣ, которая еж едневно 
соверш аетъ  ту  же ош ибку, которая такж е мож етъ перейти мѣру 
-цѣлесообразнаго. Ещ е другое основаніе заетавляетъ  насъ отно
ситься снисходительно къ таком у усердному созданію  новыхъ 
вещ ествъ.

Столь больш ое перепроизводство было обусловлено возмож 
ными разновидностями многочисленны хъ основны хъ вещ ествъ; 
изученіе этихъ  родственны хъ между собой тѣ лъ  дало намъ в о з
можность узн ать  ф изіологическое дѣйствіе извѣстны хъ группъ 
ихъ, обнаруж ило внутренню ю  связь между химическимъ строе- 
ніемъ и дѣйствіемъ и показало намъ путь, какъ  планомѣрно со
здавать и находить новыя тѣла, которы я можно было бы примѣ- 
нять въ медицинѣ.

ІІр и  этомъ мнѣ вспоминается точка зрѣн ія  Бинца, которую  
я считаю вполнѣ правильной. „Всякое увеличеніе числа новы хъ 
средствъ,—говоритъ  онъ,—слѣдуетъ привѣтствовать, и  если изъ 
ты сячи такихъ  новы хъ химическихъ продуктовъ только одинъ 
пріобрѣтетъ  цѣнность по своимъ цѣлебны мъ свойствамъ, то весь 
трудъ  не будетъ  потраченъ даромъ".

Но въ дѣйствительности вовсе не сущ ествуетъ  такъ  много 
новыхъ преиаратовъ, какъ  объ этомъ можно на первый взгляда, 
подумать, читая еж едневно указан ія  на новы я лѣкарства. Не слѣ- 
дуетъ  забы вать, что въ этихъ  случаяхъ  рѣчь идетъ  все объ однихъ 
и тѣ хъ  же основны хъ вещ ествахъ, которы я облекаю тся лиш ь въ 
новую  ф орм у и, подобно блюдамъ, подаю тся лиш ь въ другомъ 
приготовленіи. М ногія изъ  этихъ  новы хъ лѣкарствъ ж ивутъ лиш ь 
одинъ день, они забы ваю тся такъ  же скоро, какъ и появляются. 
Въ ф арм акологіи  такж е происходить своего рода борьба за  сѵ- 
щ ествованіе, въ которой  иобѣда остается на сторонѣ болѣе силь- 
ны хъ средствъ. Х орош ее должно уступать мѣсто лучш ему. Но 
если уж е первое тѣло какой-нибудь группы  оказы вается по своему 
ф изіологическому дѣйствію очень цѣннымъ, какъ  напр., фенаце- 
тинъ . то  дальнѣйш имъ приходится влачить жалкое сущ ествованіе, 
л  если они все-таки нродолж аю тъ сущ ествовать, то они обязаны  
этимъ не наукѣ, а рекламѣ.

Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ  признать неудовлетворитель- 
нымъ современны й иорядокъ, по котором у новы я лѣкарства можно 
продавать свободно, и только, когда на практикѣ оказы вается, что 
они ядовиты , они подвергаю тся изъятію  изъ  ручной продажи. 
С лѣдовало бы сдѣлать какъ р азъ  наоборотъ: новыя лѣкарства 
разрѣ ш ать  къ  продаж ѣ лиш ь тогда, когда они окаж утся совер
ш енно безвредными. Но и при этомъ встрѣчаю тся затруднен ія, 
ибо у  многихъ преиаратовъ, полезное дѣйствіе которы хъ превоз
носилось до небесъ, оказы валось—часто послѣ м ногихъ л ѣ тъ — 
очень вредное побочное дѣйствіе; это случалось, даже со сред
ствами, наш едш ими себѣ ш ирокое примѣненіе. Вѣдь даже о т а 
комъ старом ъ веіцествѣ, какъ  борная кислота, учены е спорятъ еще, 
не приносить ли оно вреда здоровью , ядовито ли оно или нѣтъ.

ІІонятіе ядовитости въ этомъ смыслѣ является весьма отно- 
сительнымъ и растяжимымъ, и вполнѣ и нди ф ф ерентн ы хъ  вещ ествъ 
сущ ествуетъ  лиш ь очень мало, такъ  какъ даже наш и естествен
ный питательны я средства не м огутъ  быть причислены  къ нимъ.
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Такъ, наир., подкож ное впры скиваніе какого-нибудь бѣлковаго ве
щ ества вызываешь лихорадку.

Такимъ образомъ, не 'подлежишь никаком у сомнѣнію, что 
м ногія лекарства ядовиты; увеличеніем ъ же числа и хъ  мы обязаны  
преж де всего стремлению къ  ослабленію  этого ядовитаго дѣйствія, 
а затѣм ъ и къ  устраненію  неж елательны хъ побочны хъ дѣйствій, 
къ  измѣненію  мѣста пріема и къ  улучш енію  вкуса.

П реж де мы были обречены  на пользован іе растительны ми 
лѣкарствами, измѣнчивость и непостоянство которы хъ мы теп ерь  
хорош о знаемъ. С одерж аніе дѣйствую іцаго вещ ества въ  нихъ  
часто весьма разнообразно. Оно зависишь отъ всевозмож ны хъ кли- 
м атическихъ и метереологическихъ вліяній, отъ  почвы, мѣста на- 
хожденія, освѣщ енія солнцемъ, времени сбора, отъ  разн овидн о
сти растен ія (дикое ли оно или культивированное), наконецъ, отъ  
сохраненія и обработки въ  вы суш енном ъ или свѣж емъ состояніи. 
Въ этомъ отнош еніи  чистое производство однихъ только дѣйствующихъ 
составнихъ частей является огромны мъ ш агом ъ впередъ.

Н есмотря на это, мы и теперь ещ е не можемъ прен ебрегать  
растительны ми препаратами, такъ  какъ  совокупное дѣйствіе т а 
кого п репарата часто имѣетъ другой  р езу л ьтата , чѣмъ химически 
приготовленны й продуктъ , какъ  показы ваетъ  сравнен іе опіум а съ 
моофіем ъ, экстракта изъ  бѣш ены хъ ягодъ (a tro p a  belladonna) съ 
атроп и ноуъ .

Что касается въ частности изслѣдованій  въ области ф ар м а
кологи!, то  на первом ъ планѣ стоять  препараты , помогаю щ іе лю 
дямъ забы вать заботы  зем ного сущ ествованія и убаю киваю щ іе ихъ, 
то  есть снотворных средства-, новѣйш имъ представителем ъ этого рода 
вещ ествъ можешь служ ить вероналъ, прихютовлеиный Эмилемъ Фи- 
ш ером ь и зъ  мочевины. Б ольш ой  славой и ш ироким ъ примѣненГемъ 
пользую тся далѣе экстракты надпочсчныхъ желсзъ, обладаю щ іе способ
ностью увеличивать давленіе крови и сокращ ать сосуды. ІІослѣд- 
нее свойство и хъ  оказалось полезнымъ, так ъ  какъ  благодаря ему 
можно соверш ать оп ерац іи  безъ  сильны хъ кровотеченій. Но съ 
кокаином ъ они соперничать не могутъ, так ъ  какъ  они не обла- 
даю та анэстезирую іцей  способностью  (дѣлать нечувствительны мъ 
къ  боли). Н айти неядовитое средство со свойствами кокаина 
является ещ е задачей  будущ аго. Ііои скам ъ  такого  средства мы обя
заны  ортоформомъ, которы й недавно долж енъ былъ уступить свое 
мѣсто аюстезину. Оба эти  вещ ества имѣю тъ тотъ  недостатокъ, что 
они не въ состояніи  проводить свое анэстезирую щ ее дѣйствіе 
сквозь слизистую  оболочку и дѣлаю тъ нечувствительны ми къ  боли 
лиш ь тѣ  мѣста, съ  которы хъ снята верхняя оболочка. В ъ каче- 
ствѣ утоляю щ аго боль средства при ож огахъ анэстезинъ оказы 
ваешь чудесное дѣйствіе. О нъ исполняешь одну и зъ  самыхъ бла
городны хъ  задачъ  врача, а именно успокаиваеш ь боль.

Этому п репарату  можно противопоставить другой, извѣстиый 
подъ названіем ъ колларюлъ и  представляю щ ій собой растворимую  
коллоидальную  соль серебра, оказы ваю щ ую  столь же удивительное 
дѣйствіе при отравлен іи  крови. Такъ какъ  уж е въ  вы сш ей сте
пени незначительны я количества этого вещ ества, введенны я въ 
кровь, которую  можно изм ѣрять ещ е литрами, оказываюшь уж е 
успѣш ное дѣйствіе, то это послѣднее толкую та, какъ  р езу л ьтата  
каталитического дѣйствія.

Д ля біологическихъ ироблемъ имѣѳтъ больш ое значеніе осмо
тическое давленіе, законы  котораго  разработаны  ф изической химіей. 
У ченіе объ осмотическомъ давленіи, тѣсно связанное съ именемъ- 
В антъ Г оф ф а, знам енуетъ  собой для біологіи новую  эпоху  в ъ  
такой же мѣрѣ, какъ  и откры тіе закона сохраненія энергіи.

Растворы  различной концентрац іи  (густоты), вступаю щ іе въ
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сонрикосновеніе другъ  съ другомъ, стремятся уравн игь  при п о 
мощи д и ф ф ^ зіи  различія  концентраціи . Если растворы  отдѣлепы 
между собой перегородкой, пропускаю щ ей лиш ь растворяю щ ее, 
но не растворенное вещ ество, то растворяю щ ая ж идкость перете- 
каетъ  отъ болѣе слабаго раствора къ  болѣе сильному, пока раз 
личіе не будетъ уравнено. Этотъ процессъ, какъ  извѣстно, прип и 
сы вается дѣйствію  осмотическаго давленія. О смотическія давленія, 
дѣйствую щ ія въ  организм ахъ, достигаю тъ почти 10 атм осф еръ; 
слѣдовательно, они уж е довольно значительны. К акъ  у  растенш , 
такъ  и у  ж ивотны хъ. они играю тъ при различны хъ ф ун кц іяхъ  
больш ую  роль.

. И зслѣдованія де-Ф риса откры ли намъ вліяніе осмотическаго 
давленія на упругость  ткани  въ растен іяхъ  и ростъ  отдѣльны хъ 
клѣтокъ.

Больш ой интересъ  представляетъ откры тіе Леба, что въ яй- 
ц ахъ  морскихъ еж ей осмотическое давленіе мож етъ отчасти замѣ- 
нить актъ  оплодотворенія. Эти яйца, отлож енны я въ  водѣ, въ слу- 
чаѣ неоплодотворенія опускаю тся на дно; но если увеличить о с
мотическое давленіе морской воды; прибавивъ къ  ней различны я 
химическія вещ ества, то яйцаначинаю тъ развиваться самостоятельно. 
Развитіе , то-есть дѣленіе клѣтокъ, продолжаю тся вплоть до н а 
чала подвижности.

С л ѣ д у еті упом януть такж е работы  Гейденгайна о резорпціи  
(воспріятіи  пищ евы хъ вещ ествъ) въ тонкой киш кѣ, В ъ то время, 
какъ  этотъ учены й считаетъ нужнымъ для объясненія резорпцін  
прибѣгнуть къ  свойствамъ живой матеріи, О керъ Бломъ находитъ, 
что весь процессъ резорпц іи  слѣдуетъ понимать какъ  чисто фи- 
зико-химическій  процессъ, дѣятельность же клѣточной стѣнки о гр а
ничивается тѣмъ, что разлож енны я въ ж елудкѣ  и киш кѣ бѣлковыя 
тѣла (альбумозы  и пептоны ) она снова превращ аетъ  въ бѣлковыя 
тЬла, которы я не могутъ пройти черезъ  клѣточную  стѣнку, такъ  
что они не м огутъ уж е перетекать обратно изъ  крови  въ киш ку.

Всѣ эти  прим ѣры  служ атъ  достаточнымъ доказательствомъ 
того, что часть ф изіологическихъ  процессовъ носитъ чисто-хими- 
ческій  характеръ .

Ф изическая химія не только способствовала разъясненію  мно
гихъ, остававш ихся до сихъ поръ  необъяснимыми, ф изіологиче- 
скихъ  процессовъ, но и принесла медицинѣ практическую  польву. 
Г ам бургеръ  показалъ  вл іяніе кровяной сы воротки на дѣятельность 
красн ы х ъ тѣ л ец ъ  крови. Эти послѣднія находятся въ осмотическомъ 
равновѣсіи  съ кровяной сы вороткой. Если помѣстить красны я кро- 
вяпы и тѣльца въ растворъ  соли, болѣе концентрированны й, чѣ.мъ 
сы воротка, то они сверты ваю тся и опускаю тся, если же растворъ  
менѣе концентрированъ, то они лопаю тся и отдаю тъ свое- красящ ее 
вещ ество крови. Исходя изъ  этихъ  изм ѣненій  красны хъ кровяны хъ 
тѣлецъ , K enne изобрѣлъ способъ опредѣленія осмотическаго дав- 
лен ія , при  помощ и котораго изм ѣряется объемъ тѣлецъ въ  плазмѣ, 
далѣе онъ создалъ теорію  отдѣленія соляной кислоты въ ж елудкѣ , 
описалъ  новы й анализъ  минеральны хъ водъ и обратилъ вннманіе 
на различіе между естественными и искусственны ми водами. Ко- 
гап у і и К Ітрауссъ  построили на этой  же основѣ „осмотическую 
д іэтети ку “; при помощ и пищ и и  ограниченія обмѣна бѣлковы хъ 
вещ ествъ пониж ается осмотическая работа почекъ. Р о т а  далъ объ 
ясненіе впиты ванія патологическихъ истеченій  жидкости. Въ по- 
слѣднемъ случаѣ никогда не наступаешь осмотическаго равновѣсія, 
содерж аніе бѣлка въ  крови  всегда больш е, чѣмъ въ воспалитель- 
ны хъ и н е в о с 11 а л и те л ы і ы х ъ  истеченіяхъ; какъ  р езу л ьтата  этого 
образуется всасываю щ ая сила. Х отя содерж аніе бѣлка обусловли- 
ваетъ  благодаря величинѣ своихъ молекулъ вообщ е пезначитель-
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ное осмотическое давленіе, тѣмъ не менѣе разн и ца достаточно ве
лика, чтобы вы звать медленную  резорнцію .

П ослѣднее слово о всѣхъ эти х ъ  ф актах ъ  ещ е не сказано, 
но и зъ  излож еннаго ясно, что ученіе объ осмотическомъ дав- 
леніи, возникш ее всего лиш ь лѣ тъ  15 тому назадъ, господствуете 
не только въ  физіологіи , но и принесло плоды и вы звало поста
новку новы хъвопросовъ и въ области патологіи. Во всякомъ случаѣ, 
здѣсь снова оправдались слова Либиха, сказанны й ещ е въ 1842 году:

„Не мож етъ подлеж ать никаком у сомнѣнію, что съ новой ф и- 
зіологіей  мы получимъ такж е раціональную  патологію “.

И  дѣйствительно, вѣдь патологическія состояпія являю тся 
лиш ь отклоненіемъ отъ норм альны хъ ф изіологическихъ , и мы 
долж ны всегда стремиться сводите иервы я къ послѣднимъ. Но для 
этого необходимо точное изслѣдованіе нормальны хъ ф изіологиче- 
скихъ процессовъ. О богащ еніемъ наш ихъ познаній  въ этой области 
мы обязаны, какъ  было упом януто уж е выш е, ф изической  химіи.

Я сдѣлалъ попы тку набросать картин у  взаим оотнош еній  
между химіей и медициной, нисколько не претендуя на полноту 
ея. Я вы ш елъ бы и зъ  п редѣловъ  намѣченной мной въ этой статьѣ 
задачи, если бы я попы тался перечислить въ отдѣльпости заслуги  
всѣхъ  изслѣдователей, которы м ъ мы обязаны  наш ими познаніями 
въ  этой области. Н о подобно тому, какъ  имя Л ибаха навѣки  свя
зано съ  исторіей  обѣихъ наукъ, такъ  и ны нѣ надъ  всѣми свѣтитъ. 
имя одного изслѣдователя, идеи котораго  одновременно р азр аб а
ты ваю тся теп ерь  обѣими науками, какъ  въ исторіи, такъ  и н а прак- 
тикѣ: это имя Эрлиха.

Работы  Эрлиха касаю тся отчасти  чисто химической области, 
отчасти біологической. О ткрытіемъ новы хъ реакц ій  на окраш иваніе, 
какъ, напр., въ  мочевинѣ ти ф о зн ы х ъ  больны хъ, онъ оказалъ  услугу  
діагностикѣ, посредствомъ окраш иванія метиленовой синью въ жи- 
вомъ тѣлѣ  онъ способствовалъ раскры тію  ф ункц ій  составны хъ ч а
стей ткани  въ живомъ организмѣ, оігь разъясн и лъ  _ дѣйствіе мно
ги хъ  лѣкарствъ  и  и хъ  распредѣленіе въ тѣлѣ, а тамъ, гдѣ одного 
химическаго строенія оказалось недостаточно для нониманія, онъ 
съ цѣлью объясненія слож ны хъ отнош еній біологіи  показалъ  н о
вый путь, путь біологическаго изслѣдованія. Въ этой области онъ  
пріобрѣлъ себѣ безсмертныя заслуги, преж де всего въ области из- 
слѣдованія сы воротокъ, гдѣ однимъ своимъ откры тіем ъ способа 
численнаго опредѣленія устойчивости ж ивотны хъ противъ токси- 
новъ, онъ  прославилъ себя навсегда: Онъ этимъ залож илъ истин
ный ф ун дам ен те для зданія сы вороточной терапіи , и только на 
этой  основѣ удалось Б ер и н гу  обогатить человѣчество д и ф тер и т
ной сывороткой.

Если мы вспомнимъ. что всѣ излож енны е нами результаты  
были достигнуты  исклю чительно въ  нослѣдчіе годы, то смѣло 
можемъ надѣяться, что изреченіе: n ih il hom in ibus ard u u m  est *) 
оправдается и здѣсь, и что будутъ  преодолѣны  препятствія, ко
торы я незадолго ещ е казались намъ неодолимыми.

*) Нѣтъ ничего тяж каго для людей.
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Толковый указат ель книгъ длп чтѳнія. Подъ редакиіей В. II. Алексеева, 
цроф. А. П. Кириичникова, проф И. X. Озерова, проф. А. Н. Реформатскаго, 
М. А . Сабашниковой, Н. В. Тулупова и Г. Н. Шмелева. Выпускъ I. Изд. 
Моековскаго Столичиаго Попечительства о Н ародной Трезвости. М. 1904  г., 
ц. 75 к .— А . И. Лсбедевъ. Дгътсная и народная литература. Ныпускъ II. 
Старшій возрастъ. Д. 50  к. Ввж н ій  Новгородъ 19 0 4  г. Наталогъ книгъ для  
школьныхъ, народныхъ, публичныхъ и домашнихъ библіотенъ для сам о- 
образованія. Изд. «Школьное Дѣло». Спб. 1 9 0 4  г., д. 15  к.

Ростъ кнняшаго рынка въ настоящее время достигъ такихъ размѣровъ, 
при которыхъ разобраться на немъ, какъ слѣдуетъ, открывается возможность 
лишь для того, кто рѣшилгя окупуться съ той или другой спеціальной задачей 
въ это море печатнаго матеріала. Значеніе подобныхъ указателей растетъ, конечно, 
по мѣрѣ того, какъ разрастается и разсѣіівается въ народныхъ массахъ 
потребность въ кпигѣ. Вотъ почему мы всегда торопились отмѣтнть на странпцахъ 
«Вѣстника Зпанія» все интересное въ данномъ отноіпеніп. Названные въ 
заголовкѣ каталоги и толковые указатели заслужпваютъ полнаго вннманія со 
стороны тѣхъ, кому приходится стоять у библіотечнаго дѣла или руководить 
чьимъ-лнбо чтеніемъ. «Толковый указатель» московскаго столичнаго попечи
тельства о трезвости нредставляетъ собою, по заявленію предисловія, «первую  
(кур нашъ) попытку у насъ прійти на помощь читателямъ народныхъ бпбліотекъ 
при самостоятельномъ выборѣ книгъ, помочь имъ самимъ разобраться въ 
томъ матеріалѣ для чтепія, который предлагается библіотеками этого рода».

