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№ 1. П ольза географіи,

П Л А Н Ъ .  
Вступленіе.

Опредѣленіе географіи, ея значеніе и задачи.
Изложеніе.

I. Свѣдѣнія, которыя даетъ географія:
1) математическія
2) физическія,
3) политическія.

II. Польза географіи:
1) всеобщей,

a) для учащихся,
b) для государства:
а) въ законодательной,
б) административной,
в) военной,
г) морской,

2) финансовой дѣятельности,
c) для путешествепниковъ,
d) для коммерсантовъ и друг.

2) отечественной: общее и нравственное ея зваченіе.
Заключеніе.

Общеполезность географіи.

Чтобы выяснить пользу географіи, необходимо опредѣлить ея зна- 
ченіе и задачи, какъ науки. Географія, слово греческое и въ букваль- 
номъ переводѣ, означаетъ описаніе или изображеніе земли. Опредѣленіе 
географіи выясняетъ и ея задачи. Она разсматриваетъ землю: 1) какъ 
тѣло вселенной и по отношенію ея къ другимъ, подобнымъ тѣламъ (ма
тематическая географія); 2) какъ тЬло физическое, со всѣми явленіями, 
происходящими на ней (физическая географія); 3) какъ лсилище людей; 
разсматриваготся тѣ измѣненія, которыя произвелъ человѣкъ на земномъ 
шарѣ (политическая географія). Каждаго человѣка, еще съ дѣтскаго воз
раста, при взглядѣ на міръ Божій, занимаютъ вопросы: что такое земля,
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на чемъ опа держится; что такое солнце, луиа и звѣзды, какъ они 
держатся и т. и. вопросы, которые тщетно старается разрѣшить дѣтскій 
умъ. Сказки о томъ, что земля стоитъ на китахъ, что солнце дви
жется, а земля стоитъ неподвижно—мало удовлетворяюсь безотчетное 
стремленіе дѣтей къ познанію. Только изученіе географіи можетъ дать 
отвѣтъ на занимающіе ребенка вопросы. Какіе же свѣдѣнія можетъ дать 
географія? Какую пользу можетъ оказать изученіе географіи любозна
тельному уму? Отвѣтъ на эти только что поставленные вопросы мы 
разобьемъ на три части. Прежде всего, чтобы познакомиться съ окру- 
жающимъ міромъ человѣкъ можетъ разбить свои изысканія на причину 
движеній и пр. всего міра и земли.

Математическая географія даетъ понятіе о шарообразности земли, 
ея движеніи, перемѣнѣ дня и ночи, о солнцѣ, звѣздахъ и планетахъ и 
вліяніи ихъ на землю. Изъ физической географіи мы узнаемъ о раздѣ- 
леніи земной поверхности на сушу и воду; объ орошеніи, климатѣ, 
флорѣ, фаунѣ, народонаселеніи всѣхъ государства Наконецъ, изъ поли
тическая отдѣла географіи мы почерпаемъ свѣдѣнія о дѣленіи земли 
на отдѣльныя государства, государственномъ устройствѣ всѣхъ странъ, 
промышленности, торговлѣ ихъ и проч. Географія изучается съ помощью 
черченія картъ. Карта—это до извѣстной степени картина, по которой 
мы составляемъ приблизительное понятіе о пространствѣ, разстояніи, 
поверхности страны, ея климатѣ. Съ каждымъ значкомъ на ней мы 
соединяемъ извѣстное представленіе. Таковы область и задачи географіи. 
Гоголь говорить: „велика и поразительна область географіи!.. Да впро- 
чемъ, что неинтересно въ географіи? Она такое глубокое море, такъ 
раздвигаетъ наши дѣйствія и, не смотря на то, что показываетъ гра
ницы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для 
взрослая представляетъ филосовски—увлекательный предметъ“ (Мысли 
о географіи). Если такъ обширна область и задачи географіи, то, слѣдо- 
вательно, польза изученія ея необходимы каждому. Всеобщая географія, 
имѣя свои спеціальныя задачи, въ то же время служить общеобразова- 
тельнымъ учебнымъ предметомъ. Какъ наука положительная, опа не до- 
пускаетъ теорій, предположеній, а даетъ точныя свѣдѣнія, такъ сказать, 
аксіомы о томъ, что изслѣдовано и провѣрено учеными. Сообщая намъ 
точныя знанія о вселенной, географія обогащаетъ нашъ умъ тѣми по- 
знавіями, которыхъ личнымъ опытомъ мы не можемъ получить, и 
тѣсно связана съ другими учебными предметами, такъ напримѣръ, при 
изученіи теоріи, генисографія служить помощницей и руководительницей. 
Такимъ образомъ, изученіе географіи, обогащая учащихся понятіями» 
способствуешь интеллектуальному ихъ развитію наравнѣ съ другими на
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уками. Какое же значеніе имѣетъ географія въ практической жизни? 
Каждый учащійся приготовляется быть полезнымъ своему отечеству, на 
томъ или другомъ поприщѣ, но какой же изъ нея выйдетъ слуга оте
честву, если онъ не будетъ знать ни всеобщей географіи, ни, тѣмъ 
болѣе, отечественной. Каждое государство, живя самостоятельно, въ то 
асе время стремится проявлять свою дѣятельность за иредѣлами своихъ 
границъ. Это стремленіе осуществимо только при знаніи географическихъ 
условій и государственная устройства другихъ странъ. Торговые трак
таты, военныя и всякія международный конвенціи, колоніальная поли
тика государствъ—все это основано на знаніи всеобщей географіи. Слѣ- 
довательно, каждый, чтобы быть полезнымъ своей родинѣ, долженъ 
основательно знать не только географію своего отечества, но и другихъ 
государствъ; въ противиомъ случаѣ его дѣятельность не только не по
служить къ улучшенію благосостоявія отечества, но можетъ повредить 
послѣднему. Очевиднѣе всего польза географіи въ морской и военной 
деятельности государства. Безъ знанія географіи морякъ будетъ блуждать 
кругомъ да около, не достигнетъ на него возложенной задачи и легко 
можетъ погубить свое судно. Въ случаѣ войны, безъ знанія географіи 
(топографіи) нельзя шагу сдѣлать: откуда выгоднѣе напасть на непрія- 
теля, какія крѣности есть у него, какія преграды могутъ встрѣтиться 
при движеніи, гдѣ выгоднѣе укрыться и проч. Топографія страны должна 
быть хорошо знакома полководцамъ, иначе они сразу могутъ быть ок
ружены непріятелемъ со всѣхъ сторонъ и погубить свое войско. Далѣе, 
почтово-телеграфное, желѣзнодорожное и финансовое вѣдомства въ своей 
дѣятельности исключительно руководятся всеобщей и отечественной гео- 
графіей. Вопросы: какъ ускорить впутреннія и внѣиінія сношенія, куда 
направить избытокъ произведеній народнаго хозяйства и промышлен
ности—эти вопросы тѣсно связаны съ знаніемъ мѣстныхъ условій раз- 
ныхъ государствъ. Если цѣлое государство въ своей деятельности руко
водится уісазаніями географіи, то тѣмъ болѣе ярче становится передъ 
нами вопросъ о пользѣ ея изученія, каждому гражданину. Всякій путе- 
шественникъ съ учеными или иными цѣлями, составляетъ себѣ марш- 
рутъ своего путешествія: гдѣ важно и интересно побывать, какъ про. 
ѣхать въ данное мѣсто—все это указываетъ географія съ помощью 
карты. Купецъ, ищущій сбыта своихъ товаровъ, прибѣгаетъ къ геог. 
рафіи, которая указываетъ ему мѣста, нуждающіяся въ его товарѣ. Если 
такъ необходимо и полезно изученіе всеобщей географіи, то тѣмъ бодѣе 
это нужно сказать относительно важности и пользы отечественной геог- 
рафіи. Знакомство съ мѣстомъ родины, кромѣ того, весьма важно въ 
нравственномъ отношеніи: оно укрѣпляетъ любовь къ родинѣ и застав-



ляетъ человѣка интересоваться ея судьбами и стремиться быть полез
нымъ ей.

Итакъ, изученіе какъ всеобщей, такъ и отечественной георафіи 
необходимо и полезно для всѣхъ: учащихся она обогащаетъ свѣдѣніями 
о вселенной и способствуетъ развитію ихъ; государственнымъ дѣятелямъ 
она даетъ опору для ихъ мѣропріятій; всякому частному лицу она по
лезна для его личиыхъ цѣлей и дѣятельности. •

С. Р. м.

2. З н а ч е н і е  л ѣ с а .

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Лѣсъ въ первобытныя времена.
Изложеніе.

Тема.
А. Лѣсъ въ природѣ:

I. его вліяніе на климатъ;
II. лѣсъ, какъ регуляторъ рѣкъ;
III. лѣсъ какъ охрапитель почвы.

Б. Лѣсъ въ жизни человѣчества:
I. лѣсъ, какъ источникъ строительная материала;
II. какъ топливо;
III. какъ матеріалъ для деревянпыхъ издѣлій;
IT. какъ поле для охоты.

Заключеніе.
Современное состояніе лѣсовъ на земномъ шарѣ.

Когда-то, въ древнія времена, всѣ материки земного шара почти 
сплошь покрыты были дремучимъ лѣсомъ, дикимъ, непроходимымъ. О 
его густотѣ и великолѣпіи можно судить еще нынѣ по суровой сибир
ской тайгѣ и по дѣвственнымъ лѣсамъ огромная материка Америки.j 

Въ природѣ нѣтъ ничего лишняя,—все въ ней цѣлесообразно и 
необходимо. И лѣсъ имѣетъ свое назначеніе, занимая весьма важное 
мѣсто въ ея жизни.

Лѣсъ имѣетъ большое вліяніе на климатическія условія мѣсіно- 
сти. Онъ является ея естественной защитой отъ сѣверныхъ вѣтровъ, 
смягчая холода. Въ южныхъ странахъ лѣсъ, наоборотъ задерживаетъ 
воздушныя теченія, приносящія палящій зной, сухость и духоту. Обез-

лѣсеніе извѣстной мѣстности можетъ неблагопріятно отразиться на ея 
климатѣ. Такъ, замѣчено, что послѣ истребленія лѣсовъ въ южной и 
западной Франціи, климатъ тамошній сталъ суровѣе, морозы стали гу
бить культуры оливковыхъ деревьевъ, и линія винограда и оливокъ 
постепенно оттѣсняется на югъ. Климатиризовавшійся было въ прежнее 
время сахарный тростникъ совсѣмъ исчезъ, а апельсины, разводимые 
въ ІТІ вѣкѣ близъ Hyers, въ настоящее время не могутъ болѣе зрѣть 
въ этой мѣстности и замѣняются персиками и миндалемъ.

Съ другой стороны, подмѣчено въ центральной Франціи, что градъ 
избѣгаетъ площадей, покрытыхъ большимъ лѣсомъ.

Огромное значеніе имѣетъ лѣсъ спеціально въ жизни рѣкъ.  Лѣ- 
са регулируюсь питаніе рѣки, дѣлая его болѣе ровнымъ и нормаль-
нымъ. Функціи лѣса въ этомъ отношеніи заключаются въ томъ, что
закрывая снѣгъ отъ лучей весенняя солнца, онъ задерживаетъ про- 
цессъ таянія. Въ лѣсной чащѣ можно иногда еще въ маѣ, и даже 
въ началѣ іюня, найти рыхлый, посинѣвшій снѣгъ.

Въ лѣсистой мѣстности половодье наступаетъ медленно, и высота 
воды въ рѣкахъ не переходить извѣстныхъ границъ. Эти границы от
носительно не опасны для лшзни и имущества прибрежнаго населепія.

Зато лѣтомъ, во время засухи, лѣсъ не даетъ рѣкѣ обмелѣть ни
же нормальная уровня, питая ее изъ тѣхъ запасовъ, которые сохра
нить, въ своей всегда влажной иочвѣ, отъ зимнихъ снѣговъ.

Истребленіе лѣсовъ оказываетъ пагубное вліяніе на рѣки: таяніе 
снѣга происходить очень быстро, рѣки быстро наводняются, вода уно
сится, и скоро наступаетъ безводіе. Зато во время разлива рѣки пере
полняются водой, сильно размываютъ берега и нерѣдко заносятъ пе- 
скомъ болыпія пространства плодородной земли.

За послѣднія десятилѣтія въ Россіи, нанримѣръ, замѣчается силь
ное обмеленіе многигь болынихъ рѣкъ въ связи съ лѣсоистребленіемъ-

Особенно яркую иллюстрацію этого явленія намъ даетъ матушка 
рѣкъ русскихъ, кормилица, какъ ее называешь народъ, Волга. Начало 
половодья на этой, нѣкогда царственной рѣкѣ въ настоящее время на
ступаетъ гораздо ранѣе, чѣмъ прежде, и высота воды значительно боль
ше, чѣмъ когда-то. Но затѣмъ вода быстро спадаетъ, нерѣдко сыываетъ 
черноземъ, а уносимая ею съ оголенныхъ земель масса песку образуетъ 
мели и острова и дѣлаетъ нерѣдко Волгу негодной для илаванія.

Въ 1897 году было такое мелководье на Волгѣ, что пароходство 
на плесѣ Тверь-Рыбинскъ, въ августѣ, прекратилось совершенно.

Не только ангеломъ-хранителемъ рѣкъ является лѣсъ. Онъ так
же защитникъ суши.  Своими корнями лѣсъ укрѣпляетъ почву, сооб-
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іцая неподвижность верхнпмъ ея слоямъ. На песчаныхъ почвахъ, съ 
истребленіемъ лѣсовъ, тонкій слой чернозема вывѣтривается, песокъ 
обналсается и нриходитъ въ движете, плодородное мѣсто превращается 
въ безплодную пустыню.

Оголенные пески иногда являются стихійнымъ бѣдствіемъ для лю
дей. Въ ІІарвѣ, напримѣръ, гдѣ прежде была удобная пристань, песокъ 
послѣ истребленія мѣстныхъ лѣсовъ, до такой степени засыпалъ дно 
моря, что даже неболынія плоскодонный морскія суда не могутъ входить 
въ гавань. А въ Острорѣцкѣ песокъ, до того времени сдерживаемый лѣ- 
сомъ,—послѣ его исчезновенія, буквально двинулся на городъ и засы
палъ половину его.

Съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ сталъ главнымъ хозяиномъ земной 
коры, лѣсъ пріобрѣдъ огромное значеніе и въ человѣческой к у л ь т у р ѣ. 
Можно сказать, что еще въ наше время лѣсъ является главнымъ стро- 
ительныиъ матеріаломъ, изъ котораго человѣкъ возводить свои жилища 
и хозяйственный постройки—сараи, амбары, конюшни, хлѣвы, А когда 
—то лѣсъ царилъ въ строительной культурѣ,—конечно за исключеніемъ 
тѣхъ странъ, въ которыхъ лѣса мало, и дешевъ камень. Въ древней 
Элладѣ частные дома знали мраморъ, а въ современной Роесіи даже 
церкви стрэятся въ селахъ изъ дерева.

Но даже въ каменныхъ постройкахъ дерево занимаетъ видное 
мѣсто, такъ какъ полы, потолки, косяки дверей и оконъ, также какъ и 
самыя двери и переплеты оконъ дѣлаются изъ дерева.

Лѣсъ до новаго времени былъ также единственнынъ источникомъ 
топлива. Въ Америкѣ, въ западной Европѣ и въ южныхъ губерніяхъ 
Россіи уже господствуетъ каменный уголь, но въ Петербургѣ, напри- 
мѣръ, еше т о і і я т ъ  печи деревомъ, такъ какъ оно дешевле. На нѣкото- 
рыхъ желѣзнодорожныхъ линіяхъ даже паровозы питаются деревяннымъ 
топливомъ.

Дерево вобще играетъ видную роль въ матеріальной культурѣ 
человѣчества. Мебель, домашняя утварь и вообще многіе сосуды, необхо
димые въ хозяйствѣ—ушаты, ведра, бочки,—затѣмъ возы, телѣги и 
экипажи, сани, дѣтскія игрушки—все это въ странахъ, богатыхъ лѣ- 
сомъ, дѣлалось и еще нынѣ производится изъ дерева.

Наконецъ, лѣсъ является обиталищемъ многихъ звѣрей и птицъ. 
Они составляютъ объектъ преслѣдованій со стороны охотниковъ. Медвѣ- 
ди, борбы, лисицы, куницы, бѣлки, хорьки доставляютъ намъ мѣха, 
изъ которыхъ мы шьемъ свои зимнія одежды. Тетерева, фазаны, вальд
шнепы разнообразятъ наше меню, удовлетворяя наши гастрономическія
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потребности. Надо знать, что охота является крупнымъ промысломъ, ко
торымъ живутъ многіе тысячи людей въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ.

Въ лѣсу также добываюсь смолу, ноташъ и другіе продукты.
Въ послѣднее время площадь лѣсовъ на земномъ шарѣ весьма 

уменьшилась.
Многія славившіяся своими лѣсами мѣстности нынѣ совершенно 

оголены, вслѣдствіе хищнической эксплоатаціи и безсистемнаго хозяй
ничанья.

Напримѣръ, въ Россіи уже при Алексѣѣ Михайловичѣ вокругъ 
Москвы ощущался недостатокъ въ хорошемъ лѣсѣ; въ окрестностяхъ 
первопрестольной не могли найти деревьевъ, необходимыхъ для построй
ки хотя бы одного корабля.

Даже въ Америкѣ лѣса быстро исчезаютъ.
Но огромное значеніе лѣса въ народной жизни заставило прави

тельства современныхъ государствъ серьезно подумать о его защитѣ. 
Лѣсныя богатства почти во всемъ мірѣ сдѣлались предметомъ законода
тельной регламентами, которая въ извѣстной степени пріостановила 
дальнѣйшее ихъ истребленіе. Во многихъ странахъ приняты серьезныя 
мѣры для увеличенія площади лѣсовъ. Возникли общества защиты де
ревьевъ, союзы древонасажденія. А въ школахъ,—въ особенности въ 
Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, введенъ даже ежегодный 
праздникъ древонасажденія.

Въ виду же того, что эгоистическій интересъ частныхъ владѣль- 
цевъ, сплошь и рядомъ идетъ въ разрѣзъ съ общенаціональными инте
ресами, вездѣ принято теперь за благо, чтобы лѣсныя богатства кон
центрировались въ рукахъ государства, которое, какъ таковое, можетъ 
ввести болѣе раціональное и болѣе осторолшое хозяйство.

Во многихъ государствахъ этотъ принципъ уже осуіцествленъ.
И. Гоигорьевъ.

№ 3. Значеніе лѣсовъ въ жизни страны и 
вредъ, причиняемый ихъ истребленіемъ.

(См. соч. № 2).

№ 4. Значеніе лѣсовъ въ народномъ хозяйствѣ.
(См. соч. № 2).



№ 5. П рогулка въ лѣсъ (лѣтомъ) 
П Л А Н Ъ .

Вступленіе.
Сборы и ириготовленія къ прогулкѣ.

Главная часть.
1) Описаніе мѣстности до лѣса.
2) Въ самомъ лѣсу.

Заключеніе.
Возвращеніе и общее впечатлѣніе отъ прогулки.
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Большое удовольствіе доставляетъ человѣку прогулка въ лѣсъ. Онъ 
видитъ жизнь окружающей его природы, всю дѣятельность лсивотныхъ 
и насѣкомыхъ, ликуетъ и отдыхаетъ душой на лонѣ природы.

Обыкновенно предъ прогулкой въ лѣсъ бываготъ нѣкотораго рода 
приготов лен ія; одѣваются въ болѣе легкій костюмъ, берутъ зонтъ что
бы по дорогѣ, обыкновенно открытой, не испечься подъ знойными лучами 
солнца. Иногда далее берутъ съ собой самоваръ, что-нибудь изъ съѣстного 
Всякій знаетъ, какъ пріятенъ бываетъ чай на чистомъ, пропитанномъ 
смолой и разными травами воздухѣ, въ;прохладной.тѣни деревьевъ.

Сдѣлавъ всѣ яужныя приготовленія, отправляются на прогулку. 
Тутъ предстоитъ новое удовольствіе: дорога къ лѣсу тянется часто по 
полю, на которомъ ровной гладыо тихо зыблется поснѣвающая рожь; 
въ ней мелькаютъ васильки, ромашка; отъ гречихи распространяется 
пріятный, нѣсколько горькій запахъ; насѣкомыя роями кружатся въ 
воздухѣ. Вотъ начали попадаться неболыніе кустики: это опушка лѣса. 
А вотъ и самый лѣсъ... Высокія деревья стоятъ, какъ очарованные ве
ликаны; тихій вѣтерокъ пробѣгаетъ по верхушкамъ; птицы, перелетая 
съ вѣтки на вѣтку, весело щебечутъ; пріятный запахъ . смолы ощу
щается еще издалека.

Итакъ, вы вошли нъ лѣсъ; сѣли подъ однимъ изъ могучихъ де
ревьевъ, и нѣсколько минуть какъ будто очарованы этой, чисто при
родной обстановкой. Спустя немного времени ставятъ самоваръ, пости
лаюсь на голую землю скатерть; разставляютъ чайный приборъ. Ка
жется, чай одинаковъ и дома и въ лѣсу, но тутъ онъ, даже при такихъ 
неудобствахъ, куда бываетъ пріятнѣе всяісаго изысканная десерта.

Но вотъ мало-по-малу, день начинаетъ клониться къ вечеру; въ 
лѣсу понемногу затихаетъ неугомонная дѣятельность. Пора итти домой..- 
Опять та же дорога, но теперь уже нѣтъ тѣхъ палящихъ лучей солнца- 
прохлада упала на землю.

По приходѣ домой, вы чувствуете себя нѣсколько утомленнымъ, 
но какъ бываетъ пріятно уснуть послѣ этой дороги!... Долго, долго по
томъ вспоминаешь прогулку въ лѣсъ.

Вообще, прогулка въ лѣсъ производись на душу человѣка отрез
вляющее, отрадное впечатлѣніе, доставляетъ ему массу удовольствій и 
развлеченій. Неудивительно, что дѣти такъ любясь ее и съ нетерпѣ- 
ніемъ ждутъ того дня, въ который они пойдутъ на прогулку.

А . Н и к о л а е в ъ .
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№ 6. Значеыіе рѣкъ.

П Л А Н Ъ .
Введеніе.

Дѣленіе путей сообщенія на искусственные и естественные. 
Главная часть.

1) Культурное значеніе:
a) зарожденіе исторической жизни по берегамъ рѣкъ,
b) рѣки какъ проводники цивилизаціи,
c) вліяніе на растительность и на климатъ,
d) отрицательное дѣйствіе въ видѣ наводненій,
e) охота на водяную дичь,
f) рыболовство,
д) постройка мельницъ, 
h) водопроводы.

2) Торгово-промышленное значеніе:
a) пололсителыіыя и отрицательныя качества рѣкъ,
b) соединеніе рѣкъ каналами,
c) пароходство,
d) переправа черезъ рѣки,
е) отправленіе товаровъ и
f) бурлачество.

3) Политическое значеніе:
а) рѣки, какъ границы государства.

Заключеніе.
Рѣки, какъ вообще вся природа, находятся по отношенію къ че- 

ловѣку во взаимодѣйствіи.
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Рѣки, какъ всѣ вообще водные пути, представляютъ собою есте
ственное  сообщеніе въ отличіе отъ пролагаемыхъ человѣкомъ искус-  
ственныхъ сухоиутныхъ дорогъ—шоссейныхъ ижелѣзныхъ. Послѣднія, 
помимо чрезвычайной трудности ихъ проведенія въ виду неровностей 
устройства поверхности, требуютъ постоянная надзора и довольно частыхъ 
ремонтовъ, такъ что необходимъ значительный трудъ и капиталъ для 
ихъ устройства и содержанія. Иапротивъ, гладкая, зеркальная поверх
ность водъ какъ бы самымъ рокомъ была предназначена для болѣе 
легкихъ и болѣе удобныхъ сношеній между людьми и для воздѣйствія 
на всѣ стороны ихъ жизни. Правда, даже наиболѣе судоходныя рѣки 
нуждаются въ оборудованіи, но ихъ содержаніе обходится значительно 
дешевле содержанія сухопутныхъ дорогъ вслѣдствіе меныпихъ текущихъ 
расходовъ, да и затрата основного капитала здѣсь меньшая. Исторія 
намъ доказыиаесь, что государственность и гражданственность обыкно
венно зарождаются по берегамъ рѣкъ, такъ какъ онѣ поддерживаютъ 
существованіе тѣхъ гороД')въ, которымъ суждено сыграть ваясную роль 
въ дальнѣішихъ судьбахъ страны. Такъ, Римъ былъ основапъ недалеко 
отъ устья Тибра, Спарта у Эврота, Афины у Кефиса и Илиса, а ареной 
первоначальная развит ія русской исторіи была на югѣ рѣка Днѣпръ, 
на сѣверѣ Волховъ. Рѣки движутся и даю̂ ъ жизнь и движеніе всей 
окружающей ихъ мѣстности; подобно всѣмъ вообще путямъ сообщенія, 
онѣ являются проводниками цивилизаціи, какъ, напримѣръ, великій вод
ный путь, по которому происходили не только торговыя, но и культур
ный сношенія Россіи съ Византіей, давшей ей вмѣстѣ съ христіанствомъ 
свою выработанную вѣками образованность. Этотъ византійскій періодъ 
заимствован»! продолжался до укрѣпленія Москвы, которая въ виду 
своего центральная положенія создала единство Россіи и сосредоточила 
на себѣ всѣ интересы. Но вотъ рѣка Нева, на берегу которой Петръ 
Великій основалъ новую столицу государства, открыла окно въ Е в- 
р о п у и вызвало иное вліяніе, вліяніе западно-европейское. Правый по 
теченію, нагорный, утесистый берегъ рѣкъ обыкновенно бываетъ густо 
покрытъ кустарникомъ и цѣлымъ рядомъ различныхъ деревьевъ, кото
рыя, по образному, выраженію Гоголя, глядятъ въ нихъ и не нагля
дятся, привѣтствуютъ ихъ, кивая своими вѣтвями. А тамъ вдали вид- 
нѣются зеленокудрыя вершины лѣсовъ, которые по большей части рас- 
тутъ близъ водъ, составляя съ ними одинъ пейзажъ, одну живописную 
картину. Лѣвая, луговая сторона рѣкъ тоже черпаетъ въ водѣ свою 
производительную силу, особенно благодаря разливамъ. Такая рѣка, какъ 
Нилъ, выливаясь изъ своихъ береговъ и покрывая водой огромное про
странство, обусловливаетъ собою плодородіе Египта, такъ что даже пу-

темъ ироведенія къ ней каналовъ устраиваюсь искусственное орошеніе. 
На растительное царство оказываетъ вліяніе еще и климатъ. Въ стра
нахъ съ болыпимъ количествомъ рѣкъ онъ въ виду обилія испареній 
обыкновенно бываетъ болѣе влажный и умѣряетъ дѣйствіе палящаго 
зноя солнечныхъ лучей. Зимою, когда вся неодушевленная природа ка
жется мертвой, рѣки покрыты ледянымъ слоемъ и погружены въ сонъ 
до наступленія весны. Но вотъ вмѣстѣ съ пробужденіемъ всѣхъ силъ 
природы онѣ шумно и бурно вырываются изъ береговъ, потопляя всѣ 
окрестный пажити, луга и долины и разрушая все встрѣчное на сво
емъ пути. Эта грозная стихія не только разрываетъ плоты и суда, 
унося или поглощая ихъ, какъ щепки, но причиняетъ иногда узкас- 
ныя наводненія, заливая цѣлыя мѣстности и прибережныя части го
рода, какъ, напримѣръ, описанный Пушкинымъ въ „Мѣдномъ всадникѣ“ 
разливъ Невы. Борьба съ этой грозой заставляетъ прибѣгать къ раз- 
нымъ предохранительнымъ мѣрамъ, являющимся изобрѣтеніями предста
вителей инженерная искусства. Таково полозкительное и отрицатель
ное дѣйствіе рѣкъ, которыя въ свою очередь подвергаются вліянію на 
нихъ человѣіса въ видѣ утилизаціи ихъ для различныхъ сторонъ его 
культурной лшзни. Охота на водную дичь, водящуюся въ самыхъ рѣ- 
кахъ и въ заливаемыхъ ими мѣстиостяхъ, составляетъ довольно важный 
промыселъ, равно какъ и рыболовство, которое нерѣдко служитъ сред- 
ствомъ для подерясанія зкизни цѣлыхъ деревень. Рѣки поднимаюсь зна- 
ченіе всякая сельская хозяйства не только, какъ пути сообщенія, но и 
вслѣдствіе доставляемыхъ ими различныхъ удобствъ для произрастанія 
и выработки продуктовъ. Вода, какъ весьма сильный элементъ при
роды, примѣняется, меэкду прочимъ, для молотьбы, и съ этой цѣлью 
соорузкаются на рѣкахъ водяныя мельницы и мельничныя плотины, 
какъ, папримѣръ, описываемая С. Аксаковымъ въ его „Семейной хро- 
никѣ“. Въ городской зкизни пользуются рѣчной водой весьма часто 
посредствомъ устройства водопроводовъ, которые доставляюсь ее непо
средственно и значительно сокращаюсь расходы на нее. Это инженер
ное искусство водоснабженія, которое, какъ и все вообще, совершенству
ется, достигло уже значительнаго расцвѣта при римскомъ царѣ Таркви- 
ніи Древнемъ въ видѣ знаменитыхъ акведуковъ.  Торгово-промыш
ленная дѣятельность, находящаяся въ тѣсной связи съ культурной 
страной, тоясе оживляется благодаря рѣкамъ, такъ какъ онѣ соединя
юсь между собою отдѣльныя мѣстности, обмѣнивающіяся своими про- 
изведеніями. Правда, онѣ судоходны только лишь при значительности 
своей глубины, при обиліи и силѣ катящихся въ нихъ водъ, что да
леко не всегда бываетъ, да и при допущеніи судоходства онѣ отлича-
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ются особенными условіями. Наиболѣе полезны рѣки, сообщающіяся съ 
незапертыми морями, имѣющія много притоковъ, свободный отъ поро- 
говъ, какіе, напримѣръ, находятся на Днѣирѣ, защищенный лѣсами и 
потому не такъ сильно мелѣіощія; самой благопріятной порой иавигаціи 
является весна, послѣ которой вода постепенно убываетъ благодаря лѣт- 
нимъ жарамъ, уменьшагощимъ дѣятельпость на рѣкахъ. Для торгово- 
промышлепныхъ цѣлей соединяюсь ихъ при небольшихъ разстояніяхъ 
каналами, которые служатъ ис к у с с т в е н н ыми  водными путями и 
способствуютъ образованію цѣлыхъ системъ, какъ, напримѣръ, Маріин- 
ская, Тихвинская и Вышневолоцкая. Для пассазкирскаго сообщенія про
исходить движеніе пароходовъ по рѣкѣ и ея притокамъ при правиль
ной организаціи рейсовъ и при увеличивающейся конкуренціи, вызы
вающей все болыпій и болыпій наплывъ пассаэкировъ, особенно пиз- 
шихъ сословій. Эксплоатація такихъ пароходствъ принадлежитъ не только 
отдѣльнымъ лицамъ, но и цѣлымъ обществамъ съ утвержденнымъ ус- 
тавомъ и съ опредѣленной администраціей. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не 
имѣется мостовъ, переправа черезъ рѣки за исклгоченіемъ зимняго вре
мени производится при помощи лодокъ или же паромовъ, которые мо
гутъ перевозить помимо массы людей еще телѣги съ лошадьми, слузка 
такимъ образомъ цѣлямъ болѣе слозкныхъ передвиженііі. Такъ происхо
д ят  пассажирскія сообщенія по рѣкамъ, которыя представляюсь собою 
незамѣнимые пути для отправки разныхъ товаровъ. Чуть только тро
нется судоходная рѣка, она тотчасъ же покрывается мнозкествомъ ло
докъ, плотовъ, барокъ, берлинъ и пароходовъ, и все это движется 
вверхъ или внизъ по теченію, встрѣчаясь и загразкдая другъ другу 
дорогу. Помимо другихъ продуктовъ, предметами перевоза слузкатъ хлѣба 
и особенно лѣспой матеріалъ, который при прнблизкеніи весны достав
ляется но санной дорогѣ изъ вырубаемыхъ зимою лѣсовъ къ берегамъ 
рѣкъ. Сплавъ лѣса по рѣкѣ обходится значительно дешевле, чѣмъ до
ставка его сухимъ путемъ по зкелѣзной дорогѣ, по которой тѣмъ не 
мснѣе онъ перевозится въ довольно болыпомъ количествѣ въ виду пре
имущества въ скорости. Но для полученія выгоды отъ продажи товаровъ 
необходимо сообразовать расходы по пересылкѣ ихъ съ ихъ стоимостью 
такъ, что продукты, какъ напримѣръ, соль и прочія деше.выя произве- 
денія сельскаго хозяйства, для которыхъ требуется соблюдете экопоміи, 
возмозкно только отправлять воднымъ путемъ. Цѣлые караваны судовъ, 
нагрузкенныхъ хлѣбомъ, ежегодно отправляются по Маріинской системѣ 
въ Петербургъ, избавляя отъ дороговизны насущнаго пропитанія весь 
сѣверный край, котораго не могутъ прокормить собственные урожаи; по 
берегамъ рѣкъ устраиваютъ цѣлый рядъ пристаней, гдѣ нерѣдко имѣ-

ются товарные склады и гдѣ происходить выгрузка или нагруэкеніе су
довъ, вызывая такимъ образомъ усиленную торгово-промышленную дѣ- 
ятельпость во всѣхъ приберезкныхъ городахъ; такое отправленіе цѣ- 
лыхъ партщ товаровъ требуетъ значительная количества рабочихъ, ко
торые отовсюду стекаются сюда и которыхъ у насъ на Волгѣ называ
ю т  бурлаками. Работая на барзісахъ, послѣдніе благодаря своему не
устанному труду получаюсь необходимое пропитаніе, а иногда даже 
сколачиваюсь себѣ большее или меньшее состояніе, которое даетъ имъ 
кормилица рѣка, матушка-Волга, вызывающая въ нихъ эпергію, пред- 
пршмчивость, неустрашимость, беззаботность и широкую удаль. Нако
нецъ, въ политическомъ отношеніи рѣки могутъ быть важны, какъ ес
тественный границы, для которыхъ не требуется особенной охраны и 
построики фортификаціонныхъ соорузкеиій и которыя поэтому не погло- 
щаютъ труда и капитала государства; онѣ безопасны, такъ какъ пере
права черезъ нихъ войска, особенно артиллеріи сопрязкена съ большими 
затрудненіями, хотя, если имѣется на лицо флотъ, быстро устраива
ются посредствомъ цѣлаго ряда судовъ вовсю ширину рѣки понтонные 
мосты, которые своей сплошной цѣпью служатъ какъ бы продолзкеніемъ 
суши. Итакъ рѣки, вліяя на всѣ стороны человѣческой жизни, сами 
какъ вся вообще природа, подвергаются воздѣйствію культуры, если 
только онѣ не протекаютъ по дикимъ, заброшеннымъ и мало населеннымъ 
мѣстностлмъ и вообще тамъ, гдѣ не привыкли бороться съ окружаю
щими людей естественными условіями.

М . Г у р е в и ч ъ .
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№ 7. К ультурное значеніе рѣкъ.
(См. соч. № 6).

№ 8. Рѣка, какъ путь сообщ енія.
(См. соч. № 6).

№ 9. Значеніе Волги.

П Л А Н Ъ .  
Вступленіе:

Значеніе болыпихъ водныхъ путей, протекающихъ значительное 
пространство, очень велико. Великая русская рѣка Волга охватываетъ



сѣтыо своихъ притоковъ около 30,000 кв. миль. Она пробѣгаетъ около 
ЗѴз тысячъ верстъ.
Изложеніе:

А. Значеыіс Волги какъ средства сообщения:
1) въ системѣ Волги расположены 21 губернія, около 40 

городовъ, тысячи носелковъ—и всѣ пользуются Волгой, 
какъ средствомъ сообщенія;

2) по Волгѣ шла колонизація лежащихъ на ней инородче- 
скихъ земель;

3) Волга служитъ большой дорогой для нередвиженія избыт - 
ковъ народнаго труда;

4) Волгою живутъ и прокармливаются цѣлыя губерніи;
5) Волга соединяетъ азіатскій Востокъ съ Западомъ;
6) низовья Волги служили всегда военной дорогой для пле- 

менъ, двигавшихся на Европу.
Б. Значеніе Волги для торговли и земледѣлія:

1) за Камою Волга становится внолнѣ земледѣльческой рѣкой;
2) вемледѣльческія села, хлѣбныя пристани расположены 

большею частью по Волгѣ;
3) торговые центры какъ Тверь, Рыбинскъ, Нияшій-Новго- 

родъ—всѣ лежатъ на Волгѣ;
4) отъ Саратова начинается рыбная промышленность на 

Волгѣ, которою кормятся десятки тысячъ людей.
Заключеніе.

Значеніе Волги лучше всего усматривается изъ того, что съ древ- 
нѣйшихъ временъ народъ русскій зоветъ ее матушкой-Волгой. Дѣйстви- 
тельно, въ тѣ времена, когда рѣки были едиственными, скорыми и удоб
ными путями сообщенія, Волга имѣла первостепенное значеніе въ жизни 
областей, которыя она въ своемъ теченіи захватываете Теперь значе- 
піе Волги не такъ велико, сравнительно, но все же очень значительно.

/7. Л.
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№ 10. Горы и ихъ мѣсто въ природѣ и въ 
жизни человѣчества.

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Горы съ эстетической стороны:
1) красота горнаго ландшафта;
2) вліяніе горъ на поэтовъ и художниковъ.

Изложеніе.
Тема.