Задача весьма почтенная, но напрасно только гг. составители выдаютъ 
свою попытку за первую  попытку въ этой области. Кнпжныя богатства, открытый 
народнымъ чнтальнямъ, подвергались и подвергаются весьма обширной критикѣ. 
Укажемъ хотя бы извѣстную работу Харьковскаго Общества Грамотности, обширныв 
систематически редензіи, иомѣщенныя въ выпускахъ «Общаго Дѣла», первый 
выпускъ систематпческаго каталога г. Лебедева... Пользовались ли гг. составители 
всѣми этими работами?.. Боимся, что пѣтъ... или далеко не всегда... Иначе, 
думается, у пихъ не было бы того безусловна™ преклоненія передъ гг. Лункевичемъ. 
Слѣпцовой, Ю. Вагнеремъ и другими болѣеи менѣе пзвѣстпыми популяризаторами, 
у которыхъ на книжномъ рынкѣ есть, какъ прекрасньія вещи, такъ и никуда 
не годныя. (Укажемъ, хотя бы на географнческія брошюры г. Лункевича, въ 
болыпипствѣ случаевъ очень слабыя и тѣмъ не менѣе рекомепдуемыя даннымъ 
сборпикомъ)... Правда, очепь немпогіе сборпикп рецензій спеціально посвящены 
тѣмъ книгамъ и брошюрамъ, которыя допущепы въ народныя читальни. Пере- 
смотрѣть весь матер:алъ, приведенный въ каталогахъ этихъ учрежденій, можно 
развѣ только съ единственной цѣлью— хоть сколько-нибудь очистить эти авгіевы

й) Для выигрыша мѣста мы «Бпбліографичепгія замѣтки о кпигахъ для на
рода и для самообразовашя» присоединяемъ къ обгцой «Бнбліографіи». 1 едакція.
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конюшни, переполненный всякимъ устарѣвшимъ хламомъ и негодною завалы» 
рынка. Для этого достаточно будетъ простой группировки, которую исполнило, 
напр., Харьк. Общ. Гамотности; рецензій тутъ не понадобится: министерскіе 
каталоги для публики— величина, совершенно опредѣленная: новѣрятъ на слово. 
Другое дѣло— отобрать на полкахъ народныхъ бабліотекъ, что получше, и 
провести среди этого матеріала руководящую липію— тутъ. конечно, весьма 
желательны и рецензіи, которыя позволили бы читателю сознательно и самостоятельно 
отнестись къ выбору книгъ.

Въ названномъ нами указатедѣ разобрано всего 355  книгъ, которыя къ 
началу работъ оказались на полкахъ библіотекъ московскаго столичнаго попе
чительства о народной трезвости. «Желая восполнить естественный при такомъ 
ворядкѣ вещей пробѣлъ, составители номѣстили въ каждомъ отдѣлѣ указателя 
еще дополнительный перечень книгъ, куда вошли указанія болѣе, чѣмъ о 
800  кпигахъ, подробные разборы которыхъ будутъ даны въ слѣдующнхъ выпускахъ 
указателя». Итого, настоящая работа нмѣетъ дѣло болѣе, чѣмъ съ тысячью книгъ. 
Указатель распадается на пять отдѣловъ; словесность, русскую исторію, 
естествознаніе, географію и книги для дѣтей и юношества. Каждому нзъ этихъ 
отдѣловъ предпосланы краткія руководящія статьи, позволяющія хоть немного 
оріентнроваться въ данной области знанія. Такъ, напр., во «вступительном! 
словѣ къ чтенію книгъ по физикѣ» говорится о томъ, что такое знаніе, явленіе, 
наблюденіе, опыгь, законъ природы, практическое и чисто-умсгвенное изученіе. 
Всѣ эти вступительный статьи написаны простымъ, яснымъ и отчетливымъ 
языкомъ. Помимо рецензій въ каждомъ отдѣлѣ, какъ мы указывали, имѣются списки 
книгъ, рекомендуемыхъ изъ числа допущенныхъ минпстерствомъ народнаго про- 
свѣщенія въ безплатныя библіотеки-читадьни. Для того, чтобы читатель вид іиъ, 
какъ конструированы эти списки, прпведемъ планъ списка по отдѣлу словесности. 
Здѣсь мы иыѣемъ; I. Для начинающпхъ читателей: а) произведете современныхъ 
русскихъ и инострапныхъ писателей; б) книги для ознакомленія съ произве- 
деніями и жизнью замѣчательнѣйшпхъ русскихъ писателей прошлаго и съ 
вбразцами поэзіи; И. Книги для читателей средней степени грамотности: а) 
произведепія русскпхъ писателей изъ русской жизни; б) изъ иностранной жизни; 
в) ироизведенія иностранныхъ писателей; III. Книги для наиболѣеразвитыхъ читателей: 
а) русскіе писатели (книги для чтенія въ первую очередь); б) русскіе писатели 
(книги для чтенія во вторую очередь); а) иностранные писатели; б) иностранные 
писатели (дополненіе). Групировка книгъ въ высшей степени приспособлена для 
органнзаціи н работы народныхъ библіотекъ-читаленъ. И  «Указатель», дѣй- 
ствитедьно, можно рекомендовать во всякую библіотеку, всякому земству, всякому 
лицу, которое интересуется внѣшкольнымъ чтеиіемъ народа и вынуждено, къ 
сожалѣнію, пользоваться министерскими каталогами.

. Книги для дѣтѳй и юношества («Указатель» имѣетъ въ виду руково
дителей чтенія, а не сампхъ дѣтей) раздѣлены; I— на книги для дѣтей младшаго 
возраста: II— средняго,— III— старшаго и подростковъ. Здѣсьз атронута исключи- 
тельно лишь беллетристика (а также исторнческіе и географ и ческіе романы). Сни- 
сокъ этотъ также является весьма полезнымъ.

«Указатель» изданъ на прекрасной бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, и цѣну 
его надо признать весьма умѣренной.

Второй выпускъ «Дѣтской и народной литературы» А. И . Лебедева (на 
жервый выпускъ его мы своевременно указывали въ прошломъ году на странпцахъ 
«В. Зн.») составленъ совершенно по иному плану, чѣмъ только что разобранный 
«Указатель», по крайней мѣрѣ, поскольку дѣло идетъ о беллетристикѣ. Книги здѣсь 
раздѣлены по внутреннему своему содержанію. Такъ, въ началѣ приведенъ 
списокъ книгъ,. которыя могутъ служить для возбужденія общаго интереса къ 
чтенію; затѣмъ уже идутъ отдѣлы, посвященные тѣмъ или другимъ группамъ
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личности. На первый нланъ здѣсь выдвинуты книги, посвященный вопросам'!, 
явленій. Сначала перечисляются произведенія, на которыхъ можно познакомиться съ 
характерами^ твердыми въ своихъ убѣжденіяхъ, дающими образцы мужества, 
безстрастія, благородства и силы воли. Затѣмъ идутъ произведенія, обрисо- 
вывающія или отрицательные характеры, или характеры, лишенные до извѣстной 
степени гармоничности и полноты. Въ  этомъ же отдѣлѣ указано немало книгъ, 
которыя трактуютъ вопросъ объ отношеніи личности къ своимъ общественнымъ 
обязанностями Слѣдѵющій отдѣлъ посвященъ «семьѣ и воспптанію»: дальше 
идутъ пропзведенія, обрисовываюшія жизнь отдѣльпыхъ общественных1!, группъ: 
тамъ перечислены книги, въ которыхъ описана жвзнь крестьянъ съ различныхъ 
сторонъ, городской бѣдноты, рабочаго класса купечества, дворянства, духовенства, 
чиновничества, военныхъ, тюремнаго міра и т. д.

Научный отдѣлъ разработапъ также весьма тщательно и вдумчиво, но 
особенно оригпналыіаго въ нимъ ничего нѣтъ.

Въ общеиъ, г. Лебедевъ дѣйствовалъ свободнѣе составителей предыдущего 
«Указателя», такъ какъ не былъ связанъ той спеціальной задачей, которая 
стояла передъ этими послѣднпми.

Еще свободнѣе подобранъ матеріалъ въ каталогѣ, изданномъ «Школьнынъ 
Дѣломъ». При составленіи этого каталога имѣлнсь въ виду главнымъ образомъ:
1) родители, нодбирающіе книги для подарковъ дѣтямъ; 2) учителя, библіотекари 
народныхъ читаленъ и частныя лица, составляющія изъ детевыхъ книжекъ 
библіотеки для сельскаго и городского населенія: 3) читатели-самоучки, подыски
в а н и е  общедоступный книжки по различнымъ воиросамъ и наукамъ: 4) учащаяся 
молодежь, самостоятельно пополпяющая свое образованіе; 5 ) библіотекари город- 
скихъ публичныхъ библіотекъ, систематически нополняюіціе бпбліотеки и пр.

Въ самомъ каталогѣ, занимающим!, почти 80  страницъ убористаго шрифта, 
текста и объясненій никакихъ нѣтъ, а идетъ лишь перечень книгъ (иногда 
приводится ихъ оглавление), разбитыхъ на цѣлый рядъ мелкихъ, часто очень 
практично составленных!., отдѣловъ. Нерѣдко одна и та же книга упоминается 
по нѣскольку разъ, если она обслужпваетъ нѣсколько выдвинутыхъ каталогомъ 
вопросовъ. Указано много только что вышедшихъ книгъ.

Вообще каталогъ «Школьнаго Дѣла» является очень цѣннымъ вкладомъ 
въ нашу литературу. А. А. Н.

Программы чтенія для самообразованія. Изданіе отдѣла для содѣнствія 
самообразованію въ Комитетѣ Педагогическаго музея Военно-учебныхъ заведеній. 
С-Петербургъ, 1904 . Четвертое, вновь переработанное и значительно дополненное, 
нзданіе». Цѣна 40  коп.— Въ  ноябрѣ 1894  г. при Ледагогическомъ музеѣ въ ІІетер- 
бургѣ былъ учрежден!, особый отдѣлъ. который поставил!, своей задачей «содѣйствіе 
самообразованію посредством!, составленія программ!, для чтенія съ указаніями на 
наѵчную литературу, а также посредствомъ рефератовъ и лекцій, личныхъ и пись
менных!. сношеній и изданія оригинальных!, и нереводныхъ сочиненій научнаго 
характера». Этотъ отдѣлъ «составляетъ и печатаетъ въ общее свѣдѣніе программы 
какъ по естествознанію, такъ и по гуманитарнымъ наукамъ въ двухъ циклахъ: а) 
одну энциклопедическую программу, въ которой по каждой наукѣ указываются лишь 
важнѣйшіе вопросы, знакомство съ которыми необходимо для каждаго образо
ванного человѣка, желающаго составить себѣ опредѣленное міросозерцаніе»... 
«я б) отдѣлышя программы по тѣмъ же наукамъ». Всѣ программы «сопровож
даются указаніямп на литературу предмета преимущественно на русскомъ языкѣ 
и лишь въ крайнемъ случаѣ на языкахъ нностранныхъ». Въ читателѣ 
«предполагается знакомство съ курсомъ среднихъ учебныхъ заведеній».

Въ изданіи, заглавіе котораго я выписалъ въ началѣ моей статьи, мы 
имѣемъ именно: 1) «Общую энциклопедическую программу» по слѣдующнмъ на
укамъ: фплософія, физика, хпмія, асгрономія, геологія и физическая географія »

„Вѣстникъ Знанія". 12
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ботаника, зоологія, антропологія, анатомія и физіологія человѣка, соціодогія, 
юрпспруденція, политическая экономія, всеобщая нсторія, русская исторія, все
общая исторія литературы, русская литература, малорусская литература; и 2 ) «спе- 
діальныя программы» по тѣмъ же наукамъ, но только въ нихъ не упомянута 
малорусская литература и добавлены: языкознаиіе н нсторія искусства...

Въ  предисловіи къ «Энциклопедической программѣ» составители оттѣняютъ, 
что они вовсе не ставили себѣ задачей «называть всѣ лучшія сочиненія по 
всѣмъ отраслямъ знанія у всѣхъ народовъ и во всѣ времена. Намѣтнвъ кругъ 
наукъ и научныхъ вопросовъ, которые должны были войти въ энциклопеди
ческую программу, Отдѣлъ долженъ былъ указать на сочиненія, которыя, по его 
мнѣнію, можно признать наиболѣе удобными для перваго ознакомленія съ этими 
предметами въ объемѣ общихъ университетскнхъъ курсовъ, а потому онъ вы- 
нужденъ былъ считаться не столько съ безотносительными достоинствами авто- 
ровъ, сколько съ потребностями читателей. По самой сущности своей задачи, 
Отдѣлъ долженъ былъ обратить особое вннманіе на литературу популяризаціи 
науки, учебныхъ руководствъ и университетскпхъ курсовъ и т. и... Къ  сожа- 
лѣнію, въ русской научной лятературѣ, оригинальной и переводной, не всегда 
можно было найти произведенія, которыя вполнѣ соотвѣтствовали бы цѣли 
чтенія по энциклопедической программѣ, какъ понимаютъ эту цѣль составители 
црограммъ».

Трудъ составителей, въ общемъ —  несомнѣнно старательный и добросо- 
вѣстный и, конечно, принесетъ большую пользу русскому обществу, въ которомъ 
за послѣднее время пробуждается такое стремление къ самообразование... Разби
рать этотъ трудъ сколько-нибудь подробно— я не буду; подобная задача едва-ли 
бы пришлось подъ силу одному человѣку, такъ какъ для этого онъ бы долженъ 
былъ быть спеціалистомъ по цѣлому ряду наукъ... Притомъ, со многими р у с 
скими переводами знакомыхъ мнѣ иностранныхъ сочиненій, которые указы
ваюсь составители, мнѣ не приходилось пмѣть дѣла... Но я бы хотѣлъ выска
зать нѣсколько отдѣльпыхъ, отрывочныхъ замѣчаній.

Прежде всего можно пожалѣть, что составители— какъ они сами гово
рятъ— пзбѣгали указывать на иностранныя сочнненія, съ которыхъ нѣтъ хо- 
ропшхъ русскихъ переводовъ; подобныя указанія были очень полезны для знако
мыхъ съ иностранными языками, лицъ, которыхъ въ русскомъ обществѣ не 
такъ ужъ мало... Однако, выказырая это сожалѣніс, я не имѣю духа превра
тить его въ упрекъ: вѣдь, еслибъ составители не ограничивали себя русским и  
сочиненіями (оригинальными и переводными), то нхъ задача, н безъ того очень 
обширная, стала бы еще много обширнее и потребовала-бы отъ нихъ еще больше 
времени и труда.

Затѣмъ, я отмѣчу съ удивленіемъ, что въ отдѣлѣ философіп не упомянуто 
ни «Философіи природы» Оствальда, ни Оствальдова же труда о мат еріа- 
яизмѣ... Я , впрочемъ, нимало не сомнѣваюсь въ томъ, что оба сочпненія про
пущены мамѣренно, а не по недосмотру или т. п. Относительно «Философіи 
природы» въ этомъ ужъ потому нельзя сомнѣваться, что г. Радловъ, подъ ре- 
дакціей котораго вышелъ не такъ давно переводъ этой велнколѣпной книги—  
одинъ изъ составителей «Программъ»...

Очень много можно и должно, по моему, возразить противъ программы по 
химіи. Хнм ія за послѣднія лѣтъ 15— 17 нретернѣла полный перепороть, бла
годаря трудамъ цѣлаго сонма ученыхъ, которые постепенно сплотились въ одну 
школу —  «Лейпцигскую гиколу». И  теперешняя хим ія— новая хпмія— обла
даешь не только м н огим и  новыми истинами, но она и старыя истины сумѣла 
сгруппировать въ гораздо болѣе стройную и болѣе простую систему и притомъ—  
заслуга огромной важности!— добывъ много полезнаго новаго, опа выбросила вонъ 
много лиганяго стараго... По новой хнміи есть прекрасные въ нолномъ смыслѣ
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этого слова учебники Оствальда, одного нзъ ея творцовъ, основателя и главы 
«Лейпцигской школы» и основателя «Ze itsch rift fü r physika lische Chem ie»—  
органа этой школы, не будь котораго, не нмѣлъ бы вѣроятно ыѣста и тотъ пе- 
реворотъ въ хииіи, о которомъ я упоминалъ. Я  добавлю еще, что Оствальдъ—  
одинъ изъ самыхъ талантливыхъ популяризаторовъ и научныхъ писателей... 
Такъ что, въ виду всего этого, казалось бы самымъ естественнымъ и самымъ насто- 
ятельнымъ рекомендовать по химіп прежде всего и больше всего именно Остваль- 
довы книги. А  между тѣмь составители программъ, правда, упоминаютъ русскіе 
переводы этихъ книгъ, но вовсе не указываютъ на ихъ необходимость—  
полную необходимость, по моему— а лишь рекомендуютъ нхъ, въ числѣ многихъ 
другихъ, и не больше чѣмъ... для дополнительного чтенія! Необходимыми же 
составители считаютъ три книги, нзъ которыхъ самая молодая появилась 
18 лѣтъ тому назадъ! Остальныя же двѣ— 34 и 37 лѣтъ тому назадъ!

Я  позволю себѣ также возстать противъ рекомендаціи знаменнтыхъ «Основъ 
химіи» Д. Менделѣева. Конечно, статуя пли картина, которая была красива 
сотни лѣтъ тому назадъ, будетъ столь-же красива и теперь (еслп только не по- 
тускнѣютъ краски или т. п.) и нисколько не потеряетъ своей цѣнностн, какъ 
не потеряютъ ея «Война п Мпръ» Толстого нли серенада Шуберта и черезъ 
сотни я сотни лѣтъ... Но научный трудъ, и въ особенности учебникъ или курсъ 
какой-нибудь науки и тѣмъ болѣе какой-нибудь изъ «Естественныхъ наукъ», 
долженъ, какъ бы хсрошъ онъ ни былъ для своего времени, очень быстро 
потерять свою цѣнность и въ этомъ нѣтъ, само собой разумѣется, ничего 
ни обиднаго, ни даже печалыіаго для автора; онъ долженъ быть къ этому го
товъ, и я скажу больвіе— долженъ, если любнтъ свою науку, этому радоваться, 
такъ какъ это показываетъ только, что она ушла впередъ... Вотъ почему я 
совершенно прямо безъ всякихъ обиняковъ н ставя точки на всѣхъг— отмѣчу, 
что, по моему личному мнѣнію, «Основы хим ін»— хотя они н выходятъ все но
выми н новыми изданіями —  теперь уже устарѣли н рекомендовать въ про- 
граммахъ, о которыхъ рѣчь, эту киигу— какую бы важную роль она ни играла 
въ исторіи науки и какъ бы хороши въ ней ни были отдѣльныя мѣста,— по 
моему, прямо не слѣдуетъ...

Затѣмъ, я не могу согласиться съ составителями, которые находятъ, что 
для изучающаго физику «вполнѣ необходимо активное участіе въ физнческихъ опы- 
тахъ, т. е. самостоятельное производсгво хотя бы простѣйшихъ нзъ нихъ». Я  бы 
не согласился съ составителями въ томъслучаѣ, еслибъ даже они говорили только о 
необходимости видѣть опыты, хотя, конечно, при этомъ многое лучше и ярче запе- 
чатдѣвается въ памяти. Но производить опыты самому— это, понятно, не мѣшаетъ, 
но большой надобности въ этомъ для того, кто вовсе пе намѣренъ сдѣлаться фи
зиком !, а лишь ищетъ пріобрѣсть нѣкоторое понятіе о физикѣ— право, нѣтъ.

Можно пожалѣть объ отсутствін программъ по технологги, хотя, само 
собой разумѣется, мы не нмѣемъ ни малѣйшаго права упрекать за это соста
вителей... Но вотъ за то, что они совершенно пропустили въ отдѣлѣ языкозпанія 
вопросъ объ искусствеюіыхъ языкахъ и въ особенности объ эсперанто— за 
это, мнѣ кажется, упрекнуть ихъ, и можно и должно...

Затѣмъ я отмѣчу, что отдѣлъ русской литературы составленъ —  мѣстами, 
по крайней мѣрѣ— безъ большого вкуса и разбора. Упомянуты пронзведенія 
Крестовской-ІІсевдоніша, Варанцевича, Эртеля, Потапенко... но ннгдѣ не упомя
нуты прозаическія творенія Апухтина, ни слова не сказано о Сенковскомъ—  
авторѣ такихъ вещей, какъ «Записки Хаджи-Баба», «Паденіе ПІнрванскаго царства», 
«Ученое путешествіе» и пр., и который пользовался въ свое время столь громкой 
славой... Не упомянуты разсказы многихъ другихъ.

Но во всякомъ случаѣ. несмотля на нѣкоторыя, несомпѣнныя, по моему 
мпѣнію, погрѣшности, добросовѣстный и старательный трудь гг. составителей
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принесетъ— я въ этомъ увѣренъ— русской публнкѣ »емалую пользу и заслужи
ваешь самой искренней ея признательности. 7а/.

Н. А. Снворцовъ. Въ царствѣ животныхъ. Со м н о ги м и  рисунками. 
Популярные очерки по зоологіп. Какъ помогаютъ другъ другу животныя. 
Изданіе редакцін журналовъ «Дѣтское Чтеніе» н «Педагогическій Листокъ». 
М. 1904  г. 36 стр. ц. 25  к. На эту тему на кннжномъ рынкѣ уже имѣются двѣ 
весьма удачныя популярный работы: одна написана г-жей Слѣпдовой, другая—  
г. Лункевичемъ. Первая изъ нихъ даегъ лишь самые примитивные очерки, вторая 
отличается большей обстоятельностью и разнообразіемъ сообщаемыхъ фактовъ. 
Брошюра г. Скворцова по своему содержанію ближе подходитъ къ первой изъ 
только что названныхъ работъ; рекомендовать ее можно поэтому только дли начн- 
нающихъ чтеніе научныхъ кнпгъ. Къ  достоинству брошюры слѣдуетъ отнести ж и 
вость изложенія и мѣстамн свѣжесть сообщаемыхъ фактовъ. Везусловнымъ не- 
достаткомъ этой популярной работы является разбросанность и несистематичность 
содержанія (вотъ отдѣлышя главы: «Въ поискахъ за новыми мѣсгамн», «Какъ 
путешествуютъ птицы», «Какъ путешествуютъ рыбы^, «Союзы жуковъ-ыогиль- 
щиковъ», «Воровскіе союзы у крысъ и волковъ», «Строителыіыя артели», «Въ 
вороньемъ царствѣ», «Общества пернатыхъ»,'«Вожаки и предводители у живот
ныхъ», «Общественная жизнь обезьянъ», «Заключеніе»), а затѣмъ часто неосмо
трительность въ языкѣ (множество словъ, которымъ не мѣсто въ такой попу
лярной по содержанІю брошюрѣ: параллельныя полосы, строго-систематическое 
двнженіе (стр. 6), командъ, командированныхъ на борьбу (стр. 7), нѣсколько 
метровъ (2 3  стр.) н т. д. Наконецъ, брошюра съ научной точки зрѣнія тоже за- 
служпваетъ упрека: въ то время, какъ въ действительности всѣ пснхическіе про
цессы, соедипяющіе животныхъ въ сообщества, проходятъ «за порогомъ сознанія», 
относятся всецѣло къ области инстинкта, нашъ авторъ напротпвъ своими неосто
рожными выраженіямн заставляешь думать, что эти явленія принадлежать къ 
области сознательной жизни: такъ, напр , разсказывая о массовомъ переселені и 
крысъ, онъ говоритъ: «разечетг оказался вѣрнымъ»; и съ такой неправильной 
постановкой вопроса мы встрѣчаемся не разъ на протяженіи небольшой Арошюркн.

Рпсунковъ много; въ болынинствѣ случаевъ исполнены они очень недурно.
Въ общемъ брошюру можно рекомендовать для дѣтей лѣть 1 0 — 15, хотя и 

не въ первую очередь. Издана она, какъ почти и всѣ изданія Д. И. Тихомірова,—  
дорого. А. А. Н.

В. А. Гольцевъ. Дѣти и природа въ разсказахь A. II. Чехова и
В. Г. Короленко. Съ портретами A. II. Чехова и В. Г. Короленко. Изданіе 
редакцін журналовъ «Дѣтское Чтеніе» и «ІІедагопіческій Листокъ». М. 1904  г. 
ц. 6 к. 23 стр. Крошечная брошюрка, имѣющая своей задачей заинтересовать 
подростковъ произведеніями названныхъ писателей. По характеру своего изложе- 
нія брошюра представляетъ рядъ фактовъ, взятыхъ какъ бы случайно, не систе- 
матизированныхъ и не охваченныхъ какими-либо общими выводами и заключе- 
ніями. Въ общемъ работа большой цѣпности въ области популярной литературы 
не представляетъ. Можетъ служить, хотя н пе полнымъ руководствомъ, при вы 
борѣ, статей изъ названныхъ писателей для дѣтскаго чтенія. A. A. H.

II. II. Гнѣдичъ. «Бгьглыѳъ , «Недвижимая собст венност ь» и другіе  
разеназы .— Изданіе А. Ф. Маркса. Сбн. 1904  г. Цѣна 1 р. (съ пересылкой 
1 р 25  к.) 299  страннцъ.

Г. Гнѣдичъ—  старый знакомецъ такъ называемой читающей публики, 
потому что, кромѣ читающей, есть еще и понимающая публика, которая г. Гнѣ- 
дпча не читаешь, а, если и просматриваешь, то отходишь неудовлетворенной. До 
тѣхъ поръ, пока общество будетъ стоять на низинахъ художествен наго развитія, 
г г. Гнѣднчамъ сбыть надежно обезнеченъ. Для этого у нихъ все въ наличности, 
нмѣются всѣ данныя: т. наз. «бойкій» языкъ, внѣшняя занимательность, легкая
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анекдотичность, безтревожность и несложность темы, веселый намекъ, ходкая 
острота... Чего больше? На книжкѣ, съ которой мы пмѣемъ сейчасъ дѣло, стоитъ: 
«...и другіе р азсказы ».

Почему же, однако, именно', рѵзсказъ#  *
Тотъ лучшій смыслъ, въ которомъ только и слѣдуетъ опредѣлять понятіе 

«беллетристическаго произведенія и, значить, въ частности, разсказа,— этотъ лучшій 
смыслъ не идетъ къ писаныімъ г. Гнѣдича. Все, что выходить изъ-подъ его пера, 
нравильнѣе должно быть окрещено именемъ фельетона: прытко, почти воздушно, кар- 
рикагурно, анекдотично и временами даже горячо. И  хотя, собственно, блины должны 
бы быть горяченькими, писанья же— умпыми и талантливыми,— тѣмъ не менѣе, 
такая горячность не вредить фельетонисту и не она подрываешь беллетристическій 
кредита и у Гнѣдича. Ему не хватаетъ тонкости поииманія жизни, у него нѣтъ на- 
стояще-художественнаго выбора темъ, нѣтъ исихологическихъ ключей къ та и намъ 
духа, нѣтъ чувства мѣры. Совершенно отсутствуетъ у него и архитектоника, безъ 
которой нѣтъ и не можетъ быть ни стройности, ни цѣнности, ни красоты. Г. Гнѣ- 
дичъ— фельетониста,— не даромъ же и сейчасъ, вотъ, въ одной громадной, но пе
чальной петербургской газетѣ идутъ какія-то «Песьи мухи», у которыхъ подзаголовокъ 
гласить: «Изъ заппсокъ моего сосѣда Скалопендрова», какъ разъ одного изъ 
героевъ напечатанной въ разбираемой книжкѣ «Недвижимой собственности». Но даже 
и для фельетона эта гнѣдичевская манера изображенія устарѣла. Давно уже отбро- 
шенъ,правда, легкій, но и жалкій иріемъ длинныхъ разговоровъ, ведущихся дѣйствую- 
іцими лицами съ небезкорыстной цѣлыо отрекомендоваться передъ читателями и 
упростить такимъ образомъ задачу разсказчика. Очень почтенной стариной вѣетъ 
отъ авторскихъ отступлепій, вродѣ предупрежденія, «что въ иастоящемъ повѣ- 
ствованіи (и слово-то какое столѣтнее!) есть нѣкоторая (и даже весьма большая 
и непростительная!) непослѣдовательность и даже нелогичность (?!) во всѣхъ (!!) 
поступкахъ дѣйствующихъ лицъ». Г. Гнѣдичъ увѣряетъ, что «это происходить 
не отъ неумѣнія автора— сплести послѣдовательную цѣпь событій и заставить 
■его героевъ поступать по логикѣ». И  пусть добрые друзья г. Гнѣдича и такъ 
называемая «читающая» публика повѣритъ этому кокетливому reverance’y,— но 
рецензента «уже не вѣритъ увѣреніямъ»: отчего бы ни происходила литературная 
неуклюжесть и подъ какимъ предлогомъ не совалъ бы авторъ подъ читательскій 
носъ свои ненужности, надъ ненужнымъ безъ жалости нужно ставить креста и 
говорить: могила. Напрасно г. Гнѣднчъ извиняешь свои промахи тѣмъ, что «онъ 
записываешь протоколы»,— протокольному искусству давно пропѣта отходная и 
въ могилу оно, старосвѣтское, опущено безъ особенныхъ вздоховъ и безъ горь- 
кихъ слезъ... Репортерно-протоколыюму нзображенію жизни пришелъ конецъ, 
■беллетристика теперь нужна не репортажная, а философская, не внѣшне-изобрази- 
тельная, а проникновенная, не бытовая, а широко-общественная и психологиче
ская. Всѣмъ, кому дороги часы ихъ лптературпой жизни, кто пишешь не для 
интимнаго societe милыхъ друзей, которые все простятъ, потому что не все пой- 
мутъ,— нужно помнить и знать, что возвраты къ прошлому невозможны, и что 
легкость, съ которой чередуются картины и разговоры ;і la  Гпѣднчъ, не нужна 
теперь никому, и никого уже не занимаешь, не увлекаешь, не волнуетъ, не за
жигаешь...

Что же даль авторъ «Бѣглыхъ» и «Недвиж. собств.» въ своей книжкѣ? 
«Вѣглыхъ»? Но это только страница изъ дневника корреспондента объ интересуюшемъ 
его знакомствѣ, которое, однако, не передается читателю: онъ такъ и остается 
чужимъ н самому автору и обоимь художнпкамъ, которыхъ пе видитъ, а только 
слышитъ ихъ споры и разговоры. Показывать, господа, надо, а не разсказывать!.. 
Совсѣиъ навязшимъ въ ушахъ вѣетъ и отъ «Недвижимой собственности». Нетер- 
■бургскій чиновникъ... Вы дѣлаете гримасу? Еще бы! Кто изъ «беллетристовъ» 
•обходилъ этого петербургскаго чиновника, кто н<* глумился надъ нимъ, кто пе
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описывалъ его, изображая безпомощнымъ вх жизни, педантомъ на службѣ, непри- 
способленнымъ къ борьбѣ, пассивнымъ, автоматичнымъ, едва не глупымъ?

У  Гнѣдича онъ покупаешь имѣпіе, вслѣдствіе этого попадаешь въ ростов- 
щпческія лапки * соблазнительной сосѣдки, жена его беретъ взаймы у нѣкоего 
Изаксона, и при этомъ авторъ не упускаешь, конечно, случая лукаво подмигнуть 
въ сторону ея будуара, а самого чиновника, Былпнкина, оставляетъ даже ноче
вать у обольстительной сосѣдки, послѣ чего они бесѣдуютъ уже на «ты». Въ  
концѣ концовъ Былинкпнъ оказывается въ глупомъ положеніи, потому что со- 
сѣдка выходить замужъ за его дядю, управляющій нмѣніемъ ;обирается перейти 
къ  ней на службу, Изаксонъ все время у него дома, въ миннстерствѣ директоръ 
героя разносить, и растерявшійся Былинкинъ молить комиссіонера только о томъ, 
чтобъ какъ-нибудь сбыть проклятую недвижимую собственность, а читатель недо- 
умѣваетъ передъ однимъ: стоило ли городить литературный огородъ въ одиннадцать 
печатныхъ листовъ, чтобы показать, какъ иные мипистерскіе чиновники оказы
ваются смѣшными въ роли землевладѣльцевъ?

Попутно авторъ заставляетъ произносить курьезные и совсѣмъ неумные 
монологи сосѣдей Вылиякина,— сумасшедшаго Скалопендрова, полугумасшедшаго 
Онопріенка, тронувшуюся Креузовѵ и другихъ. . Когда у автора не хватаетъ 
умѣнія воспроизводить картины жизни, онъ прибѣгаетъ къ мѣрамъ чрезвычай- 
нымь и пускается въ шаржъ и каррикатуру. Въ  доброе, старое время провнн- 
ціальные комики, изъ посредственныхъ, борясь съ равнодушіемъ зрительнаго 
зала, снимали сапогъ...

Шаржированъ н каррикатуренъ учитель ІІуховъ, задающій своему сыну за
дачу. вродѣ слѣдующей: «Тебѣ осталось прожить 2 2  тысячи дней. Считая, что 
7 т. сутокъ изъ этого времени ты оттдашь сну, сочти, сколько часовъ осталось 
тебѣ жить до смерти,— и на сколько часовъ ты дольше проживешь, чѣяъ твоя 
мать, которая родилась 18 октября 1865  года, въ 2 часа пополудни, а умретъ 
приблизительно въ 193 5  году?». Это у г. Гнѣдича считается остроуміемъ.

Одной краской— черной— изображенъ художественный критикъ Константинъ 
Петровичъ, однимь углемъ нарисована редакція въ «Горпзонтахъ».

Остается прибавить, что любнмымъ сравпеніемъ глазъ своихъ героевъ у 
Гнѣдича всегда служатъ «владнмірскія вишни» н, по географической ассоціаціи, 
рецензенту легко было бы назвать писанія самого автора суздальской живописью.

Фирма А . Маркса, впрочемъ, популярна въ провпнціи и потому остается еще 
н пожалѣть: сочиненія г. Гнѣдича, вѣроятно, разойдутся, а послѣ обѣда, передъ 
сномъ и прочтутся: кое-гдѣ въ нихъ есть юморъ, который, говорятъ, при пищева- 
реніи бываетъ полезенъ. Въ виду всего этого всякая цѣна за книжку г. Гнѣднча 
должна быть признана дорогой... /7. 77— сній.

Вгьстнинъ П сихологіи , Нриминальной Антропологіи и Гипнот изма , 
подь общею редакціею акад. В . М . Бехт ерева  и проф. В . С. Серебреникова. 
Годъ 1-й. —  Этотъ новый журналъ, снеціальпо посвященный научной разработкѣ 
вопросовъ психологін п сонредѣльныхъ областей и выходящій 10  разъ вь годъ 
книжками около 80  стр. каждая, заслуживаешь, по нашему мнѣнію, особой ре- 
комендаціи всѣмъ, кто только интересуется психологіею въ связи съ общей біо- 
логіей. Это нзданіе, 'конечно, не для широкой публики, такъ какъ авторы не 
имѣютъ’ въ виду іюпулярнзацію, но всякій образованный человѣкъ иайдетъ въ 
«Вѣстникѣ Психологіи» много для себя интереснаго. Падѣясь въ будущемъ вер
нуться къ болѣе подробному ознакомленію читателей съ этимъ журналомъ, мы 
считаемъ своимъ долгомъ посвятить ему теперь хоть нѣеколіко строкъ, съ ио- 
желаиіяни успѣха этому симпатичному изданію. ß .

I
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П р о ч э .  М .  Н о в а л е в с н і й  и п р о Ф .  Ю .  Г а м б а р о в ъ .
Отчетъ Русской Высш ей Школы общественныхъ наукъ въ Паримгь за  

1 П З — 1904 учебны й годъ *).
Отдавая отчетъ въ состояніи и дѣятельности Русской Высшей Школы 

общественныхъ нау іъ  въ Нарпжѣ за истекаюіцій ныаѣ 3-й годъ ея существова- 
нія, мы начнемъ съ общпхъ цпфровыхъ дапныхъ о личномъ составѣ it бюджетѣ 
НІколы, и отъ ннхъ перейдемъ къ обозрѣнію преподаванія.

Русская Высшая Школа въ ІІарижѣ имѣла въ нынѣіпнемъ 1903— 1904  
учебномъ году своими постоянными слушателями и слушательницами 241 чело- 
вѣкъ: 113 мужчинъ и 128 женщинъ. Сверхъ этого числа были еще вольные 
слушатели и вольныя слушательницы, занисывавшіеся на слушаніе лекцій въ те- 
ченіе одного мѣсяца. Такихъ вольныхъ слушателей и слушательницъ заиисалось: 
въ ноябрѣ— 112 , въ декабрѣ— 68, въ январѣ— 77, въ февралѣ— 48, въ маргё—  
38, въ маѣ— 37, итого 380  человѣкъ. Многіе нзъ этой послѣдней категоріи слу
шателей и слушательницъ записывались по нѣскольку разъ, т. е. въ разные 
мѣсяцы, и, приппмая число 50 за среднюю цифру такихъ ежемѣсячныхъ за
писей, мы видимъ, что Школа пмѣла въ теченіе всего учебнаго года не менѣе 
300  постоянныхъ и вольныхъ слушателей и слушательницъ.

Личный составъ преподавателей Русской Школы въ настоящемъ учебномъ 
году состоялъ изъ 13-ти лицъ, чптавшпхъ систематическіе курсы, 3-хъ лпцъ, 
преподававгаихъ новые языки (французскій и англійскій) и 29-ти  лицъ, читав
ш и м  дополнительные или спеціальпые курсы и отдѣльпыя лекціп; 14  человѣкъ 
нзъ числа этихъ послѣднихъ лекторовъ читали по-французски и 15— по-русски. 
Число систематнческихъ курсовъ, пріѵроченныхъ къ программѣ ПІколы, равня
лось 19-ти, а число посвяіценпыхъ имъ часовъ— 377. Спеціальными курсами и 
отдѣльными лекціямн было занято 8(і часовъ. Итого всѣхъ лекцій въ теченіе 
1903— 1904  учебнаго года было прочитано 463 . Въ впдѣ дополненія къ чтепію 
съ каѳедры, по различным!, отдѣламъ политической экопомін, генетической со- 
ціологін, исторіи учрежденій и экспериментальной психологін велись нрактнческія 
заиятія проф. Ковалевскимъ и Анри, а по курсамъ антропологіц и этнографіи 
предпринимались объясинтельныя экскурсіи проф. Волковымъ. Расходовъ на всѣ 
надобности Школы было произведено въ пынѣіппемъ учебномъ году на 11 .232  фр. 
60  еант. Прихода вмѣстѣ съ кассовымъ остаткомъ прошлаго года было 5 .907  фр.