I. Горы въ природѣ:
1) горы, какъ водораздѣлъ рѣчныхъ бассейновъ,
2) вліяніе горъ на климатъ и растительность.

И. Значені е  горъ для добывающей промышлен
ности.

III. Политическое  и стратег  ическое значені е  горъ,
IV. Этнографическое значеніе горъ.

Заключеніе.
Горный воздухъ, ка къ  лечебное средство.

О красотѣ горъ, кажется, даже каждый ребенокъ слышалъ. Кго 
не мечтаетъ побывать въ Швейцаріи, созерцать восходъ солнца съ вер
шины Пилатуса, пройти лунной ночью пѣшкомъ по Axenstrasse надъ 
Фирвальдштетерскимъ озеромъ, взойти надкутанную въ дѣйственные 
снѣга Юнгфрау? Не надо быть поэтомъ, чтобы онѣмѣть отъ восторга 
передъ панорамой, открывающейся съ Люцернскаго берега вышеупомя
нутая озера или передъ величественнымъ видомъ Рейнскаго водопада. 
Нечего, поэтому, удивляться, что на впечатлительную душу художни
ковъ слова и кисти горы производясь потрясающее, незабвенное впе- 
чатлѣніе. На берегу Боденскаго озера Байронъ въ три утра написалъ 
такой шедевръ, какъ „Шильонскій узникъ“; геніальнаго польская по
эта, Словацкаго, Швейцарія вдохновила на цѣлый циклъ дивныхъ 
лирическихъ стихотвореній. Много цѣнныхъ минутъ чистаго творческа- 
го восторга подарилъ Пушкину Крымъ. „Герой вашего времени“, „Мцы
ри“ „Измаилъ-Бей,“ „Демонъ“, „Споръ“ и рядъ другихъ нрекрасныхъ 
произведеній Лермонтова проникнутъ величественной красотой Кавказа.

Но мѣсто,  занимаемое горами въ природѣ, опредѣля- 
ется отнюдь не ихъ эстетической стороной. Представляя резуль
татъ вулканическихъ катаклизмовъ, эти могучія складки, земной коры 
играютъ огромнѣйшую роль въ распредѣленіи атмосферныхъ осадковъ 
на земной поверхности и имѣютъ сильнѣйшее сліяніе на климатъ от- 
дѣльныхъ странъ.

Горы—естественный водораздѣлъ рѣчныхъ бассей
новъ. Болшинство рѣкъ рождается въ горныхъ хребтахъ. Истоки ихъ 
лежатъ въ вѣчныхъ снѣгахъ, покрывающихъ недоступныя вершины, въ 
грандіозныхъ глетчерахъ иди въ густыхъ лѣсахъ, растущихъ на гор
ныхъ склонахъ. Такъ, Рона беретъ начало въ знаменитомъ ледникѣ на 
Furkastrasse, родина Волги—валдайскіе лѣса.

— 17 —



Эти же горы иоддерживаготъ нормальное питаніе связанныхъ съ 
ними рѣкъ.

Опредѣляя ихъ направленіе, горы вліяютъ на плодородіе странъ 
и на ихъ растительность. Поэтому, болынія равнины, не имѣющія горъ 
а также лишенный лѣсовъ, безводны и пустынны. Алжиръ, Тунисъ и 
Марокко отличаются баснословиымъ плодородіемъ почвы, благодаря со- 
сѣдству Атласныхъ горъ и Берберскаго плоскогорія. Но къ югу отъ 
этихъ странъ уже тянется мертвая Сахара, изъ за отдаленности отъ 
горныхъ кряжей обреченная па безплодіе. Берущій начало въ возвы- 
шенностяхъ Нубіи знименитый Нилъ несетъ въ своихъ полныхъ водахъ 
золото для житнпцъ Египта, а заиаднѣе отъ этой благословенной доли
ны простираются уже сожженные солнцемъ зыбкіе пески Ливійскойпустыни.

И климатъ страны находится въ тѣсной зависимости отъ окру
жающихъ ее горъ. Задерживая холодные сѣверные вѣтры, Альпы обез- 
печиваютъ Ломбардіи полутропическій климатъ. Есть громадная разни
ца въ климатѣ между Южной Франціей и Сѣверной Испаніей, благода
ря раздѣлягощимъ эти двѣ страны Пнринейскимъ горамъ, которыя за- 
щищаютъ Аррагонію отъ холодныхъ вѣтровъ, имѣюіцихъ свободный до- 
ступъ въ Провансъ.

Южный берегъ Крыма совершенно не знаетъ этой зимы, которая 
знакома сѣверной части полуострова, не прикрытой ничѣмъ отъ воз- 
душныхъ теченій, приходящихъ съ обширной Русской низменности, но 
отрѣзанной Крымскимъ горнымъ кряжемъ отъ благословенныхъ горныхъ 
вѣтровъ.

Климатъ Сибири такъ суровъ только потому, что вѣтры Ледови- 
таго океана не встречаюсь на своемъ пути никакихъ преиятствій до 
самой Китайской границы. Зато Сѣверный Китай, отдѣленный отъ Си
бири грандіознѣйшиии горными цѣпями, пользуется значительно болѣе 
умѣреннымъ климатомъ.

Не менѣе важное значеніе горы имѣютъ въ практической 
жизни человѣчества.  Скрывая въ своихъ нѣдрахъ всѣ тѣ есте- 
ственныя богатства, съ которыми связаны возникновеніе и ростъ мате- 
ріальной культуры, горы являются центромъ добывающей промышлен
ности, этой основы самаго существования современнаго человѣчества. 
Едва ли возможна была бы какая>либо матеріальная человѣческая дѣя- 
тельность безъ ж е л ѣ з н о й руды,  наиримѣръ. Развитіе новой культуры 
характеризуется блестящимъ ирогрессомъ техники. Между тѣмъ никакое 
болѣе крупное сооруженіе, никакая самая скромная машина, дѣйствую- 
щая при помощи пара, самое примѣненіе электричества было бы немы
слимо безъ желѣза, стали, мѣди.

А отъ добывающей промышленности зависитъ обрабатывающая.
Не можетъ быть фабрики безъ машинъ и безъ каменнаго угля. Гран- 
діозную вѣтвь современной промышленности составляетъ добываніе и 
обработка нефти. Золото и серебро—основа нашего денежнаго хозяйства. 
Мраморъ и гранитъ служатъ украшенію нашихъ улицъ и домовъ. И все
это даютъ намъ горы.

Но однимъ экономическимъ значеніемъ еще не исчерпывается 
роль горъ въ жизни человѣчества. Горы занимаюсь опредѣленное мѣст0 
и въ политической и въ военной жизни народа.  Горы, 
какъ и моря, естественная граница государства и естественная лее "его 
защита. 300 спартанцевъ отстаивали доступъ въ свою страну иротивъ 
многотысячной персидской арміи, и не попасть бы Ѳермопильскому 
ущелью въ руки враговъ," не найдись измѣнникъ, который помогъ бы 
пришельцамъ обойти мужественную дружину. Только горы, покрывающія 
всю страну, дали возможность испапцамъ повести партизанскую войну 
противъ Наполеона. Итальянскіе походы Суворова обнаружили всю то
тальность великаго полководца, по они же доказали, какъ тяжела 
война на чужой территоріи, покрытой горами. 50 лѣтъ продолжалось 
завоеваніе Кавказа, благодаря недоступности его ущелій и вершинъ, до 
мелочей знакомыхъ туземцамъ, но совершенно чужихъ русской арміи.

Наконецъ, слѣдуетъ еще отмѣтить этнографическое значеніе горъ. 
Извѣстно, что географическія и климатическія условія опредѣляготъ ра
совый особенности населения. И горы вліяютъ на природу и характеръ 
своихъ обитателей. Горцы—худощавые, высокіе, стройные люди съ бѣ- 
лой кожей, зоркимъ взглядомъ и гроикимъ, яснымъ голосомъ. У нихъ 
особый складъ лшзни, особыя занятія, особыя привычки. Далее костюмъ 
своеобразный.

И въ области фолк лора горы занимаюсь почетное мѣсто, и 
какъ творческій импульсъ и какъ мѣсто фантастическая дѣйствія. На
родное воображеніе приписываесь горамъ и ихъ нѣдрамъ особенный 
волшебный міръ сказочпыхъ существъ и чудесныхъ происшествій. Среди 
легендъ и сказаній всего міра, циклы горныхъ миѳовъ и сказокъ яв
ляются самыми изящными и тонкими. Много граціи, души и блеска въ нихъ.

Въ заключеніе, укаліемъ, что горы, благодаря своему чистому и 
сухому воздуху, благодѣтельны для здоровья. Поэтому, многимъ больнымъ 
въ особенности легочнымъ и нерввымъ, предписывается пребываніе въ 
гористыхъ мѣстностяхъ. Вся Швейцарія усѣяна множествомъ разныхъ 
санаторіи и пансіоновъ, предназначенпыхъ специально для больныхъ и 
выздоравливаюшихъ.

И. Григорьевъ.
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№ 11. Вліяніе горъ на жизнь страны и ея 
обитателей.
(См. соч. № 10).

№ 12. Болыніе города и значеніе ихъ въ 
жизни людей.

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Исторія возпикновевія и происхожденія болыішхъ городовъ. 
Изложѳніе.

Большіе города и значеніе ихъ въ жизни людей.
А. Условія, способствующая появленію болыпихъ городовъ или

постепенному обращенію маленькаго города въ больпіой:
1) Географическое положеніе.
2) Удобное положеніе въ промыніленномъ, торговомъ, стра- 

тегическомъ и другихъ отношеніяхъ.
3) Удобство относительно нутей сообщенія.
4) Удобство въ промышленныхъ цѣляхъ (богатство мине

ральными и другими сокровищами).
5) Промышленный и предпріимчивый характеръ жителей,

Б. Значеніе болынихъ городовъ въ жизни людей;
1) Въ отношеніи просвѣтительно образовательномъ (ученыя 

и учебныя учрежденія, библіотеки, театры, музеи, вы
ставки, картинныя галлереи).

2) Въ отношеніи промышленномъ и торговомъ (фабрики 
заводы, болыпія разнообразный мастерскія, магазины съ 
предметами роскоши и чудесами техники).

3) Въ отношеніи удобствъ, въ зависимости отъ степени 
общей культуры (мостовые и тротуары, парки и скве
ры, электрическое освѣщеніе и трамвай, центральное ото- 
пленіе и противопожарная архитектура).

4) Большіе промышленные города обыкновенно уступаютъ 
маленькимъ захолустнымъ,

а) въ санитарномъ' отношеніи; б) въ отношеніи деше
визны, простоты и спокойствія ежедневной жизни*

5) Культурное движеніе народа всегда передается отъ цент-
ральныхъ городовъ къ болыпимъ провинціальнымъ, а
отъ нихъ къ мелки мъ захолустнымъ.
1
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Заключеніе
Взаимное отношеніе между центральными пунктами и отдален

ными мелкими городами служитъ рогуляторомъ, равно необходимымъ 
какъ для болыпихъ городовъ, такъ и для захолустныхъ мѣстечекъ.

И .  Г .

№ 13. Города—укрѣпленные лагери циви- 
лизадіи.

( Г е р д е р ъ ).
(См. соч. № 12).

№ 14. Темныя стороны городской жизни.

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Исторія возникновенія и происхоясденія большихъ городовъ.
Изложеніе.

Темныя стороны жизни въ городѣ:
1) тѣснота;
2) дороговизна жизни (квартиры, продуктовъ и т. д.);
3) обостренность борьбы за существованіе;
4) скопленіе рабочаго люда

[Огромное скопленіе рабочаго люда создаетъ цѣлые 
кварталы, гдѣ люди ютятся въ жалкихъ коморкахъ, страда- 
ютъ отъ холода, а подчасъ и голода. Благодаря этому, боль- 
шіе города развиваютъ въ себѣ большую смертность и даютъ 
значительное число преступниковъ. Здѣсь гнѣздится и по
рокъ, поощряемый тѣми, кто не задаваясь вопросами о болѣе 
ночтеппыхъ цѣляхъ въ своей беззаботной лшзни, живетъ для 
удовольствій и ими наполняетъ свое существованіе];
о) соблазны городской жизни;
6) порча нравовъ.

Заключеніе.
Свѣтлыя стороны городской лшзни.

и . г .



№ 15. Города—ямы для ловли рода чело- 
вѣческаго.

(Руссо).
(См. соч. № 14).
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№ 16. Свѣтлыя и темныя стороны деревен
ской жизни.

Планъ и Матеріалъ.
В ступленіе.

Поэты всѣхъ временъ описывали деревенскую ж изнь, какъ^жизнь  

идиллическую.

И злож еніе.
1 . Свѣтлыя стороны деревенской ж изни.

а) Поэтичность обстановки.

а ') Лѣса, 

в ')  поля,
с ')  мирно-текущая рѣчка.

[Матеріалъ изъ стихотворенія Пушкина: „Сонъ“:
Въ тиши полей, сквозь тайну сѣнь дубравъ,

Какъ юный день сіяетъ гордо, ясно!

Свѣтлѣетъ все; другъ друга перегнавъ,
Ж урчать ручьи, блестятъ брега безмолвны;

Еще роса надъ свѣжей муравой;
Златыхъ озеръ недвижно дремлютъ волны...]

б) Ж изнь близкая къ природѣ.
а ')  Здоровый трудъ.

Ь ') Правильный образъ жизни, 

с ')  Простыя удовольствія. 

а а ” )  Охота,
[Матеріалъ: „Крестьянскія дѣти“ Некрасова] 

d d " )  Рыбная ловля 
[Матеріалъ: стихотворение: „Рыбная ловля“ Майкова] 

с с ” ) Собираыіе ягодъ, грибовъ. 
d d " )  Прогулки по нолямъ и лѣсамъ.

[Матеріалъ: „Осень" Пушкина (строфа IX ), „Лѣсъ и степ ь ' 

Тургенева, въ его „Запискахъ охотника"]
в) Возможность сосредоточиться на извѣстныхъ творческихъ за- 

м^ыслахъ.
[Свидѣтельство Пушкина:
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1) Я  былъ рожденъ для жизни мирной,

Для деревенской тишины;
Въ глуши звучнѣе голосъ лирный,

Ж ивѣе творческіе сны.
2 )  ...Забы ваю міръ, и въ сладкой тишинѣ

Я  сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,

И пробуждается поэзія  во м н ѣ ..

3 ) Лишь божественный глаголъ 

До слуха чуткаго коснется 

Душ а поэта встрепенется...
Бѣжитъ онъ дикій и суровы й...

На берега пусты нны хъ волнъ 

Въ широкошумныя дубравы].
2 . Т е м н ы я  с т о р о н ы  д е р е в е н с к о й  ж и з н и .
а. В ъ деревенскомъ обиходѣ нѣтъ многихъ культуркы хъ  

приспособлений (телефоновъ, телеграфовъ...)
б. Ж изнь въ сторонѣ отъ болыпихъ общественныхъ интере- 

совъ (запоздалое полученіе газетъ, ж урналовъ...)
в) Нѣтъ достаточная матеріала для умственной работы и 

серіозныхъ научны хъ занятій  (отсутствіе библіотекъ, 

м узеевъ...)
г) Нерѣдко бываешь лишенъ общества образованныхъ людей.
д) Ж изнь вь деревнѣ можетъ способствовать развитію лѣни, 

пустой созерцательности, вредной сентиментальности, 

пристрастно къ безполезнымъ занятіямъ (охотѣ, рыбной 

ловлѣ...)
е ) Человѣкъ не всегда имѣетъ въ деревнѣ новодъ стремиться 

къ самоусовершенствовапію, стремится къ тому, чтобы 

«быть съ вѣкомъ наравнѣ».
[Матеріалъ: въ «Мертвыхъ душ ахъ» Гоголя и «Обломовѣ»

Гончарова].

Заклю чен іе .
1 . Европейскіе города стремятся теперь к.ъ превращение окраинъ

въ деревенскіе поселки (устраиваются дома съ садика,ми, 

огородами и пр .).
2 . Европейскія деревни снабжаются необходимыми приспособленія-

ми для культурной жизни (телефоны, почтовый и телеграф- 

ныя учрежденія, библіотеки и пр.)

А . Г у с е в ъ .
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П Л А Н Ъ .
В ступленіе.

Что мы понимаемъ подъ словомъ „природа?“
Разнообразіе природы въ зависимости отъ

а) географическаго положенія,
б) устройства поверхности,

в) климата,
г) оТношенія,

И злож еніе.
Вліяніе природы на человѣка,

А) Вліяніе на характеръ человѣка.
а) въ физическомъ отношеніи:

а ') югъ и сѣверъ, 

б ') горы и низменности, 
в ') материкъ и острова.

б) въ духовномъ отношеніи:
а ')  настроеніе, 
б ') міросозерцаніе.

Б) Вліяніе на цѣлыя государства.

а) Религія.
а ') Первобытная религія, какъ поклоненіе силамъ 

природы, 
в') Примѣры:

а " )  Индія, 
б” ) Греція.

б) Политическое устройство.
а ')  Размѣры отдѣльпыхъ государствъ. 

б') Границы
а " ) естественный и 

б " )  искусственный, 
в') Сношенія съ другими государствами, 

г ') Вліяніе морей.

в) Культурное зваченіе.
а ')  Условія культурности народа: 

а " )  досугъ,
б " )  сношенія съ другими народами 

б ') Зависимость этихъ условій отъ природы: 
а " )  климатъ,

I
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б " )  береговыя линіи, 
в " ) устройство поверхности, 

г " )  орошеніе.

г) Экономическое значеніе:
а ') занятія населенія, 

б ')  образъ жизни, 

в ') бытъ,
г ') промышленность, 

д') ея зависимость отъ 

а ” ) сбыта,
б " )  предметовъ обработки

д) Развитіе искусствъ.
Его зависимость отъ природы: 

а') Море, 

б') Горы, 
в ') Лѣсъ.

Заклю чен іе .
Вліяніе человѣка на природу.

Природой называются тѣ условія мѣстности, которыя зависятъ отъ 

ея географическаго положенія, устройства поверхности, климата и оро- 

ш енія. Всѣ эти стороны природы на земномъ шарѣ чрезвычайно р азн о

образны. Въ отнош еніи географическаго положенія мы дѣлимъ землю на 

пять поясовъ: ж аркій, два умѣренныхъ, и два холодныхъ, причемъ въ 

каждомъ изъ умѣренныхъ поясовъ различаюсь три полосы: холодно- 

умѣренную, умѣренную и тепло-умѣреннуто. Въ отнош еніи устройства 

поверхности различаюсь горы, плоскогорія и низменности. Въ отпошеніи 

климата различается ж аркій, тепло-умѣренны й, умѣренный, холодно
умеренны й и холодпый климатъ, климатъ континентальный и морской, 

здоровый и нездоровый. Въ отношеніи орошенія мѣстности раздѣляются 

на сух ія  и влажныя. Всѣ эти природныя условія кладутъ весьма за
метный отпечатокъ на бытъ, нравы и жизнь отдѣльныхъ людей и цѣ- 

лыхъ народовъ. Вліяніе отдѣльныхъ природныхъ условій на человѣка

мы должны теперь разсмотрѣть.
Природа оказываетъ свое вліяніе и на внѣшнюю и па внутреннюю  

сторону человѣческаго „ я “ . Выше указано, что бываютъ местности со 

здоровымъ и нездоровымъ кламатомъ. Само собой разум еется, что долго
временное пребываніе въ этихъ  последнихъ расшатываетъ организмъ че

ловека, развивая въ немъ такія болезни, отъ которыхъ ему впослед-



ствіи бываетъ трудно, а подчасъ и вовсе невозможно отдѣлаться. Сюда 

относятся болотистыя мѣстности, а  также полосы, прилегающія къ мо
рю съ  ихъ вѣчными туманами и сыростью. Напротивъ, жители плоско- 

горій, высоко подымающихся надъ уровнемъ моря, свободны отъ этихъ  

специфическихъ болѣзней, которыя обусловливаются, какъ мы толысо- 
что видѣли, устройствомъ поверхности страны и близостью ея къ морю. 

Немалое вліяніе на физическую конструкцію жителей страны оказыва
етъ  и климатъ ея: жители холодныхъ и холодно-умѣренныхъ странъ

сильнѣе и выносливѣе дѣтей юга. Климатъ, среди котораго ж ивутъ, на- 

примѣръ, шведы закалилъ и хъ , пріучидъ съ твердостью переносить все- 

возможныя невзгоды и лиш енія. Между тѣмъ жители юга обыкновенно 

отличаются изнѣжепностыо, и, перенесенные судьбой въ другія условія 

жизни, чахнутъ  и хирѣютъ.

Если такъ велико вліяніе природы на человѣка въ физическомъ 

отнош еніи, то оно должно быть несравненно больше въ отношеніи ум
ственномъ и нравственномъ. Человѣкъ съ тонкой душевной конструк- 

ціей весь находится во власти природы.

„Когда волнуется желтѣющая нива,
И свѣжій листъ шумитъ при звукѣ вѣтерка,

И прячется въ саду малиновая слива 

Подъ тѣнью сладостной зеленаго листка,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челѣ,
И счастье я могу постигнуть на землѣ,

И въ небесахъ я  вшку Б ога“ ,—

разсказываетъ намъ о себѣ поэтъ въ одномъ изъ самыхъ вдохновен- 

ныхъ своихъ стихотвореній. II не только поэты, но и каждый изъ  

насъ, несомнѣнно, на себѣ самомъ наблюдалъ вліяніе природы на н а -  

строеніе, на работоспособность и т. д. Но не говоря уж е о временныхъ 

наш ихъ состояпіяхъ, но и все міросозерцаніе носитъ на себѣ ярко вы
раженный отпечатокъ природы, среди которой мы живемъ. Но объ 

этомъ мы скажемъ дальше.

Теперь мы переходимъ къ валснѣйшей сторонѣ вопроса; намъ 

нужно говорить о вліяніи окружающей природы на цѣлыя группы на- 

ееленія, на цѣлые народы. Здѣсь мы сейчасъ увидимъ, что нѣтъ ни 

одной стороны жизни народа, которая не стояла бы въ прямой зави

симости отъ этого фактора.
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Начнемъ съ религіи. Извѣстно, что первоначально религія каж

даго народа заключается въ обоготвореніи тѣхъ  силъ природы, которыя 

его окружаю сь. Земля, солнце, громъ, г о р а -в о т ъ  боги каждаго перво- 

бытнаго народа. Ясно, конечно, что какова природа страны,. так  

представленія народа о богахъ. Возьмемъ два примѣра, к о т о р ы д о к  а- 

зываютъ эту мысль съ полной очевидностью: разсмотримъ религио 
“ е ц ім .-П е р в а я  страна покрыта высокими снѣговыми горам , 

палящее солнце круглый годъ поралиетъ ее своими ж гу™ ™  ‘ '
отъ которыхъ некуда бѣжать, пегдѣ скрыться. Дише звѣриі п о д с т е -  

га о тъ  человѣка, который часто становится ихъ  добычей. Природа Іре  

ціи является по отношение къ тону, что только-что описано п о л н ы й  

контрастомъ. Подъ благодатнымъ нсбомъ Эллады нѣ гь мѣста Д 

чего рѣзкаго, поражающаго умъ или сердце. Солнце л ам аетъ , 
ж ж егь рѣки и горы ласкаютъ взоръ, но легко проходимы и не пред- 
ставляютъ непреодолимыхъ преградъ. Все, кажется, устроено для чело- 

вѣка а не протнвъ него. И вотъ, если мы взглянемъ па древнюю ре- 

лигію обоихъ народовъ, то мы увидимъ и тамъ тотъ-же ™
и въ прпродѣ. Древній индусъ создалъ себѣ представлен.» о б о й  ка- 
рающемъ б о г ѣ -в р а г ѣ  человѣка, богѣ, упивающемся человѣческои кровью 

требующемъ человѣческихъ жертвъ. Не то увядпмъ мы въ греческой  

религіи' здѣсь боги ѳто тѣ ж е люди, со всѣми человѣческими слабос
тями и недостатками. Они принимаютъ участіе въ воивахъ людей, охотно 

пируютъ съ нимн, не обладаютъ ни всемогуществомъ ни веевѣдѣніемъ.
Болѣе доказательный примѣръ трудно было-бы подыскать.

Политическая жизнь страны, ея международныя отнош енія также 

находятся въ прямой зависимости отъ природы ея. Ею опредѣляются 

прежде всего размѣры каждой отдѣльной страны. Такія страны, кото

рый представляюсь одну обширную равнину, быстро сливаются въодно  

пѣлое, образуя одинъ государственный организмъ. Быстрое объединена  

Рѵси вокругъ Москвы, помимо другихъ причинъ, ооъясняется тяготЬ- 
ніемъ всѣхъ областей, расиоложенныхъ на восточноевропейской равнинѣ  

къ общему центру. Напротивъ, Греція, изрѣзанная горными хребтами и 

долинами, естественно распалась на множество отдѣльныхъ общ инъ, не

смотря на общую религію и язы къ, связывавшіе ихъ населеніе. Отре- 
мленіе государствъ довести свои владѣнія до естественныхъ предѣловъ 

всецѣло определяется природой страны. Оно объясняется ж еланіемь ихъ  

имѣть естественныя границы взамѣпъ искусствснныхъ, небезопасныхъ, 

несмотря ни на какія крѣпости. Отсюда вытекаетъ стремленіе ихъ  къ  

морю, которое такъ ясно видно, напримѣръ, во всей русской исторш до 

знаменитыхъ побѣдъ Петра Великаго. Вообще, мирныя и военныя сно-
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ш енія съ сосѣдними державами облегчаются иди затрудняются природ
ными условіями, а  значеніе этихъ снош еній громадно. Вѣдь никакая  

культура не можетъ быть вполнѣ самобытной, но каждая развивается, 
совершенствуется и обогащается сношеніями съ сосѣдями. Такія спо- 

ш енія возможны либо при легко проходимыхъ сухопутны хъ границахъ, 

либо при близости моря, плавапіе черезъ которое неопасно даже на са- 

мыхъ первобытныхъ судахъ. Такимъ моремъ является Средиземное море, 
по которому вездѣ разсѣяяы острова, и потому неудивительно, что 

именно на берегахъ Средиземная моря расцвѣли самыя блестящ ія куль

туры древности.
Вторымъ условіемъ, необходимымъ для развитія культуры народа, 

является наличность у  него свободная времени, досуга. Вѣдь понятно, 

что пока человѣку приходится затрачивать свою энергію на то, чтобы 

доставить себѣ хлѣбъ насущ ный, онъ совершенно не въ состояніи ду
мать о культурны хъ завоеваніяхъ и пріобрѣтеніяхъ. Итакъ, естественно, 

что государства, гдѣ борьба съ природой легче и почва плодороднѣе, 
являются первыми очагами культуры.

Перейдемъ къ зависимости экономической жизни страны отъ ея 

природы. Подмѣтить эту зависимость совсѣмъ не трудно. Сравнивая 

жизнь обитателей холодныхъ, ж аркихъ и умѣренныхъ странъ, мы 

тотчасъ увидимъ рѣзкую  разницу между ихъ  образомъ жизни и заня

тиями. Суровая природа к р а й н я я  сѣвера мало благоиріятствуетъ расти
тельности и едииственнымъ средствомъ къ существованію является охота. 

Мясо звѣрей и птицъ идетъ въ пищ у, ш куры — для одежды. Какъ охот- 

никъ, обитатель сѣвера не можетъ держаться одного мѣста: ему необхо

димо быть тамъ, гдѣ больше дичи. Поэтому неизбѣжнымъ слѣдствіемъ 

такого рода занятій является кочевая жизнь.
Промышленность страны также обусловливается природой ея. Для 

процвѣтанія необходимы два условія, лежащ ихъ въ природѣ страны: 

присутствіе растителыіыхъ и минеральныхъ богатствъ, которыя могли 

бы послужить предметомъ обработки, и хорошіе пути сообіценія, кото

рые помогаютъ распространять ироизведенія обрабатывающей промыш

ленности въ другихъ странахъ.

Нужпо-ли говорить о зависимости искусства отъ природы? Оке

аны и моря, горы и долины, лѣса и дубравы — всѣ красоты окружаю
щей насъ природы иастраиваютъ человѣка на иоэтическій ладъ, возбу- 

ждаютъ его фаитазію, воспитыиаіотъ вкусъ къ изящному, однимъ словомъ 

создаютъ иоэтовъ и художниковъ. У Ж уковская изоб])ажепъ поэтъ, 

живущ ій одной жизнью съ природой, въ ней чернающій источникъ вдох- 

новепій.
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Но чѣмъ дальше идетъ впередъ человѣкъ, тѣмъ больше удается 

высвободиться изъ подъ власти когда-то- всемогущей природы. Человѣкъ 

по мѣрѣ развитія техники стремится заставить силы природы служить 

ему, или ж е, если это не удается, уничтож ить ихъ вліяніе. Эта борьба 

человѣка съ природой, борьба и зъ  которой геній человѣка все чаще и 

чаще выходить побѣдителемъ, отразилась въ^ слѣдующ ихъ строкахъ

поэта:
„Онъ (человѣкъ) настроить дымныхъ келій 

По уступамъ горъ;

Въ глубинѣ твоихъ ущелій 

Загремитъ топоръ.

II ж елѣзная лопата
Въ каменную грудь,

Добывая мѣдь и злато,
Врѣжетъ страшпый путь,

Ужъ проходятъ ^караваны 

Черезъ тѣ скалы,
Гдѣ носились лишь туманы  

Да цари-орлы“ .
(J I  е  р’м о Н)Т о в  ъ  „ С  п о 'р  ъ “ ).

А. К. Семеновъ.

№ 18. Вліяніе человѣка на природу. 

П Л А Н Ъ .
Я  р а б ъ , я  ц а р ь , я  ч е р в ь , я  Б о г ъ .

Д е р ж а в и н  ъ.

Введеніе.
Причины, средства и предѣлы вліяш я человѣка на природу.

Главная часть.
1 )  Перемѣпы въ береговомъ очертаніи: а) прорытіе перешеи-

ковъ и Ь) устройство бухтъ и гаваней.
2 )  Перемѣны въ устройствѣ поверхности: а) проложеніе до

рогъ, Ь) срытіе горъ, с) засы наніе пропастей и проведе

т е  мостовъ, d) прорытіе туннелей, е) устройство насы 

пей и f) измѣненіе строеніе почвы.
3) Перемѣны въ климатѣ: а) вырубка лѣсовъ, J s )  развед€-.ніе 

ихъ п с) осуіпеніе болотъ.
4 )  Перемѣпы въ орошепіи: а) измѣненіе русла и Ь) искус

ственный водныя сообщенія.
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Заклю чен іе .
Вліяніе человѣка на природу зависитъ отъ культуры страны.

Изъ того, что жители странъ съ умѣреннымъ климатомъ, одаря- 

емыхъ природою гораздо меньше тропическихъ странъ, выработали тѣмъ 

не менѣе наивысшую культуру, ясно слѣдуетъ, что человѣкъ своимъ 

трудомъ и энергіей можетъ благотворно вліять па естествеиныя условія 

мѣстности, приспособляя ихъ къ своимъ нуждамъ и потребностямъ. Бла

годаря царящему по всей вселенной закону эволюціи, природа нашей 

земли сама измѣняетсн съ теченіемъ времени, образуя псе но выя соче- 

■ганія; uo эти видоизмѣненія происходятъ крайне медленно и вызыва

ются слѣпымъ случаемъ, который далеко не всегда является полезнымъ 

для человѣческаго общ ежитія. Вотъ почему для счастья людей необхо
димо давать наиравленіе дѣйствію окружающ ихъ ихъ мѣстныхъ условій, 

извлекая изъ нихъ возможно больше выгоды. Развнтіе наукъ и техни- 

ческнхъ искусствъ въ связи съ примѣненіемъ рабочей силы обусловли

ваешь въ прогрессивномъ ш ествіи человѣчества дальнѣйшія его побѣды 

надъ природой. Человѣкъ не только утилизируешь ея силы (электри

чество, теплоту, свѣтъ, паръ, огонь, воздухъ) и ненсчернаемыя ея бо
гатства, пе только иереплываетъ благодаря своимъ открытіямъ великія 

р'Ьки, безпредѣльныя моря и океаны и поднимается на аэростатахъ на 

пеизмѣримую высоту, но, подобно хирургу въ области человѣческаго 

тѣла, дѣлаетъ различныя поправки въ береговомъ очертаніи, въ повер

хности, въ климатѣ и въ орошепіи. Единственно, чего онъ не въ си
лахъ передѣлать, это положеніе какой-либо страны въ извѣстной долго- 

тѣ и ишротѣ. Эти производимыя измѣненія имѣютъ свое основаніе въ 

ожидаемыхъ отъ нихъ выгодахъ, причемъ они нерѣдко подсказываются 

самой природой мѣстности. Такъ, напримѣръ, нрорытіе Суэцкаго пере

шейка при всей грандіозности этой работы вызвано желаніемъ для куль- 

турно-экономическихъ цѣлей соединить между собою бассейны двухъ  

океановъ, которые въ этомъ мѣстѣ наименѣе удалены другъ отъ друга. 
Суэцкій каналъ такимъ образомъ благодаря открытію морского пути и 

благодаря своему центральному ноложсніто между тремя частями свѣта 

играешь важную роль въ отнош еніяхъ людей. Съ цѣлыо сдѣлать берега 

болѣе доступными для судовъ, устраиваютъ бухты и гавани, которымъ 

бываетъ суждено поднять торгово-промышленную жизнь и вообще куль
туру страны. Такія и с к у с с т в е н н ы  я пристани требуютъ для своего 

устройства огромнаго труда, равно какъ и м о л ы ,  защ ищ ающ іе морскія 

гавани отъ волнъ и сооружаемые посредствомъ скатыванія въ воду ог-
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ромныхъ каменпыхъ глыбъ при помощи подъемныхъ машинъ. Впутр 

странъ помимо естественны хъ путей сообщенія прокладываюсь шоссей

ный и желѣзныя дороги, которыя вызываюсь для своего оборудованія 

различныя иеремѣны въ устройствѣ поверхности. Для вы равпиваш япро
странства часто бываетъ необходимо иросѣкать вѣковыя дебри, срывать 

„ли прорѣзывать холиы и горы, засыпать пропасти или проводить 

чрезъ нихъ о  чрезъ рѣки огрошіые «осты , с л о в о »  уничтожать па боль

ш и й , нротяяепіи всѣ естественный преш ітствш  для свободна™ движе 

нія Такое воздѣйствіе человѣка на природу изображено въ стихотвор -  
Ніи И Аксакова „Шоссе и п р о с е л о »  \  Особенно замѣчательно нроложе- 

ніе дорогъ черезъ высокія горы и прорытіе въ нихъ туннелей, какъ 

тун н еш  М оиъ-Сенисскш и Сенъ-Готардскш въ Альпахъ, соединяю т  

со Швецарісй Францію, Австрію и И т а .і.0, Въ нивненвыхъ »ѣстностяхъ  

люди, принужденные защищаться отъ наводненш, устраиваютъ огр 
ныя насыпи и плотины, какъ въ особенности жители вѣчной борющей

ся съ  чоремъ Голландіи. На пастроепіе почвы, на различные ея пласты  

оказываетъ сильное вліяніе не только горная промышленность, изнѣня- 

ющая внѣінній и внутреннШ видъ горъ, но и з е и е д ѣ л .е , гсологичесыя  

и археологическія изыскан!». Въ ж и в о п и с н о »  стнхотвореши .Споръ  

Лермонтовъ такъ говорить про человѣка: „Онъ настроить дьшныхъ ке- 

лій по уступамъ горъ; въ глубинѣ твоихъ ущ слій загремитъ топоръ.
II желѣзпая лопата въ каменную грудь, добывая мѣдь и злато, вр - 

ж етъ страшный путь. Ужъ проходятъ караваны черезъ тѣ скалы, гд 

носились лишь туманы да ц а р и -о р л ы “. Климатъ страны, обусловли

в а н и й  собою развитіѳ царства животны хъ и растевш , зависитъ  

только отъ положенія ея въ пзвѣстномъ поясѣ и отъ воздушныхъ те- 

ченій, но, между прочимъ, и отъ лѣсовъ, которые являются храните
лями водъ, защищая ихъ  отъ знойны хъ лучей солнца. Ъотъ почему 

разведеніе лѣсовъ умѣряетъ климатъ и благодаря сохраненію ими ис- 

„ареній дѣлаетъ его болѣе влажнымъ, при чемъ своимъ сухим ъ, смо- 
листымъ воздухомъ особенно благотворно дѣйствуютъ (основные лѣса. 

Напротивъ, вырубка и хъ, запрещенная у насъ въ Эстляндскои, Лифлянд 

ской и Курляндской губерніи и допускающ аяся въ другихъ мѣстахъ  

лишь съ разрѣш енія администраціи, ведетъ за  собою убыль водъ, обме- 

лѣніе рѣкн и, стало быть, вредно отзывается на климатическихъ уело- 

віяхъ . Сырость мѣстности, вызванная обиліемъ болотъ, подтачивающих!, 

здоровье человѣка, можетъ быть отстранена посредствомъ осуш еиія ихъ, 
что было сдѣлано по отношенію къ знаменитымъ Пинскимъ болотамъ. 

Помимо такого вліянія климата на орошеніе, послѣднее подвергается 

непосредственно измѣненіямъ со стороны человѣка. Выравниваніе русла,
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устройство шлюзовъ въ опасны хъ мѣстахъ и обозначеніе рейсоваго пути  

условными знаками дѣлаютъ рѣки болѣе удобными для судоходства. Въ 

тѣ хъ  мѣстностяхъ, гдѣ не далеко находятся другъ отъ друга двѣ или 

нѣсколько судоходны хъ рѣкъ, соединяютъ ихъ  каналами, измѣняя такимъ  

образомъ и хъ  направленіе и образуя искусственны й водныя сообщенія  

Таковы, напримѣръ, системы М аріинская, Тихвинская и Випіневолоцкая; 

во Франціи замѣчательны каналы— Бургундскій, Центральный, Эльзас- 

скій и Лангдокскій. Итакъ, вліяніе человѣка на природу тѣсно связано  

съ  культурой какого-либо государства, которая всюду и всегда стремит

ся къ утилизаціи и подчиненія ея силъ. Вотъ почему въ  полярныхъ и 

тропическихъ странахъ, гдѣ культура бываетъ на низшей степени, че-  

ловѣкъ находится въ полной зависимости отъ естественныхъ условій  

между тѣмъ какъ въ умѣренныхъ полосахъ климатъ даетъ возможность 

людямъ созидать культуру и ея  ж е плодами вліять на природу, хотя и 

здѣсь человѣкъ врядъ-ли когда-либо окончательно освободится отъ ея  

могучей, стихійной силы.