*) Этотъ отчотъ былъ ирочитанъ 16-го іюня текущаго года, въ день заклю- 
ченія іередъ вакаціями заиятіН въ школѣ, проф. IO. C.* Гамбаровымъ.
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40  саят. Разница въ 5 .235  фр. 20 сант. покрыта нзъ каиитала въ 3 0 .0 0 0  фр., 
пожертвованнаго ІІІколѣ въ прошломъ году лицомъ, пожелавшимъ остаться не- 
извѣстнымъ. На библіотеку, существующую при ІІІколѣ, израсходовано въ этомъ 
году 1 .153  фр., вошедшпхъ въ общую цифру расходовъ по ІНколѣ. Распоряди
тельный комитетъ Школы вмѣняетъ себѣ въ пріятный долп, выразить благодар
ность редакціямъ слѣдуюіцпхъ неріодическихъ изданій, безплатно высылавшихся 
въ ея библіотеку: это— «Вѣстнпкъ Европы», «Міръ Боя;ій», «Вѣстникъ Знанія», 
«Вѣстникъ Воспитанія», «Журналъ для Всѣхъ», «Русскія Вѣдоиости», «11етеі>- 
бургскія Вѣдомости», Кіевская Газета».

Переходя теперь къ краткому очерку содержанія читанныхъ въ Русской 
Высшей ІПколѣ курсовъ и отдѣльныхъ лекцій, мы должны начать съ курса по 
генетической соціологіи, чнтаннаго проф. Ковалевскимъ, так ъ  какъ этотъ курсъ 
служалъ какъ бы вступденіемъ во всѣ общественныя науки. Въ этомъ курсѣ, 
занявш ей  не менѣе 50-ти  лекцій, проф. Ковалевскаго интересовали прежде всего 
вопросы методологическіе. Онъ старался выяснить то значеніе, какое для зачаточ- 
ныхъ формъ семьи и родства, религіи, собственности и государства пмѣетъ сравни
тельная этнографія, сравнительная исторія религій, изученіе современнаго фольк
лора и обычнаго права, наконецъ, сравнительное изучоніе законодательства древ- 
нихъ и новыхъ народовъ. Краткое резюме этихъ лекцій для французской аудиторін 
было сдѣлапо проф. Ковалевскимъ въ сообщенін, прочитанномъ имъ во фран
цузской Высшей школѣ общественныхъ наукъ въ Иарижѣ, гдѣ это сообщеиіе 
вошло въ серію лѳкцій, данныхъ этой школѣ проф. Тардомъ, Дюркгеймомъ, 
Оеньобосомъ, Вуглэ, Салейлемъ, Мапувріе и друг, по вопросу объ отношеніи со- 
ціологіп къ конкретнымъ наукамъ объ обществѣ *).'

Въ своемъ курсѣ для Русской Школы проф. Ковалевскій показывалъ также 
взанмодѣйствіе демотическаго, - психическаго, экономнческаго и нолитнческаго 
факторовъ въ ростѣ такнхъ учрежденій иди явленій, какъ семья н собствен
ность, рѳдигія, родовое устройство и зарожденіе государственной власти. Перво
начальное развнтіе пмущественныхъ правъ было при этомъ изложено лекторомъ 
съ особою обстоятельностью, которая позволила ему выдѣлнть этотъ, отдѣдъ въ 
особый курсъ, гдѣ изучено было, между ирочпмъ, иараллельное развнтіе земельной 
общины въ Мексикѣ и Перу, на островѣ Явѣ, въ Индіи и Россін. Проф. Ковалев
о й  далъ особое развптіе этой части генетической соціологін въ виду предвари
тельна!^ соглашенія съ проф. Гамбаровымъ, который въ нынѣшнемъ году для 
своихъ чтеній по гражданскому праву взялъ пнститутъ собственности н, не огра
ничиваясь нзученіемъ его общественнаго значенія п юридической природы, зна- 
комнлъ свою аудиторію главнымъ образомъ съ историческими судьбами этого 
института у древнихъ и новыхъ народовъ.

Этотъ послѣдній курсъ, из я в in і ft 36 лекцій, не могъ быть, къ сожалѣнію, 
оконченъ въ ныпѣшнемъ году вслѣдствіе обидія матеріала, даннаго новыми откры
тиями въ области культуры и права древняго міра,— открытіями, которыя были 
привлечены лекторомъ кт> его курсу и по необходимости вывели этотъ послѣдній 
изъ первоначально предположенных!, для него рамокъ. Но этотъ курсъ будетъ за- 
конченъ въ ближайшемъ году, въ впдѣ ли продолженія курса нынѣшняге года 
или составной части болѣе общаго курса по нмуіцественнымъ отиошеніямъ, ко
торый тотъ же лекторъ предполагаетъ изложить въ будущемъ году на почвѣ 
сравннтедьно-историческаго изученія этихъ отношеній.

Тому же институту собственности и особенно его кодлектнвнымъ формамъ 
въ средневѣковомъ и новомъ евроиейскомъ иравѣ были посвящены и четыре 
чрезвычайно интересныя декціи на французсковъ языкѣ г. Тарбуріеша, автора

*) Т ож е сообіценіе появилось одновременно наитальянскомъ языкѣ, въ изда
ваемом'!, въ Римѣ журналѣ «Соціологіи> и на русскомъ—въ «Вѣстникѣ Воснитанія»
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извѣстной соціалистической утопіи и весьма солидныхъ сочиненій по француз
скому рабочему законодательству. Такимъ образомъ, одинъ изъ коренныхъ воиро- 
совъ для всякой школы общественныхъ наукъ получилъ въ пынѣшнемъ году въ 
руководимо'мъ памн учрежденін довольно полную и всестороннюю постановку.

Курсъ проф. Ковалевскаго по генетической соціологіи нашелъ себѣ естествен
ное дополненіе въ отдѣльныхъ лекціяхъ, нрочитанныхъ въ Русской Школѣ извѣсг- 
нымъ французскпмъ спеціалистомъ по нсторіи древпнхъ религій Моссомъ и итальян- 
скимъ соціологомъ Козентини. Первый познакомилъ въ двухъ лекціяхъ нашихъ 
студентовъ съ тѣмъ, какъ онъ понимаешь источникъ и природу магіи. Выяснивъ 
значеиіе изученія магіи для соціологіи и отношеніе явленій магін къ религіи, 
Моссъ указывалъ па несостоятельность теорій Лемана и Тэйлора о происхожденіи 
магіи и приходилъ въ результатѣ къ ѳя объясненію чисто соціальными факто
рами. Второй, т. е. г. Козеитини, излагалъ въ трехъ лекціяхъ основныя поло
жения своего труда, посвященнаго также генетической соціологіи и вышедшаго 
въ прошломъ году на итальянсконъ языкѣ съ предисловіемъ ироф. Ковалевскаго. 
Наконецъ, въ близкомъ отпошенія къ  свѣдѣніямъ, сообщеннымъ Моссомъ н Кова
левскимъ о начальных* формахъ магіи и религін, стоялъ курсъ о религіяхъ древ- 
няго Востока, прочитанный проф. Тамамшевымъ.

Въ этомъ курсѣ, состоявшемъ нзъ 12-ти лекцій, лекторъ указывалъ прежде 
всего на необходимость знакомства съ главными религіями древняго Востока, обра- 
щалъ затѣмъ вннманіе на вліяніе асспро-вавплонскаго религіознаго міровоззрѣнія 
на религіозныя вѣрованія народовъ Передней Азіп  и древнихъ грековъ; знакомя, 
наконецъ, съ пангеономъ, исторіей и обрядами ассиро-вавилонской религіи, онъ 
останавливался на магіи п пережіггкахъ ея въ Россіи. Переходя, далѣе, къ иран
скому маздеизму, ироф. Танамшевъ излагалъ нсторію знакомства съ нимъ европей- 
скихъ ученыхъ и, развивая основныя начала вѣроученія Зороастра, его дуализма, 
онъ указывалъ на нравственно-практическій характеръ этого вѣроученія, выра- 
жавшійся главнымъ образомъ вь протнвленіи злу, борьбѣ съ нимъ и стремленіи 
къ окончательному торжеству правды и добра. Въ заключеніе, основываясь на 
трудахъ русскихъ ученыхъ, лекторъ обнаруживалъ слѣды маздеизма въ обычаяхъ 
кавказскихъ горцевъ и сообщалъ свѣдѣнія о мнтраизмѣ въ 1‘имской имперіи.

Обращаясь теперь къ преподаванію государственныхъ н юриднческихъ наукъ. 
мы видимъ, что государственное право въ первую половину ныиѣшняго учебнаго 
года было представлено въ нашей ПІколѣ профессором!, римскаго университета 
Милези. Эготъ послѣдній извѣстенъ въ Италіи своимъ сочиненіемъ «Къ реформѣ 
современная парламентаризма»,— сочиненіемъ, основныя положенія котораго были 
сообщен и его авторомъ на римскомъ международномъ конгрессѣ исторіи. По поводу 
этого сочнненія будетъ нелишнпмъ еще замѣтить, что критика парламентаризма,— 
починъ которой былъ ноложенъ старымъ сотрудннкомъ К . Маркса, Бухеромъ *), 
сдѣлавшпмся позднѣе близкпмъ человѣкомъ къ Висмарку, —  стала со времени 
выхода въ свѣтъ нзвѣстнаго сочиненія Мэна о народномъ правнтельствѣ одной 
изъ любимѣйшихъ темь политической литературы. Всѣмъ памятенъ рядъ засѣда- 
ній, занятыхъ горячими дебатами въ пользу и противъ парламентаризма на между
народномъ конгрессѣ сравннтельнаго законодательства, созванном!, парижскимъ 
Обществомъ того же имени въ годъ ирслѣдией международной выставки. На этомъ 
конгрессѣ уже выстунилъ воочію тотъ любопытный фактъ, что нападки на парла- 
ментаризмъ идутъ по преимуществу нзъ странъ, въ которыхъ, какъ, напр., въ 
Италіи или Греціп, эта система управленія страной комитетомъ отъ иалатъ, нваче 
говоря, кабинетомъ, или неизвѣстна, или только зарождается. Литература госу
дарственна™ права въ Италіи особенно изобилуешь сочиненіями, Ставящими себѣ

*) Лотаръ Бухеръ—авторъ сочиненія «Ueber Parlaiiiemari^mus wie er ist» 
(Парламентаризмъ, какъ онъ есть). 1854).
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задачей реформу парламентаризма. Такіе извѣетные публицисты, какъ профессора 
Орландо, Елеро п Ыоска, открыто высказываются въ пользу ограниченной мо- 
нархіи и противъ сосредоточенія въ рукахъ парламента той политической власти, 
какою онъ пользуется въ Англіи. Эти писатели возвращаются такимъ образомъ 
къ пресловутому ученію Монтескье о раздѣленін властей, какъ необходимому 
ѵсловію политической свободы. Проф. Міілезн сумѣлъ внести оригинальность въ 
развптіе темы, общей ему съ другими итальянскими публицистами, благодаря при
лож ена къ ней сравпительно-исторпческаго метода.

Милези удалось показать, что нзъ свободных!, государствъ древности и но
ваго времени только Римская республика и республика Венеціанская отличались 
особою устойчивостью, п это потому, какъ онъ думаетъ, что власти въ нихъ 
были раздѣлены между сенатомъ и болѣе народными комиціями и палатами. На
правлено внѣшнихъ дѣлъ, рѣшеніе воиросовъ войны п мира, заключеніе мсжду- 
народныхъ договоровъ и т. п. сосредоточивались здѣсь исключительно въ рукахъ 
сената, тогда какъ законодательпыя функціп были переданы собраніямъ, носив- 
шимъ народный характеръ. Въ краткомъ курсѣ, состоявшем!, изъ Ю -ти  лекцій, 
прочтенныхъ въ Русской ІІІколѣ, проф. ’Милези прослѣжпвалъ затѣмъ, въ какой 
мѣрѣ новыя констнтуціи проводить это же начало обособленія функцій Верхней 
и Нижней палатъ. Прпмѣръ Сѣверо-Амерпканскпхъ Соединенныхъ ИІтатовъ, гдѣ 
сенатъ съ презпдептомъ безъ участія палаты представителей заключаютъ договоры 
съ иностранными державами, вполнѣ устанавливаешь въ глазахъ лектора тотъ 
фактъ, что и въ наше время нанболѣе устойчивыми нзъ свободныхъ правительств!, 
являются тѣ, въ которыхъ спеціальныя фупкціп верховной власти распредѣлены 
между различными ея органами, н самая опасная пзъ этихъ функцій— право 
обьявленія войны и заключенія мира— изъята изъ сферы черезчуръ впочатли- 
тельныхъ н поэтому уже легко возбуждаемых!, и часто опрометчивых!, народныхъ 
палатъ.

Нужно лн говорить, что эта точка зрѣнія встрѣтила и въ нашей средѣ 
такихъ же критиковъ, какъ п на засѣданіяхъ международна™ конгресса въ 
Римѣ. По въ томъ и лежптъ преимущество такихъ школъ, какъ паша, что онѣ 
не замыкаются въ узкія рамки какого бы то ни было догматизма. Правило 
«audiatur et altera pars» заставляешь насъ открывать двери школы всякой серьезной 
попыткѣ установить новыя точки зрѣнія на старые вопросы, а иногда предста
вить и старыя рѣшенія для новыхъ вопросовъ.

Во вторую половину года государственному праву былъ посвященъ другой 
курсъ проф. Ковалевскаго, состоявшій изъ 24-хъ  лекцій и озаглавленный «Со
временный строй амерпкапской демократіп». Лекторъ обозрѣвалъ въ этомъ 
курсѣ,— въ общихъ, конечно, чертахъ,— организацію политической власти въ 
отдѣльныхъ Сѣверо-Амерпкаискихъ Соединенныхъ ІПтатахъ, исторію возннкно- 
венія федерацін, переходъ отъ союза государствъ къ союзному государству, 
дѣятельность Фнладельфійской Конвепцін 1787  г., значеніе политической лите
ратуры этого времени въ дѣлѣ выработки современной копституціи, роль судовъ 
въ распространительномъ толкованіи этой конституціи, а также вліяніе, какое 
развитіе политическихъ партій оказывало, помимо всякихъ конституціонныхъ ре
формъ, путемъ практики конгресса, на пзмѣненіе самыхъ основъ американскаго 
государственпаго строя. Проф. Ковалевскій закапчивалъ этотъ курсъ общимъ 
•бзоромъ характерпыхъ началъ американской гражданственности.

Въ область же государственна™ права могутъ быть отнесены и четыре 
лекціи «О политическихъ партіяхъ въ ихъ настоящемъ и прошломъ», прочи
танный проф. Гамбаровымъ. Содержанія этихъ лецкій можно не передавать, такъ 
какъ онѣ напечатаны уже въ журналѣ «Вѣстнпкъ Знанія» (1 904 , J6J6 1 н 2) 
и •ыйдутъ вскорѣ также отдѣльнымъ нзданіемъ.

Преподаваніе юрндпческнхъ наукъ въ настоящемъ году было вообще уси
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лено сравнительно съ предшествующими годами. Не говоря объ ѵпомянутыхх 
выше курсахъ М. М. Ковалевскаго по государственному праву Соединенныхъ 
ІІІтатовъ и Ю. С. Гамбарова по праву собственности,— курсахъ, носившихъ, не- 
сомнѣнно, рядомъ съ историческнмъ и юридическій характеръ,— въ вынѣшнемъ 
году посчастливилось особенно уголовному праву. К ъ  курсу уголовной антропо- 
логіи, читаемому въ его различныхъ отдѣлахъ съ основанія школы докторомъ 
Шейнисомъ, прибавился обстоятельный, хотя и состоявшій всего изъ 12-ти лекцій 
курсъ по основамъ уголовнаго права и въ частности по ученію о преступленіи при- 
ватъ-доцента петербургскаго университета Тимофѣева. Кромѣ того двѣ отдѣльныя 
лекціи были посвящены г. Тимофѣевымъ нашему новому Уголовному Уложенію: 
исторіи его составленія, характеристикѣ его общей и особенной части, оцѣнкѣ 
достоинствъ и недостатковъ этого Уложенія и разбору важнѣйшихъ группъ ука- 
зываемыхъ имх преступленій— противъ жизни, здоровья, чести, имущества я осо
бенно общественна™ порядка и государства ). Что касается курса доктора 
Шейниса, то онъ состоялъ также изъ 12-ти лекцій и занимался въ одной своей 
части нсторіей ученія о преступности вх  связи сх индивидуальною психологіей, 
біологіей и соціологіей, а въ другой— выясненіемх преобладающа™ вліянія со- 
щ алышхъ фактовъ на явленія самоубійства. В х  эволюціи различныхх воззрѣній 
на самоубійство лекторъ устанавливалъ три основныхъ момента; 1) когда само- 
убійство приравнивается къ преступленію; 2 ) когда оно ставится въ зависимость 
отъ біологическихъ причинъ, и 3 ) когда оно дѣлается предмётомъ соціологическагъ 
изслѣдованія. Перейдя къ сравнительноисторическому изученію послѣдовательныхъ 
измѣненій доктрины и законодательства о самоубійствѣ, докторъ Шейнпсй 
старался выяснить, главнымъ образомъ, зависимость самоубійства отъ болыпеъ 
или меньшей сплоченности общественна™ союза. Наконецъ, лекторъ подвергал - 
критической оцѣнкѣ ученіе, ставящее самоубійство въ прямую связь съ разстройа 
ствомъ психики, теорію расоваго фактора при самоубійствѣ и ученіе Дюркгеймъ 
о трехъ типахъ самоубійства— эгопстическомъ, альтруистическом! и аномпческомъ.

Въ такой же мѣрѣ къ уголовной аптропологін, какъ и къ уголовному 
праву, можно отнести лекціи о французскихъ тюрьмахъ московскаго приватъ-до- 
цента Гернета, съ выдающимися достонпствамп котораго, какъ лектора и ученаго 
наши слушатели и слушательницы нмѣлп елучай ознакомиться еще въ прошломъ 
году. Наконецъ, къ области же если не уголовнаго права, то судоустройства и 
судопроизводства, вообще, какъ уголовнаго. такъ и гражданскаго, можно пріуро- 
чить и интересное сообщеніе професссора варшавскаго университета Демченко по 
коренному вопросу объ отношеніи суда къ закону и роли, какую судебное рѣ- 
шеніе играетъ въ Англіи при создапіп права. Это сообщеніе примыкало прямо 
къ области тѣхъ основныхъ вопросовъ правовѣдѣнія, разсмотрѣнію которыхъ 
былъ посвященъ и краткіп, въ 20  лекцій, курсъ по знциклопедіи права, пред
принятый проф. Гамбаровымъ, по пріімѣру прошлаго года, съ двойною цѣлью: 
во-первыхъ,— оріентировать нашихъ студентовъ въ общихъ юридическихъ поня- 
тіяхъ и въ различныхъ отрасляхъ правовѣдѣнія; во-вгорыхъ,— реагировать про- 
тивъ оживающаго въ послѣднее время, особенно у насъ, въ Россіи, стремленія 
воскресить старые и давно осужденные всѣмъ современнымъ наѵчнымъ знаніемъ 
пріемы изученія и пониманія права.