М. Гуревичъ.

|№ 19. Воздѣйствіе природы на человѣка и 
обратно.

(С м . со ч . N 2 1 7  и 1 8 ) .

■№ 20. Природа не храмъ, а мастерская, а 
человѣкъ въ ней работникъ.

(С м . со ч . №  17 и 1 8 ) .

№ 21. „Я царь, я рабъ, я червь, я Богъ!
(Держашнъ).

(С м . со ч . №  17  и 18).

№ 22. Человѣкъ—царь природы.
(С м . соч . №  1 8 ).
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№ 23. Значеніе солнца въ жизни земли.
Свѣтъ и теплота, даваемые -наш ей планетѣ солнцемъ, являются  

еамыми необходимыми условіями жизни на'"земле. Безъ теплоты и безъ  

свѣта жизнь была бы невозможна. Тотъ, кто наблюдалъ природу, знаетъ, 
какъ могущественно вліяніе солнца на все, что живетъ и дыніетъ. Р ан

нее утро. Солнце ещ е не всходило; но уж е прохладный вѣтерокъ про
несся и заш урш алъ по травѣ и листьямъ деревьевъ— это предвѣстникъ 

восхода. Гдѣ-то встрепенулась птичка, подала голосокъ и замолкла: тамъ 

другая, третья. Востокъ пылаетъ грандіознымъ заревомъ. Стадо утокъ  

со^свистомъ проносится надъ вашей головой: онѣ спѣш атъ на ближнее 

озеро. Но вотъ показалось и солнце: снопы золотыхъ лучей заиграли 

на верхуш кѣ сосѣдней горки, ближняго лѣса и, наконецъ, неудержи- 

мымъ, ослѣпительнымъ потокомъ хлынули на землю. Какъ разомъ все 

измѣнилось! Куда дѣлось холодное безмолвіе ночи! Какая жизнь кру- 

гомъ, какая радость! Тотъ, кто бывалъ на сѣверѣ, знаетъ какъ скудно 

дарить его солнце своими лучами и, зато, какъ скудна природа сѣпера, 

какъ угрюмы его обитатели. Чѣмъ ближ е къ экватору, тѣмъ жизнь  

разнообразнее, больше красокъ въ природѣ, больше разнообразія въ фа
у н е  и флорѣ. Стоитъ лишь обратить впиманіе на чередованіе временъ 

года. Какія рѣзкія перемѣны производить солнце въ природѣ даже од

ной и той ж е местности, начиная со снеж ной зимы, когда вся приро
да какъ бы замираетъ на время, и кончая лѣтомъ, когда она является  

намъ во всемъ блеске жизни и красоты. Работа солнца ещ е этимъ не 

ограничивается: ему также земля обязана влажностью, столь необходи

мою для жизни на зем ле. Солнечная теплота вызываешь постоянное 

испареніе водъ р ек ъ  и океановъ, образованіе дождевыхъ облаковъ и 

въ этомъ виде вода заносится ветрами въ м еста , отдаленныя отъ мо

рей и , орошая землю, даетъ пищ у всему ж ивущ ему. В етры , играющіе 

тоже большую роль въ жизни природы, суть опять таки результатъ  

дей ствія  солнечной теплоты. Всякій ліивой организмъ, въ томъ числе  

и человеческій, требуетъ для своего сущ ествованія и зв е с т н а я  количе

ства теп л а— это тепло доставляетъ то ж е солнце. Такимъ образомъ ста

новится яснымъ, что солнце есть, въ полномъ смы сле, центръ нашей 

планетной системы, центръ, изъ котораго все ж ивущ ее почерпаешь энер

гию, необходимую для лш зни. Не будь солнца, не было бы и ж изни. 
Громадное значеніе солнца и жизни инстинктивно сознавалъ и перво

бытный человекъ— вотъ почему у  в сехъ  народовъ мы встречаемъ въ 

и хъ  младенческомъ періоде боговъ, олицетворяющихъ солнце.

П. л.
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№ 24. Размышленія при созерцаніи звѣздна- 
го неба.

С в ѣ т и л ъ  в о з ж е н н ы х ъ  м и п л іо н ы
В ъ  н е и зм ѣ р и м о с т и  т е к у т ъ .. .

„ Б о г ъ “ Д е р ж а в и н а .

Что можетъ быть величественнее и поучительнее того зрѣлища, 

которое развертывается передъ нами каждую ночь и на которое рѣдко 

кто обращаетъ должное вниманіе! Какое наслажденіе для глаза и для 

душ и, какая богатая пища для пытливаго ума! Какая дивная картина: 

безграничный шатеръ раскинулся надъ спящею землею, таинственный, 

полный чудесъ и миріады звѣздъ, теплясь въ выш инѣ, мигаютъ, ма- 
нятъ къ себѣ зрителя. Подавленный величіемъ этой картины, лидомъ 

к ъ  лицу съ  одной изъ самыхъ таинственныхъ загадокъ міросозданія—  

вдумчивый человѣкъ сначала чувствуетъ себя приниженнымъ, ничтож- 

нымъ. Что значатъ наши мелкія страсти, наши необузданныя ж еланія  

предъ этимъ величественнымъ, бездоннымъ и безбрелснымъ океаномъ! 

Какимъ ничтожнымъ чувствуеш ь себя предъ этой громадой невѣдомыхъ 

намъ міровъ, какъ живо сознаніе зависимости отъ той силы, которую  

не вицишь, но благоговѣйно ощущаешь въ ея грандіозномъ твореніи! 

Какія мысли вызываешь эта картина! Одну минуту даже кажется, что 

великъ человѣкъ, ибо онъ проникъ мыслью пытливаго ума въ эти не

доступный намъ сферы. Съ кащ ы м ъ  годомъ открываются все новыя и 

новыя небесныя тѣла, совершенствуются инструменты для наблюденія; 

открыты великіе законы движенія свѣтилъ въ небесномъ пространстве. 

Пигмей-человѣкъ дерзнулъ приподнять край таинственной завѣсы, от

деляю щ ей его отъ невЬдомаго: онъ строитъ грандіозныя и дерзкія ги

потезы, снимаешь фотографіи съ недосягаемыхъ светилъ; открываетъ 

спектральный анализъ, позволяющій ему делать даж е заключеніе о стро- 

еніи светилъ. Много, много сдѣлалъ ч еловекъ ... и какъ мало вм есте  

съ  темъ! Какая великая бездна отделяешь ещ е его отъ полнаго знанія , 

какъ ограничены его познавательныя силы по отношенію къ безгра
ничной вселенной. Цифры, имъ же самимъ открытыя, подавляютъ его. 

Ни одно самое смелое воображеніе никогда не представитъ себе т е х ъ  

пространствъ, которыя отдѣляютъ пасъ отъ ближайш ей звезды , даже 

луны . Умъ и воображеніе здесь безсильны! Какъ велика еще тайна, 
заволакивающая окружающ іе насъ міры; мы приписываемъ имъ то, что 

есть у  насъ на зем ле, говоримъ объ ихъ атмосфере, даже объ ихъ  

обитаемости, но только говоримъ, ибо болынаго не можемъ, дальше 

тайна, великая, неразреш енная до сихъ поръ и не имеющ ая надежды
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быть разреш енной. Какъ великъ и необъятенъ дивный Божій міръ, 

полный гармоніи! Какъ ничтоженъ человекъ!
  П. л.

№ 25. Значеніе вѣтра.

П Л А Н Ъ .  
Вступленіе. 
И злож еніе.
Тема.

I. В етеръ и облака.

II. В етеръ и климатъ.
III. В етеръ и растительное царство.
1Т. В етеръ въ практической ж изни человека. 

Заклю чение.
Вредъ, иногда приносимый ветромъ.

ВЬтеръ, ветеръ! о могучій,
Буйный ветеръ! что шумишь?*

Что ты въ н ебе черны тучи  

И вздымаешь и клубишь?

(„Слово о полку 

И гореве,“ плачъ Ярославны).
В ъ поэзіи , какъ народной, такъ и художественной, ветеръ—  

одинъ изъ  самыхъ популярныхъ образовъ, наравне съ солнцемъ и об

лаками, онъ— то аллегорія, то олицетвореніе, эпитетъ, сравненіе. В е 
теръ воетъ, плачетъ, поетъ песн и , смотря по настроенію поэта.

У Пушкина:
Буря мглою небо кроетъ,

Вихри снежны е крутя:
То какъ зверь она завоетъ  

То заплачетъ какъ дитя.
У Кольцова:

Вьюги зимнія,

Вьюги шумныя  
Напевали намъ 

ПЬсни чудны я.

Это объясняется т ѣ м ъ , ч т о  ветеръ— одно изъ оригинальнейш ихъ  

и красивейш ихъ явленій природы, притомъ явленіе, которое играетъ въ
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ней громаднейш ую роль, вліяніе и дѣйствіе котораго человекъ почти  

н а  каждомъ ш а гу  ощ ущ аетъ на себѣ самомъ.
Будучи самъ крупнѣйш имъ явленіемъ въ ж изни  окр уж аю щ ая  

землю в о зд у ш н а я  слоя, вѣтеръ тѣсно связанъ со всѣми другими ат

мосферными явленіями. Вѣтеръ естественный распределитель водяны хъ  

паровъ, подымающихся съ океановъ и морей.
Тучки небесны я— вечны е странники,—  

по выраженію Лермонтова,— и гонитъ и хъ — ветеръ.

Вотъ
Р азгорелся день 

Огнемъ солнечнымъ 

Подобралъ туманъ  

Выше темя горъ.

Н агустилъ его 

В ъ ту ч у  черную.

Не будь ветра, ту ч а  тутъ  ж е и пролилась бы на томъ самомъ 

м е с т е , г д е  родилась. Но—
Понесутъ ее 

Ветры  буйны е 

Во в с е  стороны  

Света белова.

а с ъ  нею — животворящую влагу для всей земной "поверхности, ж изнен

ные соки для полей и лесовъ , залогъ золотого урожая, хл ебъ  для че

ловечества, кормъ для ж и в о т н а я  міра.
Количество и характеръ атмосферныхъ осадковъ сами по себе

уж е вліяютъ на климатъ страны. Но ветеръ ещ е непосредственно опре

д ел я ет е  температуру и погоду, въ зависимости отъ того, откуда и куда  

онъ [дуетъ .
Сирокко, изъ африканскихъ пусты нь [залетающій въ Ю жную Ита- 

лію , приноситъ съ собокГпалящ ій зной и сухость Сахары. В етры , при- 

ходящ іе въ Сибирь и зъ  С ев ер н а я  Л едовитая океана, леденятъ все ж и 

вое своимъ морознымъ дыханіемъ.
Особое м есто занимаешь ветеръ  въ жизни растител ьн ая  царства. 

Это случайны й сеятель и садовникъ, исполняющ ій весьма важныя функціи  

въ процессе размноягенія и оплодотворенія растеній. Разнося на далекія 

разстоянія  сем ен а различны хъ травъ и цветовъ, ветеръ  способствуешь 

и хъ  естественному распространенію. Если встречаеш ь на недоступной 

горной ск але или дикомъ ущ ельи какое-нибудь одинокое деревцо, оди- 

нокій к устъ , п учекъ  травы ,— то можеш ь наверное сказать: это ветеръ  

н а  своемъ к р ь Ь е примчалъ заблудш ій зародышъ, отыскавш ій себ е  въ

р азсел и н е комокъ земли. В етеръ  ж е, перенося цветочную  пыль съ  од- 

нихъ растеній на другія, оплодотворяетъ и хъ.
Подметивъ могучую силу ветра, человечество уж е въ глубокой 

древности сум ело использовать ее въ своихъ практическихъ цѣляхъ. 

Еще теперь мелкій каботажъ совершается при помощи парусны хъ с у 

довъ, а неболыпія сельскія хозяйства для своихъ м естны хъ потребно

стей строятъ вЬтряныя мельницы. ^
Но не всегда ветеръ является ж изненной, творческой силои. Пе

реходя въ бурю, въ смерчъ, въ штормъ, онъ делается страшнымъ, не

сешь съ собою разруш еніе и смерть. Особенно уж асны  несчастія, причи- 

няеныя вЬтромъ въ открытомъ м оре, когда слабыя рыбачьи лодки то

н у ть , какъ м ухи , и даже болыпія суда терпятъ круш еніе.

Н. Григорьевъ.

Л  26. Созидательная и разрушительная дѣ- 
ятельность вѣтра.

(С м . с о ч . "’Ns 2 5 ) ,

№ 27. Вліяніе климатическихъ условій стра
ны на жизнь и характеръ ея обитателей.

Климатическія условія различныхъ мЬстъ земного шара крайне 

разнообразны и зависятъ отъ положенія м еста  относительно экватора, 

отъ близости къ морю, отъ распределенія р ек ъ , озеръ, горъ и т . д.
Климатъ различаютъ: ж аркій , ум еренны й, холодный, сухой и влаж

ный. Въ зависимости отъ климатическихъ условій находится распреде- 

леніе флоры и фауны по земному ш ару. Не избегаешь ихъ  вліянія и 

человек ъ —  непосредственная и косвеннаго.
Если мы сравнимъ жизнь обитатолей холодныхъ странъ, умЬрен- 

ныхъ и ж аркихъ, то сейчасъ станетъ зам етно вліяніе климата. *Такъ, 

у  жителя к р ай н я я  север а  всегда стоятъ на первомъ план е две заботы, 

не умереть съ  голоду и не замерзнуть. Вследс-гвіе этого, его мышленіе 

принимаетъ однообразное направленіе, и ж изнь делается монотонной.
Суровый климатъ не даетъ жизни растеиіямъ, и единствепнымъ  

средствомъ къ сущ ествованію  является охота. Мясо зверей  и птицъ  

идетъ въ пищ у, ш куры— для дом аш н яя  обихода. Но нельзя охотнику  

держаться одного м еста, ему необходимо быть тамъ, где  больше дичи 

и результатомъ является кочевая ж изнь. Постоянные насущ ны е вопро



сы, не позволяютъ думать о чемъ-нибудь другомъ, и умственное разви- 

т іе  останавливается. Правда, постоянная борьба за сущ ествованіе зака

ляешь характеръ, дѣлаетъ человѣка выносливымъ, но за то ожесточаешь 
его чувства и дѣлаетъ эгоистомъ.

Умѣренный климатъ даетъ жизни уж е иныя формы. Здѣсь приро
да многое доставляешь человѣку, но въ свою очередь, требуетъ отъ него 

затраты труда и энергіи. Средствъ къ сущ ествованію больше и они 

разнообразнее.

Продолжительное лѣто даетъ возможность воздѣлывать хлѣбныя  

растенія, и это ведетъ къ осѣдлой ж изни. Охота и рыбная ловля болѣе 

разнообразны; пчелы доставляютъ медъ и воскъ; лѣса даютъ отличный 

матеріалъ для жилищ ъ. Но извѣстная степень довольства является ре- 

зультатомъ личнаго труда, и даромъ ничего не дается. Только трудъ  

уж е болѣе разностороненъ, болѣе благотворенъ, и , слѣдовательно, не при
тупляешь человѣка. Средства къ сущ ествование необходимо изыскивать, 

но при этомъ уж е представляется выборъ, что лучш е, что удобнѣе и 

скорѣе, и человѣкъ размышляетъ надъ этимъ.

Природа не монотонна и сурова; она изящ нѣе, и впечатлѣнія  

доставляемый ею , полнѣе и разнообразнѣе. Зима не дѣлаетъ изъ стра

ны пусты ни, а  лѣто, длинное и теплое, даешь возможность работать для 

будущ аго. Подъ вліяніемъ красотъ природы смягчаются чувства; въ то 

ж е время забота о средствахъ къ существованию заставляете наблюдать 

большое число явленій, находить связь между ними, какъ между при

чинами и слѣдствіями. Разнообразіе наблюденій дѣйствуетъ развиваю- 

щимъ образомъ на ум ъ, а необходимость труда придаете ему серьезное 

направленіе и укрѣпляетъ волю.

Серьезный характеръ, сообщаемый лшзни человѣка умѣреннымъ 

климатомъ, служить препятствіемъ развитію сильныхъ страстей, чему  

также способствуетъ отсутствіе сильныхъ жаровъ. Поэтому, отличитель- 

ныя черты жителя умѣреннаго климата— разсудочность, спокойствіе тем

перамента и настойчивость. Онъ дѣлаетъ дѣло свое медленно, но зато 

вѣрно и прочно.
Ж аркій климатъ доставляетъ человѣку обстановку, которая почти 

л иш аете его самостоятельной дѣятельности. Природа ж аркихъ странъ  

такова, что или даетъ все необходимое для пронитанія, безъ всякаго 

труда со стороны человѣка, или ж е, при ничтолсномъ количествѣ труда, 

приносите обильную ж атву. Тамъ не надо заботиться ни о средствахъ 

къ сущ ествование, ни о теплы хъ одеждахъ, ни объ основательныхъ по- 

стройкахъ. Такая легкость лшзни пагубно отзывается на характерахъ  

людей. Они дѣлаются лѣнивы, слабовольны и легко погружаются въ ум -
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ственную  спячку. Жары разгорячаютъ ихъ  кровь, и сильныя страсти 

легко овладѣваюшь ими. Пробуладаемые историческими причинами къ дѣ- 

ятельности, они могутъ быстро выполнить свое назпачепіе, но затѣмъ,

опять впадаютъ въ прежнее состояніе.
Такъ, народы южной Европы, переживъ блестящ іе періоды, быстро 

сошли съ исторической арены, тогда какъ народы средней полосы болѣе 

медленными, но вѣрными шагами шли j  впередъ, и имъ принадлежите 

будущ ее. п  j j

№ 28. Вода, ея значеніе въ обыденномъ быту  
и въ промышленности.

П Л А Н Ъ .
В ступленіе.

Вода, какъ одинъ изъ главнѣйш ихъ элементовъ природы.

И злож ен іе.
Значеніе воды:

А. для растительнаго и лшвотнаго царства:

а) вода утоляете ж аж ду,
б) вода доставляетъ растеніямъ необходимую влагу,

в) является средой для рыбъ, водныхъ животны хъ и 

растеній;
Б . для промышленности и домашняго быта:

а) средство передвижения (водные пути сообщения),

б) рѣки— проводники культуры,
в) пользованіе водяной энергіей для промышленныхъ 

цѣлей,
г) вода входите въ различныя производства, какъ ма- 

теріалъ,
д) служ ить для изготовленія пищи.

Заключеніе.
Побѣда человѣка надъ водой знам енуете подчиненіе ему природы.

Вся природа состоитъ изъ вещества, матеріи; матерія эта не со 

ставляетъ простого неразложимаго вещ ества, напротивъ того, распада

ется на множество первоначальныхъ элементовъ. Когда-то учены е ду

мали, что и вода является простымъ, неразложимымъ элементомъ веще



ства. Теперь эго мнѣніе совершенно оставлено: опытъ показалъ, что во

да подъ дѣйствіемъ электричества распадается на два элемента: кисло- 

родъ и водородь, изъ которыхъ она состоитъ. Вода чрезвычайно распро

странена въ природѣ, достаточно сказать, что 2/з  земной поверхности 

покрыты водой, остальное, только Ѵз, является суш ей. Но кромѣ того, 

что вода содержится на земной поверхности, она ещ е наполняетъ под- 

земныя пространства, а  также въ видѣ дождя и снѣга падаетъ изъ об- 

лаковъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что количество воды въ природѣ 

очень велико, и естественно, что она должна оказывать исключительно  

большое вліяніе на жизнь растеній и ж ивотны хъ, а  такж е прямымъ и 

косвѳннымъ (черезъ растенія ‘и ж ивотны хъ) путемъ на человѣка. Къ 

выясненію всей важности воды мы и перейдемъ теперь.
Раньш е 'всего, вода исполняешь одну весьма важную  функціго, 

которая для насъ совершенно наглядна— это утоленіе жажды . Мы сами 

можемъ судить, насколько утоленіе жажды является необходимымъ и 

сущ ественны мъ. Различные физіологическіе процессы, которые проис

х о д я т  въ человѣческомъ организмѣ, примѣняіотъ воду въ качествѣ ма- 

теріала для физическихъ и химическихъ правраіденій. Но не только 

люди и другіе представители животнаго царства нуждаются въ водѣ: 
вода необходима такж е для растеній, которыя безъ нея совершенно гиб
н уть . Вспомнимъ пустыню, выжженную палящимъ солнцемъ, Сахару, гдѣ, 

благодаря отсутствие воды, не произрастаетъ ни одно растеніе и лишь 

немногіе, разбросанные на огромныя разстоянія оазисы съ источникомъ, 

даютъ жизць и растеніямъ и животнымъ. ( Еще большую роль играетъ  

вода въ жизни рыбъ и водныхъ ж ивотны хъ, по волѣ природы обречен- 

ныхъ на постоянное пребываніе въ водѣ, для которыхъ вода является  

средой. Въ водѣ онѣ проводить всю ж изнь, въ ней ^ведутъ все свое 

сущ ествованіе и, будучи извлечены изъ воды, гибнуть въ теченіе очень 

скораго времени. Для нихъ вода— главное, первостепенное условіе всего 

ихъ  сущ ествованія, и безъ воды самое ихъ ^существование являлось бы 

невозможнымъ. И вотъ, принимая во вниманіе, что человѣкъ въ своемъ 

сущ ествовали  самымъ ближаишимъ образомъ заинтересованъ въ сущ е- 

ствованіи растеній и животны хъ, для которыхъ вода является важнѣй- 
шимъ условіемъ, мы оцѣнимъ всю ту  пользу, которую человѣку при

носить вода.

Но, кромѣ такого косвеннаго пользования, человѣкъ и непосред

ственно пользуется водой въ своихъ различныхъ цѣляхъ. Н уждаясь въ 

путяхъ  сообщенія, онъ заставилъ необозримыя массы воды служить  

себѣ; онъ настроилъ корабли и пароходы и заставилъ ихъ  скользить  

по водной поверхности и переносить его па многія тысячи верстъ. Вза-
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мѣнъ дорого стоющ ихъ ж ѳлѣ зн ы хъ  дорогъ и мостовъ, онъ пользуется  

гладкой, какъ зеркало, поверхностью воды безъ  всякихъ затрать и безъ  

усилій приспособленія пути для своихъ цѣлей; ему остается работать 

только надъ усоверіпенствованіемъ судна, на которомъ онъ желаетъ со

вершить свой путь. И человѣческая культура въ своемъ историческомъ 

развитіи, расш иряя сферу своего вліянія, пользовалась рѣчными и мор
скими путями для своихъ цивилизаторскихъ цѣлей. Мы видимъ пер

выя культурныя поселенія по берегамъ рѣкъ и озеръ. Античная гре

ческая и римская культуры создались на берегу Средиземнаго моря. 

Изъ всего этого мы видимъ, что вода явилась могучимъ культурнымъ 

средствомъ и теперь ещ е объединеніе людей происходить черезъ моря и 
океаны. Но одной культурно-распространительной дѣятельностыо вода не 

ограничивается: она не перестаетъ служить человѣку, доставляя даро

вую  двигательную энергію въ огромнѣйшемъ кодичествѣ. Рѣки, водо

пады вращаютъ мельничные жернова, сотни фабричныхъ станковъ,—  

одинъ Ніагарскій водопадъ въ состояніи дать энергію въ количеств!, 
многихъ милліоновъ лошадиныхъ силъ. Сила воды, переработанная въ 

электричество, становится возможной къ передачѣ на болышя разстоя- 

н ія  и , такимъ образомъ, въ настоящ ее время городъ С. Франциско ос- 

вѣщается электричествомъ, вырабатываемымъ на Ніагарскомъ водопадѣ.

Но кромѣ того, что вода доставляетъ даровую силу въ огромнѣй- 

шемъ количествѣ и, такимъ образомъ, даетъ возможность развитію раз

личныхъ производствъ, она ж е доставляетъ во многихъ производствахъ  

. также самый матеріалъ для нихъ. Большая часть жидкостей, химиче
скихъ и техническихъ продуктовъ содержать воду въ качествѣ основного 

составного вещества. Лѣкарства, вина, растворы для различвыхъ надоб

ностей—  всѣ состоять изъ воды съ примѣсыо другихъ веществъ. А пи

ща человѣка изъ давнихъ временъ содержишь воду, уж е не говоря про 

питье. Способъ варки пищи у  многихъ малокультурныхъ народовъ та- 

ковъ: берутъ дичь, рыбу, и т. п ., помѣщаютъ ихъ въводу, въ которую  

кладутъ раскаленные въ огнѣ камни. Вода нагрѣвается, становится го

рячей и въ ней уж е варится пища.

Организмъ человѣка не можетъ пользоваться одной только сухой  

пищей: ему нуж на и жидкая, а  послѣдняя доставляется только при по
мощи воды,— вода образуешь ея главный составь. Изготовляемые въ на

стоящее время консервы, имѣющіе такое большое значеніе въ дорогѣ и 

для арміи, при употребленіи ихъ  растворяютъ въ водѣ. А консервы пред- 

ставляютъ собой пищ у будущаго человѣчества, такъ что и его пища 

преимущественно изготовляется изъ воды.
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Въ настоящ ее время человѣкъ пользуется водой въ самыхъ обшир- 

ны хъ размѣрахъ: онъ всецѣло подчинилъ себѣ эту  стихію . Вода слу

ж ить прекраснымъ путемъ сообщ енія, вода доставляетъ двигательную  

силу въ различныхъ производствахъ и т. д. Размѣры пользованія во

дой въ различныхъ цѣляхъ все возрастаютъ; молено уже съ  полнымъ 

правомъ сказать, что господство человѣка надъ водой безгранично, и 

если человѣкъ со своими слабыми силами сумѣлъ одержать побѣду надъ 

одной изъ самыхъ грозны хъ сти хій , какіе ж е горизонты открываются 

ему въ его историческомъ пути! Эти горизонты широки и всеобъем

лющи, нѣтъ уголка природы, куда человѣкъ не заброситъ своего пыт

ливаго взора и гдѣ онъ не окажетъ своего вліянія. Написанная ему на 

роду борьба съ  природой ведется человѣчествомъ съ рѣдкимъ успѣхомъ, 

систематически возрастаю щ им ^ и подчиненіе ему воды можетъ сл у 
ж ить символомъ подчинения всей природы.

3. Нелидовъ.

№ 29. Польза и вредъ огня. 

П Л А Н Ъ .  
В ступленіе.

Происхожденіе огня.

И злож еніе.
Польза и вредъ огня.

A. П о л ь з а  о г н я :

1) Варка пищи.
2) Освѣіценіе.

3 )  Отопленіе.
4 ) Значеніе для промышленности.

B. В р е д ъ  о г н я :

1)  Пожары.

2 )  Изверженіе вулкановъ и землетрясенія.

Заклю ч ен іе .
Преобладаніе пользы отъ огня надъ вредомъ, имъ прппосимымъ.

Было время, когда люди жили и обходились безъ огня; вообще 

открытіе его совершилось не въ одно время у  различныхъ народовъ, и 

въ Австраліи, папримѣръ, и въ 1 9  столѣтіи открывали дикарей, кото

рые не знали употребленія огня. Открытіе огня повлекло за собой но

вую  эру въ исторіи человѣческой, благодаря пользѣ, приносимой огнемъ.
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Мы, такъ сказать, привыкли къ этой пользѣ, но первобытный человѣкъ, 

обходившійся ранѣе безъ огня, ясно созналъ его громадную пользу.
Насколько велико было значеніе открытія огня именно для пер

в обы тная  человѣка, видно изъ греческаго миѳа о томъ, что Прометей 

похитилъ огонь съ неба: боги за открытіе этого вели ч ай ш ая  ихъ  се

крета людямъ приковали Прометея къ скалѣ, и корш упъ ежедневно вы- 

клевывалъ его печень, которая ночыо вновь выростала. Какъ на са
момъ дѣлѣ былъ открыть о я н ь , сказать трудно. Конечно, искры поду

чались неразъ случайно цри выдѣлкѣ каменныхъ орудій, но это было 

еще мало: надо было, чтобы человѣкъ понялъ, хотя бы въ самомъ огрз,- 

ниченномъ объемѣ, пользу огпя. Воспламенившееся случайно отъ искры  

дерево могло навести человѣка на мысль объ этой пользѣ. Погруженная 

изъ  любопытства въ остывшую нѣсколько лаву и загорѣвшаяся при 

этомъ палка такж е могла быть первоначальнымъ источникомъ огня.
Чтобы оцѣнить достойнымъ образомъ всю громадную пользу, при

носимую огнемъ, намъ нужно только приглядѣться повнимательнѣе къ  

тѣмъ вліяніямъ, которыя обыкновенно не приковываютъ къ себѣ наш е

го вниманія въ силу того, что мы къ нимъ привыкли. Вставая утромъ, 
мы пьемъ чай, затѣмъ завтракаемъ, обѣдаемъ, ужинаемъ. Употребленіе 

чая и, вообще горячей пищи было бы невозможно безъ огня: мы долж
ны были бы, какъ первобытные люди, довольствоваться сырыми овоща

ми, плодами, мясомъ и водой. Далѣе, мы находились бы въ темнотѣ все 

время, когда она господствуете въ природѣ, вслѣдствіе чего пропадала 

бы масса времени, въ теченіе котораго былъ бы невозможенъ трудъ, 

движеніе и т . п. Наконецъ, мы подверглись бы дѣйствію холода (въ  

умѣренныхъ и холодныхъ странахъ) и не были бы въ состоянш  защ и

титься отъ него, такъ какъ никакое отопленіе невозможно безъ огня. 
Только одежда служила бы намъ защитой; въ жилищ ахъ же нашихъ  

господствовалъ бы такой ж е холодъ, какъ и на открытомъ воздухѣ въ 

холодную пору.
Мы говорили о невозмозкности двюкенія въ темнотѣ, о жилищ ахъ  

и т . п . Но многіе способы передвижепія современности (желѣзныя до

роги, пароходы) и жилищ а, да и вообще громадное количество предме

товъ культуры , которыми мы привыкли пользоваться, не сознавая ихъ  

первостепенная значенія  (напримѣръ, книги, которыя мы читаемъ, 

стальныя перья для письма и т . п . ) , - н е  могли бы быть сдѣланы, если

бы не было огня.;, Вообще молено сказать, что вся современная куль
тура въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ зависите отъ употреб- 

ленія огня. Описать въ этомъ отнош еніи его пользу— значило бы пе- 

ечислить всевозможные сущ ествую щ іе виды промышленности.
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Но огонь приносить и вредъ. Въ ряду несчастій, приносимыхъ 

огнемъ, первое мѣсто занимаютъ пожары, уничтожаю щ іе нерѣдко цѣлые 

города и поглощающіе массу человѣческихъ жертвъ. Стоитъ припомнить 

пожарь Рима при Неронѣ. Но пожары въ значительной степени зави- 

сятъ отъ людской неосторожности или отъ проявления людьми злобы и 

нечестности (поджоги въ цѣляхъ мести и корысти). Пожары— вредъ, 

приносимый подземнымъ огнемъ. Болѣе рѣдко, но зато и болѣе гибель

но дѣйствуетъ въ  разрушительномъ смыслѣ огонь подземный, дѣятель- 

ность котораго выражается въ  изверженіяхъ вулкановъ и въ землетря- 

сен іяхъ. Тутъ уже безсильны человѣческая предосторожность и умъ. 
Отъ извержепій вулкановъ, впрочемъ, можно еще спастись; не слѣдуетъ  

только селитьси близко возлѣ нихъ; въ противномъ случаѣ, цѣлые го
рода могутъ быть уничтожены изверженіемъ, какъ были засыпаны пе- 

пломъ города близъ Везувія , Геркуланумъ и Помпея, при императорѣ 

Титѣ. Но отъ землетрясеній, также и даже гораздо чащ е, чѣмъ отъ 

изверженій, разруш ающ ихъ цѣлые города, человѣкъ не можетъ спастись. 

Надо замѣтить, что землетрясенія въ большинствѣ случаевъ являются 

результатомъ дѣйствія подземнаго огня, какъ и извержвнія.
Что ж е больше: польза или вредъ, приносимые огнемъ? На этотъ  

вопросъ слѣдуетъ, несомнѣнно, отвѣтить, что польза, приносимая огнемъ, 

неизмѣримо больше вреда отъ него, тѣмъ болѣе, что часто человѣкъ 

можетъ разумными мѣрами парализовать этотъ вредъ. А не будь огня 

вовсе, человѣческая культура остановилась бы на самыхъ зачаточныхъ  

ступеняхъ развитія.
Е. Роіиалъ.

№ 30. Огонь въ природѣ и въ жизни человѣка.
(С м . соч . №  2 9 ) .

№ 31. Природныя богатства Россіи.
Ф'

Неисчислимы и неизмеримы всѣ богатства, дарованный природою 

нашему отечеству, Россіи; и поэтому мы разсмотримъ только главнѣй- 

шія и наиболѣе выдающінея изъ нихъ, къ  которымъ между ирочимъ 

молено отнести и минеральное богатство. Въ этомъ отношенім Россія не 

только не уступаешь другимъ государствамъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ  

превосходить ихъ, такъ нанрим., по количеству добы ваемая ежегодно 

золота, наша имперія можетъ считаться почти первенствующею въ ряду
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прочихъ европейскихъ державъ. Также мы не можемъ не указать, и П а  

дѣсныя богатства, благодаря которымъ въ Россш  съ усп  хомъ Раз 
различные лѣсные промыслы, увеличивающ іе значеніе государства пер

другими^стр россід  сдавится ещ е изобиліемъ въ рыбѣ, хлѣбѣ и

многихъ другихъ естественны хъ богатствахъ, имѣющихъ весьма важное 

”  Г и о л и _  отнош ееіи. Но у к а за н н ы , з ,ѣ сь  п р и р о д  

богатства Россіи, въ сущ ности, ещ е далеко не всѣ, поточу что 

торыя изъ нихъ ещ е сокрыты отъ насъ въ вѣдрахъ земл , 
можетъ, сокрыты ва многія десятки лѣтъ; ванр., естественные богатства 

Кавказа еще далеко не всѣ разработаны и обнаружены, и можетъ быт 
только будущ ія ноколѣнія извлекутъ ихъ  изъ  земли, а черезъ это 

улучш атъ состояпіе самого государства. Вполнѣ сознавая это поел д 

условіе, правительство пе ж а й е т ъ  пи трудовъ, ни денегъ на ка—  
инженерамъ, отлично з н а ю щ и »  горное дѣло, на устройство и усовер  

пев в вав е различныхъ машинъ и проч.; благодаря такому ходу дѣи- 

ГтвШ правительственны* работы обыкновенно д о с т и г а в  блестящ а о 

результата. Справедливость этого ясно обнаруживается изъ в а б .м е ш я  

мвогнхъ историческихъ фактовъ, такъ напр., въ княж евіе Іоапна U I  
правительство вслѣдствіе н е и .ѣ п ія  своихъ со б с т в е н н ы е  мастеровъ вы з

вало таковыхъ изъ -за  границы для разработки своихъ природныхъ бо

г а тст в а  благодаря этимъ иностранцамъ были открыты, между ирочимъ, 
Г р Г и ч н ы я  уды, изъ которыхъ стали добывать необходимы« металлы, 

чеканить изъ  нихъ монеты и вообще дѣлать разнаго рода вещи, вво

зимый прежде въ Россію изъ чуж ихъ  земель. Съ течеи.емъ времени 
явилось множество собственныхъ русскихъ мастеровъ и разработка рудъ  

значительно увеличилась, вслѣдствіе чего въ весьма „непродолжительное 

в р е м я  Россія сдѣлала огромные уснѣхи  въ горвомъ дѣлѣ в  быстро за- 

вяло лучш ее мѣсто въ ряду другихъ государствъ. Т а к и м ъ  п р и в еден н ы й  

пвимѣпомъ ясно обнаруживается значеніе природныхъ багатствъ для 

страны Изъ всего сказапваго выше можно смѣло заключить, что Роесія, 

благодаря своимъ несмѣтвымъ естественнымъ богатствамъ, стала почт 

первенствующею державою во всемъ мірѣ, С Р М
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№ 32. Значеніе ж елѣза.

П Л А Н Ъ .  
В ступленіе.

Свойства желѣза:

а) ковкость,

б) плавкость,

И злож еніе.
Значеніе ж елѣза въ человѣческомъ быту:

A) въ наукѣ:

а) изготовленіе физическихъ аппаратовъ и приборовъ:
B) въ медицинѣ:

а) лѣкарства и минеральный воды;
C) въ техникѣ и промышленности:

а) машины и различные инструменты,
б) для путей сообщенія;

D )  въ военномъ дѣлѣ.

Заклю чен іе .

Изъ всѣхъ ископаемыхъ, которыми человѣкъ пользуется для удо
влетворения своихъ разнообразнѣйіпихъ потребностей, едва ли не первое 

мѣсто занимаешь желѣзо. Ужъ одно то, что оно цѣнится гораздо дешевле 

всѣхъ другихъ металловъ указываетъ помимо того, что оно въ изобиліи 

находится въ нриродѣ ещ е и на то, что оно, благодаря своей громадной 

полезности, имѣетъ огромнѣйшее распространеніе. Действительно, если 

мы пояселаемъ сравнить желѣзо хотя бы съ серебромъ пзи золотомъ, то 

мы увидимъ, что въ то время, какъ эти два „благородные“ металла 

служатъ лишь для украш енія богаты хъ людей, желѣзо выполняешь важ- 

ныя, общественно-полезныя и необходимый, какъ мы увидимъ ниж е, 

ф ункціи. Мы говорили, что деш евизна желѣза есть прямое слѣдствіе его 

полезности. Полезность ж е ж елѣза обусловливается некоторыми его 

свойствами, рѣзко отличающими и дающими ему большое преимущество 

передъ другими металлами. Однимъ изъ важнѣйш ихъ его свойствъ нужно 

считать ковкость, благодаря которому желѣзо подъ ударами молота мо

ж етъ быть представлено въ желательной намъ формѣ. Простой грубый 

кусокъ ж елѣза, благодаря этому своему свойству въ рукахъ  искуснаго 

и опытнаго мастера принимаетъ иногда самыя красивыя, причудливыя 

формы. Это придаетъ лселѣзу огромное значеніе, такъ какъ, не затра

чивая ничего на подготовительный работы, кузнецъ можетъ дѣлать изъ
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него все, что ему угодно. Правда, для большей экономіи времени и 

энергіи желѣзо передъ ковкой обыкновенно нагрѣвается до известной  

температуры, но это, повторяем а дѣлается лишь въ видахъ экономш  

труда и времени. Вторымъ не менѣе важнымъ свойствомъ желѣза яв

ляется плавкость, т . е. свойство ж елѣза при извѣстной темнературѣ  

превращается изъ твердаго въ жидкое состояніе. Это свойство имѣетъ 

очень важное значеніе, такъ какъ значительно облегчаетъ трудъ кузнеца, 

давая ему возможность отливать какой-нибудь предметъ въ готовую форму, 

при отсутствіи этого свойства кузнецъ доллеенъ бы выдѣлывать каждую  

вещь въ отдѣльности, тогда какъ теперь онъ имѣетъ возможность за

ранее заготовить необходимое число формъ и отливать въ нихъ и зв е
стный предметъ, наполняя лишь форму расплавленнымъ ж елезомъ.

Мы указали лишь на вазкнейшія свойства ж елеза, упустивъ много 

ещ е другихъ, не имею щ ихъ такого общаго характера, какъ, напр., маг- 

нетизмъ, электропроводность, малое окисленіе, вечная прочность и т. д. 
Но и эти два свойства уже достаточно ясно показываоітъ, какія пре

имущества имеетъ лселезо передъ другими конкуррирующими металлами. 
Если мы прибавимъ къ этому, что изъ  ж елеза  вырабатывается сталь, 

чугунъ  и ж есть, которыя также имѣютъ широкое распространеніе, то 

мы увидимъ, насколько велико значеніе ж елеза. Но постараемся раз- 

смотреть его подробно.
Начнемъ хотя бы съ того, что изъ ж елеза , благодаря вы ш еука- 

заннымъ его свойствамъ, можно приготовлять различные физическіе 

приборы и аппараты, столь важные и необходимые въ п а у к е , особенно 

при изученіи физики, механики и т . п отраслей знаніи. Кто бывалъ 

когда-нибуддь хотя бы въ самомъ бЬдномъ физическомъ или механи- 

ческомъ кабинете, для того, вероятно, ясно, какъ велико значеніе ж е
л еза  въ н а у к е . Большая часть различныхъ приборовъ и аппаратовъ 

хотя и изготовлены изъ стали, но мы говоримъ здЬсь о ж елезЬ  въ 

широкомъ смысле слова, подводя подъ это понятіе всякіе виды ж елеза, 

какъ сталь, чугунъ и т . д.

Укажемъ ещ е на цЬлебныя свойства ж елеза, на значеніе его, какъ  

медикамента. Известно, что однимъ изъ составны хъ элементовъ челове

ческой крови является ж елезо. Отсутствіе этого элемента, вызванное не 

нормальнымъ образомъ лшзни или какими-либо другими причинами, 
имеетъ въ своемъ результате болезненное соотояніе человеческая  орга

низма, известное подъ названіемъ „мадокровіе“ . Лучшимъ средствомъ 

противъ этого малокровія, п олучивш ая широкое распространеніе за  по

следнее время, и является желЬзо, принимаемое больнымъ во внутрь 

въ различныхъ видахъ. Две указанны хъ нами области примененія ж е-
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лѣза, правда, имѣютъ большое общественное значеніе, хотя далеко не 

такое, какъ примѣненіе его въ техникѣ и промышленности. Значеніе  

желѣза въ этихъ  отнош еніяхъ очень велико. Нужно только вспомнить, 

какой сильный и глубокій промышленный переворотъ произвело изобрѣ- 

теніе паровой машины, какую  эпоху открыло изобрѣтеніе Іоанномъ Г у- 

тенбергомъ типографской машины, какую  революцію въ умственной 

жизни народовъ произвело изобрѣтеніе книгопечатания, какое значеніе 

всѣ эти изобрѣтенія имѣютъ въ нашей жизни теперь для того, чтобы  

достойнымъ образомъ оцѣнить значеніе ж елѣза, ибо оно является тѣмъ  

матеріаломъ, изъ котораго выдѣлываются всѣ эти машины, ибо оно, 

выражаясь образно, сл уж и ть  тѣмъ пушечнымъ мясомъ, которое завое- 

вываетъ^такія важныя позиціи. Всѣ машины, "производящая необходи- 

мѣйш ія для насъ продукты и товары, всѣ инструменты, при помощи 

которыхъ выдѣлываются разнообразнѣйш іе предметы, служащ іе для удо- 

влетворенія наш ихъ потребностей, приготовлены изъ стали, ч угуна и 

ж елѣза. Затѣмъ пути сообщенія— рельсы, вагоны, локомотивы, мосты^ 

машинныя части пароходовъ, важнѣйш ія части экипажей— все это сдѣ_  

лано только изъ  ж елѣза. Н аконенъ, укажемъ ещ е н а  земледѣльческія  

орудія, приготовляющіяся такж е изъ "желѣза. Вспомнимъ деревянный 

плугъ крестьянина, деревянную борону, крайне грубые и несовершенные 

нисколько не распахивавш іе земли, а напоминавшія лишь того перво

бы т н а я  человѣка, который обрабатывалъ землю при помощи деревянной 

палки; вспомнимъ сколько к р естьянская труда и энергіи бюло затра

чено совершенно безполезно ввиду отсутствія болѣе или менѣе усовер- 

шенствованныхъ орудій— и намъ станетъ очевидно, какое громадное 

значеніе въ человѣческомъ быту имѣетъ желѣво. Намъ остается указать  

ещ е на пользу ж елѣза въ военномъ дѣлѣ. Въ данномъ случаѣ, такъ же 

какъ и въ ранѣе указанны хъ нами, желѣзо играетъ видную роль. Х о

лодное и огнестрѣльное оруж іе— ш аш ки, руж ья, пуш ки и т . и . выдѣ- 

лываются исключительно изъ ж елѣза. Также и въ военно-морскомъ дѣлѣ, 

гдѣ броненосцы покры ваю тся стальной броней, значеніе желѣза велико.

Все вы ш есказанное показываешь, что область примѣненія желѣза  

въ высшей степени обш ирна, а  постепенно съ  развитіемъ техники, ко
торая проникаетъ въ такія  отрасли производства, гдѣ желѣзо до сихъ  

поръ еще не употреблялось, дѣлаетъ его значеніе все больше и больше-

3. Иелидовъ-

№ 33. Ж елѣзо и его примѣненія въ человѣ- 
ческомъ быту.

(С м . соч . №  3 2 ) .
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№ 34. Значеніе стекла.

П Л А Н Ъ .  
В ступленіе.

Везпомощность первобытнаго человѣка въ борьбѣ съ природой; 

опыты надъ явленіями природы; открытіе стекла опытнымъ путемъ. 

И злож еніе.
3 яаченіе стекла:

1 . Обслуживаніе стекломъ домашнихъ потребностей человѣка.

2 . Преимущества стеклянной посуды предъ глиняной.

3 . Освѣщеніе до изобрѣтенія стекла и послѣ изобрѣтенія.

4 . Нонятіе о небесномъ сводѣ до и послѣ изобрѣтенія стекла.
5 . Вврденіе телескопа и происіпедш іе отъ этого результаты .

6 . Приспособленіе стекла къ плохому зрѣнію.
7 . Развитіе промышленности съ изобрѣтеніемъ стекла. 

Занлю чѳніе.
Открытіе стекла знам енуетъ побѣду человѣческаго разума надъ 

природой.

На первоначальныхъ ш агахъ своего развитія человѣкъ, вслѣдствіе 

своего крайне с к у д н а я  умственнаго кругозора и не вполнѣ сознатель
н а я  отношенія къ  ж изни, не былъ въ состояніи совладать съ  различ

ными ему невѣдомыми и непонятными природными явленіями: отсюда, 
конечно, тѣмъ болѣе былъ онъ безсиленъ привлечь эти таинственныя  

для него явленія въ свою пользу и со смѣлостью побѣдителя извлекать  

и зъ  нихъ пользу. Впослѣдствіи, съ  расширеніемъ умственнаго круго

зора, человѣкъ, чащ е сталкиваясь съ различными проявленіями приро
ды, вынужденъ былъ путемъ безчксленны хъ примѣненій пытаться об

ратить ихъ  въ свою пользу. Вотъ такимъ-то опытнымъ путем ъ, какъ  

извѣстно, и было открыто стекло.
Открытіе это, впослѣдствіи значительно усоверш енствованное, дало 

человѣчеству новые пути и горизонты для его дальнѣйшаго посту на

т ел ь н а я  ш ествія впередъ. Съ началомъ открытія стекла оно обслужива

ло лишь незначительныя стороны человѣческой жизни; его домашнія  

потребности. Вмѣсто не совсѣмъ гигіеническихъ глиняныхъ сосудовъ,



стали употребляться стеклянны е. Легкость изготовленія стекла дѣлала 

возможнымъ настолько удеш евить его, что потомъ все необходимое для 

домашняго обихода стали приготовляться изъ  стекла. Различныя ж ид

кости, содержавшаяся до изобрѣтепія стекла въ глипяныхъ сосудахъ, 

вслѣдствіе находивш ихся въ послѣднихъ скваж инъ, частью испарялись, 

смѣшиваясь съ воздухом ъ, частью портились отъ проникновенія чрезъ  

скважины воздуха; такимъ образамъ, долго сохраняться вода или дру

гая жидкость, особенно въ жаркіе дни, не могла. Стекло ж е, незави

симо отъ погоды и отъ другихъ  какихъ-либо внѣш нихъ причинъ, со

храняешь на значительное время въ свѣжемъ состояніи различныя жид

кости.

До изобрѣтенія стекла • освѣщеніемъ въ домахъ служили лучинки  

или голые фитили, обмакнутые въ жиръ. Съ изобрѣтеніемъ лее стекла 

стали изготовляться спеціальной формы стекла, сквозь которыя пламя 

не только не теряло своей яркости, но, наоборотъ, дѣлалось прозрач- 

нѣе и ярче. Также устранились тѣ  неудобства, сопряженныя съ горѣ- 

ніемъ безъ  употребленія стеколъ, какъ-то: дымъ, копоть, которыя съ  

примѣненіемъ стекла почти совершенно устранены .

Помимо такого, чисто житейскаго прим ѣневія, стекло стало упо

требляться и въ качествѣ необходимой принадлежности научной техники.

В ъ глубокой древности люди имѣли весьма смутныя представленш  

о небесномъ сводѣ, таинственный силы котораго влекли людей къ ихъ  

изученію . Но, не имѣя возможности основательно изучать небесный 

сводъ нагляднымъ, опытнымъ путемъ, люди строили различныя догадка 

о сущ ествовали  какихъ-то темны хъ силъ. обиталище которыхъ небо. 

Небесный сводъ былъ видимъ человѣку, поскольку онъ могъ окинуть  

его взоромъ невооруженнаго ничѣмъ глаза. Съ изобрѣтеніемъ и усовер- 

шенствованіемъ стекла были достигнуты  совершенно новые и необычай

ные результаты . То, чего нельзя было, за болыпимъ разстояніем ъ, уви- 

дѣть простымъ глазомъ, стало видимо вооруж енны ми въ качествѣ во- 

оруж енія здѣсь служило стекло. Небесный сводъ, который видимъ былъ 

человѣку только съ  внѣшней стороны, съ усоверш енствованіемъ стекла 

сталъ виденъ и съ  внутренней. Планеты и звѣзды , которыя прежде не  

были видимы человѣку, съ  помощью усоверш енствованнаго стекла— т е

лескопа— стали болѣе или менѣе ясно видимы и изучаться. Вотъ по
чему мы въ настоящ ее время имѣемъ науку— астрономію, которая при

вела безконечное множество небесны хъ тѣлъ въ цѣльную систему и 
открыла совершенно новый міръ, до изобрѣтенія стекла ^ о ч т и  невѣ- 

домый.
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Р азъ можно было приноровить примѣненіе стекла къ различнымъ 

потребностямъ человѣка, то не представлялось уяее послЬ этого особенно 

труднымъ примѣнить его и къ зрѣнію так ъ , чтобы плохое зрѣніе дѣ-

лалось нормальнымъ.
Обогатившись новымъ средствомъ извлеченія пользы, человѣкъ  

сталъ примѣнягь его и къ  промышленнымъ цѣлямъ. Рынокъ человѣ- 

ческаго потребленія увеличился новымъ. продуктомъ. Завелись спеціаль- 

ныя фабрики, на которыхъ во всевозможныхъ видахъ изготовляется 

стекло. Люди обогатились, наконецъ, новымъ источникомъ дохода, р аз-

вивающимъ промышленность.
Такимъ образомъ, значеніе стекла чрезвычайно богато и разнооб

разно, и открытіе его знаменуетъ собою побѣду человѣческаго разума  

надъ темными и могучими силами природы. Открытіе стекла это еще 

одна,отвоеванная ступень, цѣлый рядъ которыхъ и составляетъ высо

кую  лѣстницу человѣческой культуры .
   Бобровъ.

№ 35. Море и пустыня.

П Л А Н Ъ .
В ступлен іе.

Только небольшая часть земной поверхности удобообитаема для че- 

ловѣка. Ледяныя страны, степи, первобытные лѣса, море и пустыня- 

Между двумя последними есть много общаго; не мало есть пусты нь, 

бы вш ихъ, по предположенію, нѣкогда дномъ моря.

И злож ение.
Сходство моря и пустыни по ихъ  общимъ свойствамъ, а также 

относительно загрудненій и опасностей, которыя они представляютъ  

путеш ественникамъ.

1) Какъ море, такъ и пустыня представляютъ необозримыя, без- 

плодныя и необитаемыя равнины. Н азванія ихъ  смѣшиваются въ вы- 

раженіяхъ: песчаное море и водная пусты ня. Острова и оазисы пред
ставляютъ одинаковую противоположность морю и пусты нѣ и имѣютъ  

одно и тоже значеніе для путеш ественника.

2 )  На морѣ не проложено дорогъ; н а  кораблѣ пустыни также  

идутъ по бездорожнымъ нространствамъ. Какъ тамъ, такъ и здѣсь ф ата-  

моргана прелыцаетъ путеш ественника близостью обитаемой земли.

3 )  Однообразіе путеш ествія. На морЬ волей-неволей все время о с 

таеш ься на кораблѣ; въ  пустынѣ путеш ественникъ почти не сходитъ со
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спины  верблюда, развалистый ходъ котораго причиняетъ т у -ж е мор
скую  болѣзнь. П утеш ественникъ отдѣлевъ отъ всего свѣта; на глазахъ  

у  него все одни и тѣ -ж е товарищи. Кругомъ величественное врѣлище; 

однакожъ оно слишкомъ однообразной подъ-конецъ дѣлается утомитель
н ы м и  Ж изнь изо дня въ день одна и та-ж е; поэтому всякое приключе- 

н іе, какъ напр, охота на акулу или на гіену и льва— составляетъ прі- 

ятное развлеченіе.
4 )  Недостатокъ въ свѣжихъ съѣстны хъ припасахъ. Скорбутъ 

такж е яава пусты ни. Опасность умереть съ  голоду и отъ жажды, въ. 

случаѣ штиля или потери пути.
5 )  На морѣ, какъ и въ пусты нѣ, угрожаю тъ путеш ественнику  

бури, хищ ныя животны я и разбойники.

Закл ю ч ен іе .
Море имѣетъ нѣкоторыя преимущ ества и главнымъ образомъ— то, 

что оно, какъ удобны й водный путь, соединяетъ населенныя страны,, 

между-тѣмъ какъ пустыня ихъ  только разъединяетъ.
Холевіусъ-

№ 36. Значеніе путешествий.

П Л А Н Ъ .
В ступленіе.

Любознательность и ея  роль въ душ ѣ человѣка.

Средства удовлетворенія любознательности.

П утеш ествія, к акъ  одно изъ такихъ средствъ.

И злож ен іе.
А) Польза

а) для отдѣльнаго лица:
а ')  въ физическомъ отношеніи: 

а " )  климатъ, 

б " )  ландш афте, 
в " ) курорты, 

б ')  въ умственномъ отношеніи:
а " )  знакомство съ  центрами культуры, 
б ” ) знакомство съ  произведеніями искусства,, 

в " )  обогащ еніе и освѣженіе познаній.

б) для цѣлыхъ народовъ:
а ')  знакомство съ культурой сосѣдей,
б') торгово-промышленное значеніе путёшествій:
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а " )  выставки, 

б " )  ярмарки,
в " )  личныя сдѣлки между торговцами,

в) для всемірной цивилизаціи: 

а ') Греція и Китай, 
б') Россія до и послѣ Петра Великаго.

Б) Удовольствіе.
а) Развитіе эстетическаго чувства,

б) Разнообразіе.

в ) Контрасты.
В) Условія наибольшей цѣлесообразности путеш ествій:

а) подготовка путеш ественника,
б) развитая наблюдательность,
в) путеш ествіе съ опытнымъ руководителемъ.

Г) Караизинъ и его „Письма русскаго путеш ественника“ .

З аклю чен іе .
Д о г д а -ж ъ  постранствуешь, воротишься домой,

И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ“ .

Одной изъ вы сочаіш ихъ, наиболѣе благородныхъ сторонъ человѣ- 

ческаго духа  является его постоянное стремленіе впередъ, та святая  

неудовлетворенность, которая является самымъ прочнымъ залогомъ про

гресса и цивилизаціи. Какъ бы много ни зналъ чѳловѣкъ, онъ всегда 

стремится узнать ещ е больше, разгадать непонятное, познать невѣдомое, 

И ученый, въ сотый разъ повторяющій одинъ и тотъ ж е не удающ ійся  

опытъ, и ребенокъ, пристающій ко всѣмъ окружающимъ съ вопросами 

„Почему? Отчего? Зачѣмъ?“ въ  сущ ности находятся во власти одной и 

той ж е силы, во власти любознательности.
Велико многообразіе тѣ хъ  средствъ, которыми человѣкъ удовлетво

ряешь своей любознательности. Сюда относятся и всѣ шкоды, начиная  

отъ низшей школы грамотности, и кончая вы сш ей— университетомъ и 

академіей, и лабораторія естествоиспытателя, и книга, гдѣ читатель зн а 

комится со всѣмъ тѣмъ, что до него сдѣлано въ той или иной области 

Однимъ изъ средствъ удовлетворенія своей любознательности является  

для человѣка путеш ествія, и , въ особенности путеш ествія въ чуж ія  

земли. О значеніи путеш ествій намъ теперь и нужно говорить.
Книга, урокъ, лабораторная работа,— все это удовлетворяете, глав

нымъ образомъ, одной определенной сторонѣ нашего духа . Между тѣмъ 

польза путеш ествій, значеніе, которое они имѣютъ, какъ для самого п у-



теш ественвика, такъ и подчасъ для всего народа, къ  которому онъ при

надлежишь, чрезвычайно многообразно. Такимъ образомъ, нашъ вопросъ 

нуж дается въ расчлененіи.
Основа расчлененія заключается уж е въ томъ, что сказано только- 

что. Мы должны разсматривать отдѣльно удовольствіе, которое доставля

етъ  человѣку путеш ествіе, и пользу, изъ него извлекаемую. Когда мы 

будемъ говорить о пользѣ путеш ествій, нужно будетъ говорить отдель

но о пользѣ для отдѣльнаго лица, пользѣ физической, умственной и 

нравственной, и пользѣ, которую знакомство съ  чужими странами при

носить цѣлому государству. Если мы къ этому прибавимъ ещ е нѣсколь- 

ко словъ объ условіяхъ , которыя дѣлаютъ путеш ествіе наиболѣе про

дуктивны м и то предметъ нашего разсужденія будетъ вполнѣ исчерпанъ.

П утеш ествіе не можетъ не отозваться благотворно на организмѣ 

человѣка, на его физическомъ состояніи. Перемѣна климата, перемѣна 

обстановки, отдыхъ отъ обычныхъ занятій укрѣпляютъ истрепанные 

нервы, подыматотъ настроеніе, вливаютъ новыя силы и энергію въ уста- 

лаго отъ жизненной повседневной сутолоки человѣка. Самая перемѣна 

привычныхъ, пріѣвш ихся видовъ на новые живописные ландшафты уже  

дѣйствуютъ на нашу душ у благотворно. Конечно, ещ е полезнѣе для здо

ровья спеціальныя мѣста, изобилую щ ія цѣлебныыи ключами, отлича- 

ю щ іяся исключительно здоровымъ климатомъ и т. д ., такъ называемые 

курорты.
Но главнымъ образомъ полезны человѣку путеш ествія въ умствен

номъ отнош еніи. П утеш ествіе въ чуж ія земли откры ваете передъ нами 

новые міры— міры, совершенно непохожіе на то, что мы знаемъ, и при

влекательные для насъ именно своей новизной и необычайностью. Зна

комясь съ культурой, значительно превосходящей ту, которую онъ ви- 

дѣлъ на родииѣ, человѣкъ невольно или сознательно заим ствуете все 

лучш ее въ чуж и хъ  странахъ, надѣясь тѣмъ принести пользу своей ро- 

динѣ. П утеш ествіе по Германіи внуш аетъ ему уваж еніе къ знанію , къ  

наук ѣ , къ  печатному слову, посѣіценіе Ангдіи— преклоненіе передъ лич

ностью, закономъ и законностью, поѣздка во Францію обогатите его но

выми званіям и по искусству и литературѣ и въ то ж е время внесете  

хоть временно въ его душ у струю веселья и жизнерадостности, столь 

характерны хъ для галльскаго ума.

Каждая страна имѣетъ въ своихъ м узеяхъ большее или меньшее 

количество образцовъ искусства, безнодобныхъ и не повторяемыхъ. Мы 

читаемъ описаніе и хъ, видимъ болѣе или менѣе удачны я копіи , но 

полное представленіе о нихъ мы получаемъ лишь при непосредствен-  

номъ знакомстве во время нутсш ествій. П утеш ествіе по Греціи и Италіи

—  54 —
— 55 —

даете намъ понятіе объ античномъ и скусств* , Германія знакомить насъ

съ средневѣковой архитектурой и т . д.
Да только-ли это? Вообщ е, трудно въ немногихъ словахъ исчер

пать все вліяпіе путеш ествій въ образовательномъ смыслѣ: природа дан

ной страны, население ея , обычаи и нравы населенія , государственное 

устройство, законы, степень культурнаго развитія— все это представля

ется возможнымъ изучить путеш ественнику. Особенно много свѣдѣній  

пріобрѣтается по исторіи, географіи и общественнымъ или соціальнымъ  

наукам ъ. Эти свѣдѣнія расш иряютъ наше міровоззрѣніе и даютъ воз

можность примѣнять къ различнымъ событіямъ самую ш ирокую точку  

зрѣнія.
Такова польза путеш ествій для отдѣльнаго человѣка. Н ужно-ли  

говорить о той пользѣ, которую извлекаютъ цѣлыя государства изъ со- 

прикосновенія съ  другими народами? Помимо обш екультурнаго значенія, 
чрезвычайно важны путеш ествія въ торгово-промышленномъ отнош енш . 

Каждое государство ищ ете новы хъ рынковъ для сбыта своихъ товаровъ  

и тутъ  громадную роль играете прежде всего, такъ называемый, между

народный и всемірныя выставки, на которыхъ собраны лучш ія произве- 

денія промышленности всего земного шара, ярмарки, куда съѣзжаются  

купцы , обмѣниваясь наиболѣе подходящими товарами, наконецъ, даже  

просто встрѣчи путеш ествую щ ихъ купцовъ, личныя сдѣлки которыхъ  

направлены къ распространению и развитію  родной промышленности.

Исторія указы ваетъ намъ громадное значен іе, которое имѣетъ для 

государства снош енія съ  другими народами. Великая культура античной  

Греціи обуславливается постоянными заимствованиями ея у  восточныхъ  

народовъ. Перерабатывая въ національномъ духѣ  всѣ культурный ц ен 

ности сосѣдей, греки довели ихъ  до высшей степени соверш енства. На- 

противъ, Китай, отгородившійся отъ сосѣдей громадной непроницаемой  

стѣной, обрекъ себя на многовѣковый застой.
Въ прошло мъ нашей родины мы замѣчаемъ то ж е явленіе. пока 

русск іе люди чуждались иностранцевъ и считали нечестивымъ все, что 

заимствовалось у нихъ, до тѣхъ  поръ они были обречены на мракъ и 

невѣжество. Но, какъ только великому преобразователю удалось „въ  

Европу прорубить окно",какъ сейчасъ ж е сум ѣла  

„ ...собственны хъ Платоновъ 

И быстрыхъ разум  омъ Невтоновъ 

Россійская земля ромадать“ 1).
При такой громадной пользѣ нутеш ествій они обладаготъ ещ е свой-  

ствомъ доставлять намъ ж ивѣйш ее удовольствіе: они развиваю тъ въ

1) Л о м о н о с о в ъ . „ Н а  д е н ь  в о с ш е с т в ія  н а  п р е е т , и м п . Е л и з а в е т ы " .
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человѣкѣ чувство красоты, любовь къ изящ ному, Видъ красивыхъ м е 

стностей, роскошной и богатой природы, великолепные ландш афты Гер- 

маніи, красивѣйш ія горы и озера Ш вейцаріи, суровое и холодное море 

Скандинавіи чарую тъ людей и заставляю тъ ихъ  искать новыхъ картинъ  

на новой почвѣ— горъ послѣ долинъ и низменностей, рѣкъ послѣ лѣ- 

совъ, зеленѣю щ ихъ степей послѣ снѣзкныхъ вершинъ. Путеш ествующ іе 

туристы и охотники-любители, благодаря созерцанію живописны хъ пей

зажей и ландшафтовъ, становятся страстными любителями природы, тон

кими художниками и такими глубокими знатоками неуловимыхъ для 

другихъ людей красотъ, какъ наш и Аксаковъ и Тургеневъ.

Понятно, что не всѣ путеш ественники извлекаютъ изъ путеш е- 

стій одинаковую пользу: много зависитъ отъ личности самого путеш е

ственника. Если путеш ественникъ знаетъ, куда онъ направляешь свой 

путь, на что ему нужно обратить вниманіе въ пути, то путеш ествіе  

даетъ ему гораздо больше, чѣмъ путеш ественнику неподготовленному. 

Если бы, напримѣръ, кто либо, отправившись въ Бельгію, сталъ ра

зыскивать тамъ памятники античной культуры, или въ Греціи изучалъ  

только современное состояніе страны, то такой путеш ественникъ не из- 

влекъ бы ничего поуч ител ьная  изъ своихъ странствованій. Съ другой 

стороны играетъ большую роль въ путеш ествіи природная или развив

ш аяся наблюдательность, дающая возможность при быстрыхъ переѣз- 

дахъ замѣтить и запечатлѣть въ своей памяти какъ можно больше. И 

тому и другому условію много помогаетъ путеш ествіе съ  опытнымъ р у- 

ководителемъ, хорошо знакомымъ съ осматриваемыми странами. Вотъ  

почему, во главѣ эскурсіи , совершаемыхъ воспитанниками учебны хъ  

заведеній, стоитъ преподаватель, обращающій ихъ  вниманіе на всѣ до

стопримечательности.

Образцомъ путеш ествія съ  образовательной цѣлыо можно считать  

то, которое совершилъ Н. М. К а р а м з и н ъ .  Впослѣдствіи онъ описалъ  

всѣ свои странствованія въ знаменитыхъ „ П и с ь м а х ъ  р у с с к а г о  

п у т е ш е с т в е н н и к а “ . Изучивъ предварительно по книгамъ всѣ тѣ 

страны , которыя ему хотѣлось посѣтить, Карамзинъ знаетъ, на чемъ 

концентрировать свое вниманіе: его письма изъ Англіи посвящены опи- 

санію государственной и общественной ж изни, въ Гермапіи онъ встре

чается съ наиболее почитаемыми учеными, Франція интересуетъ его 

состояніемъ литературы, искусства, театра и т. п ., Ш вейцарія приво
дишь его въ восторгъ своей живописной природой и простотой нравовъ 

жителей. В ъ то ж е время, обладая большой наблюдательностью, онъ 

никогда но упускаетъ  случая увидеть  что-нибудь новое и заносить въ 

дневникъ своего путеш ествія все, чем ъ  отличаются эти страны отъ его
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родины. Эти свойства „П исемъ“ Карамзина сделали ихъ любимой кни

гой въ несколькихъ п околен іяхъ  русскихъ людей.
Однако, путеш ествіе въ течен іе слиш комъ д о л га я  времени н ач и 

наешь тяготить душ у; въ путеш ественнике все усиливается тоска по 

родинѣ, и Чацкій вполне правъ, когда говоришь:
„Когда-жъ постранствуеш ь, воротишься домой,

И дымъ отчества намъ сладокъ и пріятенъ“ 1).

А. Семеновъ.

№ 37. Ч уж ая сторона прибавитъ ума.
(С м . с о ч . N° 3 6 ) .

№ 38. Значеніе желѣзныхъ дорогъ.

П Л А Н Ъ .
В ступленіе.

Примитивность путей сообщенія до появленія ж елезны хъ  дорогъ:
1. Ш оссе и протоптанный дороги и неудобства езды  

на нихъ.
2 . Опасности, которымъ подвергались путеш ествую щ іе  

по этимъ дорогамъ.

Изложение.
Значеніе ж елезны хъ дорогъ:

А. Польза, приносимая ж елезны ми дорогами:
1 . Ж елезны я дороги способствуютъ развитію куль

туры; у сп ех ъ  газеты , благодаря жел. дор.
2 . Зависимость развитія промышленности и торговли 

отъ большей или меньшей распространенности ж е

лезн ы хъ  дорогъ.
3 . Америка, какъ страна, въ которой промышлен

ность и торговля достигли наибольш ая расцвета, 
благодаря колоссальному развитію ж елезны хъ  до

рогъ; Сибирь.
4 . Ж елезны я дороги приносятъ доходъ государству.

5 . Ж елезны я дороги играютъ одну изъ  главнейш ихъ  

ролей на войне и нередко способствуютъ пораженію  

или п обеде одной изъ сторонъ. Р усско-японская война.

1) Г р и б о ѣ д о в ъ . „ Г о р е  о т ъ  у м а “ .



Б. Вредъ, приносимый желѣзными дорогами:

1 . Катастрофы и многочисленность жертвъ; пожары.

2 . Вліяніе на нравы нѣкоторыхъ слоевъ общества.
Закл ю ч ен іе .

Дурныя стороны отъ послѣдствій введенія ж елѣзны хъ дорогъ ис

купаю тся и хъ  пользой.
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Лишь нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ почти все громад

ное пространство Россіи  стало покрываться густой сѣтью желѣзны хъ до

рогъ; и теперь можно то тамъ, то сямъ видѣть, какъ прокладываются 

рельсы, по которымъ быстро забѣгаю тъ „стальные кони“ .

Сто слишкомъ лѣтъ тому назадъ былъ проложенъ въ Россіи пер
вый желѣзнодорожный путь императоромъ Николаемъ I , именемъ кото

раго и стала назы ваться эта дорога; это Николаевская желѣзная дорога^ 

соединяющая сердце Россіи—  Москву съ другой столицей— Петербур- 

гомъ. До тѣхъ  поръ и много лѣтъ послѣ путями сообщ енія служили  

въ лучю емъ случаѣ ш оссе, а то и просто протоптанный дороги, кото™ 

рыя послѣ дождя превращались въ нелроходимыя болота. Легко понять, 

что переѣзды по такимъ дорогамъ совершались порою съ  большими 

трудностями; и хъ  неровность образовывала ухабы  и ямы, ѣзда по кото

рымъ была для путеш ествую щ ихъ не всегда даже безопасна; кромѣтого  

они имѣли ещ е тотъ недостатокъ ѣ зда по нимъ отымала много вре

мени, и сообщ еніе мелсду городами было много рѣже, чѣмъ теперь. 'Бз- 

да совершалась лошадьми при самыхъ даже быстрыхъ разстояніяхъ въ  

въ 2 0 0 — 3 0 0  верстъ отымала столь много времени, что намъ, пользу
ющимся удобствами желѣзной дороги, кажется порою невѣроятной ч у 

довищность ихъ  продолжительной ѣзды.

Нерѣдко, путеш ествія по такимъ дорогамъ были довольно опасны, 

различные бродяги, преступники и, вообще, подонки общества промыш
ляли грабежомъ, насиліемъ и убійствомъ, что всего удобнѣе было с о 

вершать на болы пихъ дорогахъ; поэтому болы пія, заѣзж ія  дороги, чаще 

ж е всего глухія  киш мя-киш ѣли этимъ разбойнымъ людомъ. Ѣ зда по 

засы панному полю сопровождалась порою несчастьями: лошади вязли въ 

сугробахъ снѣга, путеш ествую щ іе, лишенные движ еній, оторваннные 

отъ всего міра, нерѣдко замерзали, а  потомъ кто-либо извлекалъ мерт

выми изъ подъ сугробовъ снѣга возницу, ѣздоковъ и лошадей. Ъзда 

черезъ лѣса была такж е опасна, такъ какъ путеш ествую щ іе нерѣдко 

служили объектомъ нападенія звѣрей; чащ е всего подвергались они на- 

паденіямъ волковъ; бывали случаи, когда цѣлая стая волковъ вскачь

і
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пускалась за удиравшимъ экипажемъ и его настигала; разумѣется, что

нослѣдствія этого были весьма печальны.
Всѣ эти неудобства и опасности теперь устранены  появленіемъ  

ж елѣзны хъ дорогъ. Кромѣ того, что желѣзны я дороги значительно ус
к о р я ю т  передвиженія, избавляютъ отъ перечисленныхъ выше неу- 

добствъ, но, кромѣ личны хъ удобствъ путеш ествую щ ихъ, они п р и б
е г а ю  важное значеніе, какъ факторъ культурнаго развитія ч елове

чества. Служа средствомъ быстраго передвижения, желѣзны я дороги спо

со б с т в у ю т  общенію между народами: это частное общ еніе способству 

етъ обмѣну изобрѣтеній и откры тій, развитіе которыхъ служитъ пока- 

зателемъ цивилизаціи и богатства даннаго народа. Быстрое распростра- 

неніе результатовъ человѣческаго генія, вы раж аю щ аяся въ техничсс- 

к ихъ  усоверш енствованіяхъ, въ поэтическихъ шедеврахъ, въ проповѣди 

высокихъ идеаловъ великими мыслителями возможно только при на

личности желѣзны хъ дорогъ. ?
Газета— это дитя современнаго о б щ е с т в а - п о л у ч и л а  лишь пото му

такое исключительное по количеству распространеніе, что желѣзпыя до

роги дѣлаютъ возможнымъ быстрое доставленіе ея  въ самые отдаленнѣи- 

ш ія мѣстности данной страны, или другихъ  странъ. Какъ одно изъ  

развѣтвленій современной культуры, газета способствуетъ просвѣщ ен.ю  

массъ, которыхъ она освѣдомляетъ обо всемъ случающемся въ мірѣ. 

Она сберегаешь многимъ время, такъ какъ даетъ  возможность интересу

ющимся въ самое короткое время узнавать много свѣдѣнш ; если бы 

они сами пытались доставать и хъ , то у нихъ не стало бы времени ис

полнять свои прямыя обязанности.
Изъ всего вы ш еск азан н ая съ очевидностью вытекаетъ плохая  

приспособленность прежнихъ путей сообщений къ нуждамъ человѣка и то 

преимущество, которымъ обладаютъ желѣзныя дороги. На развитіе ж е- 

его культурны хъ благъ желѣзны я дороги безспорно играютъ первенству

ющую роль; появленіе желѣзны хъ дорогъ значительно подвинуло впе

редъ человѣческую культуру, которая достигла въ настоящ ее время

знач и тел ьн ая  развитія.
Поя в лен іе  желѣзны хъ дорогъ произвело самый рѣзкій перевороте 

въ торговой и промышленной ж изни человѣчества. Ускоривъ сообщеніе 

между городами, странами, даже отдаленнейш ими, желѣзны я дороги пред
ставляютъ дешевый, удобный и быстрѣйшій способъ перевозки всевоа- 

можныхъ товаровъ. Невозможно перечислить всѣ  тѣ  удобства, всѣ тѣ  

перемѣны въ торговлѣ и промышленности, которыя произош ли благо

даря появленію ж елѣзны хъ дорогъ. Укажемъ на главнѣйнпя. За пос

леднее время притокъ населенія въ большіе центры достигъ громадной



величины и на проиитаніе людей, ж ивущ ихъ въ  этихъ центрахъ, не
обходимы колоссальные запасы  пищ евы хъ и различны хъ другихъ про- 

дуктовъ. Когда-то они доставлялись лошадьми, что отымало много вре
мени и труда, благодаря чему продукты обходились дороже; въ насто

ящ ее время эти продукты съ  поразительной быстротой подвозятъ же- 

лѣзны я дороги; отъ этого они выигрываютъ въ дешевизнѣ и свѣж ести . 