Экономическимъ наукамъ вх нынѣшнемъ году, какъ и прежде, отведено 
было выдающееся мѣсто вх нашемх преподаваніи. Заслуженный профессорх Александр!. 
Ивановнчх Чупровх исполпилх свое давнишнее обѣщаніе и подарилх нашу Школу 
интереснѣйшимх, хотя и короткимх. всего въ десять лекцій, курсомх «о мелконх

*) Съ направленіемъ и характеромъ этяхь лѳкцій читатели «Вѣстн. Знанія, 
могли ознакомиться по статьѣ пр.-доц. А . Тимофѣѳва: «Что такое уголовное право?» 
аомѣщенной въ Л» 4 нашего журнала за текущ ій годъ. Редакиія.
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земледѣліи и его основныхъ нуждахъ», о земледѣдьческихъ снндикатахъ н бан- 
кахъ, о странствующихъ каѳедрахъ агрономіи и другихъ способахъ поднять тех
нику и усилить производительность сельскохозяйственна™ труда. Знакомя ауди- 
торію съ результатами своего продолжительна™ пзученія этихъ вопросовъ, оди
наково въ Италіи, Гер.чанін и Францін, почтенный лекторъ указывалъ не разъ 
на возможность воспользоваться опытомъ этихъ странъ для принятія условій 
крестьянскаго земледѣльческаго хозяйства въ Россіи. Мы не останавливаемся по- 
дробнѣе на содержанія этого поучительнаго курса только потому, что программа 
его была отпечатана и самый курсъ частью былъ гектографпрованъ, частью печа
тался отдѣлі.ными лекціямн въ к Русскихъ Нѣдомостяхг». Вопросу о земледѣліи, 
но лишь въ Велыіи, была иосвнщепа и лекція профессора брюссельская» уни
верситета и автора хорошо извѣстной также русскому читателю книги о «де- 
ревенскомъ нсходѣ» депутата Вандервельда. Нриложеніе строгаго статистическаго 
метода,— часто и непосредственнаго наблюденія,— прпдаютъ какъ лекціямъ, такъ 
и кнпгамъ Вандервельда тотъ характеръ «enquSte sur Іе vif» , который охотно 
признаютъ за ними какъ сторонники, такъ и противники бельгійскаго про
фессора.

Современному вопросу о трёстахъ и спндикатахъ предпринимателей, а также 
н тѣсно связанному съ нимп предмету— хозяйствепнымъ кризисамъ— отведенъ 
былъ спеціальный курсъ въ 10 лекцій проф. А. А. Исаева, не перестающего 
своимъ постояннымъ и дѣятельнымъ сотрудничествомъ въ нашей Школѣ оказы
вать ей неоцѣненныя услуги.

Въ этомъ курсѣ проф. Исаевъ показывалъ, какъ строй новѣйшей обще
ственной жизни ведетъ необходимо къ образованію сішдикатовъ. Онъ рязсматри- 
валъ далѣе виды синдикатовъ и ихъ частпо-хозяйственныя цѣли, воздѣйствіе 
синдикатов». на производство и обмѣнъ, роль ихъ на внѵтренпемъ и виѣшпемъ 
рыпкахъ, вліяніе таможенной политики на синдикаты и борьбу съ ними госу
дарства. Переходя къ хозяйственнымъ крнзисамъ, лекторъ указывалъ на связь 
ихъ съ организаціей промышленной жизни и на причины и характеръ кризисовъ 
въ предыдущія столѣтія и въ новое время. Останавливаясь подробнее на новѣй- 
шихъ кризисахъ и на мѣрахъ, предлагаемыхъ къ ихъ устраненію, почтенный 
профессоръ заканчпвалъ оцѣнкой синдикатовъ и кризисовъ въ связи съ инте
ресами нролетаріата.

Съ синдикатами же, но на этотъ разъ синдикатами рабочихъ и притомъ, 
главнымъ образомъ, во Францін, знакомилъ нашу аудиторію нзвѣстный спеціа- 
листъ по рабочнмъ вопросамъ Г. Лагардель Его преподаваніе, выразившееся въ 
спеціально.мъ курсѣ изъ восьми лекцій, производило въ этомъ году, какъ и въ 
прежніе, то же внечатлѣніе непосредственнаго знакомства съ жизнью, какъ и 
преподаваніе проф. Вандервельда.

Исторіей рабочаго двнжепія и современнымъ его состояніемъ въ Англіи за
нимался курсъ въ 10 лекцій г. Тара, давшій цѣльную картину соотношенія 
этого движенія съ умственными теченіями и положеніемъ общественныхъ силъ 
Англіи за все время отъ конца ХѴПІ вѣка до нашнхъ дней.

Всѣыъ извѣстенъ также интересъ, возбуждаемый проблемой народонаселенія 
Разрѣшенію этой проблемы былъ посвященъ въ нашей Школѣ чрезвычайно инте
ресный, несмотря на свою краткость (5 лекцій), спеціальный курсъ доцента вар- 
шавскаго университета Горбупова, настаивавшаго, особенно, на необходимости 
оолѣе широкой постановки проблемы народонаселенія, чѣмъ та, какую онъ нахо
дитъ въ современномъ мальтузіанствѣ и нео-мальтузіанствѣ.

Но наиболѣе жгучимъ нзъ вопросовъ современной экономической действи
тельности въ Россіи является, какъ это хорошо нзвѣстно каждому, воиросъ о 
дальнѣйшемъ удержаніи или нскусственномъ разложеніи нашего мірского земле- 
аладѣнія. Если на Западѣ, какъ, напримѣръ, въ Бельгіи, уцѣлѣли лишь немногіе
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слѣды сельской общины, на возможно продолжительном!, сохраненіи которыхъ 
такъ настанваетъ коллективиста Вапдервельдъ, то ни для кого не тайна, что 
въ Россіи бблыпая половина крестьянскихъ земель составляешь, до сихъ поръ. 
ыірское владѣяіе. Высказываясь въ одно слово за упраздненіе тѣхъ болѣзнен- 
ныхъ наростовъ, какіе по отпошенію къ сельской общпнѣ представляетъ собою, 
напрпмѣръ, система круговой поруки ея членовъ въ платежѣ прямыхъ податей, 
наши земскіе дѣятели,—въ такой же степени, какъ и нашя экономисты,—ра
сходятся въ оцѣнкѣ экономнческихъ и общественныхъ преимуществъ и неудобствъ 
нашей системы періодическихъ передѣловъ. И въ средѣ профессоровъ Русской 
Высшей Школы имѣется на этотъ счетъ полное разномысліе. Одни отрнцаютъ у 
общины всякія преимущества, другіе готовы признать за ней то значеніе свое
образной системы страхованія земледѣльческихъ рабочихъ отъ старости и недѵ- 
говъ, которое такъ вѣрно подчеркивается въ недавнихъ статьяхъ «Вѣстника 
Нрава» молодымъ русскимъ статистикомъ А. А. Чупровымъ. Наконецъ, есть 
между ними и рѣшптельные сторонники общины, доказываюіціе не только воз
можность при ней техннческихъ усовершенствованы земледѣліи, но и налич
ность Злагопріятныхъ условій для этихъ усовершенствованій при нераздѣльномъ 
владѣніи крестьянъ, какъ это показываешь нримѣръ нѣсколькихъ великорусскпхъ 
губерній.

Такимъ поборникомъ общины, на ряду съ проф. А. И. Чупровымъ и 
Н. А. Карншевымъ, выступилъ въ нашей ІНколѣ и авторъ два раза премиро- 
ваннаго сочиненія объ общинномъ землевладѣніи г. Качаровскій. Нго взгляды 
могутъ быть критикуемы и опровергаемы, но близкое знакомство съ ними, какъ 
со взглядами, опирающимися па обширный статистическій матеріалъ, полезно въ 
равной мѣрѣ какъ для поборниковъ, такъ и для противниковъ сельской общины.

Съ пынѣшняго года въ Русской Высшей ІІІколѣ читается впервые н фи
нансовое право. Счастливый починъ въ этомъ отношеліп сдѣланъ проф. Исаевымъ, 
посвятившимъ довольно большой курсъ, занявшій 18 часовъ, теоріи и политикѣ 
налоговъ Кромѣ того, при открытіи Школы въ нынѣшнемъ году проф. Исае
вымъ была произнесена и рѣчь на тему «Чти завѣіцала XX столѣтію финан
совая политика XIX вѣка?» Кі финансовому нраву долженъ быяь отнесенъ и 
рядъ интересныхъ лекцій прнватъ-доцента одесскаго университета Твердохлѣбова 
по слѣдующпмъ вопросам!.: 1) соціологическій методъ въ финансовой наукѣ;
2) эволюція прямого обложенія н налоги на каниталъ и 3) націонализація 
земли и податная программа ея сторонниковъ.

Статистпкѣ и ея методу посвящено было весьма оригинальное сообщеніе 
франнузскаго соціолога Вормса, профессора Парижской Школы коммерческихъ 
наукъ и редактора журнала «Revue Internationale de Sociologie». Два предло- 
женныхъ русскихъ курса ио статнстикѣ, изъ которыхъ одинъ долженъ былъ 
быть прочнтанъ берлинскимъ профессором!, Ворткевнчемъ, а другой—нашнмъ 
извѣстнымъ петербургским1!, статистикомъ Радциіомъ, не состоялись только пи
тому, что оба названныхъ лица могли нріѣхать въ Парижъ лишь въ такое 
время, когда наша Школа, вслѣдствіе исключительныхъ объстоятельствъ, не функ- 
ціонировала. Но ни проф. Ворткевпчъ, ни г. Радцигъ не отказывались отъ про- 
чтепія обѣщанныхъ имъ курсовъ въ будущемъ учебномъ году, и мы имѣемъ всѣ 
основанія думать, что эти курсы не пропали для нашей Школы, а только отло
жены. Экономическая исторія и исторія экономнческихъ снстемъ излагалась въ 
нынѣшнемъ году, какъ и прежде, ироф. Ковалевскимъ.

Наконецъ, къ области экономики должны быть отнесены и слѣдующія 
отдѣльныя лекціи, прочитанный въ Русской ІИколѣ французскими учеными: 
1) Ch. Gide, Introduction а l’dtude de l’tSconomie sociale; 2) Hauser, Les origines 
du mercantilisrae en France et les Etats provinciaux u 3) de Bruexere. La methode 
de l’essai dans l’industrie et dans les sciences sociales.
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Но антропологін и этнеграфін мы имѣли четыре лекціи о человѣческихъ 
расахъ въ Европѣ г. Дѳникера, автора извѣстнаго и персведеннаго на русскій 
языкъ сочиненія по тому же вопросу, и два курса проф. Волкова, нзъ коихъ 
первый—по основамъ антропологіп—сосгоялъ изъ 36-ти, а второй—по сравни
тельной этпографіи—изъ 10-ти лекцій. Кромѣ того, проф. Волковымъ были даны 
ИІколѣ еще четыре отдѣльныхъ лекціи, въ которыхъ излагались результаты 
антрополого-этнографическихъ нзслѣдованій иличныхъ наблюденій лектора надъ 
карпатскими русинами—гуцулами.

По психологін и фнлософіи Русская Школа могла предложить въ этомъ 
году своимъ студентамъ два курса проф. Анри: одинъ—по экспериментальной 
психологіи, въ 35 лекцій, и другой—но псторіи фнлософіи XVII столѣтія, въ 
25 лекцій.

В'ь настоящій же отдѣлт, преподаванія Русской Школы приходится отнести 
и слѣдующія отдѣльныя лекцін: 1) В. А. Анри о послѣднемъ международном!, 
конгрессѣ пснхологовъ въ Гиссенѣ, 2) Delbet, Le ргоЫёше de Feducation, 3) Antony, 
Notion de la cause dans la xoologie, 4) G. Renard, Reforme morale et reforme so- 
ciaie; 5) Basch, Em. Kani;. Uaiua Школа устраиваешь въ своихъ стѣнахъ рядомъ 
со систематическимъ преподаваніемъ общественныхъ наукъ и отдѣльныя лекціи 
по наиболѣе крупнымъ вопросамъ этихъ наукъ или по воиросамъ дня, предста- 
вляющимъ обіцій интересъ. Давая посильный отвѣтъ на такіе вопросы, распо
рядительный комитета Русской Высшей Школы обратился въ нынѣшнемъ году 
съ просьбой къ автору нзвѣстныхъ сочиненій по общественному и экономическому 
строю Индін п Австралін проф. Метэну, побывавшему лично также въ Кнтаѣ и 
Японіи, познакомить нашпхъ слушателей съ общественнымъ н государственнымъ 
бытоыъ и этихъ послѣднихъ странъ *). Г. Ыетэнъ иринялъ это предложеніе и 
далъ нашей Школѣ двѣ двухчасовыя лекціи объ Японіи и Китаѣ,—лекцін, въ 
которыхъ онъ нзложнлъ кратко историческое развитіе этихъ странъ, нхъ ноли- 
тнческій строй, военное и финансовое положеніе н отношеніе Китая къ Японін. 
Предложеніе ознакомить нашу ауднторію съ македонскнмъ вопросомъ было сдѣ- 
лано г-ну Инсарову, болгарину по нроисхожденію и близко знакомому съ ноло- 
женіемъ дѣлъ на Валканскомъ полуостровѣ. Это предложеніе было такъ же при
нято и исполнено съ такимъ же успѣхомъ, какъ и первое. Къ разряду совре- 
ыенныхъ же вопросовъ прннадлежитъ, несомнѣнно, и вопросъ объ участи на- 
шнхъ бывшихъ соотечественниковъ, духоборовъ, эмпгрировавшихъ, какъ нзвѣстно, 
съ разрѣшенія русскаго правительства въ Канаду. Нашъ талантливый беллетриста 
и этнографъ Танъ, посѣтившій духоборовъ въ ихъ новой родинѣ, обязательно 
познакомилъ Насъ въ двухъ лекціяхъ съ ихъ бытомъ.

Отмѣчая международный характеръ преподавапія общественныхъ наукъ въ 
нашей ПІколѣ, мы напомнимъ, что въ этомъ преподаваніи принимали участіе: 
два итальянца, Мнлези н Козеитннп, три бельгійца, Вапдервельдъ, дс-Брукеръ н Ла- 
фоссъ (послѣдній излагалъ въ трехъ лекціяхъ философское міросозерцаніе и 
общественно-экономпческіе взгляды бельгійца Колинса), одинъ амервканецъ, г. Гар- 
неръ, одннъ болгаринъ, г. Инсаровъ, не менѣе 12-ти французовъ и болѣ- 
20-ти русскихъ. Особое мѣсто здѣсь должно быть отведено четыремъ превосход- 
нымъ лекціямъ о томъ. «Какъ нужно толковать французскіе тексты», прочвтан- 
нымъ на русскомъ языкѣ проф. французской школы Ecole des langues orientales 
П. Войэ, состоящимъ въ то же время членомъ совѣта профессоровъ нашей Школы 
н руководителемъ преподаванія въ ней новыхъ языковъ.

*) Съ отнош еніемъ проф. А льб . М етэна къ данному вопросу наши читатели  
уж е знакомы по статьѣ его: «Сущ ествуетъ ли желтая опасность?», пимѣщенной въ 
№ 4 «Вѣстнпка Знан ія»  за  тѳкущій годъ. О прнчннахъ непомѣш енін перевода его  
дек ц іи  о Я ионін сказано уже въ нашемъ прнмѣчаніп къ упомянутой статьѣ.

Редатія.
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В ъ  заключеніе намъ остается заявить, что запятія  въ Русской Высшей 
ІИколѣ общ ественныхъ наукъ въ Парпжѣ возобновятся, по примѣру прошлыхъ 
л ѣ тъ , 1 5 -г о  ноября (н . с.) текущаго года.

Мансимъ Новалввсній.
Юрій Гамбаровъ.

П р о е к т ъ  « П у ш к и н с н а г о  О б щ е с т в а  р а с п р о с т р а н е н и я  
п р о с в ѣ щ е н і я » .

Возникшая въ 1900 г., въ «иушкпнскіе дни», мысль основать «Пуш
кинское Общество», заброшенная тогда въ виду сознапія невозможности преодо- 
лѣть «независящія обстоятельства», въ настоящее время опять возродилась и, 
молено надѣяться, близка Къ своему осуществленію. Тогда кружокъ пниціаторовъ 
отнесся очень серьезно къ этой мысли и въ цѣломъ рядѣ засѣданій выработалъ 
проектъ устава «Пушкннскаго Общества распространенія просвѣщенія». Въ со
ставь кружка входили лица, имена которыхъ извѣстпы всей просвѣщенной части 
русскаго общества. Въ составленіп и обсужденіп устава принимали ближайшее 
участіе: сенаторы А. 0. Кони и Н. С.- Таганцевъ, академики А. Н. Пыпинъ, 
А. С. Фаниицынъ и А. А. ПІахматовъ, президента Императорскаго Вольно- 
Экономнческаго Общества гр. П. А. Гейденъ, прис. пов. Герардъ, писатели К. 
К. Арсеньевъ и В. Г. Короленко. Проектъ устава былъ выработанъ и была со
ставлена записка, выясняющая необходимость органнзаціи задуыаннаго просвѣти- 
тельнаго учрежденія. Оставалось только представить проектъ на утвержденіе. Но 
по справкамъ чрезъ с-вѣдущихъ лицъ выяснилось, во-первыхъ, что нѣтъ осно- 
ваній разечитывать па сочувствіе подлежащпхъ вѣдомствъ учрежденію Общества', 
а во-вторыхъ, что даже приведенный выше имена членовъ учредителей Общества 
далеко не удовлетворяю™ подлежащее вѣдомство со стороны ихъ политической 
благонадежности... Мысль ходатайствовать объ утвержденін устава была оставлена. 
Теперь кружокъ названныхъ иниціаторовъ общественно-просвѣтителыюй органн- 
заціи, зачатой въ 1900 году, собрался и рѣіпплъ, расширивъ свой составь, пе- 
ресмотрѣть составленный тогда проекта устава и возбудить ходатайство обь его 
утвержденіп.

Кстати сказать, въ Петербургъ вернулся Н. Ф. Анненскій. Врядъ ли среди 
нерербургскаго журпальнаго міра есть другое имя, болѣе популярное и болѣе любимое. 
ІІослѣ закрытія союза писателей Н. Ф. принужденъ былъ жить нѣкоторое время 
внѣ Петербурга; затѣмъ въ 1902 году онъ вернулся въ столицу снова и много 
поработалъ надъ объединеніемъ петербургекпхъ литераторовъ, собиравшихся на 
такъ наз. «товарищескіе ужины», представлявшіе собою, впрочемъ, не столько 
трапезы, сколько засѣданія чисто общественнаго характера. Н. Ф. былъ почти 
безсмѣннымъ предсѣдателемъ этихъ «ужиновъ», и его личное участіе въ нихъ 
•обусловило во многомъ пхъ живость, содержательность и цѣнность въ обществен- 
номь отношенін. Сезонъ 1902—1903 г. былъ довольно удачнымъ для этихъ 
товврищескихъ собраній и, кромѣ неразрѣшеннаго празднованія юбилея печати, 
•сошелъ въ общемъ благополучно. Сезонъ 1903— 1901 г. оказался ужъ совсѣмъ 
неудачныгь. Препятствія для «улсиновъ» все возрастали. Всѣ попытки устрой
ства пхъ съ января ыѣсяца окончились неудачей. Въ концѣ января Н. Ф. Ан- 
нснскій оказался «отсутствующим!». «Ужинъ 19 февраля», не смотря на разо
сланный новѣстки, пе состоялся. Не состоялись и поминки по Н. К. Михайлов- 
скомъ. Какъ курьезъ, отыѣтимъ, что разбивались всѣ попытки устроить ужинъ, 
именно тринадцатый по счету. Тогда распорядители (многіе изъ нихъ тоже въ 
это время «выбыли») устроили экспромитный обѣдъ, безъ повѣстокъ и оповѣ- 
щеній, назвавши его четырнадцатыми «ІІообѣдать» удалось благополучно,—со
бралось около 75 человѣкъ. Это было послѣднее (въ анрѣлѣ) собраніе, на ко-
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торомъ была ирннята резолюція относительно бойкота извѣстнаго ирис, повѣр. 
А М. Вобрищева-Пушкина, столь печально прославившегося въ одномъ процессѣ... 
Съ пріѣздомъ Н. Ф. Анненскаго говарнщескія собранія писателей, несомпѣнно, 
въ томъ или иномъ видѣ возобновятся я, вѣроятно, въ настоящее время уже не 
встрѣтятъ прежнихъ препятствій, рожденныхъ благодаря полному недовѣрію къ 
свободному слову и опасеніямъ. Выть можетъ, возродится и союзъ писателей...