Дороговизна доставки всевозможныхъ товаровъ примитивнымъ путемъ» 

т . е. лошадьми дѣлала то, что множество необходимѣйш ихъ продуктовъ, 

маш инъ, усоверш енствованныхъ земледѣльческихъ орудій дѣлалось до- 

стояніемъ не многихъ, а  большинство, не имѣвшее возможности пріоб- 

рѣсть данную вещь изъ за ея дороговизны, обходилось безъ ея  помощи 

и , поэтому, терпѣло убы тки. Но это были не только личные убытки^ 

такъ какъ косвенно страдали почти всѣ. Если, напримѣръ, земледѣ- 

лецъ плохо обрабатывалъ свою землю, то въ результатѣ терпѣлъ онъ 

да и всѣ тѣ, кто впослѣдствіи пользовался бы урожаемъ данной земли. 

Дешевый подвозъ всѣхъ продуктовъ вообще, и земледѣльческихъ орудій  

въ особенности удешевилъ послѣднія настолько, что почти въ каждой  

болѣе или менѣе благоустроенной крестьянской семьѣ найдутся  теперь  

необходимѣйшія земледѣльческія орудія. Множество необходимыхъ для 

человѣка вещей воздѣлываются далеко за предѣлами его города, или 

страны; напримѣръ, въ Англіи воздѣлывается сталь и изъ  нея приго
товляются .всевозможный вещи; если бы не было желѣзны хъ дорогъ, 

онѣ, скажемъ къ намъ, въ Россію , доставлялись бы съ большими труд
ностями, благодаря которымь они обходились бы очень дорого. Послѣд- 

нее обстоятельство устранено, ибо доставляются съ большой легкостью  

товары не только изъ Англіи, но даже изъ другихъ частей свѣта. Та
кимъ образомъ видно, что желѣзныя дороги способствуютъ значитель

ному удеш евленію товара, а  потому и его распространенно, благодаря 

чему развивается торговля и промышленность.

Чѣмъ ш ире раскинулась сѣть ж елѣзны хъ дорогъ въ данномъ го

сударстве, тѣмъ значительнее и богаче его торговля и промышленность. 
Это удобнѣе всего прослѣдитъ на примѣрѣ Америки. Ея колоссальнѣйшія 

богатства вошли въ пословицу и ея  имя сдѣлалось нарицательнымъ для 

опредѣленія всякаго матеріальнаго богатства; а если прослѣдить всю 

грандіозную сѣть проложенныхъ ж елѣзны хъ дорогъ, то увидимъ, что 

Америка занимаетъ первое мѣсто въ ряду первоклассныхъ государствъ; 

очевидно, что богатство данной страны тѣсно связано съ развитіемъ въ 

ней желѣзны хъ дорогъ.

Разсматривая значеніе желѣзны хъ дорогъ, мы можемъ замѣтить, 

что польза, ими приносимая, почти неисчислима. Обильное количество
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ж еіѣ зн ы хъ  дорогъ, которое наблюдается въ настоящ ее время по всему 

міру, приносить громаднѣйшіе доходы. Государства обратили эти доходы  

въ свою пользу, взамѣнъ чего берутъ на себя трудную задачу п о стр ои м  

ж елѣзны хъ дорогъ, вагоновъ и паровозовъ. Доходность желѣзны хъ дорогъ 

въ нѣкоторыхъ странахъ до того велика, что составляетъ значительную  

долю всего бюджета государства. Желѣзныя дороги Америки, Германш, 
Австро-Венгріи даютъ государствамъ громадные доходы. В ъ Россш , на- 

нримѣръ, доходность желѣзны хъ дорогъ пока незначительна. Сравни

тельно слабы въ ней торговля и промышленность. Но тѣмъ не менѣе 

протяженіе желѣзны хъ дорогъ съ каждымъ годомъ дѣлается все больше 

и больше, а съ  нимъ вмѣстѣ развивается торговля и промышленность. 

Также можно прослѣдить благотворное вліяніе ж елѣзны хъ дорогъ, на- 

примѣръ, Сибири. Великій сибирскій путь, только лишь недавно проло
женный въ царствованіе императора Александра III при главномъ у ч а-  

стіи министра финансовъ С. Ю. Витте, безспорно оживилъ во всѣ хъ  

отношенія хъ  почти всю Сибирь. Торговля и промышленность со времени 

появленія тамъ желѣзны хъ дорогъ значительно ироцвѣтаютъ и, вообще, 

культурный уровень тамошняго населения поднялся на много выше. На 

желѣзны хъ дорогахъ работаютъ десятки и сотни ты сячъ людей, которые 

ж ивутъ доходами отъ нихъ. Имѣются спеціальныя желѣзнодорожныя  

училищ а, гдѣ воспитанники подготовляются для несенія отвѣтственныхъ

обязанностей желѣзнодорожной службы.
Одно изъ  главнѣйш ихъ значеній желѣзныя дороги имѣютъ на 

войнѣ Скорая доставка военны хъ подкрѣпленій имѣетъ порою рѣшающее 

значеніе на исходъ сраж енія. Стратегическое положеніе театра военны хъ  

дѣйствій, главнымъ образомъ, зависитъ отъ удобства расположены  ж е-  

лѣзны хъ дорогъ. Скорая доставка провіанта и вообще всего того, что 

является необходимымъ для войны, играетъ большую роль на благо- 

пріятный ея исходъ. Однимъ словомъ, необходимымъ условіемъ благо- 

пріятнаго веденія войны является обиліе желѣзны хъ дорогъ и удобное  

ихъ  расположеніе. Послѣдняя русско-японская война это доказала. Отда

ленность театра военныхъ дѣйствій отъ центральной территорш госу

дарства несомнѣпно отразилась на веденіи войны. Хотя воевньш под- 
крѣпленія и доставлялись желѣзными дорогами, но ихъ  количественная  

ограниченность много содействовала печальнымъ результатамъ этой воины.

Итакъ, до сихъ поръ мы разсматривали исключительно пользу, 

приносимую желѣзными дорогами. Несомнѣнно, что одновременно съ  

пользой желѣзныя дороги приносятъ также и вредъ; и хъ  можно уподо

бить медали, которая кромѣ лицевой стороны, имѣетъ ещ е и свою обо

ротную сторону.
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Разсмотримъ теперь эту „оборотную сторону“ ж елѣзны хъ дорогъ.

На желѣзны хъ дорогахъ нерѣдко бываютъ катастрофы, иногда 

ужасны я по том у вреду, который приносятъ. Результатомъ подобныхъ 

катастрофъ бываютъ порою человѣческія жертвы. За время сущ ество- 

ванія желѣзны хъ дорогъ подобный катастрофы случались очень часто 

и понынѣ составляютъ нерѣдкость. Но принимая во вниманіе, что при 

прежнихъ примитивныхъ п утяхъ  сообщ енія люди погибали отъ усталости, 

холода и разбойниковъ, человѣчество должно утѣш ится мыслью, что 

путемъ различны хъ усоверш енствовали  катастрофы дѣлаются все рѣже 
и рѣже и, наконецъ, настанетъ время, когда возможность катастрофъ  

совсѣмъ устранится. Иногда случаю тся пожары отъ сыплящ ихся искръ  

изъ  паровоза; падая на деревянныя постройки, они ихъ легко заж и- 

гаютъ; послѣдняго рода несчастья довольно рѣдки.
Разнося всюду лишь одну пользу, ж елѣзны я дороги служатъ  

иногда такж е источникомъ распространенія отрицательныхъ качествъ. 

Деревенскіе жители перенимаютъ внѣганій лоскъ и внутреннюю пустоту  

городской ж изни, является ж еланіе нажить побольше денегъ, не трудясь; 

благодаря быстрому сообщенію съ  городомъ, крестьяне бросаютъ родныя 

мѣста въ поискахъ за  лучш имъ заработкомъ. Кромѣ своихъ положи- 

тельны хъ сторонъ, ж едѣзны я дороги имѣютъ нѣкоторое деморализующ ее 

вліяніе н а  нравственность ж ителей.
Несомнѣнно, однако, что перечисленный нами отрицательныя 

свойства ж елѣзны хъ дорогъ безусловно искупаю тся той суммой истин- 

ны хъ благъ, .которыя приносятъ желѣэны я дороги. Наличность этихъ  

благъ даетъ возможность человѣку высоко поднять знамя культуры , на 

которомъ золотыми буквами должны быть начертаны слова: прогрессъ и 
цивилизація.

Бобровъ.

№ 39. Значеніе желѣзны хъ дорогъ въ военное 
время.

(С м . со ч . №  3 8 ) .

№ 40. Значеніе желѣзны хъ дорогъ въ народ- 
номъ хозяйствѣ.

(С м . со ч . Ns 3 8 ) .
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№ 41. Вліяніе моренлаванія на развитее че- 
ловѣчества.

П Л А Н Ъ .

^ Т к р а т к і й  о ч е р к ъ  р а . в и т і я  „ о р е п а а в а н і л :  с о я о я н іе

мореплаванія у:
а) египтянъ;
б) финикіянъ;
в) карѳагенянъ;

г) генуэзцевъ;
д) венеціанцевъ;
е) современныхъ народовъ.

Б. С т р е м л е н і е  к а ж д а г о  г о с у д а р с т в а  к ъ  п р ю б р ѣ -  

т е н і ю  м о р с к и х ъ  б е р е г о в ъ .

И злож еніе.
Вліяніе мореплаванія на развитіе человѣчества.

А. В ъ  э к о н о м и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н і и .

1) д л я  т о р  г о  и л и:
а) ознакомленіе съ новыми предметами торговли 

и возможность легкаго ихъ  пріобрѣтенія.

б) оживленіе торговли;
в ) обогащеніе населенія приморскихъ странъ;

г) развитіе кораблестроенія;
д ) появление особаго класса моряковъ;
е) открытіе новы хъ рынковъ для сбыта товаровъ;

ж ) основаніе торговыхъ компаній;
з) увеличеніе количества звонкой монеты;

и)  уравненіе цѣнъ на продукты;
2 )  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и  д о б ы в а ю щ е й :

а)  п о я в л е н і е  н о в ы х ъ  п р о д у к т о в ъ :  

а ')  картофелю, 

б ') табаку, 
в ') сахару, 

г ')  кофе, 
д ') какао, 

е ')  ванили, 

ж ')  чаю, 
з ')  кошенили, 

и ')  перцу,
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і ' )  лавроваго листу, 

к ')  мускатнаго орѣха, 
л ')  хлопка, 

м ') металловъ, 

н ') драгоцѣнны хъ камней;

б) в о з м о ж н о с т ь  б о л ѣ е  л е г к а г о  и с к о -  

р а г о  п р і о б р ѣ т е н і я  у ж е  д а в н о  и а в ѣ-  

с т н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ :

а ')  п ер ен е сет е  растеній изъ  Остъ-Индіи 

въ Европу; 
б ')  усиленіе эксплоатаціи нѣкоторыхъ ра- 

. стеній, благодаря нереселенію и хъ  на 

болѣе удобную  почву;

3 )  для п р о м ы ш л е н н о с т и  о б р а б а т ы в а ю щ е й :

а) увеличеніе класса фабричныхъ рабочихъ и

б) увеличеніе фабричнаго производства.

Б . В ъ  к у л ь т у р н о м ъ  о т н о ш е н і и :

1 )  появленіе новы хъ наукъ;
2 )  о б о г а щ е н і е с т а р ы х ъ  н а у к ъ :

а) ботаники;

б) зоологіи;
в) минералогіи;

г) геологіи;
д) археологіи;

е )  этнографіи;

3 )  знакомство съ бытомъ различны хъ народовъ;

4 )  процвѣтаніе искусства и поэзіи;
5 )  распространение просвѣщенія въ мѣстностяхъ, на- 

селенны хъ дикими народами.

6 )  обмѣнъ зн ан ій  между различными народами.

В . В ъ  р е л и г і о з н о м ъ  о т н о ш е н і и :
1 )  раснространеніе христіанства;

2 )  искорененіе язы чества и людоѣдовъ.

Г. В ъ  н р а в с т в е н н о м ъ  о т н о ш е н і и :

1 ) развитіе нравственности (въ древнія времена);

2 )  порча нравовъ (въ  позднѣйш ія времена);

3 )  развитіе роскоши;
4 )  развитіе общественности и вѣясливости.

Д. В ъ  п о л и т и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н і и :

1)  образованіе колоній;
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2 )  переселеніе жителей странъ, плотно населенны хъ  

на свободныя земли странъ новооткрытыхъ;

3 )  войны колоній съ  метрополійми;

4 )  войны метрополій и зъ -за  колоній  

Е. В ъ  в о е н н о м ъ  о т н о ш е н і и :
1) увеличеніе численности европейскихъ армій;

2 )  появленіе военнаго флота.
Ж . В ъ  г и г і е н и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н і и :

1) появленіе новы хъ болѣзней;
2 )  появленіе новы хъ лѣкарственны хъ растеній (хины , 

ипекакуаны  и др.).

З ак л ю ч ен іе .
А. М о р е п л а в а н і е  и м ѣ е т ъ  и с в о и  д у р н ы я  с т о р о н ы :  

оно способствовало
1) возникновенію  и развитію  торговли неграми;

2 )  появлевію морскихъ разбойниковъ;
3 )  ж естокому обращенію европейцевъ съ  жителями ново

открытыхъ странъ;

4 )  огрубѣнію  нравовъ.
Б . Х о р о ш і я  с т о р о н ы  м о р е п л а в а н і я  в ъ  з н а ч и т е л ь 

н о й  м ѣ р ѣ  п р е в ы ш а ю т ъ  д у р н ы я ,  и п р е и м у щ е с т в о  

о с т а е т с я  н а  с т о р о н ѣ  п е р в ы х ъ .

Мореплаваніе, или мореходство, т . е. передвиженіе людей и това

ровъ воднымъ путемъ, мы встрѣчаемъ почти у  всѣхъ народовъ, которымъ 

близость моря предоставила къ тому случай. У  древнихъ мореплаваніе 

было исключительно прибрежнымъ: переѣзды съ  острова на островъ 

предпринимались лишь въ томъ случаѣ , когда земля была видна. Егип

тяне знали только рѣчное судоходство по Н илу и его притокамъ. Лишь 

у  ф иникіянъ начался расцвѣтъ мореплаванія: и хъ  мореплаватели въ Та- 

рисѣ, т. е. н а  Западѣ, основали около 1 1 0 0  л. до Р . Хр. Кадиксъ и проци

кли въ Антлантическій океанъ до нынѣшней Великобританіи. На Югъ 

снаряж ались экспедиціи чрезъ Красное море въ Офиръ, привозивш ія ма

териалы для постройки храма Соломонова. Но свидѣтельству Геродота, око

ло 6 0 0  г. до Р . Хр. ф ивикійскіе моряки по порученію  Фараона Нехао 

объѣхали въ западномъ направленіи всю Африку и вернулись въ Еги- 

петъ на третій годъ. Колонія финикійскаго города Тира Карѳагенъ въ  

течен іе нѣсколькихъ столѣтій былъ могущ ественнѣйш ей морской державой 

н а  Средиземномъ морѣ. У грековъ развилось мореплаваніе вслѣдствіе
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снош еній съ  финикіянами. Аѳины, лиш ь благодаря Ѳ емистоклу, сдѣлались  

цвѣтущ имъ морскииъ государствомъ. Вы сш ей степени р азвитія  море- 

плаваніе достигло у  Грековъ на островѣ Родосѣ, портовыя со о р у ж ен «  

котораго были лучш ими въ древности, а  морскіе законы его им 'ли 

силу и ѵ римлянъ. Послѣ похода Александра М ак едонская  началось  

ож ивленное морское сообщ еніе съ  йндіей ; вскорѣ т у д а  стало отправляться  

и зъ  Греціи ежегодно болѣе 2 0 0  судовъ. Гораздо меныпаго развитая, чѣмъ  

у  грековъ, м ореплаваніе достигло у  римлянъ. В ъ Римѣ даж е послѣ иу- 

н ически хъ  войнъ мореплаваніе стояло очень низко. П еревозка хлѣба  

изъ  Сициліи и сѣверной Африки вызвала введеніе морскихъ законовъ. 

Сами римляне были плохими моряками; и хъ  суда  большею частью сн аб

ж ались экинаж ем ъ и зъ  провиндій. Въ началѣ среднихъ вѣковъ самыми 

отважными мореходами были норманны; на своихъ плохо построенны хъ  

суд а х ъ , такъ  назы ваемы хъ драконахъ, безъ  компаса и съ  весьма скуд

ными астрономическими познаніями они совершали громадные переходы  

по океану, открыли йсландію , Гренландію и , какъ морскіе разбойники, 

извѣстны е подъ именемъ вокинговъ, вездѣ возбуждали уж асъ  своимъ  

появленіем ъ. Введеніе компаса и морскихъ картъ произвело значительны й  

переворотъ въ мореплаваніи: они способствовали прекращ ение правиль 

наго плаванія вдоль береговъ и дали возможность пускаться въ откры

тое море. Генуэзцы  и венеціанцы  начали у ж е п ослѣ в в еден ія  компаса и 

морскихъ картъ вы ходить и за  предѣлы С р еди зем н ая  моря, посѣщ ая  

западны е и сѣверо-западны е берега Европы. В ъ эп оху  великихъ откры

т ы  мореплаваніе было сильнѣе всего развито у  португальцевъ, изъ  

среды которы хъ вышли так іе  знамениты е мореплаватели, какъ Іен р и хъ  

М ореплаватель, Васко-де-Гам а и Фердинандъ М агелланъ. Вскорѣ торго

вы й экспедиціи португальцевъ начали простираться до Я поніи  и К ит • 

Изъ други хъ  мореплавателей того времени особенно замѣчательны  Ко 

лум бъ, Америго В еснуччи и Мартинъ Вегаимъ. Съ откры тіем ъ Америки  

и морского п ути  въ Индію сильно ож ивилась морская торговля. П орту

галия, напримѣръ, въ это время завязала дѣятельны я снош енш  съ О стъ -  

И ндіей, и Лиссабонъ сдѣлался центромъ всемірной торговли. П аденіе 

мореплаванія въ Португаліи началось вмѣстѣ съ  соединеніемъ этого го 

сударства съ  И спаніей. М ореплаваніе испанцевъ ограничивалось  

исключительно торговлей невольниками, необходимыми для золоты хъ и 

серебряны хъ рудниковъ  Америки. Н ачиная съ  XT в ., г о м ™ “  J®®“ 
тигаю тъ большого могущ ества н а  морѣ: на Голландскихъ верф яхъ  стро- 

ились суда почти для в сѣ х ъ н а ц ій . Позже развилось мореплаваніе у  ан -  

л ич ан ъ , лишь Генрихъ V III и Е лизавета дали ему прочныя основаш *  

устройствомъ морской администраціи. Благодаря ж е Кромвелю, А нглія
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послѣ побѣдоносной войны съ  Голландіей сдѣлалась первою морского 

торговою державой. Морское дѣло во Франціи получаетъ значен іе въ  

Х ТІІ в. при Кольберѣ, когда былъ установленъ правильный наборъ мат- 

росовъ и зъ  среды берегового населенія , и' были устроены  военные порты  

и верфи. Въ Германіи послѣ паденія Ганзы мореплаваніе поддержива

лось лишь Г ам бур я м ъ , имѣвшимъ морскія снош енія съ  Испаніей и Пор- 

тугал іей . Несмотря на уси лія  императора Петра Великаго, Россія  долго 

не могла завести зн а ч и тел ь н а я  флота. Особенно больш ое развитіе море- 

плаваніе получило въ концѣ прошлаго и началѣ ны еѣ ш няго столѣтія^ 

когда была введена въ мореплаваніе паровая сила, и деревянны я судн а  были 

зам ѣнены  желѣзны ми и стальными. Ознакомившись съ  исторіей  разви 

тая мореходнаго дѣла, мы зам ѣчаемъ, что почти всѣ  государства всегда 

стремились заводить свои собственные флоты для морской торговли, и 

что каждое изъ  н ихъ  въ извѣстное время занимало довольно видное 

мѣсто между европейскими государствами по степени развитая своего мо 

реходства. Мы видимъ, напримѣръ, что даже такая незначительная страна, 

к акъ  П ортугалія, когда-то бы ла центромъ всемірной торговли и вела 

м орскую  торговлю съ  Китаемъ, Я поніей  и Сіамомъ. Да и нѣ тъ  ничего  

удивительнаго въ томъ, что каждое государство стремится къ пріобрѣ- 

тен ію  морскихъ береговъ. Обладая однѣми только сухопутны м и грани

цами, государство отрѣзано, такъ  сказать, отъ други хъ  странъ, не только  

отдаленны хъ, но иногда и довольно близк и хъ , такъ  какъ не вездѣ с у -  

щ ествую тъ и не сущ ествовали ж елѣзны я дороги, которы я, кромѣ того, 

не могутъ сравняться съ  морскими сообщ еніями по своему значен ію  въ 

дѣлѣ взаимны хъ отнош еній различны хъ государствъ. Морскіе берега, а 

вмѣстѣ съ  тѣмъ и мореплаваніе всегда составляли поэтому предметъ  

м ечтаній всякаго государства, даж е самаго назначительпаго; и въ на

стоящ ее время, напримѣръ, мы можемъ ук азать изъ средне-европейскихъ  

государствъ только на Ш вейцарію и Сербію, какъ н а  государства, не 

владѣю щ ія морскими берегами; всѣ ж е остальны я страны обладаю тъ  

морскими границами и ведутъ м орскую  торговлю, которая способству

ешь благосостоянію  страны и развитію  ея во всѣхъ отнош еніяхъ .

В л іяніе мореплаванія на развитіе человѣчества прежде всего вы 

разилось въ экономической ж изн и , а  именно: въ развитіи  для тор

говли и промыш ленности. Благодаря мореплаванію, торговля значительно  

оживляется вслѣдствіе появленія новы хъ предметовъ торговли и возмож

ности ск о р а я  и легкаго и хъ  пріобрѣтен ія . Морская торговля способ

ствуешь такж е обогащ енію населенія  приморскихъ странъ. Мы знаемъ, что 

экономическое состояніе данной страны тѣмъ выше, чѣмъ больше эан я-  

т ій  находятъ себѣ ея жители, чѣмъ болыпій сбы тъ ея производства.



Это обстоятельство зам ѣчается и въ ж изн и  населенія прибрежны хъ странъ. 

Возможность сущ ествованія  цѣлаго сословія моряковъ и отк р ы тіе новы хъ  

рынковъ для сбыта товаровъ сильно вліяютъ на состояніе государствъ, 

ведущ ихъ  морскую торговлю, въ экономическомъ отнош еніи, такъ какъ  

способствую тъ улучш енію  матеріальнаго благосостоянія и хъ .
У спѣхи различны хъ морскихъ торговы хъ предпріятій побуждаютъ  

капиталистовъ заняться торговлей, слѣдствіемъ чего является основаніе 

многочисленны хъ торговыхъ компаній въ европейскихъ государствахъ. 

И зъ таки хъ  торговы хъ компаній особенно замѣчательны слѣдующ ія: ос

нованная въ XIII столѣтіи большая остъ-индо-голландская торговая ком- 

панія и мореходное общ ество, которыя довели морское дѣло въ Голлан- 

діи до высшей стенени развитія; ф ранцузская остъ-индская торговая 

ком панія, которая пріобрѣтеніемъ вестъ-индскихъ „сахарны хъ“ остро- 

вовъ немало способствовала развитію морской торговли во Франціи, и 

многія другія . Благодаря том у, что государства путем ъ моренлаванія  

нріобрѣтаю тъ много золота, серебра и другихъ металловъ въ многочис

ленны хъ ам ериканскихъ и ріискахъ , въ Европѣ стали чеканить больше 

монеты . Это увеличеніе количества звонкой монеты имѣетъ свои по- 

слѣдствія для различны хъ торговы хъ предпріятій: когда въ государствѣ, 

какъ это недавно ещ е было въ Россіи , очень мало или совсѣмъ не ч е

канится золотой монеты, а  всѣ денежные обороты должны производиться  

въ бум аж ны хъ деньгахъ, тогда торговыя ком паніи, ведущ ія торговыя 

снош енія съ  иностранными государствами, испытываютъ болыпія н е у 

добства, такъ  какъ стоимость или курсъ и хъ  бум аж ны хъ денегъ въ  

иностранны хъ государствахъ бываетъ непостояннымъ и подвергается по

чти ежедневны мъ измѣненіям ъ. Немаловажную усл у гу  человѣчеству мо- 

реплаваніе оказываетъ и въ томъ отнош еніи, что способствуетъ ур ав

нение цѣнъ на различны е товары. Это происходить по той причинѣ, 

что государство, въ которомъ чувствуется недостатокъ въ какомъ либо 

нродуктѣ, можетъ его легко и быстро пріобрѣтать, благодаря морской 

торговлѣ. Мы видимъ, напримѣръ, что Германія, въ  которой мѣстные 

урожаи недостаточны для того, чтобы покормить все васеленіе, имѣетъ  

возможность привозить себѣ нужны й для нея хлѣ бъ  изъ  Америки; и 

дѣйствительно, изъ Америки привозятся въ Германію ежегодно сотни

ты сячъ пудовъ хлѣба.
Новые продукты , которые появляются съ развитіемъ мореплаванія, 

м ало-по-малу входятъ вообще въ употребленіе у  культурны хъ народовъ и 

производить новые роды промышленности. Между такими новыми продук

тами, появивш имися, благодаря развитію  мореплаванія, особенно замѣ- 

чательны слѣдующ іе; картофель, какао, кофе, табакъ, сахаръ , к у к у р у за .
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кошениль, хлопокъ, мускатны й орѣхъ, перецъ, лавровый ш гаъ  и J » -  

конецъ, различные металлы и драгоцѣнные камни. К артоф ел ь-р а с т е н іе  
а м е р и к а н с к о е ,  вывезенное въ Е в р о п у  сначала испанцами (около 1 5 8 0  г ) , 

распространившими его и въ Италіи, а  затѣмъ англичанами. П ервона- 

чальнымъ отечествомъ картофеля считается ю жное Чили. В ъ продол- 

ж еніе нерваго столѣтія поелѣ его переселевія в ъ  Европу к артоф ельрас- 

нространялся очень медленно, особенно въ восточной Европѣ. П ра

вительства старались о его распространен«! нерѣдко даже насилі .

В ъ настоящ ее время растеніе эта, благодаря своей урожайности и ле -  

кости обработки, распространилось по всей землѣ, начиная отъ 7 0  с. 

ш (Гаммерфестъ) и кончая Новой Зеландіей. Родннои дерева какао счи

тается Центральная Америка; въ настоящ ее время пл&етацш какао р а з 

водятся такж е во многихъ экваторіальны хъ и троническихъ странах  

Азіи и Африки (н а  островахъ Ф илипиинскихъ, Зондскихъ и мн. др.). 

вездѣ , гдѣ подходящ ія климатическія и почвенный услов.я  
ствую тъ к ультурѣ этого красиваго, дости гаю щ ая  отъ 4  до 1 2  метровъ 

вышины дерева. Родиной кофе, или кофеи, считается восточная А ф рика, 

въ Европу оно было перевезено въ срединѣ XVII столѣтія. Въ  

ящ се время кофе разводится во всѣхъ троническихъ странахъ  Стараго 

и Новаго свѣта, гдѣ лѣтняя температура не ниж е 1 5  Р . Между новы 

ми растеніям и, появившимися, благодаря м ореплаванш , кромѣ чая , ро

т н о й  котораго считается Китай, сахарнаго тростника и табаку, родиной 

которы хъ считается Центральная Америка, особенна™  вниманш  заслуж и 

в аете кош ениль, которую мы привыкли считать растеніем ъ, и которая 

представляетъ собою не что иное, |к а к ъ  суш ен и я  насѣкомыя. Куль

тур а  кошенили въ Мексикѣ производится въ общ ихъ чертахъ слѣду- 

ющимъ образомъ: тотчасъ по окончаніи дождливаго времени года на но- 

паловую  илантацію вы носятъ насѣкомы хъ и размѣщ аютъ и хъ  извѣ- 

стнымъ образомъ на листьяхъ ноиала, и уж е чрезъ кажды я и
дѣли появляется новое поколѣніе. Чрезъ каждыя два мѣсяца произво

дится сборъ насѣкомыхъ съ  листьевъ. Собранную кош ениль умерщ вля- 

ю тъ погруж еніемъ въ ук сусн ую  кислоту. Послѣ такого процесса кош е

ниль представляетъ собой прекрасное красильное вещество, которое уп о

требляется для краш енія различны хъ тканей и для приготовления ма- 

сляны хъ кр'асокъ. Между металлами, обиліемъ которы хъ человѣчество 

обязано мореплаванію, особенно замѣчательны тѣ , которые были переве

зены въ Европу изъ  Америки, а именно: золото, серебро, свинець, медъ 

и дрѵгіе. Всѣ эти металлы находятся въ Америкѣ въ изобиліи, такъ  

что ни одна страна въ мірѣ не можетъ сравняться съ нею по богатству  

золота съ  Калифорніей. Еще важную  усл угу  мореплаваніе оказало чело-
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вѣчеству и въ томъ отнош еніи, что оно дало возможность болѣе легка- 

го и скораго пріобрѣтенія уж е давно извѣстны хъ человѣчеству продук- 

товъ. Мы видимъ, напримѣръ, что обиліемъ многихъ растен ій , какъ  

напримѣръ, кофею и ванили, которые были извѣстны ещ е до открытія 

Америки, европейцы обязаны  тѣм ъ, что растенія  эти были перенесены  

въ Америку и тамъ даютъ прекрасные урожаи. Мореплаваніе имѣетъ  

большое значеніе и для промышленности обрабатывающей. Слѣдствіемъ 

размноженія фабрикъ и заводовъ можно считать увеличеніе числа фаб- 
ричны хъ рабочихъ. Съ другой стороны, въ Европѣ развиваются различ

ные виды обрабатывающей промышленности, благодаря тому, что изъ  

Америки и изъ Англіи въ послѣднее время получаю тся машины и усо

верш енствован ныя земледѣльческія орудія.

Если мореплаваніе оказало огромную усл у гу  человѣчеству въ эко

номическомъ отнош еніи , то ничуть не меньшую услугу оно оказало ему  

и въ культурномъ отнош еніи. Благодаря мореплаванію, наука обогати

лась многими въ высшей степени важными свѣдѣніями. Особеннаго раз

витая достигли слѣдую щ ія науки: ботаника, зоологія, минералогія, архе- 

ологія, астрономія и этнограф ія. Мы видимъ, напримѣръ, что, благодаря 

открытію Америки, ботаника обогатилась различными растеніям и, какъ  

напримѣръ: красны мъ, бакаутовымъ, бразильскимъ деревьями, манголіей  

и платаномъ, зоологія— ягуаром ъ, кигуаромъ, тапиромъ, тихоходомъ и 

муравьѣдомъ. Болѣе всѣ хъ  наукъ мореплаванію обязана археологія, су -  

щ ествованіе которой почти невозможно было бы безъ  него. Древніе па

мятники, состоящ іе изъ  валовъ и каменны хъ глыбъ, курганы , камен- 

ныя сооруж енія, вазы различной формы и величины и другіе мел- 

к іе предметы раскопокъ, которые даютъ намъ понятіе о ж изни древнихъ  

народовъ, не были бы извѣстны человѣчеству, если бы не сущ ествовало  

мореплаванія. Также и этнографія и астрономія немало обязаны въ сво

емъ развитіи  мореллаванію. Первая обогатилась открытіемъ новы хъ ч е-  

ловѣческихъ расъ , к акъ  напримѣръ, американской, а  вторая откры- 

тіем ъ созвѣздія Креста, виднаго только въ южномъ полуш аріи. Море- 

плаваніе имѣло огромное вліяніе на развитіе историческихъ народовъ. 

Благодаря открытію Америки и морского пути въ Остъ-Индію, оно 

чрезвы чайно расширило поприщ е исторіи. До того времени торговыя и 

другія снош еиія сущ ествовали только между тремя частями Стараго 

свѣта: теперь исторія стала всемірной, и снош енія народовъ значи

тельно усилились, благодаря тому, что главнымъ воднымъ путем ъ сдѣ- 

лался Антлатическій океанъ. Слѣдствіемъ усиленія  взаимныхъ снош еній  

народовъ являются знакомства съ  бытомъ различны хъ народовъ, распро- 

страненіе просвѣщ енія въ м ѣ стн остя хъ , населенны хъ дикими народами,

и обмѣнъ и заим ствована зн ан ій  между различными народами. Съ про- 

цвѣтаніемъ мореплаванія тѣсно связано такж е и процвѣташ е искусствъ  

и поэзіи; мы видимъ, напримѣръ, что въ средніе вѣка въ В енецш , -  

нѵѣ и другихъ италіанскихъ республикахъ, въ которы хъ мореплаваніе 

достигло высокой степени развитія , процвѣтали н ауки , искусства и 

поэзія . Слѣдствіемъ вліянія  морѳплаванія на развитіе человѣчества въ  

культурномъ отнош еніи является и вліяніе его въ религіозномъ отно- 

ш еніи . Въ этомъ отнош еніи особеннаго вниманія заслуж иваетъ распро

странение христіанства и искорененіе язы чества и людоѣдовъ. Мы видимъ, 

напримѣръ, что послѣ откры тія Америки много изъ  тузем ны хъ амери- 

канскихъ  жителей было обращено миссіонерами въ  христіанство, слѣд- 

ствіемъ чего явилось иекорененіе язы чества, въ особенности ж е людо-

ѣдовъ по всему материку Америки.
Что касается вліянія  мореплаванія на развитае человѣчества въ  

нравственномъ отнош еніи, то здѣсь замѣчаются совершенно противопо

ложный явленія. Въ древніе и средніе вѣка мореплаватели, посѣщ ая  

другія  страны , перенимали тамъ много х о р о ш а я  и переносили къ сйбѣ 

на родину. Съ теченіемъ ж е времени вліяніе мореплаванія на нравствен

ное развитіе человѣка совершенно изм ѣняется— и измѣняется въ дурную  

сторону. Возьмемъ въ примѣръ Америку. Нигдѣ не тратятъ столько де
негъ  на предметы роскош и, нигдѣ ж и з н ь  н е  обставлена такой  пышностью,

какъ въ Америкѣ. Роскош ный образъ ж изн и , который ведутъ амери

канцы, объясняется ихъ  матеріальнымъ благосостояніемъ. М ежду тѣмъ  

мы замѣчаемъ, что вся эта роскошь перенимается бѣдными въ сравненш  

съ  американскими европейцами; а неизбѣжнымъ слѣдствіемъ роскоши  

является, какъ извѣстно, порча нравовъ.

М ореплаваніе сильно повліяло на развитіе человѣчества и въ ію - 

литическомъ отнош еніи. Прежде всего, благодаря ем у, усилились госу

дарства, въ рукакъ  которы хъ сосредоточилась морская торговля; они 

основали многочисленны я колоніи въ новооткры ты хъ странахъ . По числу  

колоній первое мѣсто между европейскими государствами заним аете  

Англія, за  ней слѣдуютъ: Франція, Германія, Голландія, Данія, Нидер

ланды и П ортугалія. Испанія до послѣдняго времени владѣла двумя зн а 

чительными островами, а  именно; Кубой и Порторикой, но острова эти  

послѣ недавней Испано-американской войны переш ли во владѣніе къ  

Сѣверо-Американскимъ Соединеннымъ Ш татамъ. Только что истекш ая  

Испано-американская война служ ить ясны мъ доказательствомъ того, что 

мореплаваніе способствуетъ войнамъ метрополій и зъ -за  колонш . Воины  

эти  имѣютъ весьма важны я послѣдствія для вою ю щ ихъ сторонъ: мы 

видимъ, напримѣръ, что И спано-американская война рѣшила участь
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И спаніи. Особая комиссія, въ составъ которой входили какъ государ

ственные люди, такъ  и профессора м еж дународная права, засѣдавш іе  

нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ П ариж ѣ, рѣш ила отдать Филиппинскіе 

острова во владѣніе Сѣверо-Американскимъ Соединеннымъ Ш татамъ, а 

н а  Кубѣ и Порторико учредить автономное правительство. Испанія, слѣ- 

довательно, навсегда потеряла свои амсриканскія владѣнія. Такъ какъ  

колоніи эти, а въ особенности богатый островъ Куба, имѣли важное 

значеніе для матеріальнаго благосостоянія Испаніи, то, слѣдовательно, 

утрата этихъ  колоній И спаніей, равносильна ея  разоренію. Съ другой  

стороны, мореплаваніе способствуетъ также и войнамъ колоній съ мет- 

рополіями. В ъ недавнее время, видѣли мы, происходила такого рода 

война между филиппинцами и американцами. Слѣдствіемъ этой войны  

явилось сож ж еніе городовъ, опустош еніе областей, гибель сотенъ людей 

и, вообще, всѣ тѣ жестокости и звѣрства, которыми сопровождается  

всякая война, а  тѣмъ болѣе война за  независимость. Важ ную  усл угу  

мореплаваніе оказало человѣчеству тѣмъ, что оно дало возможность пе- 

реселенія жителей изъ  странъ, плотно населенны х ъ , на свободныя земли 

странъ новооткрытыхъ. Мы видимъ, напримѣръ, что всѣ тѣ люди, ко

торые въ Европѣ почему-либо не находятъ себѣ средствъ къ сущ ество - 
ванію , въ настоящ ее время очень часто отправляются въ Америку и 

тамъ въ болыпипствѣ случаевъ становятся по истеченіи нѣкотораго вре

мени людьми зажиточными, а  иногда богачами.