^ а у ч н ы я  н о в о с т и -

А н Т Р О П О Л О Г ІЯ , Э Т Н О Г Р А Ф ІЯ , А Р Х Е О Л О Г ІЯ , П У Т Е Ш Е С Т В ІЯ .

ШИВОЙ питекантропъсъ тѣхъ поръ какъ Дюбуа открылъ на островѣ Явѣ кости 
питекантропа, (Pithecanthropos erectus), нашего предполагаемаго прародитебуря, 
поднятая этимъ открытіемъ къ ученомъ и неученомъ мірѣ, совсѣмъ улеглась. Пите- 
кантропъ былъ, наконецъ, признанъ, несмотря па недобросовѣстную борьбу, которая 
велась противниками эволюціопизма, опиравшимися, между прочимъ, на авторитетъ 
Вирхова, какъ извѣстпо, запнмавшаго въ отношеиіи ненавистнаго ему дарвинизма, 
къ сожалѣнію, очень недвусмысленную роль. Теперь, если еще и слышатся иногда 
голоса, выражаюіціе сомнѣніе относительно мѣста, занимаемая» интекантропомъ 
въ родословномъ деревѣ антропоидовъ, то эти сомнѣнія основываются, во всякомъ 
случаѣ, не на научныхъ данныхъ: эти голоса являются отголоскомъ раздавлен
ная) наукою и корчащагогя въ предсмертныхъ судорогахъ клерикализма, который 
всегда былъ оплотомъ веякаго рода обскурантовъ.

Такимъ образомъ, для науки питекантропъ, какъ соединительное звено 
между человѣкомъ и антропоморфными, такой же дѣйствительный фактъ, какъ 
еслибъ это животное продолжало существовать и до сихъ поръ, давая возмож
ность въ любой моментъ подтвердить выводы эволюціонязма. Но совершенно 
неожиданно оказалось, что питекантропъ, дѣйствитедьно, живетъ на Явѣ. Объ 
этомъ сообщаетъ газета «Soir», на отвѣтственностн которой оставляемъ нижепри
водимое нзвѣстіе, подтвержденіе котораго, конечно, очень желательно, но ничего 
въ науку не внесетъ новаго.

Голландскій купецъ Ванъ-Веренъ отправился на охоту, заблудился въ лѣсу 
и долженъ былъ переночевать подъ деревомъ Ночыо его разбудили странные 
звуки, близко подходившіе къ словамъ куррн-кѵрри. Утромъ купецъ увидѣлъ на 
деревѣ колоссальное гнѣздо со круглымъ отверстіемъ въ полметра діаметромъ. 
Въ отверстіе выглянула голова съ щетинистыми темнорусыми волосами, затѣмъ 
на землю спустилось животное, очень напоминавшее собою человѣка. Вернувшись 
въ обитаемыя мѣста, Ванъ-Веренъ вскорѣ снова отправился въ лѣсъ въ обществѣ 
американская) натуралиста, д-ра Вердегоуза. Они отыскали дерево, на которомъ,. 
какъ оказалось, жила цѣлая семья питекантроповъ. Ученый устроилъ себѣ 
шалашъ подъ деревомъ и прожилъ тамъ около трехъ мѣсяцевъ, наблюдая нравы 
животныхъ. Вотъ результаты этихъ наблюденій. У туземцевъ питекантропы 
нзвѣстны подъ названіемъ ашъ-перицъ. Ихъ характерной чертою является чисто
плотность; они часто купаются, чего другія обезьяны пе дѣлаютъ. Ходятъ они, 
конечно, нагими, ио самки украшаютъ себя ожерельями изъ мелкихъ вѣтокъ и 
я годъ, очень заботливо ухаживаютъ за дѣтепышамп и поютъ, убаюкивая ихъ. 
Языкъ, у нихъ членораздѣльный, но очень бѣдиый; пища состоитъ изъ плодовъ, 
корней, рыбы и птичьихъ яицъ. Они знакомы съ огнемъ, но не умѣютъ еще 
его добывать. Вердегоузъ не представилъ никакихъ фактическихъ данныхъ въ 
подтвержденіе своего разсказа. Но, какъ сообщаетъ та же газета, но его указа- 
ніямъ отправилась въ лѣсъ для изучеиія живого питекантропа цѣлая группа 
ученыхъ
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Путешествіе проф. Клаача БЪ Австралію.— Какъ извѣстно, э т о т ъ  гейдельберг- 
скій проф. сііеціаліізировллся на нзучсніц па.ісснтологін человѣьа н культуры 
палеолитическаго вѣка. Имъ совершено нѣскодьво поѣздокъ по Фрапцін, Белыіи, 
Германіи и Англіи для ознакомления въ музеяхъ и на мѣсіахъ раскопокъ (в ъ  
пещерахъ п т. д.) съ древпѣйшпмп остатками чсловѣка въ Европѣ. Желая по
полнить свои зпанія наблюдсиінмн надъ бытоыъ совремеппыхъ дикарей, живущиіъ 
еще въ условіяхъ каыениаго вѣиа, опъ отправился въ Австралію. Здѣсь опъ 
путешествовалъ сначала въ бассеЗпахъ рѣкъ Батавіи н Арчера, посѣщалъ тамъ 
стоянки тешокожнхъ дикарей п пзучалъ нхъ бытъ. Для безопасности его сопро- 
вождалъ вооруженный отрядъ. Иослѣ того онъ отправился на острова въ залпвѣ 
Карнснтарія, гдѣ жпветъ племя, почти совершенно пезиакоиое съ бѣлымн. Здѣсь 
Клаачъ занимался антропологически мъ н атног) афнческимъ пзученіемъ насел пія, 
для каковой дѣли правительство Квипслэпда предоставило въ его распоряжепіе 
казенный пароходъ. IIаъ вывезенъ изъ своего путешествія богатый матеріалъ, 
разработкой котораго онъ и намѣрепъ теперь запятыя.

НовѢЙШЗЯ ІШЯрНІЯ ЭКСПЗДИЦ Я - 1! давно возвратилась нзъ плавапія полярная 
экспеднція, предпринятая по поручение правительства Канады канадскнмъ геоло- 
гомъ Л''ве. Экспедиція эта, сов риіенная на кораб.іѣ «Исптупъ», отправилась 
зпмою прошлаго года въ Гудсоновъ заливъ и въ арктическое морс. Леве удалось 
арояпвнуть н I сѣверъ значительно далѣе, чѣмъ его нредшест вен инку Ннрп въ Греп- 
ландіи. Особенный интересъ пріобрѣтаетъ эта экспедидія потому, что, судя но пгѣиъ 
даииывъ,ей удалось напасть на слѣдъ знаменитой зкснедндін Франклина, снаряжен
ной, какъ известно, въ 1845 году н окончившейся неудачно, подобно нослѣдней 
попыткѣ воздухоплавателя Андре («Fn-mdenblatt»),

Мегалиткческіе памятники И финккіяне— Во многихъ паселеппыхъ мѣстахъ 
паходяті, какъ характерный остатки ранней культ; ры человѣчества, паыятппки, 
состоящit-, нзъ крупныхъ, большей частью, едва обработннпыхъ камней (мсгалп- 
товг), кот« рые располпжепы или отдѣлыю, нлп въ вндЬ круговъ и аллей, какъ 
каменные столы н, такъ называемый, цпіиопичсскія стѣпы.. Они очень распро
странены не только въ Аніліи н западной Францііі, сѣверпой Гермапіи до Одера, 
Даиіи, Швеціи, но н ішѣ Ниропн, въ Сиверной Африкѣ, на АІадагаскарѣ, въ Азіи, на 
Снпаѣ, п на Кавказѣ до Индіи, даже въ Сибири и Япоіііи и, пйконедъ, въ Аме- 
рикѣ *). Но мнѣнііо профессора Ферворна, можно раздѣлпть эти постройка по 
пхъ ц ііл н  па 2 группы, смотря по тому, служили ли опѣ могилами или лее па
мятниками не погребальными; къ первымъ молено причислить каменные іробы 
раишіго каменііаго шріода, дольмены и тумулусы, къ которымъ приближаются 
епіпетскін пирамиды н мастаба, а также н цпклопнчсскія погрсбальпыя постройки 
Гредіи; ко вторымъ относятся такъ называемые «менгиры» (вѣроятно, памятники 
важныхъ событіГі),’ по формѣ папомипающіе нсобдѣланные египетскіе обелиски 
н болі шіе «кромлгчи», т. с. каменные круги, состояние нзъ отдѣлыіыхъ ыеигн- 
ровъ н прпб.інжагощіося, наир., къ «стоиегенджу» у Салнсбіорн въ Англіп.

а) О л іом у  нзъ наш ихъ сструдннковъ пришлось впдѣть въ Ііолѣсьѣ, въ очень 
глухой мѣстноитн НолынскоЙ губсрніп, среди болота, въ высшей степени интер м ш З  
дплитъ (памятники изъ двухъ кал Bet!). Въ противоположность обык> овеинымъ дольмо- 
вамъ, иредстЛвляющимъ собою дплиті. нлп трплнтъ въ впдѣ стола (на одной или двухъ 
каменныхъ глыбах і. и коится плита), этотъ дплнть і мѣотъ форму крыши, составленной  
и зъ  двухъ гигаитекпхъ плитъ. І і нгоре«но, что мѣслность в о п р у іъ болотистая, совер
шенно безд  ф о.кная п безусловно лиш енная камней. Д> ставка сю да  эп іх ъ  каменныхъ  
глыба въ высшей степени трудна даж е п при нынѣпіннхъ техн н ч сс ін х ъ  срсдствахъ, 
а  >ъ допсторнчоскія  врем ена тѣмъ б"лѣе. Къ еож ал іш ю , ему пришлось бьпь <ъ 
этой нѣстін сти цроѣздоыъ, нс нм+я ип карп-, ни врем ени для собнранія свѣдѣнШ о 
мѣстности. Дѣло были давно, н теперь Лицо, съ которымъ пришлось ему проѣзжать, 
умерло. Поэтому было бы очень желательно, если бы кто-либо нзъ читателей могъ 
сообщ ить болѣо точныя свѣдѣнія объ этомъ въ высшей степени ппіерѳсномъ в 
рѣдкомъ дилптѣ. Если производились раскопкп,—то ихъ результаты. Реданція., 
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Помимо удивленія при видѣ э т и іъ  могучихъ построекъ, тому, Ч іО  со своими 
м іж ническим н прнспособлепіями прпмитпвиыя племена могли управляться съ 
мгімп часто гигаптскими каменными глыбами, который перѣдко доставлялись нзъ 
довольно отдаленпыхъ иѣсть, и могли устанавливать нхъ (между «мепгнрами», 
наириыѣръ, есть много такихъ, вѣсъ которыхъ опредѣляется въ 1 .5 0 0  пудовъ),—  
относительно строителей этихъ большихъ каменнихъ построекъ викказывалпсь 
самыя разнообразный мнѣиія. Насъ бы завело слишкомъ далеко подробпое пхъ

перечпсленіе; укажемъ здѣсьтолько на существо- 
ваніе поэтому поводу двухъ нротивопол жныхъ 
воззрѣній, изъ которыхъ одно приписывает!» 
распространеніе обычаевъ взанмпымъ культур- 
нымъ в.ііяніямъ племепъ, другое же— пере- 
селенію племени или племенной группы. Карлъ 
Пенка съ своей стороны издалъ внимательно 
составленную работу обо в ѣ хъэгнхъ  обычапхъ 
въ «Сообщепіяхъ Вѣнскаго Антропологическаго 
Общества» и присоединился къ мнѣнію, выс
казанному, главнымъ обра'омъ, фраицузскииъ 
втпографомъ, генераломъ Ф.цербомъ, что иужно 

Надпись на камнѣ у Пти-Монъ. счнтат> распространительницею обычая пришед
шую съ сѣвера на югь свѣгловологую, длинно

головую человѣческую расу.
Въ работѣ, которую внпустплъ французскій археолоп. п этпологъ Г. Ле- 

вяетръ отпосительио находокъ мегалитпвъ въ цептралыюй Фраиціи высказаны 
воззрѣнія, которыя выставляютъ вопросъ въ другомъ свѣтѣ. По его ' мпѣиію, 
строителями этихъ замѣчагельныхъ сооруженій, которая, по расположенію и над- 
иисямъ, довольпо схожи между собой во всѣхъ странахъ, были фиппкігне, важ-

Н адиись на камнѣ къ С. Люисѣ. Надпись на Шатгросскомъ кампѣ.

н ій п іій  торговый народъ древности. Особенно его вииманіебыло привлечено тѣмъ 
вбстоятельствомъ, что эти памятники находятся преимущественно при устьяхъ 
рѣкъ или по нхъ теченію, что заставляетъ приписать ихъ пароду, знакомому съ 
«удоходствомъ,— особенность, которая относится никакъ не къ кельтамъ, а гораздо 
больше къ  фнпикіянамъ, путешествовавшимъ преимущественно по воднымъ 
путямъ. Вообще, трудно прещоложигь, что они достигли даже Америки, гдѣ, 
какъ  мы увидимъ, обнаруживаются многочисленный находки съ фнникійскнми 
надпн 'ям н , по если даже и нсключимъ мысль о существовали нынѣ исчезнув
шей, но все-таки возможной Атлантиды, легендарной страны, лежавшей между 
Кіропой, Африкой и Америкой *), которая сократила бы разстояніе; все-таки для 
одной нзъ мпогочислевиыхъ колоній этого предпріимчнваго народа, разсѣянныхъ

Чнгатолн «üfcc. 3:і.» уже знаютъ, что Атлачтида, ѳс іи  она, вообщо, суще
ствовала, скорѣѳ должна была находиться въ Сродпзомномъ морѣ, противъ устья 
Нмла, чѣмъ въ Амангнчоскомъ океанѣ. Смг. также статью Карножицкаго въ «Науч.

Редакчш



НАУЧНОЕ ОВОЗРЪНІК. т

въ Средиземныхъ и Атлантическихъ ю ряхъ , это было вь предѣлаіъ возможиаго
Какъ сказано, въ Амерпкѣ находятъ различные мегалитическіе п а м я т и к н  

еъ рисунками, такъ, напр., въ С.-Люисѣ (Боливія), въ Массачузестѣ ускалы Д а І-  
топъ н т. д ; особепно интересны вырѣзапные рисунки, опи углублены почти ка 
дюймъ и, во всякомъ случаѣ, сдѣланы не туземцами, которые не знали употреб
лен ія  желѣза; такъ, одинъ рпсунокъ на мегалитахъ въ С.-Лгоисѣ представляетъ 
отпечатокъ ноги: эмблему смерти и могплъ— -и развернувшуюся змѣю съ подня 
топ головой, знакъ движенія впередъ у финпкіянъ. Замѣчательно, что совершенно 
такой же рш’унокъ находится на одномъ камнѣ въ центральной Франціи, у Птн- 
Монъ (Морбиганъ). Можно было еще встрѣтпть возраженіе: именно, удивительно, 
что такой образованный и опытный народъ, какъ финикіяне, пользовались для 
своихъ надписей такими простыми, примитивными символами. Левистръ отвѣ- 
чаетъ на это, что, можетъ быть, здѣсь дѣло шло о предметахъ религіи н культа 
боговъ, къ которымъ старые обычаи относятся консервативно; такъ же позднѣе 
іудеи при своихъ жертвепныхъ ц ррмоніяхъ обыкновенно пользовались каменными 
инструментами. Одна новѣйшая находка во Фраиціи особенно укрѣпила мпѣніе 
вышеназнанпаго изслѣдоватгля, что мегалиты— финнкійскаго происхожденія. При 
Алльѣ, нритокѣ Луары, у ПІассинь, въ ІИатель-Монтань нашлн мегалитъ («Ка
мень ІНаргросъ») съ несомнѣнно фипнкійской надписью, разборъ которой далъ 
слова— Ратсъ-пола-конатъ, что значить— «Здѣсь былъ убить нашъ доблестный 
товарнщъ»; онъ, стало быть, указываетъ на трагическое событіе.

Сообщеніе автора, которое иллюстрируется многими другими убѣдительныіи 
ирнмѣраки находокъ, не могло не вызвать ожпвлеинаго диспута но этому вопросу 
и новыхъ нзслѣдованій аналогичныхъ памятниковъ давняго прошлаго.

А сТ Р О Н О М ІЯ  И ГЕОЛОГІЯ.

НОВЫЙ СПУТНМКЪ Сатурна.—Открытый недавно астрономомъ П иккеринпш ъ 
новый спутппкъ Сатурпа является въ настоящее время объектомъ наблюденія 
многихъ астр< ноаіовь, іа б п а н іц в хъ  въ различныхъ обсерваторіяхъ. Подтвержда, 
открытіе Пиккерпнга, астрономы сообщаютъ объ этой вновь открытой планетѣ ня 
мало любопытнаго. Такъ, одинъ астропомъ гринвичской обсерваторін утверждаетье 
что она движется вокругъ Сатурна въ паправлепіи, обратномъ паправленію всѣхъ 
другихъ его спутниковъ, а также и его кольца. Если это предположено подтвер
дится, то придется признать, что новый спутнвкъ Сатурна, названный Фебомъ, 
быль нѣкогда тѣломъ, чуждымъ планетной системѣ Сатурна, а не произошел» 
отъ послѣдняго, какъ это утверждаешь наука о лсѣхъ спутникахъ планетъ вообще; 
въ такомъ случаѣ наиболѣе вѣроятпьімъ предположеніемъ будетъ то, что Фебъ, 
принадлежа ранѣе къ другой планетной системѣ, нѣкогда настолько приблизился 
къ Сатурну, что притяженіе нослѣднаго оказалось значительнѣе того прнтяженія, 
какое оказывало на Феба его собственное солнце, и Сатурнъ перетянулъ его на 
свою сторону («A llg . Zeitung»), -

ПО ПОВОДУ землетрясенія ВЪ Ригѣ- 10-го октября въ полдень было замѣчеио 
въ Ригѣ довольно сильное сотрясеніе почвы. О такомъ же явленіи получены 
извѣстія изъ Виндавы. Землеірясенія въ Прибалтійскомъ краѣ не нредставляють 
исключительнаго явленія. Въ лѣтописяхъ края сохранились описанія нѣсколькихъ 
болѣе или менѣе зпачительныхъ случаевъ сотрясенія почвы, начинаясь 1516  г., 
чнсломъ около 15. 17-го дек. 1853  года, въ 1 1 3/4 ч. веч. на Петербургском!, 
форштадгЬ въ Ригѣ было нисколько сильпыхъ подзеяныхъ ударовъ, сопровожда
вшихся образованіемь нсресѣкавшихся улицу и терявшихся подъ фундаментовъ 
дома болывпхъ трещинъ, въ которыя свободно входила палка въ 3 фута длнвы 
Землетрясенія въ Прибалтійскомъ краѣ относятся къ т. наз. депудаціоннш гь, 
обусловливаемым!» вымываніемъ нѣкоторыхъ, легко поддающихся водѣ пластовъ 
земли, находящихся внутри земной коры, и образованіемъ нодземяыхъ нещеръ
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большой или меньшой величины. Своды такихъ иещеръ часто пе выдерживаюсь 
тяжести находящихся надъ ними горныхъ породъ и обваливаются, производя на 
поверхности земли білѣе пли ыенѣо зпачигельныя сотрясенія и даже провалы. 
Изслѣдованіо горныхъ породъ, подинрающихъ собою Ригу, указало, что среди 
нихъ залсгаютъ мощи доломита и гнаса— п »родъ, наиболѣе подвергающихся раство
ряющему вліянію атмосферной воды, заключающей въ себѣ угольную кислоту. 
При ритьѣ аргезіанскичъ колодцевъ уіпмянутыя породы были обнаружены въ 
нѣсколькнхъ мѣетахъ Рига. Землегрясенія этого р >да почти піпсогда не произво
дить сильпо-разрушншьпыхъ нослѣдствій и ограничиваются обыкновенно сравни
тельно иезначпгольиычъ р.ій нюмъ, въ противоположность другимъ (тектоничоскимъ) 
8енлетрясеніямъ, простирающимся на тысячи версть и сопровождающимся ужасными 
послѣдѵшямн. ПослЬдияго рода зеилегрясепія наблюдаются довольно часто, напр., 
ъя нашихъ среднеазіатскнхъ владЬніяхъ («Рижскій  Вѣсгн.»).