Въ гигіеническомъ отнош еніи мореплаваніе имѣло для человѣче- 

ства два прямо противоположныхъ слѣдствія: съ  одной стороны , появи

лись въ Европѣ новыя болѣзни, какъ напримѣръ: желтая лихорадка, 
ч ум а, холера и др угія ,— съ другой стороны, появились новыя лѣкар- 

ственныя растенія, между которыми особенно извѣстна хи н а , родиной 

которой считается Ю жная Америка, ипекакуана и др. Чрезвычайное 

расш иреніе морской торговли повлекло за  собою увеличеніе численности  

европейскихъ армій и появленіе военнаго флота.

Сильная армія и многочисленный флотъ были необходимы морскимъ 

государствамъ для защиты торговли и отдаленныхъ колоній. И въ на

стоящ ее время все ещ е продолжается усиленіе арміи и флота въ евро

пейскихъ государствахъ для защиты отдаленныхъ владѣній.

М ореплаваніе имѣетъ и свои дурны я стороны: оно способствовало 

возникновенію и развитію  торговли неграми, появленію разбойниковъ( 

жестокому обращ енію европейцевъ съ  жителями новооткрытыхъ странъ  

и огрубѣнію нравовъ. Несмотря на всѣ эти недостатки, хорош ія сто

роны мореплаванія въ значительной мѣрѣ превы ш аюсь дурны я, и пре

имущ ество остается на сторонѣ первой. Рошалъ.

I
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№ 42. Значеніе хоропш хъ путей сообщ енія  
въ ж изни государства.

(С м . соч. №  3 8  и 4 1 ) .

№ 43. Значеніе путей  сообщ енія для развитія  
торговли.

(См. соч. N° 3 8  и 4 1 ) .

№ 44. Значеніе воздухоплаванія. 

П Л А Н Ъ .  
В ступленіе.

Двадцатый вѣкъ— вѣкъ воздухоплаванія.

И злож ен іе.
Значеніе воздухоплаванія:

а) въ военномъ отнош еніи
б) какъ упрощ еннаго и удеш евленная способа передвиженія,

в) въ соціальномъ отнош еніи.

^ аК Л Значеніе воздухоплаванія для свободной области человѣческой  

культуры . и  р

Двадцатый вѣкъ, не закончивш ій ещ е перваго своего десятилѣтія, 

уж е занялъ почетное мЬсто въ исторіи чѳловѣческой культуры . Если 

его предш ественникъ, вѣкъ девятнадцаты й, заслуж енно несетъ громкое 

названіе вѣка пара и электричества, то столѣтіе, въ которомъ мы живемъ, 

уж е удостоилось не менѣе блестящ ая' имени— в ѣ  к  а в о  з д у х о  п л а 

в а й  і я .  Правда, неизвѣстно ещ е, достигнетъ ли авіатика въ будущ ихъ  

десятилѣтіяхъ такого грандіознаго развитія и прим ѣненія, какое харак

тер и зуете прошлое столѣтіе въ области пара и электричества. Но въ 

исторіи культуры опредѣляющимъ мотивомъ является н а ч а л ь н ы й  

м о м е н т ъ ,  открывающій эп оху , знаменующ ій новую побѣду человѣче- 

скаго генія надъ природой. Побѣда надъ воздухомъ одинъ и зъ  ве- 
личайш ихъ успѣховъ человѣческой техники. Полеты Цеппелина, Блерю, 
братьевъ Р айтъ— такое необыкновенное событіе въ исторіи человѣчества,
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что достаточно и хъ  однихъ, чтобы покрыть весь двадцатый вѣкъ н еу

вядаемой славой.

Осуществилась пророческая ф антазія  Ж юль-Верна о воздушномъ  

кораблѣ, и передъ культурнымъ человѣчествомъ открываются новыя ч у 

десный перспективы. Детали ещ е скрыты во мглѣ, но уж е снятся вели- 

кія  перемѣны, какія  новое средство передвиженія произведетъ во всѣхъ  

областяхъ человѣческой лш зни.

Первый наложилъ свою руку на замѣчательное отісрытіе— милита

р и зм а  В ъ Германіи, Франціи, Италіи, Англіи и Россіи дальнѣйш іе опы

ты , въ цѣляхъ усовериіенствованія воздухоіілаванія, и постройка новыхъ  

аэростатовъ и аэроплановъ производятся подъ эгидой военнаго вѣдом- 

ства, которое стремится использовать воздуш ны й корабль въ своихъ  

разруш ительны хъ и истребительны хъ цѣляхъ. Летательные аппараты  

приспособляются къ подниманію огнестрѣльныхъ орудій и къ  метанію  

разрывньіхъ снарядовъ. Въ прессѣ мелькнули уж е извѣстія объ изобрѣ- 

теніи  воздушной торпедной лодки. Можно себѣ представить, сколько но

ваго уж аса  внесутъ въ будущ ую  войну эти парящіе въ воздухѣ корабли  

смерти. Картина будетъ, по всей вѣроятности, не далека отъ сходства  

съ  той, которую нарисовалъ извѣстный англійскій романистъ У эльсъ въ 

своей утопіи  «Война на в оздухѣ ». Какими безпомощными могутъ ока

заться предъ воздуш ной флотиліеи будущ аго наш и современные крѣ- 

пости и броненосцы.
Противники милитаризма даже надѣются, что воздухоплаваніе нри- 

ведетъ къ торясеству идеи всеобщаго мира: слиш комъ страш енъ станетъ  

обликъ Марса, чтобы человѣчество не содрогнулось и не положило ко

нецъ  вооруженіямъ и войнамъ.

Болы піе перевороты ожидаются въ другихъ областяхъ современной 

к ультуры ,— перевороты, несомнѣнно благотворные, ож ивятъ и обогатятъ  

жизнь земного ш ара.

Какъ и морское сообщ еніе, воздуш ное должно быть значительно  

деш евле сухопутнаго. По скорости ж е передвиженія аэростаты  и аэро

планы имѣютъ крупное превосходство и надъ пароходами и надъ по- 

ѣздами желѣзной дороги. Превосходство это съ  теченіемъ времени дол

ж но ещ е больше возрасти. Воздуш ны е корабли м огутъ, слѣдовательно, 

если не совсѣмъ, то въ значительной мѣрѣ вытѣснить рельсовые пути  

и морскія суда, сначала въ области мѣстнаго сообщ енія, а  потомъ и въ  

снош еніяхъ между отдаленными центрами. Должны возникнуть новыя 

отрасли промышленности, связанны й съ  воздухоплаваніемъ такъ, какъ  

возникла въ свое время рельсовая промышленность и вагоностроитель- 

ство въ связи съ  развитіемъ ж елѣзны хъ дорогъ. И вообще— вся промы

ш ленность и торговля должны нѣсколысо видоизмѣнить свой 

Яалекіе рынки станутъ  болѣе близкими, производитель придетъ  

1 “  вТнное соприкосновеніе с ,  п отр еби тел ем . Воя 
ж изнь соврем енны х! государствъ, построенная я а  протевтивныхъ пошли- 

нахъ потерпитъ потрясеніе въ своихъ основахъ.
’ Воздуш ны й корабль — предвѣстникъ всемірнаго фритредерства, ибо 

какъ примирить таможенны й границы съ а э р о с т а т » » , котораго никакая  

с и и  не можетъ задержать и подвергнуть осмотру, если онъ не захочетъ

добровольно подчиниться этимъ стѣснеяіямъ? _
Вмѣстѣ съ  тѣмъ, благодаря упрощ енно и уденгевленш  путеш еств , 

увеличатся во много разъ снопхепія между личнымъ составом ! различ

н ы х* государствъ, п это пе можетъ пе повести къ тѣсному сближ ен .»  

народовъ и культуръ. Обособленность и человѣконенавистничество дол

жны уступить мѣсто культурному интернаціонализму, который мирно 

сосущ ествуете съ отдѣльными національными культурами. Всеобщ ее р 

Г я ство народовъ въ етроипомъ міровомъ х о р ѣ -в о т ъ  послѣдняя точка  

в ъ  далекой перспективѣ, которую откры ваете передъ современнымъ взгля- 

домъ новая побѣда человѣчества надъ природои. ^
Даже для самой свободной области человѣческои культуры , для  

х у д ож еств ен н ая  творчества, для искусства, для п о э з ш в о з д у х о п л а в а -  

н Г н ”  чуждо извѣстнаго револ.оціопнаго значен ія . Какой м .ръ  новы хъ  

впечатлѣній, ч ув ств ов ав«  и эмоцій откроется передъ живописцемъ и по 

этом ъ, когда аэропланъ замѣнитъ карету и автомобиль, а  аэростате

вагонъ желѣзной дороги!.... ^  Г р а г о р ш ъ .
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№ 45. И скусство и ремесло.

П л а н ъ  и  К о н с п е к т ъ . 
В ступленіе.

Искусство въ обширномъ смыслѣ.
[Все то , что создаете человѣкъ, въ отличіе отъ произведенш при

роды, слѣдовательно: и свободное искусство и ремесло].

И злож ен іе .
1 )  Различіе искусства и ремесла по цѣли:

а) искусство имѣетъ въ виду удовлетвореніе духовны хъ по
требностей (собственно, главнымъ образомъ, эстетическихъ, 

такъ какъ другія духовны я потребности удовлетворяются  

религіей, философіей, наукой);
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б) ремесло вызывается къ  бытію для удовлетворенія потреб

ностей ф изическихъ иди матеріальны хъ.

Черты сходства.
а) въ искусствѣ есть извѣстная техническая (или  ремеслен

ная) сторона:
аа) живописецъ долженъ усвоить себѣ предварительно 

техн и к у рисованія. 
бб) композиторъ— техн ик у игры на извѣстномъ инстру

м ен т ^
вв) архитекторъ изучаетъ инженерное строительное дѣло;

в) въ ремеслѣ есть элементы искусства:
аа) сапожникъ, портной, столяръ, ткачъ и др. имѣ- 

ю тъ въ виду не только прочность, но и красоту  

изготовляемой вещи: 
бб) гончарное и ювелирное дѣло, напримѣръ, стоитъ  

на границѣ ремесла и искусства.

З ак л ю ч ен іе .
Ремесло при высокой степени развитія  часто переходить въ и скус

ство, но послѣднее никогда не должно спускаться до ремесла.

А. Гусевъ.

№ 46. „И скусство и ремесло противоположны  
другъ др угу  по цѣли и средствамъ“.

(Гумболъдтъ).
(Р м . соч. №  4 5 ) .

№ 47. Н ауки и искусство какъ начала вза- 
имнопополняющія.

1 . Разница и общность между наукой и искусствомъ. (Н аука  

разрабаты ваетъ и анализируетъ безпристрастео то или иное явленіе  

ж изни, а  искусство изображаетъ ж изнь всесторонне въ художественны хъ  

образахъ; цѣль науки точно определить предметъ ея изслѣдованія, а 

цѣль искусства— нагляднѣе его изобразить; но и н аука и искусство бе- 

р у тъ  матеріалъ изъ ж изни).
2 . Общая цѣль науки и искусства— знакомить съ  ж изнью  на  

основаніи матеріала, взятаго изъ  самой ж изни (хотя и различными спо

собами) даетъ возможность той и другому взаимно дополнять другъ
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ір ѵ га  (н аук а  даетъ теорію , а  искусство образное и з о б р а ж е н а  (н е  

примѣненіе), проявленіе въ художественной ф о р м ѣ  освѣщ енны хъ фактовъ  

в т  ж изни почему они и дополняютъ другъ друга).
Г С к »  и искусство, знакомя съ  ж изнью , одно и з о б р а ж е н а  

ея , а  другая и зуч ев іем ъ , ведугь  къ  прогрессу (уясняя  ж изнь, какъ въ  

ея’ цѣломъ, такъ и въ частностяхъ).
ІІомеранцевъ.

№ 48. Сравненіе наук ъ  съ изящными искус- 
ствами. 

П Л А Н Ъ .  
В веден іе.

Опредѣленіе понятія „сравненіе .

Г лавн ая  ч асть .
А. Опредѣленіе наукъ  и искусствъ.

1 )  Черты общія:
a )  произведенія духа,
b ) общ ее отличіе и хъ  отъ произведеній природы,

c )  вліяніе и хъ  на культуру и зависимость и хъ  

отъ нея.

2 )  Черты различныя:
a )  и хъ  цѣль,
b ) способъ созиданія,

c )  ихъ  содержаніе.
В . Отношеніе м еж ду наукам и и искусствами.

1 )  В ліяніе наукъ  на искусства и искусства н а  науки:
a )  причины такого вліянія

b) примѣры.
2 )  И скусство, какъ предметъ науки:

а )  теоретическая сторона искусства,

d ) историческая

c )  практическая.

3 а К Т а у к и  и изящ ныя искусства суть двѣ стороны одной сущ ности, 

отличающ іяся формой и качествомъ матеріала.

Всѣ находящ іеся въ природѣ предметы и явленія  могутъ им^  

либо только различные признаки, либо только общ іе, но чащ е всего



различные и общ іе. Сравненіе состоитъ въ ук азан іи  сходства или р аз

ницы, т . е. въ опредѣленіи тѣ хъ  особенностей , по которымъ мы узнаемъ  

предметы и отличаемъ и хъ  другъ  отъ друга. Человѣкъ окруж енъ при

родой, т . е. цѣлымъ рядомъ познаваемы хъ объектовъ, не только вещ е- 

ственны хъ, но и отвлеченеы хъ, и самъ является познающ имъ субъ ек -  

том ъ, зап ечатлевая  все то, что онъ наблюдаетъ внѣ и внутри себя , и 

находя для этихъ  наблюденій соотвѣтствую щ ія формы вы раженія. Весь  

матеріальны й и отвлеченный міръ въ  самомъ широкомъ смыслѣ этого 

слова получаетъ отраж еніе въ человѣческомъ д ухѣ , творенія котораго 

составляю тъ содержаніе наукъ  и искусствъ , служ аіцихъ  такимъ образомъ  

воспроизведеніемъ действительности въ томъ или иномъ видѣ. Одаренный 

познавательной и творческой способностью, человѣкъ создаетъ для 

своихъ нуж дъ  и потребностей т у  сферу предметовъ, которая можетъ  

быть противопоставлена вызывающимъ ее къ ж изни  первообразомъ в н е 

ш ней или внутренней природы въ виду своихъ особы хъ свойствъ. Е сте

ственный произведенія представляю тъ собой оригиналъ, а  созданія чело- 

вѣческаго д у х а — к опіи , улавливаю щ ія либо общія очертанія предметовъ, 

либо тѣ  или ины я и хъ  особенности. Этотъ памятникъ, который воз- 

двигаетъ человѣчество, можетъ быть названъ нерукотворны мъ, такъ  

какъ всякая н аучная  и худож ественная мысль реальна сама по себѣ  

безъ  вещ ественной оболочки, какъ реальны самые предметы и явленія  

природы; люди могутъ себя обезсмертить своими духовны ми произведе- 

ніям и, которыя переживаю тъ и хъ  „забвенны й в ѣ къ “ и избѣгаютъ тлѣна. 

В ъ первобы тную  эп оху , ещ е задолго до появленія исторической ж изни, 

человѣкъ благодаря пріобрѣтенному имъ знанію  и таланту вырабаты- 

валъ въ болѣе или менѣе грубой формѣ разны е виды искусства и только 

съ  теченіем ъ времени, улсе на почвѣ государственности и гражданствен

ности, стали создаваться приведенны й въ систем у н ауки , которыя пред- 

полагаютъ у ж е болѣе глубокое знакомство съ  природой и болѣе высокую  

степень цивилизаціи. Своимъ возникновеніемъ и  своимъ развитіемъ  

науки  и искусства обязаны  человѣческому стренленію  усоверш енство

вать условія  ж изни путем ъ приспособлѳнія къ  ней природы и путемъ  

воздѣйствія на человѣчѳскую н атуру. Но культура, которую созидаетъ  

эта  деятельность человеческаго д у х а , съ своей стороны вліяетъ  на нее 

ж е, давая ей необходимыя для нея средства и м атеріалъ. Одинаково 

способствуя человеческом у прогрессу и одинаково находясь отъ него въ  

зависимости, науки и искусства тѣмъ не м ен ее и дутъ  различными п у 

тями, поставивъ с е б е  различны я задачи. Ц ель сам ихъ но себ е  н аук ъ —  

о б ъ е к т и в н ы  познавать все сущ ее такъ , какъ оно есть въ каждомъ 

р я де  однородныхъ предметовъ и явленій, и либо выводить на основаніи
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причинной связи общ іѳ законы и принципы , которые нерѣдко служ атъ  

тілч к ом ъ  для дальнѣйпш хъ открытій въ данной области ‘
нетодъ) либо строить зданіе на добы ты й , уж о истинахъ  расчленяя  

■ взаимно подчиняя ихъ  (дедуктивный м етодъ). ш
по себѣ искусствъ взводить въ перлъ с о з д а н і я  различны е предметы  

вь художественной формѣ в ы р а ж а т ь -су б ъ е к т и в н ы е взгляды на ма 

теріальны й и духовны й міръ, с в о ю  т о ч к у  в р ѣ н . я  на к а к - л и б о  

факты которые, конечно, остаются всегда со своими постоянными 

переменными признаками и все ж е въ каждый данный моментъ про* - 

д іт ъ  въ душ ѣ различны хъ худож никовъ различныя впечатлѣнш . Z T . науки  стремятся къ п о з н а н »  н е и з г ів н о й , фактической стороны  

всякихъ вопросовъ, а искусства путемъ обр аз,ш хъ  отражен.»і природы  

о с  в ѣ щ  а ю т  ъ  (иллю стрирую тъ) тѣ особенности, которыя или указы  

ваются учеными въ сущ ественны хъ чертахъ или совершенно « ст а в , - 

ются ими безъ  вки аан ія , какъ не входящ ш  въ ихъ  задачу, отнош  

НІЮ къ человѣку науки своими точными данными дѣиствую тъ н а  его 

умъ а  искусства своимъ встетическимъ и м оральны й, влементоиъ  

S b  его ум ъ и чувство. Сообразно съ  такой разницей въ цѣли зтихъ  

ф акторовъ человѣческаго духа , они пользую тся для достиженш  ея рав
н ы »  средства™ . С озидавіе научпы хъ пстинъ т р е б у е т ъ  опыта и анализа  

и стало быть, является резулы атом ъ  р а з е у д о ч н о и  (логнчес ) 

деятельности душ евны хъ способностей, между тѣмъ к акъ  худож ественны й  

f ; : Z n i » ,  тУоже предполагая въ х у д о ж н и к , известны й о п ы т , т е .  

знакомство съ  ж изнью  и съ  природои, порождаются т в о р ч е с к о й  сто 

ропой душ и, ф антазіей , воображеніемъ, основанными не только на вос
п ом инав»,, п а п о л у ч ен н о м ъ у ж езн а н іи , но и па правдонодобпомъ вымыслѣ 

на вдохновевіи. В ъ процессѣ художественнаго творчества безеознательнымъ  

чувствомъ худож ника по большей части поглощ ается сознательны й эле- 

ментъ, а науки  созидаютъ безъ  всякпхъ прикрасъ на основанш  лишь 

трезваго суж денія  о предметахъ и явлен іяхъ , познакны хъ либо не 

средственЕО внѣшними чувствами, либо силой разум а. Правда такж е  

научное творчество въ откры тіяхъ и изобрѣтенш хъ, въ гипотезахъ и 

отчасти въ умозрительны хъ наукахъ  носитъ иногда оттѣнокъ безеозва- 

тельности и нерѣдко пораждается простою случайностью; но п въ этих  

субъективны хъ построевіяхъ, становящ ихся послѣ цѣлаго ряда передѣ- 

локъ объективными истинами, не требуется участіе элемента красоты  

безъ  котораго немыслимо никакое искусство. Пріемы созидаш я наукъ  и 

искусствъ обусловливаю сь и хъ  содержаніе. Если бы описы валъ, напри- 

мѣръ рѣку Дпѣпръ какой-нибудь инженеръ путей со о б щ ен « , узн алъ  

бы e i  длину, ея  ш ирину при половодьѣ и въ лѣтніе нѣсяцы , ея  глу
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би ну въ различное время и  въ различны хъ м ѣстахъ русл а , ея  мели, ея  

пороги, силу ея  течен ія  и  все это графически при помощи масш таба 

изобразилъ бы  н а  картѣ, то послѣдняя представляла бы собою планъ» 

схем у, важны й научны й м атеріалъ. Но худож н и к ъ , которому так ія  св ѣ -  

дѣ нія  п окаж утся  остовомъ, скелетомъ безъ  тѣла, безъ  ж изни  и безъ  душ и, 

захоч етъ  конкретно воплотить въ образѣ данны й предметъ и  вы сказать  

внѣстѣ съ  идеей всѣ волную щ ія его тогда чувства, всѣ свои впечат- 

лѣ нія , к акъ  это дѣ лаетъ  Гоголь при описаніи Днѣнра. Такимъ образомъ, 

содержаніемъ наукъ  служ атъ  точны я, ф актическія данны я, приведенны я  

въ систем у каким ъ-нибудь методоиъ (описательны мъ, историческииъ, 

догматическимъ или критическим ъ) и представляющ ія собою схем атичное, 

абстрактное, б е з т ѣ л е с н о е  изображ еніе матеріальнаго и духовнаго  

міра, а  и скусства имѣю тъ дѣло не только съ  мыслью, но и съ  эмоціеи 

и съ  художественны ми формами для и хъ  воплощ енія и суть  не что 

иное, к акъ  х у д о ж е с т в е н н ы е  п р е д м е т ы ,  картинно отражаю щ іе 

извѣ стную  идею или извѣстнпе душ евное настроеніе худож ника. В отъ  

почем у въ содержаніи искусствъ  играетъ столь важ ную  роль техн ич е

ская сторона, т . е . та  оболочка, которая дѣлаетъ конкретны ми реально 

сущ ествую щ ія  въ душ ѣ  худож н и ка эм оціи или идеи и которая въ сл у 

ч а е  ея  несоверш енства можетъ совсѣиъ ослабить и хъ  воздѣйствіе на 

лю дей. Н ауки и искусства находятся въ постоянномъ движ еніи к акъ  

вслѣдствіе сам остоятельная  развитія , такъ  и вслѣдствіе инозем наго  

вліянія , и взаимно опережаю тъ другъ др уга , так ъ  что между ними про -  

исходить  обмѣнъ течен ій . Х удож никъ черпаетъ матеріалъ не только въ  

творчествѣ и собственномъ оп ы те, но нередко и въ н ау к а х ъ , которыя  

даю тъ искусствамъ и звестны й  тонъ , известное паправленіе и сами п о -  

лучаю тъ въ н ихъ  субъективное освещ ен іе. На первой ступени  своей  

ж изни  художественны й произведенія по большей части носятъ характеръ  

м етаф изическій, сл уж а попыткой ч еловек а разгадать тайны  природы  

въ ф орме какого-нибудь образа, изящ ной легенды, саги  или миѳа. Только, 

съ  появленіем ъ н аук ъ  зам еч ается  внесеніе въ  и скусства н аучнаго эле

мента, создающ аго вм есто чисто си м в оли ч еск ая  направленія опы тное. 

Древне-греческая пластика въ л и ц е  Мирона Фидія, ПолигноТа, Скопаса* 

Праксителя и Лисиппа доказы ваетъ глубокое знакомство съ  анатоміей  

человека, съ  его организмомъ и съ  его м ускулатурой. Н ауки дѣйствую тъ  

и зъ  всѣ хъ  родовъ искусствъ  болѣе всего на литературу и особенно на  

романъ, который въ 1 9 -о м ъ  в ек ѣ  сталъ самой распространенной лите

ратурной формой. Есть романы историческія, научно-ф антастическіе, 

соціальны е, философскіе крим иналистическіе, психологическіе, патологи- 

ч еск іе и в с е  они благодаря изображен нымъ въ н и хъ  типамъ и интригамъ.

помогаютъ намъ лучш е уя сн ять  себѣ разны е научны е вопросы . Съ д р у 

гой стороны науки  служ атъ источнш иш ъ для антропологическихъ наукъ_ 

преим ущ ественно р я  исторіи , т а и  к акъ  по худож ествен  нымъ произве, 

деніям ъ можно знакомиться съ  состояніем ъ культуры , съ  у м с т в ен н ы м  

развитіемъ и съ  идеалами общ ества. В сѣ  искусства состоять изъ  теоре

тической стороны, трактую щ ей объ и * ъ  п р инципахъ, пріем ахъ, ч а ст я х » , 

сти дяхъ , ш колахъ  и теч ен іяхъ , и зъ  исторической, содержащ ей очеркъ  

постепенного хода ихъ  развитія , и изъ  практической, вы ражающ ейся въ  

самой дѣятельности худож ника. Теоретическая и историческая сторон 

вснкаго и скусства могутъ быть предметомъ н аук и , такъ  какъ къ ним 

относятся  ф ак ти ч еск и  свѣдѣнія, приведенны я въ систему и предста

влявш ий собою рядъ абстрактны хъ идей. Но обыкновенно и зуч ен іе  теорі 

искусствъ  связы ваю тъ съ  практикой, и тогда невозм ож енъ у сп ѣ хъ  безъ  

худож ественна™  таланта, какъ немыслимо безъ  творческаго дара, при 

помощи лиш ь науч ны хъ  зн ан ій , созидать худож ественны * произведены . 

Такимъ образомъ н аук и  н искусства, какъ двѣ разны я сторонь,, одной 

сущ ности, сходны  между собой въ идейности, а отличаю тся тѣмъ, что  

искусства даютъ идейности форму идеаловъ, в о п л о щ а ю «  и х ъ  въ к о  

к р е т н ы х ъ  образахъ , ииѣю тъ ещ е дѣло съ  эм ощ ям и и все это воз

в о д я т  въ перлъ созданія т е х н и ч е с м м ъ  еоверш енствомъ.

Гуревичъ.
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№ 49. И скусства и  науки возвы ш аютъ душ у.
(Карамзинъ)

(С м . с о ч . N°N° 4 7  и 4 8 ) .

№ 50. Х удож н и к ъ  безъ  науки—ремесленникъ.
(С м . с о ч . N s№  4 7  и 4 8 ) .

№ 51. Зйаченіе искусства въ ж изни человѣка.
(С м . с о ч . № №  4 7  и  4 8 ) .



№ 52. О пользѣ наукъ. 
П Л А Н Ъ .

В сту п л ен іе .
Заслуги  Петра Великаго въ дѣлѣ просвѣщ енія.

И злож ен іе .
А. Польза н аук ъ  для государства.
Б. „Н аука юношей питаетъ , отраду стардам ъ подаетъ“ .

З а к л ю ч ен іе .
У ченье въ счастьи— красота, а  въ н есчастьи— прибѣж ищ е.

И. Г.

Н аука необходима въ государстве не только для общ аго блага, но 

и для блага каждаго человѣка въ отдѣльности. В ъ  государстве должна  

непрем енно процветать цивилизация, ибо, благодаря ей , оно возвы ш ается  

въ глазахъ  соседн и хъ  держ авъ, что намъ и доказалъ наш ъ геніальны и  

м онархъ П етръ Великій , который возвелъ Россію  н а  одну ступень съ  

Зап . Европой, „прорубивъ въ нее окно“ . Слава о геніи Петра I никогда 

не умретъ, и онъ  заслуж енно п ользуется  любовью и уваж еніем ъ  своихъ  

потомковъ. Государство м ож етъ процветать въ отнош еніи образованія  

только тогда, когда въ  немъ есть люди, которы е сочувствую тъ  образо- 

нію и всю свою ж изнь посвящ аю тъ пріобретенію  новы хъ зн а н ій , чтобы  

привести пользу своему отечеству, ибо со славою отечества т есн о  свя

зан а  слава каждаго граж данина, какъ утверж даетъ Карамзинъ, и съ  

ч ем ъ  н ел ь зя  не согласиться. Н ауками должны заним аться в с е , и хотя  

по пословице корень уч ен ія  горекъ, но зато плоды его сладки, и этими 

то плодами н ауки  пользуемся мы въ ж изни  во всяком ъ возрастѣ и в* 

всякомъ полож еніи. „Н аука ю нош ей п итаетъ “ , восклицаетъ Ломоносовъ. 

И действительно: благодаря наукам ъ, юнош ество развиваетъ  свои умы  

и сознательно относится ко всему его окруж аю щ ем у. Н аука выводить  

молодежь и зъ  той слбпоты , въ которой она находилась раньш е, до озн а- 

комленія съ  образованностью; удовлетворяетъ волнуемы е умы  юношества; 

возвы ш аетъ и хъ  въ нравственномъ отнош еніи и даетъ  имъ духовную  

пищ у. Н аук а облагораживаетъ человека: онъ  уж е не тѣші> глазами смо- 

тритъ на окруж аю щ ихъ его людей и на природу, которая не каж ется  

ему таким ъ волшебнымъ и непонятны мъ міромъ, какимъ она предста

вляется лицу темному, котораго образование не коснулось. Образованный 

ч еловек ъ  можетъ объяснить с е б е  всякое явленіе въ природе, онъ  даже 

подчиняетъ с е б е  природу и становится какъ бы ея царемъ. Созерцая

-  83 —

величіе природы, человек ъ  сознаетъ свое ничтож ество передъ величіемъ  

Творца этой природы, который создалъ этотъ необъятны й міръ со всем и  

его прелестями; въ  немъ ук репл яется  его религіозное чувство и в ер а  

въ величіе Творца. Въ царствованіе Петра Великаго были лю ди, не по 

ним авш іе и не ц ени вш іе его реформъ, которые говорили: „расколы и

ереси суть д ет и  н а у к и “ , но это м н ен іе лож но, оно можетъ истекать  

изъ у стъ  невѣж дъ, которы хъ К антениръ и описалъ въ своей сати р е .

Къ ум у м оем у“ . Н аука и въ старомъ возрасте приноситъ намъ отраду. 

Б удучи  людьми образованными и понимая пользу н аук ъ , мы постараемся  

р азвить стремленіе къ  нимъ и въ  молодомъ покол ен іи , чтобы подгото

вить учены хъ людей для своего отечества. Какія бол ее отрадны я ч у в ств а  

могутъ волновать старцевъ , какъ т е ,  когда они видятъ сы новъ своихъ , 

вы росш ихъ подъ и хъ  надзоромъ и приносящ ихъ теперь общ ественную  

пользу. Что могутъ дать отцы  своимъ дѣтямъ? Богатство. Н о, вѣдь оно 

т а к ъ  непрочно; мы ничем ъ  не гарантированы , что въ каждую  м и н у т /  

мы его можемъ лиш иться, и тогда ч ел овек ъ  и зн еж ен н ы и , не подгото

вленны й к ъ  ж изни , теряется и не зн аетъ , какъ ему поступить въ дан- 

• номъ с л у ч а е , и за  что взяться. Поэтому родители прежде всего должны  

заботиться  о том ъ, чтобы обезпечить людей не только въ матеріадьномъ  

отнош еніи , но дать имъ образованіе и подготовить ихъ  ко всякимъ  

невзгодамъ, которыя неизбеж ны  на жианенномъ п ути . О бразованы  оста

ется  вѣчны мъ достояніемъ человека, оно вы ручаетъ его во в сѣ хъ  с л у -  

чаяхъ- какой бы ж изненны й толчекъ , какое бы сильное горе не пора
зило ч е л о в е к а ,-б у д у ч и  образованъ, онъ перенесетъ его гораздо легче и 

найдетъ себѣ гораздо скорее у т еш ен іе , ч ем ъ  человек ъ  безъ  о б р а зо в а н а . 

В ъ наш е время в с е  понимаю тъ пользу н аук и , даж е простои крестьянинъ  

посы лаетъ своего сы ниш ку въ ш колу, дабы научить его чему н ибудь . 

И этого то простого м уж ичка должны мы уваж ать, ибо и онъ, въ  своей  

тем н оте и н ев еж ест в е , сознаетъ , что н а у к а  не безполезна.
Н аконецъ, н аук а  обезпечиваетъ  насъ  и въ матеріальномъ о тн о ш е-  

ніи: он а  даетъ  намъ возможность найти благородный тр удъ , которымъ  

мы можемъ заработать себ е  честный кусокъ  х л е б а , не нуж даясь  въ  

лю дскихъ  милостяхъ, которы я так ъ  часто уязвляю тъ самолюбіе н уж да

ю щ ихся. В ъ счастливой ж изни  н аука ук раш аетъ, говорить Ломоносовъ, 

и съ  этим ъ нельзя не согласиться. Когда ч ел овек ъ  счастливъ, т о , с о з 

н авая , насколько счастье мимолетно, онъ додж енъ  делиться  имъ съ  

ближ ним и и внести его въ среду окруж аю щ ихъ его. Словомъ, н аук а , 

кром е пользы, ничего принести не м ож етъ, ею можно пользоваться  

всю ду: ш ум ную , волную щ ую ся толпу народа можно усм ирить добры мъ и 

умны м ъ словомъ; находясь въ п у с т ы н е , можно выйти и зъ  н ея , оты 
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скивая п уть  по звѣздам ъ, зная астрономію; трудную , возлож енную  н а  

насъ работу мы можемъ исполнить при помощи тѣ хъ  познаній , которыя 

мы пріобрѣли въ юности. Даж е въ часы  досуга науки  бываютъ п о 

лезны и пріятны , т . к . мы можемъ заняться чтеніемъ интересны хъ  

книгъ, которы я доставляютъ намъ большое наслаж деніе и кромѣ того  

обогащ аю тъ наш ъ ум ъ .
С. Р. м.

№ 53. Н аук а  сокращ аетъ намъ опыты по
вседневной жизни.

П Л А Н Ъ .
В ступлен іе .

Опытъ, какъ средство познанія .

И злож ен іѳ .
Н аука сокращ аетъ намъ опытъ повседневной ж изни .

1 )  Цѣль науки .

2 )  Средства научнаго познанія .
3 )  Выводы науки  замѣняютъ непосредственны й опытъ.

4 )  В н ан іе— сила.
5 )  Обширность прим ѣненія науки .
6 )  Прекрасная подготовка къ ж изн и , даваемая наукой. 

З а к л ю ч ен іе .
Б удущ ее н ауки .

Когда человѣчество впервые вступило на путь культурнаго р аз-  

витія, когда оно вкусило ещ е только изъ  первы хъ благъ цивилизаціи, 

тогда у ж е оно пользовалось опытомъ, какъ главнѣйш имъ средствомъ  

п озн ан ія . Тѣ ж алкіе обрывки зн ан ія , которые находились въ распоря- 

ж еніи  первобытнаго человѣка и которые впослѣдствіи разрослись въ  

такое пы ш ное и вѣтвистое дерево современной науки , обязаны  своимъ 

возникновеніемъ только опы ту. Б езъ  опыта немыслимо было бы самое 

зарож деніе н аук и , безъ  него невозможно было бы ея дальнѣйш ее разви- 

т іе . Первобытный человѣкъ, ведя свое несложное и ж алкое сущ ество- 

в а т е ,  вступалъ однако въ борьбу съ  внѣш ней природой для добыванія  

себѣ ж изненны хъ благъ. Такимъ образомъ, непосредственно сталкиваясь  

съ  природой, онъ изучилъ  ее, но чисто опытны мъ, практическим ъ п у 

тем ъ. Данны я опы та приводились человѣкомъ въ систему и подверга-
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р азъ  пріобрѣтенныя, становятся „  поколѣні10 „ , ей
бѵдь этой преемственности, каждому чедов у

- u .  . » « . ; =

S S t  S T
по ином у пути и въ этомъ своемъ завоеванш  оно обязано н аукѣ , 

рая „сокращ аетъ опытъ повседневной ж и зн и “ .

Если мы обратимся къ ближайш ему разсм отрѣнш  вначенш  науки

і г ^ : - = г = - г
н а  цѣляхъ  преслѣдуемьіхъ н а у к о й н н а  средствахъ, которыми в »  

зуется  для достижения своихъ цѣлсй. Единственной и главной ѣлью  

в Г к и  МЫ считаемъ накопленіе знаній  о природѣ и ж изни  съ  цѣльк, 

облегченія человѣчеству его борьбы за  сущ ествованіе. Этимъ опредѣле- 

віем ъ не подчеркивается исключительное значен іе прикладного знанія , 

п Г р о т и в ъ  т“  и другое знаніе въ равной м ір ѣ  „оспѣш ествую тъ этой  

пѣли Если теоретическое зн ан іе прямымъ путем ъ не сл уж и ть это  
Г  т о  путем ъ громаднаго вліянія  на прикладную н аук у , н а  технику

ВЪ сильнѣйш ей “  о Г у е т с Т  и средствами,

Е Іторш іи ™ в ля ю тся К методы научваго изслѣдованія и и зуч ен ія . Какъ  

извѣстпо точны я науки  пользую тся преимущ ественно опытомъ и ваблю  

еніем ъ Р азличіе ихъ  . состоитъ въ томъ, что опытомъ назы вается такое  

изслѣдованіе которое производится въ спеціальнои для данной і 

обш ш ов к ѣ . На наш ъ взглядъ опытъ является болѣе соверш енны й, сред

ствомъ но зато болѣе дорогимъ. Помимо того, что при опы тѣ прихо

дится затрачивать не мало трудовъ , производство огромна™ числа онь -  

овъ является прямо невозможаымъ для одного человѣка. Поэтому наука  

д Г ъ  н а м Г у ж е  готовые выводы изъ  опытовъ и н а б л ю д ен « , п р о д р а н 

н ы м , за все время сущ еств ов ал и  д а н н о й  дисциплины , и мы пользуемся  

этими уже готовыми выводами, не прибѣгая къ сп ещ аіьн ои  нровѣрк  

ихъ  посредствомъ опы та. Нѣкоторыя явленія природы и ж изни  могут 

лмѣть мѣсто только одинъ разъ  и совершенно не поддаются вторичному



воспроизведенію. Но н аук а  съ  успѣхом ъ зам ѣняетъ намъ дорого стоющіе 

опыты, которы е были у ж е р азъ  навсегда использованы . Знаніе п олу

ченное и зъ  н ауки , а не и зъ  непосредственнаго опы та, мало въ чемъ  

уступ аетъ  знан ію , полученному непосредственно изъ  опы та, но, пред

ставляя собой зн ап іе , наиболѣе систематизированное и разработанное  

спеціалистами учены ми, пріобрѣтаетъ благодаря этом у ещ е больш ую  

цѣнность. Такое зн ан іе является въ дѣйствительности большой силой 

въ р ук ахъ  человѣка въ его борьбѣ за сущ ествованіе. В ъ настоящ ее 

время область примѣненія знанія  чрезвы чайно обш ирна, оно проникло 

во всѣ уголки человѣческаго сущ ествованія . Возрастающ ее значен іе  

техники откры ваетъ ещ е новые горизонты для науки , на которую т е х 

ники всецѣло и опираются, Но повсемѣстное проникновеніе зн ан ія  сл у 

ж и ть  только н а  п ользу человѣчеству, такъ  к акъ  это  знам енуетъ собой 

несомнѣнны й прогрессъ во в сѣ хъ  областяхъ. Человѣкъ, стоящ ій въ курсѣ  

современнаго зн ан ія , является прекрасно подготовленнымъ к ъ  успѣш ной  

ж изненной борьбѣ, хотя бы онъ опытнымъ путем ъ не прош елъ всѣхъ  

стадій  борьбы, не коснулся бы жизни непосредственно. Такой непосред- 

\  ственны й опытъ съ  успѣхом ъ зам ѣняетъ ему н а у к а , которая даетъ п о

лож ительное зн ан іе ж изни  безъ  затраты изли ш еи хъ  усилій  и трудовъ.