Т е х н и к а  и  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о .

ДобЫВЭНІе ЗОЛОТа И З Ъ  З О Л Н О Н О С Ш О  п е с к а  ПО Здісозіу— ЦЬлый рядъ иріѳмовъ 
цм  огдѣленія золота оть золотоноснаго песка сух и и ь путемъ по.іуч.ілъ патента, и 
многочисленные аппараты нрнмѣннлись и применяются отчасти теперь въ мѣтгпо- 
стяхъ, бѣдныхъ водой, по ни одннъ язь ппхъ не волелъ въ употребленіе настолько, 
чтобы пользоваться повссмѣстнымъ распространсніемъ. Ул;е нѣсколіко лѣтъ зна- 
мепнтый изобрѣтатель Эднссонъ -занимался изысканіемъ средствъ получить при 
разработкѣ золотоноснаго песка возможно высокій процента золота, потому что 
недостатокъ всѣхъ дотолѣ пзвѣсгны іъ ачпаратовъ, прнводимыхъ въ дѣйствіе ру
кой, состоялъ пмспно въ томъ, что добыча золота въ мѣѵгахъ, гдѣ песокъ быль 
#мъ очепь богатъ, оказывалась относительно незначительной.

Эднссонъ нашелъ вь  сво- 
ихъ оиытагь, что лучшіе ре
зультаты получаются, когда зо
лотоносный песокъ вводить въ 
токъ воздуха п при прохожде- 
п іи  его собнраютъ тѣ частицы 
которыя паимонѣо уклоняются 
отъ вертикали. Токъ воздухъ 
долженъ быть прн этомъ все 
время одинаковой силы, и бы
строта егэ на всемъ пути так
же лол лен а быть одинаковой. 
Зерна песку вводятся въ аппа
рата съ незначительной ско
ростью; прн этомъ всличнпа 

зеренъ, обрабатываемыхъ такимъ образомъ, пе должна превосходить установлен
ные размѣры.

Апиаратъ, построенный Эдиссономъ по этой основной мысли, схематично 
изображепь на нашемъ рисункѣ. Золотой песокъ насыпается въ воронку а  и па- 
даеть поверхъ вращающагося цилиндра /> въ разделитель с, ваправляющій пе- 
сокъ къ воздушному току, который вызывается вентнляторомъ d  въ камер!; т . 
Этотъ токъ, прежде чѣмъ прійгп въ соирикосновеніе съ пескомъ, проходить че
резъ ріііпето c f  и потомъ раздѣляетъ песокъ такъ, что слѣва отъ стѣпкн g  
тяжелый составныя частицы (золото, желѣзо) попадаютъ въ каналъ h t тогда какъ 
логкій ие'-окь направляется въ помѣщеніе і.

Электричество ВЪ садоводства.— Еще въ 80 -хъ  годахъ ирошлаго столѣтія пѣко- 
торымъ любителямъ садоводства прншла въ голову мысл.. восиользоватьсл элоктрн- 
чествомъ. какъ вспомогательным!, средствомъ при культурѣ различныхъ оцовы хъ



НАУЧНОЕ О БО ЗРйН ІЕ . 1 9 7

растсній. Такъ, въ 1879 н 1880 годахъ англнчанинъ Б. Сименсъ задумал, 
ускорить р істъ  и разшітіо растенііі при помощи электрнческпхъ лампочекъ, кото
рыя зажигались вечеролъ, яослѣ заката солнца п горЬлн въ теченіе почіг. Пу
темъ этихъ опытовъ Сименсу удалось получать цвѣтущія розы, дыни, огурцы, 
виноградъ, землянику и проч. гораздо ранее времени ихъ обычнаго созрѣванія. 
Однано, прішѣненіе электричества съ указанною цѣлыо въ то время не могло 
найти себе широкаго распространснія въ виду сравнительно большой дороговизны 
электричества. Опыты Сименса въ послѣдиее время были возобновлены амсри- 
канскилъ профессором Бэлеемъ, которому удалось при помощи электрическаго 
освѣщенія вырастить огородиыя овощи— капусту, редпсъ, шипнатъ, горохъ. От
вергая, какъ ни на чемъ не обоснованный, лредположепія, распространнвіпіяся 
еще со времена опытовъ Сименса, будто электричество, ускоряя ростъ и развитіе 
растеній, изнуряегъ нослѣднія, сокращая ихъ производительную силу, Бэлей тѣмъ 
не мепbe воздерживается отъ утвержденія, что расіеиія могутъ справляться съ 
избыткомъ получаемаго света безъ всякого вреда для себя, п оставлнотъ этотъ 
вопросъ открытымъ. Бъ настоящее время за разрѣшепіо его хочетъ взяться лон
донское королевское общестло садоводства, предполагающее устроить спеціальпую 
лабораторію, главная задача которой будетъ состоять въ разработка способовъ 
замѣны солнечной эш*ргіи электрііческнмъ свѣтомъ при культуре растоііій. Очень 
возможно, что въ результатѣ получится большой прогрессъ въ садоводстве н ого
родничестве, и что садоводы Аигліи, несмотря на дурной климатъ страны, будутъ 
получать въ любое время года цвѣты и плоды пскусствеппо выращенныхъ растепій 
(«La Revue»).

Бызтродѣйствующ й телеграф!» Скменсз и Гальске-— Въ рядуновЫшпхъбыстро- 
дѣйствуюіцихъ аииаратовъ особаго випманія заслуж ивать нѣмсцкій аинаратъ 
Сименса и Гальске. Передача знаковъ по спстеыі; Сименса п Гальске разделяется 
на слѣдуюіція операціи. На аппаратѣ-отмѣтчнкѣ, напомпнающемъ по своей кон- 
струкціи пишущую машину, бумажная лента проходить между валиками съ зуб
чатыми колесами, при этомъ на лентѣ пробиваются отверстія въ разныхъ мѣстахъ 
ея. Каждая ком іипація отверстій представляетъ собою особый зпакъ. Отправитель 
телеграммы ударяеть только по пуговкамъ съ обозпаченіемъ буквъ, н отмѣтчикъ 
самъ пробиваетъ отверстія, при чемъ надъ каждымъ отверстіемъ для контроля 
печатается н соответствующая еиу буква. Отверстія располагаются на одиннад
цати горіпоптальныхъ ирямыхъ. Лента съ телеграммой поступаетъ въ автомати
чески действующий пріеиникъ, снабженный одиннадцатью пружинами, соответ
ственно горнзонтальнымъ рядачъ отверстій. Когда лента скользить въ пріенпикѣ 
по этимъ нружнпамъ, то вь тІ;хъ мѣстахъ, гдѣ есть отверстіе, замыкается токъ. 
Послѣдиій пр ібѣгаетъ на стапцію назначепія телеграммы но проводамъ и тамъ попа- 
детъ въ особый аинаратъ, который представляетъ собою маленькую темную камеру, 
съ помещенными въ ней тремя вращающимися кругами,при чемъ насреднемъсдѣлаиы 
прорѣзы, соотвѣтсгвующіе отверстіямъ лептъ. Электрическій токъ разряжается 
искрой прітивъ отверстій круга п па светочувствительной лентѣ получаются 
световые знаки, соответствующіе отверстіямъ на лептѣ съ телеграммой. ІІрн 
помощи ключа знаки па светочувствительной ленте переводятся буквами и полу
чается токстъ отправленной телеграммы. Опыты, произведенные съ новыми аппара
тами на нротяж^иіи Берлипъ - Франкфурта, показали, что въ минуту можно 
передавать съ пхъ помощью 200  зиаковъ. Для сравненія напомнимъ, что аипа- 
ратъ Морзе передаетъ 500  словъ вь часъ, а усовершенствованный аппарата 
Гюгеса 1 .200  словъ въ часъ. Погсчетъ словъ въ часъ для аппарата Сименс« 
даетъ колоссальную цифру въ 20 .000 .



АДРЕСА  и ПРЕДЛОЖ ЕНІЯ.
I. Переписка съ общеобразовательными цѣллми.

♦  № 3 4 8 7 . П. А. Васильевъ. Ростовъ н/д, Вона., Главн. Счетов 
Влад. ж  д.— жел. шреішс съ обідеобразоват. цѣлью, въ особенности по вопрос., 
касающ. искусствъ. +  №  5 60 7 . С. Л. Насторный, Учитель город, училища 
въ Поти\— интересуется ест. науками, философ., литерат., и педагогикой, 
ф  №  1 7 4 5 1 . Н. П. Смирновъ. Нурснъ, Ендовищенсная, 10, Г. В. Панкову, 
для Н. П. Смирнова,— интересу*тся историй. Со своей стороны и. б. полезепъ 
для сиравокь по дѣлу народнаго образов, (собст. церковн. шк.) ♦  №  1132 . 
Л. П. Пугоеошниковъ. г. Ярославль, Губернск. чертежи.— интер. соціальн. 
н эконом, пауками и совр. рабоч. двнж. на западѣ; достаточно знакомъ съ русс, 
лит. въ связи съ пет. обществ, движенія въ Россіи. Ыож. быть полезенъ по 
вонросамъ иежеванія. ♦  №  2 5 4 6 . И П Д-ій. Кострома, до вост ребова- 
нія,— желаетъ переписываться по біологическимъ и соціальнымъ вонросамъ и съ 
эсперантистами. (Esperantista, N° 1 04 26 ).

11. Переписка со спеціалъной цѣлыо.
♦  №  3 48 7 . П. А. Васильевъ (см. I отд.),— просить сообщить подроб

ны« свѣд. очное, искусствен ныхъ но іъ  (случай ампутированія выше колѣпа). Чья 
фабрика изгот. лучиіія ноги, ио какой цѣнѣ и насколько онѣ совершенны н 
удобны? 4 “ ^  1 74 51 . Н. П. Смирновъ (см. I о тд ) ,— просить сооСщить: 1) о 
мпеионнкѣ Файнштейна; 2) сколько стоить, при средннхъ потребн ость , русскому 
студенту прожить годъ въ ІІарііжѣУ ф  № 2 8 5 4 . П. А. Яговкинъ. Барнаулъ, 
Бійская у л .,  д. 174,— просить указать цѣнѵ нмѣющ, у него хорошо сохрэн. 
экЗемнл. (вь кож. пер.) кн «Городовое положеніе съ иринадлежащ. къ оному 
узаковеніями съ 1 78 5  г. но Анрѣль лѣгянъ 181 7  г. Въ Санктпетербургѣ. ІІечат. 
въ сенатской тип. 181 7  г.». +  Л'» 5 83 4 . И. С. Синевъ. Н.-Новгородъ, Старо- 
Солдатсѵій пер., д. Hs 5 .— просить сообщить: 1 ) Кѣмъ составлено н гдѣ достать 
«Руководство (полное) по коммерческой бупалтеріи и корресиопдеицін»; 2 ) не 
пзучалъ лп кто теорет. стеногряфію I. Животовскаго или другое руковод. и какіе 
получились результаты':' ф  Л1» 1 8 2 6 6 . Г. Д авы довъ ,—  эсперантистъ. Сара- 
товъ, Александровская у л .— съ удоволі.ствісмъ пеіеписывается на языкѣ «эспе
ранто» н желалъ бы купить журналъ «Lingvo Intcrnacia» за 1 8 9 8 , 189 9  и 
190 0  гг. и книги: V. Stankiewicz «El la vivo de Esperautistoi». «Jarlibro Espe- 
ranlista 1 8 9 7 » . P. Lengyel «Libro de humorato». ♦  Л? 2200 . H. M. Чудаковъ 
Ст. Волононовка Ю. В. ж . д .,— просить сообщить ему адресъ лниа, желающаго 
продать астрономическую трубу, ф  № 1 7548 . Н. Ткачевъ. Витебскъ до ео- 
с/пребов. желиеть не^еписывапся но вопр., касающ. ншкерскихъ ѵчнлищъ м воен
ной службы.
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О  с ъ о н д ѣ  н е д о с т а т о ч н ы х ! *  п о д п и с ч и н о в ъ .
Поздпяя разсылка $  1 0  «Вѣс. Зн.», благодаря задержѵЬ въ полученін 

разрешены паизданіе «Недели» и въ публикаціп просиекта о подпііскѣ на 1905 г. 
на «Вѣсп, Зн.», отразилась на заяедленіи ноступлеаія мнѣиій относительно сим- 
патичпаго проекта г. Яковлева, пли, какъ его большинство называетъ,— фонда 
въ пользу недостаточныхъ подписчиковъ. До сихъ поръ, однако, полученный 
письма выражаютъ полное сочувствіе этому проекту, и только авторъ одного лишь 
письма выразплъ сомнѣніе въ легкости осуществлена предложены г. Яковлева.

Остановимся сначала па этомъ пнсьмѣ подписчика № 2343 , Г. Сапожникова. 
«Не обвиняйте меня,— говоритъ онъ,— въ пзлишнемъ скептицизме и недо
верчивости къ этому симпатичному предлсженію; но на каждомъ шагу мы 
встркчаемъ обманъ: то къ  намъ подходить студептъ (якобы) и просить па про- 
ѣздъ, то административно выслапный и т. д. жаждующіе сыграть на больной 
струикѣ обывателя». Руководясь этими соображеніями, авторъ сомнѣвается въ до- 
стижеиіи основной цѣли проекта путемъ лотереи, «такъ какъ журналъ можетъ 
достаться по только человѣку мало жаждущему зианія. по даже ка і. ом у-п и будь спе- 
кулятору, который перепродастъ журиалъ», «По моему,— продолжаетъ иодпис- 
чпкъ— лучше устроить открытый конкурсъ адресовъ. Предноложимъ, что изъ 
одного какого-нибудь мѣста пришло несколько указапій на одинъ п тотъ же 
адресъ— здѣсь менѣе вероятности ошибиться. Скажемъ, я, другой, третій вашъ под- 
нисчикъ иапишутъ вамъ о такомъ нуждающемся; такъ же поступятъ и въ дру
гихъ городахъ или селахъ, а редакція выберетъ адреса, имеющіе большинство 
мнѣній».

Ир пося благодарность автору какъ за его критическое освещспіе проекта 
г. Яковлева, такъ и его желаніе внести поправку въ этотъ проектъ и, въ осо
бенности, за те несколько теплыхъ словъ, которыми дарнтъ насъ г. Г. С— въ, 
выражающій удивлеиіе тому, что мы можемъ «такъ возиться со своими под
писчиками»*),— мы нрипуждены призпать, однако, самую поправку, внесенную 
г. С— вымъ въ проектъ г. Яковлева, не выдерживающей критики на томъ осно- 
вапіп, что «ВЬет. Зи.» не настолько распространен^ чтобы можно было разечи- 
тывать па получепіе редакціею мног.іхъ иисемъ объ одиомъ и томъ же лице. 
Большая часть прпславілихъ деньги укажетъ на разныхъ  лицъ, и, стало быть, 
редакція пе будетъ иметь никакихъ данныхъ для сужденія... Наконецъ, даже и 
несколько ишемъ объ одномъ лицЬ не могутъ служить основаніемъ для заклю- 
ченія, что это лпцо, действительно, нуждается больше, чемъ другія —  ведь 
здѣсь дело въ простой случайности, не говоря уже о разнице въ оценке нужды 
и жажды знашя.

Авторы другихъ писемъ по большей части признаютъ себя плохими орга
низаторами, а потому, выражая сочувствіе проекту фонда недостаточныхъ под
писчиков!,, сообщаютъ о своемъ желаніп принять участіе простыаъ внесеніемъ 
денегъ, после того, какъ выяснится форма органпзаціи. «Жнждущихъ, действи
тельно, много,— говорить подписчнкъ Je 3589  (?)— а съ міру по нитке... При
знаюсь, организаторъ я плохой, ну, а на счетъ участія своего лептой на такое 
благое дело— последній рубль ребромъ». Другіе, впрочехъ, только четверо наиболее 
отзывчивыхъ, не выждали даже окопчаиія опроса и прислали деньги (см. ниже).

Въ одномъ письме предлагается, чтобы правомъ голоса при назначении 
капдидатовъ на безплатиую высылку журнала были и читатели, внесшіе въ 
пользу «фопда» хоть какую-нибудь сумму, но пе состоящіе по какимъ-либо при
чинамъ подписчиками «Вестн. Зн.». «Самое основательное,— говоритъ авторъ од
ного письма изъ за-грапицы,— это обратить прежде всего внпманіе на рю наг* 
рода безплатиыя биб.ііотеки, которыя более всего нуждаются въ выпискѣ -Вест

*) По нашему мнѣяію, это только обязанность редакиін.
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Зп.», по не обладаютъ средствами... имѣются также въ Россіи и за граппцсй 
маленькія библіотекп.., создающіяся изъ пожертвовапій— вотъ на нихъ то в падо 
жертвовать кто сколько можетъ, такъ какъ ими пользуются многіе...».

Далѣе, въ числѣ проектом, реформы предложенія Я — ва нмѣется одппъ, 
авторъ когораго, выраікая желаніе ограішченііі суммы нпнимумомъ «10 к., а 
больше, сколько угодно» пред.інгаетъ бросать ж рб ій  не па капдидатовъ па без- 
илатное получеиіе журнала, а №3е самнхъ прііславшпхъ деньги н и'дпнечиковъ 
„ВЬст. Зн.», которые могутъ выбирать капдидатовъ изъ числа извѣстпихъ имъ 
нуждающихся лицъ.

Таковъ, въ общемъ, пока еще очень скудный результат!, анкеты, для ра- 
вптія которой не било еще времен и вслѣдствіе запоздалой (на '/> мѣгяца) раз 
сылкк «Вѣст. Зн.». Тѣмъ не мепѣе, уже п зтотъ матеріалъ можетъ ноглужнть 
основою для дальпѣПіпаго обсуждспія. В ь  случаѣ надобности, для ускорспія 
обмѣна мнѣніями, можемъ сообщать результаты анкеты въ «Недѣлѣ», разічптывая, 
что подписчика «Віістпнка Зпанін» навѣрно будутъ и читателями дополняющей 
его «Недѣли».

Одинъ нзъ подписчпковъ, пользующійси даровнмъ отъ насъ экземпляромъ 
«Вѣстп. Зиан ія», выражая сочувствіѳ проекту образовапія фонда недостаточныхъ 
читателей, но оппсансь, подобно г. С— ву, злоупотреблений, нредлагаоть, одпако. 
расширить деятельность «Взаимопомощи» въ зтомъ наііравленін. um, говорить 
о жертвовапіи подписчиками денегъ не только на высылку «Вѣстп. Знанія», по 
и вообще на всяі.ія книги, которыя наша редавція признала бы полезными 
Такому расширенно за іачъ  «Взаимопомощи» мы, конечно, могли бы только ра
доваться, въ особенности, если бъ вт, чисдЬ «капдидатовъ» были бы п б зплатныя 
бпб.ііотекн, но для этого, конечно, необходима и очень широкая поддержка самой 
«Взаимопомощи», которая, надо надѣяться, со временемъ разовьется.

Лица, внесшін деньги на «фо̂ дъ недостаточныхъ подписчиковъ»:
Р— въ, Рыбнпскъ— 30 к.; Л» 5287 , II— въ, Царпцыпъ— 30 к.; Л? 2334 , Л — ко, 
Ккатерішославь— 30 к., А. Редемейстеръ— 28  к.

ІІода. Д — н у .— Спаспб" за письмо. Радуемся, что предыдущее было на- 
вяг.апо «сгоряча» н признано Вамп неосновательным!,. Оно, однако, причинило 
аииъ большое огорчсні«*.