Но если полож еніе является таковымъ въ настоящ ее время, когда  

н аук а  ещ е не сдѣлала и  сотой доли возлож енны хъ на нее задачъ , если  

идеалы, поставленные впереди, ещ е слиш комъ отдалены отъ достиж енія, 

то въ будущ ем ъ, когда наука вы полнить свои обязательства, вы став

ленное полож еніе, что наука зам ѣняетъ опыты ж изн и , станетъ  ещ е  

болѣе очевиднымъ. Дѣйствительно,— будущ ее принадлежитъ н аук ѣ . Она 

ш агъ за  шагомъ отвоевываетъ отъ природы ея вѣковѣчны я тайны  и 

проливаетъ н а  н ихъ  свѣтъ чистаго зн ан ія . И ж изнь людей не останется  

безъ  вліянія  науки, наука  ее изучаетъ  и видоизмѣняетъ по самому по

лезном у предписанію.
------------  Роиіалъ.

№ 54. „Науки юношей питаютъ".
(Ломоносовъ).

(С м . с о ч . Я» 5 2  и  5 3 ) .

— 86 —

№ 55. „Наукой счастливъ человѣкъ“.
(Карамзинъ). 

(С м . с о ч . N° 5 2  и 5 3 ) .

№  56 У ч ен ье въ  счастьи  красота, а  в ъ  несч астьи
л  прибѣжище.

(С м . с о ч . №  5 2  и  5 3 ) .

N  57. Науки соединшотъ

(С м . с о ч . №  5 2  и  5 3 ) .

№ 58. Красна птица нерьемъ, а человѣкъ ученьем
(С м . с о ч . №  5 2  и 5 3 ) .

№ 59. О пы тъ —дор огой  н аставн и к ъ .
(С м . с о ч . К» 5 3 ) .

№ 60 Наука есть великій памятник-,, ж изни человѣ- 
.іче оѵ. іх  j  ческаго рода.

(С м . с о ч . №  5 2  и 5 3 ) .

№ 61. Ученье не только свѣтъ, но и свобода.

П Л А Н Ъ .
В ступлен іе.

Знанье— свобода.

И злож ен іе .
Что даетъ н аука (ученье,) человѣку?

1 . Внѣш нюю свободу, (ПО отнош енію  къ окружаю щ ей при

родѣ).

* '  “ " " в Т Д Г т Г ч е л о в ѣ к ,  отъ власти п р е .р т у д к о в ъ .  

аа) религіозны хъ, 

бб) сословны хъ и 

вв) національны хъ;
б )  отъ  власти мелочны хъ, повседневны хъ заботъ;

в ) сп о со б ст в у е м  сознательной выработкѣ общ аго міро-

в оззрѣ нія  и
г )  выбору опредѣденнаго ж изненнаго п ути .
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З а к л ю ч ен іе .
Слова Беранж е.

„Ученье свѣ тъ , а  неученье т ь м а “— говорить народъ. „Ж ивемъ  

въ л ѣ су — молимся п н я м ъ *— повторяетъ про себя невѣж ественны й ч ело- 

вѣ къ, такъ  образно опредѣляя свою ум ственную  тем ноту. Но „ученье  

не только свѣтъ — заявляетъ Т ургеневъ— но и свобода“ . Отъ чего ж е  

освобождаетъ человѣка ученье, наука?

В о-первы хъ, наука въ извѣстной степени дѣлаетъ человѣка нева- 

висимымъ отъ окруж аю щ ей природы. Ф изика, м еханика, строительное и 

инж енерное искусства даю тъ намъ возможность преодолѣвать препятствія , 

встрѣчаемы я въ усл овіяхъ  мѣста и ]  времени. Быстроходный поѣзда  

и морскія суда , а въ послѣднее время аэропланы  борю тся съ  отдѣляю- 

щимъ людей другъ отъ др уга  пространствомъ; электрическое освѣщ еніе  

борется съ  ночью; паровое отопленіе съ  зимнимъ холодомъ.

Образованный человѣкъ, свободно читаю щ ій на иностранны хъ я зы -  

к ахъ , ж иветъ  одновременно интересами разны хъ  странъ . Телеграфъ при

носить ем у сообщ енія о собы тіяхъ, имѣвш ихъ мѣсто въ ж изни  всего  

цивилизованнаго м іра, такъ что для него собственно почти не сущ е-  

ств уетъ  преграды пространства.

Н аук а освобождаетъ человѣка отъ  темной власти предразсудковъ  

р елигіозны хъ, сословны хъ и національны хъ. Религіозны й финатизмъ въ 

былыя времена порождалъ ж гуч ую  ненависть не только м еж ду народами, 

но и въ средѣ одного и того ж е народа. Единственное орудіе борьбы съ  

этимъ историческимъ злом ъ— знаніе, наука. Сословныя и національны я  

перегородки падаю тъ передъ искреннимъ стремленіемъ человѣка п олу

чить отвѣтъ на м учащ іе его вопросы отъ всякаго, кто бы не владѣлъ  

истиной, независимо отъ того, къ  какой ^общ ественной или ^расовой  

группѣ принадлеж итъ этотъ счастливецъ.

Н аук а, зан я тія  ею сообщ аютъ человѣку высокое вдохновеніе; 

равнодуш но относится онъ къ мелочнымъ лиш еніям ъ въ своей частной  

ж изни: глубок ія  задачи освобождаю тъ и хъ  носителя отъ власти задачъ  

м елкихъ, повседневны хъ, вообщ е отъ суровой власти матеріальнаго  

начала.

Только всесторонне-образованнаго человѣка можно назвать и стин -  

но-свободнымъ: онъ  сознательно трудится надъ выработкой своего общ аго  

міровоззрѣнія; выборъ того или другого ж изненнаго п у ти  для него не  

дѣло пустой случайности.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что уч ен іе ведетъ к акъ  к ъ  внѣш ней, 

такъ  и к ъ  внутренней свободѣ.

Не даромъ ф р ан ц узск ій  п оэтъ  сказалъ:
Знанье — в о л ь н о с т ь ,  знанье свѣтъ.

Рабство безъ  него! х) .
А. Гусевъ.
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№ 62. „Н аука возвыш аетъ душ у".
(Карамзинъ).

(С м . т е м у  N° 6 1 ) .

№ 63. Знанье—вольность, знанье свѣтъ. 
Р абство безъ  него.

(Беранже.)
(С м . т е м у  №  6 1  и 6 4 ) .

№ 64. З н ан іе—сила.

П Л А Н Ъ .

В С Т У Безкоры стное стремленіе к ъ  пріобрѣтенію  знан ій  —  необходимое 

условіе иетиннаго служ енія  н аук ѣ .

И зл о ж еи іе .
З н а н іе — сила:

1 .  В ъ господствѣ надъ темными силами природы.

2 .  В ъ суровой борьбѣ за  сущ ествованіе.

3 . В ъ интеллектуальной ж изни  человѣка.

З а к л ю ч ен іе .
При к аки хъ  усл овіяхъ  зн ан іе приноситъ вредъ.

В сякое зн ан іе , становящ ееся достояніемъ наш его ум а, приближ а

е т *  насъ  къ выяснению истины . С луж епіе истинѣ можетъ быть только  

безкоры стное, очевидно, что и стремленіе к ъ  знаиіям ъ будетъ  тогда и с- 

тинны мъ, если побудительны ми причинами сл уж ен ія  ей  является безко

рыстное стремление къ  истинѣ. П родуктивность изуч ен ш  различны хъ  

зн ан ій  получается при н а л и ч н о с т и  интенсивнаго труда. Вся ваш а к ул ь 

тур а  есть  результатъ такого интенсивнаго труда и усп ѣ х и  ея неразрывно 

связаны  съ  дальнѣвш ей трудоспособностью человѣчества. В аж ное зн ач ен іе

1) С л о в а  Б е р а н ж е  ( п е р е в о д ъ  К у р о ч к и н а ) .



въ  пріобрѣтеніи зн ан ій  имѣетъ такж е правильное начало, которое кла

дется обыкновенно ш кодой. С ущ ествуетъ ещ е болѣе могучій факторъ  

пріобрѣтенія зн ан ій — это сам ообразованіе,|которое потому болѣе полезно, 

что мы сами научаем ся многому; послѣднее ж е всегда поучительно.

И такъ, мы установили за  знаніемъ очень важ ное, даж е первенст

вую щ ее значеніе; это потом у, что въ наш ей ж изни зн ан іе  играетъ та 

к ую  ж е роль, к акъ  и всѣ интеллектуальны я качества человѣка, ставя- 

щ ія его значительно вы ш е ж ивотны хъ. Прежде всего зн ан іе— это все- 

побѣждаю щ ая сила, противъ которой ничто не устои тъ . Темныя не

разгаданны й силы природы познаю тся; познавая ж е , человѣкъ полу- 

чаетъ возможность побѣдить и подчинить ихъ  на сл уж ен іе своимъ ин- 

тересам ъ. Р азум ѣется , что многія явленія природы, хоть и познаны че- 

ловѣкомъ. однако иц& ещ е не побѣждены, такъ, напр., изверж енія вул

кановъ, зем летрясенія, разливы рѣкъ и много ещ е другихъ . Но во сто-  

кратъ были бы гибельнѣе послѣдствія, если бы человѣкъ лиш енъбы лъ  

возможности даже познавать и хъ . Мѣры предосторожности, вытекающ ія  

и зъ  сознанія  грозящ ей опасности, заставляю тъ человѣка покинуть оп ас

ное мѣсто, и искать безопаснаго убѣж ищ а въ другомъ мѣстѣ. Не пред

ставляется возможности перечислить всѣ тѣ  грандіозныя завоеванія , ко

торы хъ достигъ человѣкъ въ  своемъ культурномъ развитіи, подчиняя 

силы природы и сокращ ая трудъ . Зн ан іе является однимъ и зъ  могу- 

щ ественнѣйш ихъ подспорій въ борьбѣ за  сущ еетвованіе. Умѣнье письма  

сокращ аетъ время передвиженія съ  одного мѣста на другое, а  въ н а

стоящ ее время особенно дорого цѣнится время; сила электричества, до
бы тая пытливымъ человѣческимъ умомъ сберегаетъ время и трудъ; сила  

пара и воздуха  такж е способствуетъ значительному сбереж енію  энергіи  

и силъ человѣка; всѣ эти силы природы стали слугам и человѣка только 

благодаря зн ан ію . Человѣкъ постигъ законы  ф изики, хим іи , агрономіи, 

біологіи , которыя сберегаю тъ матеріальныя средства, здоровье и даже  

сам ую  ж изн ь  человѣка; медицина, сберегающ ая здоровье милліоновъ лю

дей, основана н а  законахъ  вы ш еназванны хъ н аук ъ . Но человѣкъ бо

рется не только съ  силами природы; борьба за  сущ ествованіѳ застав

ляетъ  его бороться и съ  подобными ем у людьми. Здѣсь значительно 

помогаютъ человѣку знанія  человѣческой психики и сложны хъ его по

требностей.

И сторическія науки  играю тъ громадную роль въ расш иреніи зна- 

н ія  различны хъ эаконовъ бы тія и человѣческой ж изн и . Многовѣковый 

опы тъ человѣка даетъ  воможность каждому человѣку черпать безко- 

нечны й м атер іа іъ  для дополненія своихъ зн а н ій .
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П с и х о л о м , логика и философія р а с к р ы в а в  предъ человѣкомъ мно

ж ество законовъ, зв а н іе  которы хъ значительно обл ег,аетъ  еи у  .бор ьбу

за  с у ^ еС™ “™ ео разсматривади пользу и с и у  зн ан ія  въ  иря-

момъ L  примѣневіи к ъ  ж изни . Но сущ ествуетъ  ещ е другое, косвен

ное вл іяніе на .ул уч ш ен іе  ж изненна™  быта. Это в л ія в .е  вы ражается въ  

Z : ~ l  со д ер ж а в »  и васлаж девіи , которое даетъ зи аш е чело- 

.  Человѣкъ вровикается чувствомъ самоудовлетворевія и созв ав ія ,

ч т і  силой св он ’о уиа и з н а в і / о в ъ  н р е о д .^ л ъ  и р  —  П  ^  

завѣсу тьмы и  невѣж ества, которыя мрачнымъ пологомъ „ о к у т і “  

ловѣчество на первовачальвой ступени его развитія . Званіем ъ  вости- 

а тся  и“ и в а , и высокое нравственное удовлетворен* дается въ у  ѣлъ  

том у КТО задачей своей ж изни  ноставидъ ібезкоры ствое .стремденіе к ъ  

Г т и в ѣ  Знаніем ъ постигаю тся иногія  удовольствія высшаго „порядка. 

Эстетическое удовольствіе, получаемое посѣщ епіемъ театра, 
дожественны хъ произведен!», достигается лишь предварительнымъ зан а-

С” Ъ 3? а « м ъ  образом ъ, зн ан іе является не только силой, дающей воз

можность господствовать человѣку надъ физической природои, но и спо^ 

собствуетъ къ усоверш енствованно его ум ственны хъ, нравственны х

’ С т ет И ц 7 н в в се’гдГ з'нш Т п'риноситъ  пользу. Знаніе в ъ р у к а х ъ  злы хъ лю

дей является однимъ иэт, могущ ественнѣйнш хъ орудш  зла. В отъ почему  

культурном у человѣку необходимо совмѣстить въ себѣ ш ирокую  пау  

ность и гуманное отнош еніе къ  ближнимъ. БобровЪ.

№ 65. Знаніе лучше богатства.
(С м. соч. №  61  и 6 4 ) .

№ 66. Знаніе родитъ ж аж ду знаній.
(С м. соч. N° 61 и 6 4 ) .

№ 67 Что мы з н а е м ъ , -ограниченно, а чего не зна- 
™  ü емъ—безконечно.

{Лапласъ).
(См. соч. N2 61 И 64).



№ 68. Что мы называемъ истиннымъ образо- 
ваніемъ?
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П Л А Н Ъ .
Вступленіе. *

Ученость и образованіе.

а) Черты сходства:
а ')  относятся къ области умственной дѣятельности, 

б’)  являются результатомъ работы.

б) Черты различія:
а ')  узость учености и разносторонность образованія, 

б ,)  матеріальный характеръ учености и нравственный 

образованія, 
в ')  цѣли учености и образованія.

Образованность и развитіе.

а) Образованіе:
а ')  общее и 

б ') спеціальное.

б) Развитіе:

а ')  природное и 

б ')  искусственное.

в) Образованіе, какъ главный факторъ развитія.

Изложеніе.

Значеніе образованія:

а) для государства,

б) для личности,

в) примѣры:
а ') Россія до и послѣ Петра Великаго, 

б ')  Евгеній Онѣгинъ.

Условія дѣйствительной пользы образованія:
а ) отсутствие матеріальны хъ интересовъ,

б) серьезное отнош еніе к ъ  дѣлу,
в) стремленіе развить путемъ образованія умственный спо

собности,
г) образованіе, какъ путь къ нравственному совершенству. 

Юность, какъ время наиболѣе интенсивнаго стремленія къ  обра

з о в а н а .
Самообразование.
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3аКЛ Ю у 0» Г « ш  онъ только у » ,  сущ ая бездѣлида; невѣжда безъ  д у -  

ш и— звѣрь".

Есть понятія, которыя отъ частаго уп отр ебл ен »  сдѣлались потер

тыми и избиты ми, к а »  ходовая монета. Мы
ю м ъ  ш агу мы перебрасываемся ими въ разговорѣ, к акъ  мячикомъ, 

причемъ однако каждый придаетъ этом у понятію особое зн а ч и т е , со

ответственно своей индивидуальности. Между тѣмъ  
времени до времени на такихъ  п онятіяхъ , отдать себѣ ясны й « т о т ъ  въ  

Г о Г ъ  и полномъ ихъ значеніи  это дѣло, далеко пе безнолезное. Къ

такимъ нонятіям ъ, относится и нонятіе обр азов ан » .
Чтобы не впасть въ ош ибку, нужно прежде всего отличить обра 

зованіе отъ учености съ  одной стороны и отъ р а з в и т ія -с ъ  другой. Меж

ду ученостью и образованіемъ есть извѣстны я точки соприкосновен».

„Іа  относятся къ сф ер» умственной деятельности, “^ - « ^ ' т ь  
ты и безъ  работы совершенно пе даю тся ,-н о  тѣмъ не ненѣ м ѣ ш ю ать  

эти понятія, употреблять одно вместо другого нельзя. Ученый всегд 

узк ій  снеціалистъ; стремясь двигать н аук у  впередъ, обогащ ать ее но

выми наблюденіями и о б о б щ е н и и , онъ но необходимости Должепъ а- 

ключить свою дѣятельность въ болѣе или менѣе тѣсно ° гРая™ ЯЕ™  
не разсѣивая своего вниманія и пе разбрасываясь по сторонам ,. В ъ  

противоположность ем у, человѣкъ истинно образованны й с т р « и м  
„  къ  сознательному воспріятію того, чего у ж е ранѣе достиг.. человѣ 

ческій геній. Этимъ его работа значительно облегчается, .  потому он 

получаетъ свѣдѣнія изъ самы хъ разнообразны х! отраслей зн ан ія . Есть  

„  ещ е одно отличіе между ученостью  и образованіемъ, и о ™ ™  весьма 

сущ ественное: въ то время, какъ первая носить почти ■ с ™ ™ ™ »  
Г е р іа л ь н ы й  характеръ, и м ея  своей цѣлью дальнейш ее пронвѣташ е 

известной научной о б л а сти ,-о б р а зо в а н !»  пе остается ™
нравственную природу чедовѣка, ибо пѣль е г о - п о з н а т е  себя, человѣка

и окружающ аго насъ  внутренняго міра. Ппл
Отсюда видно, что образованіе гораздо ближе учености Д 

х о д и т ь  к ъ  развитію . Но и эти два понятія не вполнѣ сов п а д а ю т* о д н о  

СЪ другимъ. Р азличіе видно изъ расчлененія того и другого понятія.

:  время какъ образован* разделяется на общее (общ ее зн а к о м ст в о с ъ  

вядомъ предметовъ науки) и спеціальное (въ  какой-нибудь одной обла 

с т Г р а з Г т і е  мы различаемъ природное, такъ сказать, впитанное 

Ііолокомъ матери, и искусственное, являю щ ееся результатом ,

общ енія съ  развитой средой и , главнымъ образомъ, образованія. Так
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образомъ, образованіе есть условіе, средство развитія, одинъ изъ факто- 

ровъ его, и , какъ часть, не должно быть смѣшиваемо съ  цѣлымъ.

Опредѣливъ такимъ образомъ— путемъ исклю ченія —  содержаніе 

интересующ аго насъ понятія, перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію значе- 

нія  образованія, къ его вліянію  на жизнь человѣка и народа.

Въ семьѣ народовъ самые образованные всегда являются самыми 

могущ ественны ми и счастливыми. Послѣдняя война Франціи съ  Герма- 

ш ей окончилась торжествомъ послѣдней потому, что она стояла на болѣе 

высокомъ уровнѣ просвѣщ енія. «Побѣдилъ школьный у ч и тел ь » ,— гово

рили объ исходѣ этой войны. Неболыпія группы европейцевъ легко 

справлялись съ  громадными полчищами дикарей Америки и Австраліи. 

Н езначительная Я понія тѣм и-ж е средствами одолѣла громадный по раз-  

мѣрамъ и количеству населенія Китай. Часто государство, считавш ееся  

слабы ш , и безсильнымъ, дѣлается опаснымъ для враговъ, пріобщившись 

къ культурѣ и цивилизаціи, какъ это мы наблюдаемъ въ Россіи послѣ 

Петра Великаго.
И отдѣльная личность, даж е богато одаренная, достигаетъ наиболь

шей нравственной высоты только благодаря образованно. И напротивъ, 

лучш іе задатки гибнутъ и принимаютъ извращ енныя формы, если 

человѣкъ чуж дается истиннаго просвѣщ енія. Такъ, напримѣръ, Евгеній  

Онѣгинъ, который, безъ  сомнѣнія, былъ человѣкомъ не безъ  дарованій, 

погибъ именно вслѣдствіе своего полуобразованія. Онъ не могъ долго 

удовлетворяться той разсѣянной свѣтской ж изнью , которую онъ велъ. 

Но, когда онъ пы тается обратиться къ серьезной работѣ, тогда немед- 

ленно-ж е сказы вается то обстоятельство, что онъ, какъ и всѣ люди 

его времени и его круга, не получилъ систематическаго образованія, 

а  учился
„понемногу,

Чему-нибудь и к акъ-нибудь“ .
Онъ не можетъ читать серьезно и , оправдывая себя, бр ан ітъ  

литературу:
«Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ;

Въ томъ совѣсти, въ томъ смысла нѣтъ;

Н а всемъ условности., вериги,

И устарѣла старина,
И старымъ бредитъ новизна“ .

Причина его, въ сущ ности, весьма несчастливо сложивш ейся ж и з н і  

лишь въ томъ, что воспитаніе не дало ему знаній и , что еще важ нѣе, 

привычки къ усидчивой работѣ. «Трудъ упорный ему былъ тош ен ъ», 

говорить о своемъ героѣ П уш кинъ.

Но вѣдь учился ж е Онѣгивъ!“—  можетъ явиться возражеяіе. Да, 

во меньше всего знаніе  было цѣлы о его ванятій. Онѣгинъ учится, 

для того чтобы блистать въ общ еств», его стремление въ том ъ, чтобы

„свѣтъ рѣшилъ,

Что онъ уменъ и очень милъ“.

А для этого нуж но очень мало:
„Онъ по французски совершенно 

Могъ изъясняться и писалъ  

Легко м азурку танцовалъ  

И кланялся непринужденно...
Дней м инувш ихъ анекдоты  

Отъ Ромула до наш ихъ дней 

Хранилъ онъ въ памяти своей“.

Вотъ требованія, которыя предъявляло къ Онѣгину его общество 

и мы видѣли, что онъ внолнѣ удовлетворялъ имъ.

И такъ, образованіе должно быть самоцѣльно; нельзя учиться и.-,ъ 

какихъ-нибудь постороннихъ цѣлей, для тѣ хъ  или ины хъ матеріальныхъ  

выгодъ. Кромѣ того, оно требуетъ къ себѣ вполнѣ серьезнаго отно 

иія . Въ томъ-то и заключалось несчастье Онѣгина, что 

„ M o n sieu r  Г A b b e , ф ранцузъ убогій ,

Чтобъ не измучилось дитя,

У ч и л ъ  е г о  всему ш у т я :
Не докучалъ моралью строгой,

Слегка за  шалости бранилъ  

И въ Лѣтній садъ гулять водилъ“ .

При исполненіи тѣ хъ  условій, которыя исчислены выше, образо- 

ваиіе достигнетъ высшей своей цѣли: вести человѣка к ъ  нравственному 

соверш енству.
Самой благодарной порой для полученія образованія является, 

конечно, дѣтство и юность, когда способности человѣка наиболѣе вос- 

пріимчивы къ н аук ѣ , когда отсутствіе всякихъ  постороннихъ интере- 

совъ даетъ ум у возможность всецѣло сосредоточиться н а  научны хъ. Но 

пробѣлы этого возраста могутъ быть восполнепы и въ послѣдующш  

періоды ж изни. Извѣстно, напримѣръ, какъ Ломоносовъ, который „въ  

2 0  лѣтъ приш елъ латыни у ч и ть ся “—
„по своей и Божьей волѣ 

Сталъ разуменъ и великъ“ .

В ъ  зрѣломъ возрастѣ человѣку, стремящ емуся къ знанію , прихо

дить на помощь самообразованіе, давая ем у возможность посредствомъ
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чтенія восполнить свои пробѣлы. Самоучками Ломоносовыми никогда 

не оскудѣвала русская 8емля.
Мы видѣли только что, какъ велико значеніе образованія и зна- 

нія . Будемъ-ж е стараться увеличивать и хъ  по мѣрѣ возможности, не 

уп уск ая  драгоцѣннѣйш ихъ для этой цѣли годовъ юности. В ъ то ж е. 

время не будемъ кичиться передъ другими своими знаніям и, памятуя, 

что они очень невелики, и что только тотъ имѣетъ право называться  

истинно образованнымъ человѣкомъ, кто свои знанія  употребляетъ къ  

пользѣ ближняго и къ  своему собственному нравственноиу соверш енству■ÜÜfe-J
А. Семеновъ.

№ 69. Недоученный хуж е неученаго.
(См. соч. N° 68).

№ 70. Какого человѣка мы называемъ дѣйствитель- 
но образованнымъ?

(См. соч. №  68).

№ 71. При какихъ условіяхъ образованіе можетъ при
нести действительную пользу?

(См. соч. N° 6 8 ).

№ 72. Почему государство тратитъ огромный деньги 
на народное образованіе?

(См. соч. №  68).

№ 73. Учиться никогда не поздно.
(См. соч. К® 68).

№ 74. Справедливъ ли взглядъ на образованіе, какъ 
на средство къ широкому заработку?

(См. соч. N° 6 8 ) .
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№ 75. Классическое образованіе.
1 .  Двоякое пониманіе термина „классическій“: какъ наслѣдіе Гре

ш и и Рима и какъ „образцовы й“ .
2 . Классическое обр азовало и его два главные вида (™™аваы  

его части): а ) гуманитарное, и ѣ ю щ е е  цѣлью не сообщ еи е свѣдѣю й въ  

области той или иной науки по оиредѣленной прогрш м ѣ, а вырабатыва

ющ ее человѣка и гражданина; б) научное о б р а зо в а н ,, дающее в о з м о ^  

ность спеціализироваться въ опредѣленной наукѣ, или имѣющее въ себѣ

понятіе объ опредѣленной программѣ.
3 Для участія  въ общ ественной жизни съ пользой для нея не

обходимо именно классическое образование (гуманитарное нлюсъ научное), 

такъ какъ для жизни необходимы не только зпанія  (научны я свѣдѣнш ), 

но и внутреннее развитіе.
Померанцевъ.

№ 76. П росвѣщ еніе—основа гуманизма.
1 Просвѣщеніе, будучи проводникомъ культуры , смягчаетъ нравы  

и является опорой нравственности (въ  основѣ понятія «нравственность»

лежитъ понятіе человѣчности).
2  Просвѣщеніе вноситъ гуманность въ отнош енія людей, (исно-

вой жизни и мѣриломъ отнош еній между людьми берется нравственность; 

просвѣщ еніе ж е порождаетъ гуманность, стало быть, гуманность основа 

нравственности,-п р о с в ѣ щ е н іе  ж е способствуетъ процвѣтанпо нравствен

ности; истинно просвѣщевный человѣкъ тотъ, кто исполненъ гуманности  

(тождественное мнѣніе Екатерины II: «хотите ли предупредить беззако- 

н і я —  сдѣлайте, чтобы просвѣщ еніе распространилось между людьми»).
3 . Просвѣщеніе, являясь основой гуманности, которая есть основа 

свободы, строющей прогрессъ, ведетъ къ послѣднему (относясь гум анно, 

н е можемъ тѣмъ самымъ притѣснять личность, даемъ свободу, при ко- 

топой только и можетъ быть прогрессъ).
Померанцевъ.

№ 77. Н аука и жизнь въ ихъ  взаимномъ 
отношеніи.

1 . Опредѣленіе пауки и ея  объема (наук а есть всестороннее и 

точное изуч ен іе ж изни путемъ наблю денія, анализа и работы позитив-
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ной мысли; объемъ ея безграниченъ въ зависимости отъ  различны хъ  
сторонъ ж изн и ).

2 .  Н аука есть слѣдствіе самой ж изни  (вы звана ея  потребностями) 

и въ н аук ѣ  не можетъ быть ничего, чего бы не было въ  жизни; 

(безъ  малѣйш ей доли вымысла; ж изнь даетъ матеріалъ н аукѣ , которая  

разрабаты ваетъ его; ж изнь— источникъ науки).

3 . Прогрессъ ж изни и науки параллеленъ (н аук а  слѣдуетъ за 
ж изнью  и ея  п отр ебн остя м и )..

Померанцевъ.

№ 78. Н аука и школа.
И зъ вѣковъ въ вѣка человѣчество собираетъ, организуетъ и си с-  

тем атизируетъ познавательны й опытъ, зн ан ія , н аук у .

Въ темной дали глубокаго прошлаго заложены начатки п ознанія .

Въ первобы тную эп оху  ж изни человѣчества, изъ наивны хъ наб

людений дикаря, изъ  его мы слей о земной тверди и небесномъ сводѣ, 

изъ  эгого колыбельнаго лепета разума человѣческаго, образовался заро- 

ды ш ъ, эмбріонъ, нынѣ развивш ійся и превратившийся въ грандіозную , 

міръ охваты ваю щ ую , систему науки.
М ыш леніе, отражая и копируя элементы дѣйствительности, рож

дало и родило науку.

Міръ чудеснаго и ненонятнаго покорялся наукой, и власть уве

личивалась общ ественная.
Нынѣ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе овладѣваетъ ч е іо -  

вѣчество тайнами природы. На мѣсто разгаданны хъ тайнъ  встаютъ но- 

вы я, но тѣ , кто горды одержанными побѣдами, препятствій не страш атся. 

Мощь мы ш ленія передъ лицомъ его задачъ безгранична. Трудно предста

вить ее себѣ достаточно великой; Нѣтъ ничего для мыш леній непостм- 

жим аго, и нѣтъ „границъ познанія  природы“; В с ѣ 'вопросы, которые 

р  а  з  у  м н (» поставлены; могутъ быть и будутъ  разрѣш ены і въ  ходѣ исто
р и ч е с к а я  развитія, въ  свѣтѣ Побѣдъ его. '•'г;<! «ѵтоисок н оѵым.т fioqfn

«В' Царство науки  не знаетъ предѣла,

Всюду слѣды ея вѣчной побѣды ...

И эта вѣра въ мощь человѣческаго разума, въ  сладость грядущ ихъ 
непрерывн ых-ъ> д<$$дъгт.ЗДРР9Рая  t & ь; бед>ьб$ во^етті»J она,; й ъ  ;$ивой 
дѣятельности, к ъ  смѣлымъ р в ат к ? ,м ъ  съг  темными силами безсознатель- 
ной природы
!і і; !iBcfe человечество участвуешь въ э т о й 11 борьбѣ и работаетъ надъ  
іШ в ^ е м *  irijiE  >! шц-эд.я'Ебвн dK3T'(ii ни8im  эінэрУсн таѵт
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Ѳвклидъ и П иф агоръ, Аристотель и Архимедъ, Деиокритъ и Гали- 

и й ,  Коперникъ и Беконъ, Декаргь и Спиноза, Колумбъ и Ф ранклинъ, 

Ньютонъ и Дарвинъ и сотни й у г и х ъ ,  свято чтим ы хъ, великихъ и 

каждый съ  своей стороны, каждый по своему, клали ленту въ дѣло

" 1УК” рядоиъ съ  ними, по и х ъ  слѣдамъ, помогая великимъ строителямъ  

шли ты сячи менѣе зам ѣтны хъ работниковъ, и о б щ и м и  стараш ями со

здавалось хозяйство н ауки , стройно организованный м.ръ “ »“ •
Создаваясь, онъ расш ирялся и постоянно приводился въ  порядокъ.

Съ помощью слова и письма передзвали люди свои о я р ь ш я , мысли,

наблюденія, опыты.
Ни на минутѵ не обрывалась нить передачи.
С вѣтильникъ’ зо а в ія , заж женны й на зарѣ аш зпи человѣческпи, 

передавался и зъ  поколѣнія въ поколѣніе; и зъ  рукъ  въ руки, по лѣстни- 

цѣ исторіи передавалась, вѣчно пополняясь, чаш а человѣческаго ду х а , 

сокровищница паконленяы хъ позпаній . Вмѣстѣ съ  истиной передавались  

и заблуждения, а  ещ е вѣрпѣе то, что истина вчера сегодня оказывалась 

ош ибкой. Но не страш илась зтого наука и чрезъ  заблуж денш  Н ьютона, 

Л авуазье, Ламарка, чрезъ  старыя истины , какъ необходимый этапъ, 

шла дальш е къ своимъ завоеваніямъ и новымъ истинамъ.
Непрерывность и преемственность соблюдая, собирала наука от- 

дѣльные опыты человѣчества, какъ кирпичи прикладывала ихъ  другъ  

къ другу и изъ кирпичей эти хъ , съ помощью синтеза и анализа, вы 

страивала стройное здан іе— храмъ знанія .
Храмъ этотъ— кому принадлеж итъ онъ?

Собственникъ— кто его?
Всѣ и никто въ  частности. В ъ  ностройкѣ его,,приним ало .уч  

все чеіовѣчество: ■ эллины и іудеи . .германцы, и ф ранцузы , итальянцы  и 

англичане... ..гяотяяф
Постройка .здааія: , н о с и л а , и носитъ и н т е р н а ц ю н а л ь н ы

характеръ . ^  х м т  ,шѵачѵШт> (тн и о т  пт ім а о  _  J 
, , -  Въ  і созданіи міра m W r  принимали у ч а с т и и  т ѣ  кто „думалъ.

^ : . к т о .  „р аботалъ ^  Представители, умств^нр^го труда и п редс^ вители

труда физическаго, т т Ш Ш Я  общ ества, и  низш іе классы ,, ибо ^ б е з ъ  

рабовъ г не было-.^ы римской культуры *. античш ш : н а у к и » .; ,... :

Общими у си іія м и  и гн ы н ѣ  ж и в у ш и у ь : и давно ісх о р о н ен н ы х ^  с о з 

давалось хозяйство н^уки.- Дортояніемъ о б щ е с т в е н н ы м ъ ,  слѣдова- 

тельно? ' Ш Ш Ы  Ж ивйм ъ и мертвымъ принадлежитъ оно.
Входя въ храмъ н а у к и ,  мы бесѣдуемъ и поучаем ся у  великихъ  

безсм ертны хъ мертвецовъ: у  Лагранжа, Галилея, Д арвина....
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Книга, н аука чудесны ми нитями соединяетъ н асъ  съ  давно умер

шими людьми, мыслями и хъ , работой. Учась у  н и хъ , мы сокращ аемъ  

наш у работу съ  помощью той мучительной работы, которая у ж е была про

изведена ранѣе и оставлена намъ въ наслѣдство.
Соединенный воедино, обработанный опы тъ человѣчества— вотъ, 

такимъ образомъ, что представляетъ наука.
Задачи о б у ч е н і я ,  задачи ш к о л ы  состоятъ въ том ъ, чтобы  

пріобщ ить или подвести человѣка къ результатамъ мірового опыта ч е-  

ловѣчества. Дать возможность пользованія ими. В с ѣ м ъ  принадлежитъ  

хозяйство н ауки , и в с ѣ  имѣютъ право на пользованіе его благами. 

В с е о б щ е е  о б у ч е н і е  и п р а в о  на него вы текаетъ изъ  предыду

щ а я  права, изъ  интернаціональнаго и общ еств ен н ая  характера самого 

сущ ества н ауки . И этого сущ ества никогда забы вать не должно.

Разны ми путям и ведетъ ш кола къ міру.
Н изш ая первоначальная школа лишь подводитъ къ нем у.

Средняя ш кола отчасти вводитъ въ него, открывая первые входы  

въ различны е отдѣлы хозяйства науки .
Насколько широко открываются эти входы? Это зависитъ отъ ря

да разнообразны хъ причинъ: отъ общ ихъ условій, окружаю щ ей школу  

среды, отъ характера, разумности, размѣровъ, устанавливаемы хъ для 

„прохож ден ія“ курсовъ и программъ; отъ зн ан ія , искусства педагоговъ  

и наставниковъ и отъ другихъ  причинъ.
В ъ высшей ш колѣ, въ наш ъ вѣкъ спеціализаціи, готовятся спе- 

ціалисты  по различнымъ областямъ дѣятельности. Но именно потому, 

что въ вы сш ей ш колѣ преобладаютъ вопросы спеціальности и стуш евы

ваю тся вопросы общаго образованія, именно поэтому средняя ш кола на 

нихъ  и должна обратить особое и  усиленное вним аніе.

Человѣкъ тѣмъ больше приспособленъ къ ж изни, чѣмъ больше 

приспособлены мысли его къ  широкой области ф актовъ .
Но эт у  приспособленность человѣкъ пріобрѣтаетъ, пріобщ аясь къ  

великому коллективному опыту человѣчества, въ р ук ахъ  котораго одно

го секрвтъ к ъ  полученію  ясной, цѣльной, спокойной, общ ей картины міра.