П од п. Л? 1 6 0 1 0.— Этотъ цпркуляръ министра виолнѣ ясспъ. Во всяьомъ 
рлушѣ. ничего отъ себя прибавить пе можемъ.
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Под п. Георгію Л — га, въ Ревелѣ .— -Мы и по другимъ соображеніямъ 
намѣрены переменить шрифтъ «Энц. Библ.». такъ что Ваше желаніе вполнѣ 
•согласуется съ нашимъ.

Подп, №  3136 . въ Еонстантиноградѣ.— Послано письмо. Постараемся,
Поди. Л? 210 3 . — Если Вы ищете «научныхъ основаній» для пробитія 

въ комъ-лабо «бреши», то это напрасно,— не найдете. Говоря серьезно, мы 
принуждены сказать Вамъ, что «наука», отстаивающая подобное положеніе, не 
заслуживаетъ этого имени. Возмутительное фарисейство, очень похожее на утверж
дено средневѣковой церковной науки, утверждавшей, что гусь-казарка и утка- 
турпанъ (ихъ считали тождественными) представляютъ собою постное блюдо, такъ 
какъ это не птица, а та же рыба, ибо происіоднтъ изъ гніющихъ на днѣ моря 
частей разбитыхъ кораблей или падающпхъ въ воду листьевъ особаго растенія... 
Такого рода «наука» и теперь всегда является къ услугамъ удобной морали, но 
повторяемъ, нстннпая фпзіологія ничего подобнаго утверждать не можетъ.

ІІодп. №  1 6 2 8 0 .— Лучше всего поступить въ Рнжскій нолптехникумъ. Пра
вила тѣ же, какъ и въ другія высшія спеціальныя учебныя заведенія. — На 
первый вопросъ отвѣтъ въ другой разъ.

Подп. В . В . Г — ру, въ Хереот ь.— Только теперь, когда мы принялись 
за отвѣты подписчикамъ, и намъпрпшлось обратить вннманів на напечатанную на 
Вашемъ письмѣ фамилію, мы припомнили о телеграммѣ, подписанной нензвѣстнымъ 
намъ лпцомъ. Содержаніе этой телеграммы поставило насъ втупякъ, такъ какъ 
при массѣ корреспонденціи, ел;едневно поступающей, совершенно невозможно 
обратить внпманіе и запоминать подписи,— Относительно Вашего лестнаго для 
насъ нредложенія, мы ничего опредѣленнаго сказать не можемъ. Какъ подписчикъ 
журнала, Вы, конечно, знаете его направленіе, цѣли и задачи, а потому не трудно 
будетъ угадать, что намъ можетъ быть нулсно. Мы, впрочемъ, готовы и послушать 
совѣта. Кромѣ того, Вы можете быть полезны своими корреспонденціями въ «Не
деле». Что касается Вашего друга, то здѣсь дѣло труднѣе, такъ какъ знапіе 
только этихъ двухъ языковъ, прн незначительности общей подготовки и отдален
ности жительства, не представляетъ особаго преимущества сравнительно съ дру
гими предложеніямп: въ этой области очень большая конкуреиція. Во всякомъ 
случаѣ, никакихъ заказовъ мы дѣлать не можемъ. Но Вашъ другъ можетъ самъ 
прислать переводъ чего-либо, по его мнѣнію, годнаго для «Вѣстн. Знанія»; этимъ 
путемъ легко доказать и свое умѣніе дѣлать выборъ, свой вкусъ.

Подп. №  1 6 2 6 5 .— Все завнентъ отъ способностей п усидчивости. Выпи
шите программу реальнаго уч.— тамъ найдете указанія на учебники. Мы можемъ 
лишь носов ктовать Вамъ, после того, когда Вы определите, чего Вамъ не хватаетъ, 
какъ легче достигнуть результата.

Подп. № 2 7 1 8 .— За указаніе горячо благодарнмъ Васъ, вполне соглаша
ясь съ Вашнмъ мнѣніемъ. Что касается замеченныхъ Вами подписей, то, какъ 
и нодъ статьями, оне принадлежать автору: почему хотите Вы лишить его права 
подписаться нодъ рисункомъ, сделаннымъ его рукой, а позволяете ставить подпись 
подъ статьею? Если Вы читали статью «Край будущаго», то могли видеть, что 
ее иллюстрировалъ самъ авторъ, а потому на рисункахъ стоитъ его подпись. 
Имѣются тоже основанія и для другого. Вамп замЬченнаго, но, съ одной стороны, 
намъ пришлось бы коснуться очень щекотлпваго вопроса (можетъ быть и сами 
догадаетесь, если слышали о желаніи уберечься отъ плагіата), съ другой— -у насъ 
является сомненіе въ необходимости отвечать на всякіе вопросы, съ какими 
только можетъ заблагоразсудпться обращаться къ намъ подписчикамъ. Неужели же 
все это важно? Ведь не отвечаете же Вы на более важные и для всёхъ под- 
ппечпковъ полезные наши запросы; молчите насчетъ «Взаимопомощи» и- т. д. 
Не лучше ли было бы помочь намъ всемъ въ разрѣшеніи техъ многихъ, пмею- 
щихъ общественное значеніе вопросовъ, которые были подняты въ «Вестн. Зн.», 
съ просьбою высказаться по ниыъ чптателямъ. Мы были бы Вамъ за это еще более

ОТВЫЫ см. 3 стр. обложим „Общед. Унив.“.



n - t  Q R  u u  безплатн . пр«*ложенІй для  са м о о б р а -  
з о ва н ія , а  и м е н н о ;

|2 иі:иж. „Общедоступнаго Университета“:
„А н а т о м ія  и ф и з іо л о г ія “ , профессоров» Закса, Зей- лсра, Ред манна к д р . „П о п у л . очерки  н ар о д о в ь -  
д ь н ія “ , проф. Тааке и  ,,Ж изнь европ . н а р о д о в ъ “ .
К р о м ѣ  т о г о ,  п р и з н а в а я  г р о м а д ,  в о с п и т .  в л ія н іе  р и -  
с о в а н ія  н а  х у д о ж . р а з в и т іе  у ч а щ а г о с я ,  м ы  р ѣ ш и л и  
в ъ  . .О б щ . У н и в . “  д а т ь — С ам оучи тель  ж ивописи  и ри- 
с о в а н ія " .  И з ъ  практич'ескихъ р у к о в о д с т в ъ  м ы  д а д и м ъ  
„Ѵ ч е б н и къ  о тен о гр аф іи “ , и с к у с с т в ,  б ы с т р ,  з а р и с ы в а н ія  
ч е и о в ѣ ч /  р ѣ ч и .  В ъ  , ,О б щ . У н и в . “  б у д е т ъ  д а н ъ  е щ е  Новый учсбникь между народнаго языка Эсперанто'*. И з л о ж е н іе  в п о л н ѣ  о б щ е д о с т у п н е е  и ж и -  л п  в о е . М а с с а  и л л ю с т р а ц ій .
1/ книш. „Энциклопедической Библіотеки
ДЛЯ С А М О О Б Р А З О В А Н І Я  Проф.Сеньобосъ 
«  проф. Меіпэнъ. С о врем енная  и сто р ія  о ъ  1815 г. в ъ  
2 ч - х ъ .  ч. I - а )  Проф. Ф . и і . п . п а р іо и я .  ЛенцІИ го  
а с тр о н о м іи . Съ картою звтыдніно з )  Д-ръ ф\1
лос. Эііаеніанп. П си холо г ія  и ло гика . —  4) ІІроф. 
£ о .н м в . і 'и .  I и с те ѵ а ти к а  р а с те к ій  Ж изнь  гриб овъ , в о 
д орослей  и. м хо въ . —  5)  Ііроф, Сенъобосп и пѵоф. Яепівмъ. С о врем енная  и о т о р ія .ч . И . - 6) С И С Т Е М А Т И Ч Е - 
СКІЙ С Л О В . Ю РИ Д И Ч . Н АУК  Ь в ъ  3  ч . Ч  I .  Г о с у д а р с т в е н 
н о е  п р а в о  (ф р м ы  п р а в л с н ія ,  р а з н ы й  к о н с т и т у ц іи  и 
п р .) , п р а в а  и о б я іп н н о с т н  г р а ж д а н и н а .  —  7) Проф.

на 8-й, 190& г.
В. В. БИТНЕРА

4 8  ^ н и г ъ

бъ годъ 8  р .
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ныя. О плод о творѳ н іе  ц в ъ тко в ы х ъ . 8) С и с т е м а т . о л о вар ь  
ю ридич . н а у к ъ , ч. I I .  О с н о в ы  закон« , в ѣ д ѣ н ія .  О з і  а - 
к о и л е н іе  с ъ  р у с .  з а к о н о д а т с л ь с т .— 9) Проф. Г м и -  пхеръ. Ф и зич . гр о гр а ф ія .—  ю )  С и с т е м а т . сл ов , ю ри
дич . н а у к ъ . Ч . I I I , справочном (ф о р м ы  д ѣ л о в ь .х ъ  
о у м а г ъ ,  о т в ѣ т ы  н а  ч я с т н ы е  с л у ч а и  ю р и д и ч .  п р а к т и к  і 
и  п р . ) — i t )  Проф. Оспьва.ъълъ. Ш кола  х и м іи . Х и м іѵ  
н е о г р а н и ч е с к а я .—  12)  Ироф. Зомбартъ. ичерки  п о -  
литич. эконом ін . Л е г к о е ,  ж и в о е  и  п о п у л я р н .  и з л о ж е 

ние; м а с с а  р и с у н к . ,  п о р т р е т о в ъ ,  легкая усвояемость.
ццііш Чнтяякни^ »ВЪСТНИКА ЗНАНІЯ“, п л и т ,  у j 1Я I e lv id пИ  с о с т о я щ е й  и з ъ  р я д а  со ч .

д л я  легкаго самообразоват. ч т е н  я . и м ѣ ю щ а г о  в ъ
в и д у  широкое о б р а з о в а н іе :  і )  Белыие. П р о и с х о н д .
ч ѳ л о в ь к а .— Б уд у щ н о ст ь  ч е л овъ че ства . 2)Ироф.Лгоніе.
С о ц іо л о г ія . - j )  Д-ръ Целлъ. У м ъ  ж и в о т н ы х ъ .— 4) Де-бо. П опулярная  ф изика , і ъ  2  ч а с т .  Ч .  I. 5) Бельше.
П р о гр е с съ  д а р в и н и зм а .—  Ь) ІІроф.Ііорра. П озитивн  я
ф илософ ія . —г 7) Проф. Увлъдстипь. И с к у с с т в о  в ъ
X IX  сто л ъ т іи . 8) ІІеллисье. Л и тер , ш колы , в ъ  2 ч>ст.Ч. I. К а а с с и ц и з м ъ ,  п с е в д о - к л а с с и ц и з м ъ ,  л и р и к а ,
л и р и ч е с к а я  д о а м а .  —  9) Э. Я е й ,  I. Тимь и д».
В о сп и т а и іе  и с а м о в о сп и т а н іе  че лове ка  и гр аж д ан и н а .
Ц ьль  ж изни . —  ю )  Дебо. П опулярная  ф изика . Ч. II.
и )  ІІеллисъе. Л и т ѳ з . ш колы . II. И с т о р ія ,  к р и т и к а ,
с т а р ы й  и  н о в ы й  р о м а н ъ ,  п о э з ія ,  д р а м а .— іа )  Проф.Арнолъдъ. Э п о ха  во зр о ж д е н ія  и г у м а н и зм а .Боммели. И с то р ія  р а с ти т , ц а р с тв а . П апортники , хвой- 

Сверх* перечисленныхъ 30 кн. пргигожсній мы ртьшили, исполни н просьбу подписчиковъ,
д а т ь  е ш е  СПОВАРЬКАУЧ ЫХЪ ТЕРМИНОВЪ, И Н Л іТ Р Ш Ы Х Ъ  СЛОВЪ И ВЫРДЖЕНІЙ, в о ш е д ш й х ъ  в ъ  у п о т р е б л .  в ъ  р у с .  я ч . 
Ч т о  к а с а е т с я  с а м о г о  . .В ъ с т . З н . "  (12 к н .) ,  т о  в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  д р у г .  , , т о л с т ы м ъ “  ж у р н .  о н ъ  г л а в н о е  
в н и м а н іе о б р а іц .  н а  п о п у л я р и з а ц .  з н а н ія  и  о з н а к о м л е н іе с о в с ѣ м и  л и т е р . - н а у ч н . т е ч е н ія м и ,  б е л л е т р .  ж е  с т о и г ъ  
н а  в т о р , ц л а н ѣ . С т а т ь и  в ъ  ж у р н а л Ѣ  н е в е л и к и  и  р а з н о о б р а з н ы , б о л ь ш ія  ж е  с о ч и н .  д а ю т с я  в ъ  п р и л с ж е н ія х ъ  
( у б о р и с т ,  ш р й ф г ъ  п о з в о л . п о м ѣ щ . к р у п н ы я  п р о и з в е л . ) .  П р о г р е с с и в н о е  н а п р а в л е н іе  . .В ь с т .  З н . "  л у ч ш е  в с е г о  
х а р а к т е р и з .  б л и з к и м ъ  у ч а с т .  п р о ф е с с о р о в ъ  П а р и ж .  Р у с .  В ы с ш ,  Ш к .  О б щ . Н а у к ъ .  О с н о в а  и з д а н ія — с л у ж е і і іе  

и н т е р е с ,  п о д п и с ч и к о в ъ  в ы п о л н я е т с я  м е ж д у  п р о ч . о т д ѣ л а м н :  ..В ЗА И М О П О М О Щ Ь  Ч И Т А Т Е Л Е Й • и  . .О Т В Ь Т Ы  • 
П о д д е р ж к а  стр е м л е н ія  къ  зн ан ію  в ъ  ш ироком ъ  ом ы оль  сл ова , о тр а ж е н іе  ж изни  и д у х о в н ы х ъ  з а п р о с с в ъ  

о б щ ес тв а , в сесторо ннее  оов ы ц е н іе  во  р о со в ъ  д ъ й с т в и т е л ь н э о т и - в о т ъ  з а д а ч и ,  к о т .  н е и з м ѣ н н о  с о с т а в л я л и  
о с н о в у  н а ш . л и т е р а т .  д ѣ я т е л ь н .  , .В ь с т . З н . “  с тр о го  п р о гр ё сси в н ы й  о р га н ъ , п о с в я щ .  с л у ж е н ію  о б щ е с т в у .  
Б о л ь ш .  р а с п р о с т р .  ж у р н а л а  д а е т ъ  в о з м о ж н о с т ь  н о в ы м ъ  п о д п и с ч .  у з н а т ь  у  с т а р ы х ъ  о н а ш е м ъ  д о б р о с о -  
в ѣ с т н о м ъ  о т н о ш е н іи  к ъ  о б я з а т е л ь с т в а м ъ .
П о д п и с н а я  ц ѣ н а  (ЛЯ. и и  Ч с о  „С л о в а р . иноотран . с л о в .“  б е з ъ  д о с т .  7 руб., съ д о с т .  р п (! U u e l l l , 11UL1jj О  

н а  І9С5 г о д ъ  n n * J  И ПСрі s  р̂  э а  Гран_ ц  р4 р а э с р .  п0 2 р . з а  ^  г о д а . “ П О . П у З Н б Ч Н Ы И ,  Z..
ЦѢІГА

7 0  к.
за ■/.
ГОДА " "

Тамъ жв принимается подписка на НОВЫЙ, выхсдящ ій 
съ  1 ноября 1904 г. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТЙЧ. ОРГАН1*

подъ релакціею В. В. БИ ТН ЕРА . „
В ъ  н а с т о я щ ій  м о м е н т ъ ,  к о г д а  р у с с к .  о б щ е с т в е н 

н о с т ь  в с т у п а е т ъ  п ъ  н о в у ю  э р у  д о в ѣ р ія  к ъ  о б щ е с т в  н . 
с и л а м ъ ,  н а  з е м с т в о , п р е д с т а в л я ю щ е е  о д н о  и з ъ  г л а в н .  
п р о я в л е н ій  о б щ е с т в е н н .  с а м о д ѣ я т е л ь н о с т и .  о б р а щ е н о  

о со б о е  в н и м а н іе .  Н о  д ѣ я т е л ь н о с т ь  з е м о т в ъ  и  и х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  я в л я л а с ь  р я д о м ъ  р а з р о з н е н н ы х ъ  у с и л ій .  
Т р у д о в о й  ж и з н и  з е м с т в ъ  в с е г д а  н е д о с т а в а л о  ж и в о й  п о д д е р ж к и  с о  с т о р о н ы  о с в ѣ д о м л е н н о с т и ' о б щ е т т в е н -  
и ы х ъ  э л е м е н т ,  о  з е м с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и .  О т с у т с т в о в а л а  у  з е м с т в ъ  и  в з а и м н а я  п о д д е р ж к а ,  ч у в е т в р в а л а с ь  
п о т р е б н о с т ь  в ъ  о б ъ е д и н е н іи  о т д ѣ л ь н ы х ъ  з е м с т в ъ  п у т е м ъ  п е ч а т и .—  . .Н Е Д Ь Л Я “  п о й д е т ъ  н а в с т р ѣ ч у  э т о й  
п о т р е б н о с т и .  С л у ж е н іе  и н т е р е с а м ъ  провинц іи . з а щ и т а  л и ч н о с т и ,  ея  п р а в ъ  и д о с т о и н с т в а . -  с л а б а г о  п р о 
т и в ъ  с и л ь н а г о ,  п о д д е р ж к а  о б щ е с т в е н н о й  са м о д ь я т е л ь н о о т и . б о р ьб а  с ъ  т е м н ы м и  с и л а м и  ж и з н и ,  ѵ д о в л е -  

т в о р е н іе  е с т е с т в е н н о м у  с т р е м л е н ію  к ъ  с в ѣ т у ,  з н а н ію  и  п р а в д ѣ ,— в о т ъ  з а д а ч и  м о л о д о й  . .Н Е Д Ь Л Й “ . 
Ж е л а я  с д ѣ л а т ь  .,H EДЬЛЮ •• д о с т у п ,  ш и р о к ,  к р у г а м ъ ,  м ы  н а з н а ч .  н е з н л ч и т .  п о д п и с .  п л а т у .  7 0  к . з а  Ѵ\ г о д а  
Г о д о в ы е  п о д п и с .  н а  оба  и з д а н ія :  ..Н ед ъ лю “  и  . .В ъ с т . З н . “ , в н е с ш іе  д о  I д ек . 1904 г. 8 р. 7 0  к ., п о л у ч .  п р а н о  
н а  б е зп л . прем ію . с о с т о я щ . и з ъ  3  книж . н а  в ы б о р ъ  и з ъ  о б ъ я в л .  72  ( т р е б у й т е  п о д р о б . о б ъ я в л .) .  Г о д . п о д п и в . ,  
в н е с ш . до  I док . 4  р. 7 0  к ., м о г у т ъ  п о л у ч .  п р е м ію  и з ъ  2  к н . .  Г о д .  п о д п .,  в н е с ш . до  I док . 2  р. 7 0  к ., п о л у ч .  
од н у  и з ъ  к н и ж . П рѳм іи  б у д у т ъ  безпл . р а з с ы л а т ь с я  при ..Н едьль* ' только  н е п о ср е д с т . п одпио  »ош. в ъ  кон торъ  р е д а  ц і »
..В ъ стн . З н . "  и ..Н едьли* ' С.-Иетсрбургъ4 Кузнечный, 2. Редркіпопъ~Цздатмь И. ß. Итннврь.
Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю  18 о к т я б р я  ІѴС4 г о д а . Т и п .  і о в .  „ Н а р о д н а я  и о ^ з а * ‘ , , .С п б . ,  К о л о м е н с к а я ,
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