Средняя ш кода и должна у к о р е н и т ь  стремленіе к ъ  усвоенію , 

къ представленію, к ъ  созданію  этой картины міра, а  не быть однимъ 

только этапомъ на пути подготовки зачастую  бездуш ны хъ, узк и хъ  сп е- 

ціалистовъ, въ мундирѣ которы хъ угасаетъ  человѣчность.

Н. В. Валентиновъ.

1

—  101 —

№ 79* Ш кола и жизнь.

П Л А Н Ъ .

ВСТУПд Г н н » ™ »  юношей школьная ж изнь тянется  слиш комъ долго.

И «ъ надоѣдаетъ постоянна учиться, быть питомцами и во всѣхъ сво

и хъ  зан ятіяхъ  и поступкахъ  подчиняться ш кольному порядку. О 

ж дуть не дождутся того времени, когда имъ можно будетъ вступить въ  

ж изнь выбрать себѣ извѣстную  сферу дѣятельности и ta n d e m  c u s to d e  

“ m o to  дѣйствовать самостоятельно. Это нетерпѣніе, можегь быть ос-  

лабляетъ ихъ  ревность к ъ  учен ію  въ иослѣднш и важиѣиш ш  періодь  

ихъ  школьной ж изни. Поэтому имъ не мѣш ало бы поразмыслить, д ѣ и .  

ствительно ли школа и ж изнь— двѣ вещи разны я.

И З Л 0 М « І у  школой и ж изнью  нѣтъ никакой сущ ественной разницы .

А Ж и з н ь  с а м а  п о  с е б ѣ е с т ь  ш к о л а .
1 )  Мы никогда не должны переставать у ч и т ь с я .  

Человѣка и ж изнь изучи ть невозможно, они по

стоянно являются намъ съ  новыхъ сторонъ. При- 

готовленіе къ  извѣстпому поприщу ж изн и  не дол
жно заканчиваться экзаменами. Докторъ, свящ ен- 

никъ, даже к упецъ  и сельскій хозяи нъ — должны

учиться всю ж изнь.
г) Наше в о с п и т а н і е  д о л ж н о  безостановочно идти 

впередъ. Ж итейскія невзгоды, пере.мѣна обстоя- 

тельствъ и положеній возлагаютъ на насъ  новыя обя

занности, выполнять которыя намъ ещ е не прихо

дилось; р а з н а я  рода испы танія заставляю тъ н асъ  

всесторонне вырабатывать наш ъ характеръ. Кто 

умѣлъ жить въ мирѣ съ  братомъ, тому, можетъ 

быть, нужно ещ е будетъ поучиться сохранить при- 

сутствіе духа  у  его могилы. Кто обладаетъ искус- 

ствомъ кротко приказывать п дѣлать б л аядѣ я ш я , 

том у, можетъ быть, недостаетъ ещ е умѣнья съ  по
корностью повиноваться и съ  достоинствомъ просить.

3 )  Ты никогда не перестаеш ь быть з а в и с и м ы м и

Свобода сущ ествуетъ  только въ области м ечтаній.
*  Ш и л л е р ъ .

Чиновникъ р асп о л а га ем  все свое время пунктуально по бою слу- 

ж ебны хъ часовъ.
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П овиновеніе есть добродѣтель, которой долженъ научиться  

низш ій.
Ш и л л е р ъ .

Сельскій хозяи нъ , повидимому, самый свободный чедовѣкъ въ го- 

сударствѣ; однакожъ и надъ нимъ погода— самый своенравный деспотъ. 

Всѣ мы подчинены зак он у, который управляетъ нами уж е не въ ш кодѣ  

но, подобно r e s  su r d a  in e x o r a b il is  (L iv iu s ) ,  съ  суровой безжалостной  

строгостью заявляетъ свои права. В ъ ж изни, какъ и въ школѣ только 

тотъ не чувствуетъ  ея гнета, кто покоряется ея законамъ.

Ибо и самый свободный имѣетъ надъ собою господина.
Ш и л л е р ъ .

Родился человѣкъ не для свободы,
И для меня прекраснѣй счастья нѣтъ,

Какъ Герцогу, предъ кѣмъ благоговѣю,

Служить усердно.
Г е т е .

Б. Ш к о л а — ч а с т ь  т в о е й  ж и з н и ,  и,  б у д у ч и  у ч е -  

н и к о м ъ ,  т ы  у ж е  в с т у п и л ъ  в ъ  ж и з н ь .
1)  Въ школѣ ты  у ч и ш ь с я  не для того только, 

чтобы приготовиться къ ожидающему тебя призва

нно. Развитіе мышленія, пріобрѣтеніе знан ій , об- 
лагорожевіе душ и идеями,— все это принадлежитъ  

къ житейскимъ обязанностямъ каждаго человѣка; 

стараясь исполнить и х ъ , ты выполняешь не одну  

обязательную  ш кольную  задачу, но высшее требо- 

ваніе самой ж изни.

2 )  Ж изпь, разематриваемая съ  е я  н р а в с т в е н н о й  

с т о р о н ы ,  начинается для тебя не съ  вступле-  

ніемъ только въ какую  нибудь должность. Ты 

сы нъ, братъ, ученикъ, другъ; эти разнообразный  

отнош енія возлагаютъ на тебя цѣлый рядъ труд- 

нѣйш ихъ и прекраснѣйш ихъ обязанностей, которыя 

ежедневно заявляю сь тебѣ свои права, со всею 

силою ихЪ значенія, и часто оставляя слѣдствія  

на всю твою ж изнь. Самообладаніе, благодарность, 

вѣрность, доброжелательство, уступчивость, миро- 

лю біе, правдивость, прилежаніе, послуш аніе и д р у-  

г ія  добродѣтели, которыми долженъ отличаться 

юноша въ школьной ж изни, равно необходимы и

ѵ взрослому человѣку и старому.
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Закл|Z t ' n p i y «  ««■ * “ ■ то”  “ Г
да  в  е будетъ ж ить, какъ должно. К андидата, въ званш  домашняго У 
теля не работаешь серьезво, потому что онъ ев ,е  ве на должности. Е е 

н а зв а ч а ш ъ  завѣдукщ им ъ городской ш к ол ой ;., ту тъ п р еп о д а в а й «  п р и х -  

™  еТ у не но нутру; о н ъ  не желаетъ заниматься только съ  дѣтьмн, да 

и его ли пр извааі/ быть учителемъ? Онъ дѣлается « о д о ю »  
іер ев н ѣ 1 во скоро является у  него ж елавіе получить мѣсто въ городѣ 

В ъ іевевн ѣ  онъ лишенъ освѣжающей силы общества образованныхъ  

™ е й  него в ѣ ть  тамъ никакого поощ ренія къ  ревностной дѣятель- 

ности’ Крестьяне не умѣютъ оцѣнить умной проповѣди; какъ подѣиству  

Г ь  на людей, у  которы хъ такія искаж енны « понятія, такое непреодо- 

н и о ^  упрямство, такіе грубы е нравы? Н аконенъ. послѣ многихъ лѣ тъ , 

н в о в е д е н н ы х Ъ  вь  недовольствѣ в  лѣви, волучаетъ овъ каеедру въ repo

r t-  однакоже тутъ  дѣлаетъ открытіе, что овъ уж е слиш комъ старъ, 
^ в Г в ы я  СИЛЫ его не настолько св*ж и , чтобы преобразовать  

во съ  своими идеями, религіозную ж извь своего врихода. Еще 

ко лѣтъ промучится овъ и приметь себѣ потщт^ м Ы у ^

№ 80. С ам ообразованіе необходим о и в ъ  ш колѣ и ж и зн и .
(См. соч. N° 7 8  и 7 9 ) .

№ 81. Значеніе изобрѣтенія книгопечатанш.
Изобрѣтеніе книгопечатанія принадлежитъ къ числу так и хъ  в м н -  

к ихь  откр ы та человѣчества, какъ ванримѣръ, откры т.е Америки, и зо -  

брѣтевіе пороха н др. Оно сразу сдѣлало громадный ш агъ и .  р а зв и т я  

образовавія и вообще культуры  народовъ и всего человѣчесава. Честь 

изобрѣтевія книгопечатания принадлежитъ бѣдвому нѣмецкому дворя у 

Іоганну Гуттенбергу, проживавшему въ городѣ М айнЧѣ . W * * ™ -  
ю в ъ  и массы усилій стоила Гутенбергу первая его подвижная азбук а  

почти 2 0  лѣтъ онъ увотребилъ на то, чтобы привести въ исполнеш е

„вою мысль^ н ш е ч и а н в а я  книгаі к о т о р м  впервые увидѣла свѣтъ,—

была библія въ  1 4 5 5  году, и вотъ съ  этого времени типографское и с 

кусство дѣлая съ  каждымъ годомъ все болы піе и б о л ы т е  усп ѣ хи , до
стигло в ъ  наш е время, наконецъ, до ротаціонны хъ м аш ияъ, печатаю щ ихъ  

теперь въ одинъ часъ  по нѣсколько ты сячъ экземпляровъ.
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И зобрѣтеніе книгопечатанія  дало громадный толчекъ умственному  

развитію  народовъ. Люди стали обладать возможностью передавать свои 

зн ан ія  не только изъ  одного конца свѣта въ другой, но, что самое 

главное, человѣчество получило возможность въ широкой массѣ читать  

эти  произведенія людей науки . Прежде люди, не зная не только пользы  

книгопечатанія, но даж е и простого письма, должны были устно пере

давать свои мысли, чувства и зн ан ія , что, конечно, было дѣлать трудно^ 

не впадая въ ош ибки и тѣмъ иногда совершенно изм ѣ няя, а  иногда и 

теряя прямой смыслъ и значен іе. Съ изобрѣтеніемъ сначала письменной  

азбуки врождено это чувство; и если больш инство ж иветъ для себя, а 

н е для др уги хъ , то это только благодаря том у, что человѣкъ ещ е не 

настолько имѣетъ силы и муж ества, чтобы отказаться отъ пословицы: 

„своя рубаш ка ближ е к ъ  т ѣ л у “ , а не въ силу только того, что онъ  

не сознаетъ своей обязанности ж ить для другихъ.
Общество давая намъ средства сущ ествовать, давая  намъ тѣ  плоды, 

которые выработала цивилизація и долговременная общ ественная ж изнь, 

естественно вправѣ и отъ каж даго своего члена требовать уч астія  въ 

общ ей работѢ. И общество любитъ и уваж аетъ  того человѣка, который 

понимаетъ свою обязан ность— ж ить не только для себя, но и для дру

гихъ; и наоборотъ отвертывается отъ того, кто ж иветъ только для себя, 

заглуш ая въ себѣ то, что напоминаетъ ем у объ его прям ы хъ обязанно- 

стяхъ . Такой человѣкъ, который не руководствуется долгомъ и совѣстью, 

который идетъ, не задумы ваясь, на сдѣлки съ  поолѣднею, поступки, 

идеи и взгляды котораго непонятны , которые онъ мѣняетъ сообразно 

съ  обстоятельствами, такой чѳловѣкъ не уваж аетъ  въ себѣ человѣка, 

не уваж аетъ  самого себя . А общество можетъ уваж ать другихъ только 

тогда, когда оно видитъ въ нихъ то, что нѣтъ у  него самаго. А такъ  

какъ у  каждаго человѣка есть въ душ ѣ нравственное чувство, которое 

производитъ оцѣнку мыслямъ и поступкам ъ, чувство, которое даетъ  

нравственное удовлетвореніе з а  хорош іе поступки и надѣляетъ угры зе- 

ніями совѣсти за  дурны е, то общ ество, видя, что у  какого нибудь че- 

ловѣка совѣсть чищ е, чѣмъ у  него, видя, что его дѣятельность, поступки  

этого человѣка добросовѣстнѣе дѣятельности и поступковъ его собствен - 

н ы хъ, невольно проникается къ  нему уваж еніем ъ . И, наоборотъ, чело- 

вѣ къ, который не уваж аетъ  себя, который идетъ на различны я сдѣлки 

съ  совѣстью, какъ мы сказали, такой человѣкъ, и не можетъ разсчи- 

тывать и надѣяться на уваж ен іе со стороны общ ества. Какъ напримѣръ, 

возьмемъ второстепеннаго героя изъ  романа „П реступленіе и Н аказаніе“ , 

отставного чиновника Мармеладова. В ъ лицѣ Мармеладова мы увидимъ  

сотни людей, яоторые виномъ стараю тся залить т у  искру, которая ещ е

не совсѣмъ загасла въ и хъ  сердцѣ, искру, которая по временамъ, какъ  

будто разгарается и даетъ  намъ возможность видѣть т у  бездну, въ ко

торую они упали. Р азъ  уп авъ , почти у ж е не стараю тся подняться, выр

ваться и зъ  того омута, который поглощ аетъ и хъ  все больш е и больш е.

У  этихъ  людей не хватаетъ  силы воли, характера стряхнуть съ  себя

ти н у , которой они сами ж е себя опутали, и начать другую , новую

ж изнь. Они уж е и безъ  борьбы подставляютъ головы подъ удары судьбы , 

почти вовсе не стараясь бороться съ  такъ или иначе сложивш имися  

обстоятельствами. Они забы ли, что ж изнь есть борьба, они потеряли  

всяк ую  вѣру въ  свои силы , они потеряли всякое уваж ен іе къ  самому 

себѣ. И окруж аю щ іе, конечно, не могутъ уваж ать ихъ; кажды й смѣется  

надъ Мармеладовымъ, оскорбляетъ его, начиная отъ прислуги мальчика 

портерной, гдѣ Мармеладовъ былъ постоянны мъ посѣтителем ъ, и кончая

самимъ содержателемъ этого заведенія, который н а  разсказы  Мармела

дова о своей ж изни, разсказы , подчасъ разры ваю щ іе д уш у, только  

посмѣивается.
Подобный типъ мы видимъ и въ  лицѣ ш урина Потапа М аксимо

вича, героя романа Печерскаго: „В ъ  л ѣ са х ъ “ . И этотъ человѣкъ, какъ  

и Мармеладовъ, подъ вліяніем ъ страсти к ъ  вин у, забы лъ и семью, и 

торговлю, и дѣтей, однимъ словомъ все, что составляло ж изнь для той  

среды, въ которой онъ ж илъ. Растративъ свое имущ ество, онъ посе

лился у  ш урина, ж ивя у  него въ какомъ то ч уланѣ , рваны й, грязны й. 

Каждый понукалъ имъ, каждый считалъ себя вправѣ сказать  ему что  

нибудь колкое, какъ нибудь оскорбить его. И только клятва, данная  

имъ у  постели умирающ ей племянницы , к акъ  бы переродила этого 

человѣка: онъ уж аснул ся , увидавъ т у  бездну, передъ которой онъ сто- 

ялъ и въ которую онъ ч уть  было не упалъ . Много можно было бы 

привести подобныхъ примѣровъ, всѣ они только ещ е болѣе и болѣе 

подтверждали бы мысль данной темы. Такимъ образомъ, мы видимъ, что 

человѣкъ, не уваж аю щ ій себя, забы ваю щ ій свои обязанности по отно- 

ш енію  къ общ еству, идущ ій вопреки нравственному чувству  долга, не 

можетъ быть уважаемымъ другими. В сяк ій  отвернется отъ такого чело- 

вѣка рѣдко кто и поможетъ ем у въ несчастны хъ обстоятельствахъ.

   . С. Я. М.

№ 82. О чтеніи книгъ.
Человѣкъ получаетъ въ ш колѣ извѣстны й запасъ  знаній; но онъ  

не долженъ ограничиваться лишь ими, а  стремиться к ъ  дальнѣйш ему  

образованію  собственны ми силам и. Ш кола не можетъ сообщить человѣку

—  105 —



— 106 -

всѣх ъ  отраслей зн а н ія . х о т я  бы въ сжатомъ о д » .  
чрезвы чайно развилась, и перѣдко для того, чтобы одну и зъ  н ихъ  иву 

чить основательно, потребна цѣлая ж изн ь . Но ж изнь  
коротка что понадобилось бы нѣсколько человѣческихъ ж изней тому 

2  вздумалъ бы самостоятельно подняться до уровня внанШ » t o , Д н  

Г я д ь  ли это было бы возможно. М огучимъ подснорьемъ въ дѣлѣ само- 

образованія и являю тся книги. Опѣ с о о б щ а я ,»  намъ м ассу разнообра - 

ны хъ свѣдѣній, к акъ  и м ѣ ш ц и хъ  практическое ан а Ч ете , такъ  и снособ- 

“ U f x b  наш ем у общ ему р азвитію . У чсп іе идетъ зд*сь 
и съ  меньшими пренятствіям и, чѣм ъ опытнымъ п у т е м ъ .  Мы знакомимся  

съ  великимъ прошдымъ человѣчества, съ  п р и р о д »  вообще .  наш ей  

планетой въ  частности, съ  с о в р е м е н н ы «  бытомъ, не говоря уж е  

ціальны хъ зн ан ія хъ .

Такимъ образомъ, однимъ и зъ  л уч ш и хъ  способовъ Р“ ™ Р“ ТЬ 

умственны й кругозоръ, является ч тен іе книгъ въ возможно больш окъ  

количеств». Но за книгой есть ещ е одна выдающ аяся засл уга , которая  

ѵдѣляетъ ей почетное мѣсто въ  ряду другихъ  факторовъ, имѣющ вх  

П Г з і е п і е  и вл іяніе для челов»ка. Мы говоримъ о восп=  

помъ значеніи  к н и г и .  Хорош ая книга, к акъ  хорош ш  другъ , производить  

Г о  перевороты въ смы сл» исправленія испорченной натуры  того »ли  

иного человѣка; хорош ая книга указы ваетъ  ем у у . 
долж на быть направлена человѣческая д е я т е л ь н о с т ь  п а  б л а и  в 'его  ч  -

ловѣчества- хорош ая к н и га  учи тъ  проводить ж изнь съ большей произ 
водительностыо и продуктивностью; она указы ваетъ  на ^ Р иц^ Ь ^  
РТОООНЫ жизни, указы ваетъ  средства борьбы съ ними, учи 
Г Г  и "  н а « У религіи , рисуетъ  передъ пами, идеалы ^  в с ^ е т ъ  

ВЪ насъ  чистый восторгъ описаніемъ ж изни великихъ благодѣтелеи че 
і ѣ ч е с т в а  и наконецъ, часто подаетъ намъ хорошіе совѣты и утѣ

*  книгахъ, въ которыхъ запечатлѣваю тсяп

повѣди учителей всѣхъ  странъ и народовъ, воспитываются цѣлы 
колѣнія; завѣты  и девизы  предковъ, черпаю тся ивъ книгъ и рас р 

страняю тся путемъ книгъ.

В аж н ое преимущ ество книгъ  заклю чается въ томъ, что онѣ всегда  

m 0 B U “ Гаш имъ услугам ъ и , давая памъ все, пе  

ничего чего нельзя, папримѣръ, сказать про друзей люд . 
подвиж енъ н и з м ѣ п ч и в ъ -н а  неизм ѣнную  друж бу или чувство р а з и  - 

тыпать нельзя и потому тѣмъ, кто ещ е не извѣрился въ лю дяхъ, при 

ходится ішос.лѣдствіи сильно разочаровы ваться. Книги ж е это такіе  

”  которы е.никогда не измѣпятъ: о н »  вѣчно остаю тся верны ми нам ъ.

N

Н аконецъ, книги доставляю тъ намъ и астетическія наслаж денія , 

снабж ая насъ новыми мыслями и вынося за  предѣлы земного м іра. В о- 

ображеніе питается ими въ вы сш ей степени, а между тѣмъ мечты, хотя  

бы и слиш комъ смѣлыя, представляю тъ великое отдохповеніе и радость 

тѣ н ъ  бѣдны мъ, измученны мъ душ ам ъ, которымъ судьба отказала въ  

счастьи въ дѣйствительной ж изни .

Такимъ образомъ, польза книгъ громадна, но она въ значитель

ной степени зависитъ отъ  способа чтен ія . В ъ  этомъ отнош еніи надо  

прежде всего остановиться на выборѣ книгъ: не всѣ книги полезны , 

есть  и вредныя книги. Къ таковымъ относятся книги, распространя

ю т с я  вредныя идеи относительно религіозны хъ и нравственны хъ истин ъ , 

дѣятельности ум а, общ ественнаго строя и т . п . Кромѣ того, есть книги  

слиш комъ пусты я по содержанію , написанны я для извѣстнаго круга  

людей, для которы хъ важно не ч тен іе к нигъ, чтобы извлечь и зъ  н и хъ  

какую -нибудь пользу, а  лиш ь самый процессъ чтен ія  для того , чтобы  

уби ть  время, чѣмъ-нибудь заполнить свой нескончаемый досугъ . Для 

такихъ  людей не играетъ большой роли идея автора, они не придаютъ  

большого значен ія  худож ественной обрисовкѣ типовъ, вообщ е худож ест

венная сторона и хъ  мало безпокоитъ; имъ н уж н а фабула захваты ва

ю щ ая и зап утанн ая, какъ можно больше дѣйствій и меньш е р азеуж -  

деній и описаній. Такія книги, не принося иногда сами по себѣ вреда, 

отнимаю тъ драгоцѣнное время, которое можно было бы съ  пользой 

употребить на что-либо болѣе полезное. Впрочемъ, вредъ и так и хъ  книгъ  

н е безусловны й, а  относительны й: и зъ  нихъ можно почерпнуть, при 

условіи  критической оцѣнки, здравы я мысли, противоположныя вы ска- 

занны мъ въ таки хъ  книгахъ.

Такимъ образомъ, раньш е, чѣмъ приступить къ чтен ію , мы должны  

сдѣлать извѣстны й выборъ к нигъ. Мало того, приступая къ выбору 

к н и гъ , читатель долж енъ дѣлать этотъ выборъ, придерживаясь извѣст- 

ной системы, строгой послѣдовательности, такъ  какъ безсистемное чтеніе  

мѣш аетъ наш имъ мыслямъ сосредоточиться н а  извѣстны й періодъ вре

мени на данны хъ однородныхъ вопросахъ. Съ другой стороны , читая, 

надо усваивать прочитанное, а потому кажды й долженъ читать книги  

соотвѣтствую щ ія его возрасту и развитію , въ противномъ случаѣ чтеніе  

превратится въ безеознательны й процессъ прочиты ванія, и въ худш ем ъ  

случаѣ, нри извѣстномъ ж еланіи  запомнить что-нибудь и зъ  прочитан-

н аго, въ механическое усвоеніе непонятнаго. Мы говоримъ въ худш ем ъ

случаѣ , ибо такое заучиванье недоступны хъ пониманію читаю щ аго  

мѣстъ есть огромное зло, излиш нее и вредное обремененіе памяти.

—  107 —



Необходимо такж е самое строгое критическое отнош еніе къ  прочи

танном у. Надо отдать себѣ отчетъ въ прочитанном ъ, дать характеристику  

всѣхъ героевъ, выдѣлить положительныя и отрицательныя ихъ  черты , 

привести въ систему ихъ взгляды и убѣ ж ден ія , проанализировать и хъ  

съ  точки зрѣнія своихъ убѣж деній  и т . д. и т . д.

Полезно дѣлать вы писки изъ прочитываемой книги, или отмѣчать 

наиболѣе важны я мѣста, чтобы легко можно было навести справки. 

Нѣкот.орыя книги можно прочитывать съ  новымъ интересомъ по н ѣ - 

сколько разъ, какъ, напримѣръ, сочиненія такихъ  талантливы хъ п иса

телей, какими были Ш експиръ, Ш иллеръ, П уш кинъ, Гоголь и др.

И такъ, вотъ необходимѣйш ія условія , при которы хъ ч тен іе книгъ  

приноситъ огромнѣйш ую, неоцѣнимую у сл угу . Послуш аемъ, что гово

рить о хорош ихъ книгахъ одинъ выдающ ійся учены й прошлаго вѣка: 

»Ничто, вѣроятно, не обладаетъ такой силой поднимать бѣдняка изъ  

его бѣдности, несчастнаго изъ его н есчастія , заставлять обремененнаго 

забы вать свое бремя, больного— свои страданія, горю ю щ аго— свои огор- 

чен ія , униж еннаго— свои ун и ж ен ія , к акъ  хорош ія книги. Онѣ друзья  

для одинокихъ, товарищ и для покинуты хъ, радость для лиш енны хъ  

отпады, надежда— для безнадеж ны хъ, ободреніе для отчаиваю щ ихся, онѣ  

вносятъ свѣтъ и солнечное с ія н іе  въ тьм у. Хорошая книга можетъ  

быть лучш имъ другомъ; она все остается той-ж е, какой была прежде, 

и никогда н е  измѣнится. Она не отворачивается во время невзгодъ  

или горести. Она всегда встрѣчаетъ съ  одинаковой добротой: забавляя  

и поучая насъ въ юности, она ободряетъ и  утѣш аетъ въ старости“ .

Однако нуж но помнить, что процессъ чтенія  самъ по себѣ пользы  

не приноситъ: важно пріобрѣтеніе новы хъ мыслей, обогащ еніе ума, 

сердца и воображенія. При помощи книгъ  человѣкъ долженъ привыкать 

къ самостоятельному мышленію; онѣ должны давать ему матеріалъ  

только для дальнѣйш аго движ енія мы сли. Нельзя ограничивать районъ  

своихъ  мыслей только однѣми идеями, развитыми въ данной книгѣ: 

нуж но порою отрываться отъ  книгъ, чтобы дать просторъ ж ивой, само

стоятельной работѣ мы слей. Окружающ ій насъ  міръ людей, событій, 

мыслей, природы— самъ по себѣ настолько разнообразенъ и можетъ дать 

столько матеріала для мысли наблю дательная человѣка, что довольство

ваться однѣми книгами— неблагоразумно. Какъ неумѣрѳнное поклоненіе 

д р у гу  дѣлаетъ изъ  н асъ  раба его мысли, такъ неумѣренное пользованіе 

книгами можетъ обратить н асъ  въ лиш енны хъ самостоятельности при- 

верж енцевъ той или другой книж ной идеи.

Мирлесъ.

—  108 — № 83. Занимательный книги—наш и друзья, 
а так ж е и—наши враги.
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П Л А Н Ъ .
В ступлен іе.

Бываютъ книги серьезныя и легкія , важны я и скромны я, богатыя  

и бѣдны я, и , наконецъ, даж е предосудительны я. „Скажи мнѣ— что и 

какъ ты  читаеш ь, и я  скаж у тебѣ — что ты за  человѣкъ“ .

И злож ен іе .
В ъ какомъ отнош еніи занимательны я книги— наш и друзья и въ  

какомъ— враги?

А. О н ѣ — н а ш и  д р у з ь я .
1 )  Онѣ поучаю тъ н асъ  у в л е к а т е л ь н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  

ибо говорятъ постоянно о лю бопы тнѣйш ихъ предметахъ, 

изображая и хъ  во всѣ хъ  подробностяхъ, ж иво и часто  

съ  поэтической прелестью. Онѣ не утомляю тъ ни 

сухой  сжатостью учебника, ни обременяющ ей серьез

ностью научнаго сочиненія .
2 )  0 н ѣ  знакомятъ насъ съ  и н т е р е с н ы м и  п р е д м е -  

тами:
а) О н ѣ - д р у з ь я ,  соверш ивш ія далекія  путеш ествія  и умѣющ ія  

разскаэать о зем ляхъ и народахъ, о чудесны хъ твореніяхъ природы и 

искусства.
б) Онѣ— друзья , какъ бы переживш ія ты сячелѣтія  и со< бщ ающ ія  

намъ достопамятное изъ исторіи человѣчества.
3 ) 0 н ѣ  в о с п и т ы в а ю т ъ  н а с ъ  не голой моралью, а 

изображ еніенъ благороднаго и низкаго въ  ж ивы хъ , пол- 

н ы хъ  ф антазіи  картинахъ, возбуж дая въ сердцѣ сочув- 

ствіе къ  первому и отвращ еніе къ  послѣднему.

Б . Н о  о н ѣ  б ы в а ю т ъ  т а к ж е  н а ш и м и  в р а г а м и .

1)  Т а  к  о в ы ,  п р е ж д е  в с е г о ,  и з в р а щ е н н ы я ,  н е р а -  

з у м н ы я  и б е з н р а в с т в е н н ы я  к н и г и ,  а  такж е и 

тѣ , которы я, подобно пошлымъ лю дямъ, пробавляются 

остротами, анекдотами, скандалами и том у подобными

пустяками.
2) Даж е хорош ія книги— наш и враги, к о г д а  о н ѣ  о т в л е -  

к а ю т ъ  н а с ъ  о т ъ  о б я з а т е л ь н ы х ъ  з а н я т і й ,  

если мы, вмѣсто того, чтобы работать, гуляем ъ съ  

ними.
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3 )  Онѣ— наш и враги, е с л и  з а с ы п а ю  т ъ  н а с ъ  т а к и м ъ  

п о т о к о м ъ  н о в о с т е й ,  что нам ъ нѣтъ времени по

размы слить о каком ъ-нибудь отдѣльномъ предметѣ ж 

усвоить его. Ревностны е чтецы теряю тъ способность ж и 

вого и остраго соображ енія, лиш аются основательности  

въ суж деніи  и хорош ей памяти.

4 )  Занимательны # к ниги, переносятъ насъ  въ богатый міръ, 

ф ан тазіи  и возбуж дая въ насъ неисполнимыя ж еланія, 

недостижимыя стремленія, о т ч у ж д а ю  т ъ  н а с ъ  о т ъ  

д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  и поселяю тъ недовольство на- 

шимъ полож еніемъ и самими собою. Усердные чтецы  

всегда сентиментальны е мечтатели.

З а к л ю ч ен іе .
Выбирай книги такъ  ж е , какъ и друзей , съ  осторояшостью, и 

старайся, чтобы обращ еніе съ  ними дѣйствительно принесло тебѣ пользу. 

Кто читаетъ, чтобы только убить время, тотъ  можетъ погубить себя  

чтеніемъ даж е истинно классическихъ произведеній. Съ наименьшей  

строгостью мы относимся к ъ  романамъ, и однакож ъ и хъ -то  мы и должны  

или изучать, или совсѣмъ не читать.
Холевіусъ.

№  84. Хорошая книга—пріятный собесѣдникъ, откро
венный другъ и неподкупный совѣтникъ.

(См. соч. N° 8 2  и 8 3 ).

№ 85. Польза разумнаго чтенія.
и;; ■' (С м. соч’. '№ 8 2  и 83).' *
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З акл ю ч ен іе .
Современная письменность.
Трудно себѣ представить сущ ествованіе человѣка внѣ общества; 

общ ественность настолько проникла въ ж изнь людей, что является не- 

возможнымъ и хъ  отдѣленіе отъ нея. Тысячами видимыхъ и невидимыхъ  

нитей люди связаны м еж ду собой и ничѣм ъ эти  нити не могутъ быть 

порваны. Человѣчество срослось въ одно цѣлое, а отдѣльный человѣкъ  

есть только небольш ая составная часть этого цѣлаго.
Но сознательная мысль не переставала работать въ человѣкѣ съ

тѣ хъ  поръ, какъ онъ возвы сился изъ  ряда зоологическихъ типовъ до

степени разумнаго сущ ества, мысль въ дальнѣйш емъ своемъ развитіи  

о бр азовы ваем  стройны е ряды , облекается во внѣшнюю оболочку, нахо* 

дитъ способы для своего внѣш няго проявленія. Мысль рвется наруж у, 

подобнымъ себѣ, исходящ имъ отъ другой человѣческой индивудуально- 

сти , стремится соединиться съ  ними и одинъ лишь путь ведетъ къ этой  

цѣли— п уть  слова.
Уже на ранней зарѣ ж изни человѣчества, слово въ своемъ ещ е  

простѣйш емъ проявленіи, имѣло для людей огромнѣйш ее значен іе, но

ещ е большее значеніе пріобрѣло оно, когда былъ найденъ способъ за -

крѣпленія слова, приданія ему такой оболочки, въ которой ни время, 

ни другія причины, не могли произвести на него своего разруш итель- 

ваго дѣйствія— была изобрѣтена письменность.

Римляне, вооруженны е « ta b u la  ra sa >  и « s t i lu s » , ассиро-вави- 

ю н я н е  на глиняны хъ доскахъ вырѣзывавшіе свои клинообразныя надписи, 

сами того не зам ѣчая, вписывали замѣчательныя страницы въ куль

турную  исторію человѣчества. Былъ найденъ способъ сохранить чело- 

вѣческую  мысль въ видѣ слова отъ тлетворнаго вліянія  времени и п е

редавать ее изъ  рода въ родъ въ цѣломъ и невредимомъ видѣ; чело- 

вѣческій опытъ накоплялся, обогащ ая поколѣнія послѣдую іція на счетъ  

■редшёствЬвайшйхъ. ‘ Параллельно съ ростойъ- челгівѣческой культуры , 

развитіемъ его посредственной ж изн и , мы видймъ равномѣрное развитіе

и все большее йринѣнёніе письменности.
Но вотъ появляются великіе люди— свѣточи зн ан ія , свѣтомъ сво-

1 М Т
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что могущ ественвы мъ рычагомъ въ этомъ направленіи явилась письменность. 

В еликіе люди поняли весь смыслъ и значен іе этого могущ ественнаго  

средства и первымъ ихъ  дѣломъ было изобрѣтеніе славянской азбук и . 

Кириллицы. Есть народъ— евреи, потерявш іѳ свою государственность и 

политическую  независимость, они скитаю тся по лицу всей земли и у д и 

вительно, какъ эта горсточка людей давно не растерялась и не погло

щ ен а другими народами. Но народъ этотъ обладаетъ таинственной силой, 

ж ивущ ей въ  немъ. Силой этой является богатая сокровищ ница культур

ны хъ благъ, которую  этотъ народъ когда тонак оп илъ  и которой онъ ж и 

ветъ и ды ш итъ теперь. Его письменность, библія, творенія пророковъ—  

вотъ тѣ обручи, которые опаясали еврейскій народъ, предохранивъ его  

отъ распаденія.
Теперь мы переживаемъ такую  этоху  въ развитіи  человѣчества, 

когда его духовны я силы находятся въ расцвѣтѣ и ежедневно одаряютъ  

насъ своими замѣчательными проявленіями. Современная письменность  

въ видѣ литературы  по различнѣйш имъ вопросамъ науки , искусства и 

общ ественной ж изни  даетъ намъ рѣдкіе образцы произведеній, выда

ю щ ихся по своей глубинѣ, силѣ и яркости. У жъ не говоря о произве- 

д ен іяхъ  по отдѣльнымъ научны мъ вопросамъ, значен іе которыхъ оче

видно, мы только ближе коснемся чистой худож ественной литературы . 

Трудно въ нем ногихъ словахъ сказать о эначен іи  современной литера

туры , отмѣтимъ только, что кромѣ обличительной роли, которую оно 

играетъ, она преслѣдуетъ ещ е другія цѣли— чисто эстетическ ія .

С луж еніе чистому и скусству есть задача столь ж е благодарная  

какъ и трудная, но воснитаніе въ  человѣкѣ эстетическаго чувства н а- 

слажденія прекраснымъ, укрѣпленіе и насаж деніе въ  немъ вы сш ихъ  

идеаловъ, эта  роль исполняется литературой и п оэзіей . Она даетъ яркіе  

образы , сгущ енны я впечатлѣнія отъ дѣйствительности подчасъ горькой  

и неприглядной, подчасъ свѣтлой и радостной.

Борьба противъ первой и стремленіе ко второй— вотъ великая  

цѣль, куда насъ  зоветъ новѣйш ая литература.

3. Нелидовъ.

№ 87. Значеніе знанія новыхъ языковъ.
Приблизительно къ эпохѣ  реформаціи н уж но отнести изъятіѳ изъ  

употребленія латинскаго и греческаго язы ковъ при излож еніи учены хъ  

предметовъ, изъ  которы хъ первы й, въ особенности, царилъ во всемъ 

ученом ъ и церковномъ мірѣ (въ  то время это было почти одно и то 

ж е). Единство церкви и , слѣдовательно, ея  могущ ество требовали л ати н -

1
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скаго язы ка и отчасти благодаря ему Римъ одно время былъ центромъ  

Европы. Обладаніе такимъ общимъ языкомъ сосредоточивало въ  рукахъ  

римскихъ папъ управленіе международными дѣлами и доставляло имъ 

повсюду сторонниковъ, говоривш ихъ на одномъ и томъ ж е язы кѣ . Р а з-  

в итіе европейскихъ язы ковъ служило какъ бы орудіемъ паденія Рима. 

Европейская литература была невозмож на при владычествѣ латинскаго  

яэы ка. Трудно воплотить мысль въ мертвый язы къ: его обязательное 

употребленіе было синонимомъ принципа неподвижности, который пре- 

слѣдовали папы  изъ чисто личны хъ соображеній. У потребленіе новыхъ  

язы ковъ повело, до нѣкоторой степени, къ  умены пенію  сообщ енія между  

учены ми, но оно пріобщило вмѣстѣ съ  тѣмъ къ знан ію  и тѣ х ъ , кто 

ранѣе не могъ пользоваться учены ми трудами за  незнаніем ъ латинскаго  

язы ка. До этого времени кругъ  читателей былъ очень ограниченъ, и 

скопленіе знаній  въ р ук ахъ  немногихъ, конечно, не могло, при тогда- 

ш нихъ правахъ, благотворно отзы ваться н а  низш ихъ  слояхъ населенія . 

В ъ наш е время, когда свѣтъ знанія  уж е разлить почти по всему зем

ному ш ару, когда нѣтъ такого объединяю щ аго язы ка въ ученомъ и 

литературномъ мірѣ, какимъ былъ въ средніе вѣка язы къ латинскій—  

зн ан іе новы хъ язы ковъ, язы ковъ народовъ, наиболѣе далеко уш едш ихъ  

по п ути  прогресса, —  необходимо для всякаго образованнаго человѣка- 

Какъ бы ни былъ великъ народъ, какихъ бы геніальны хъ мыслителей 

или поэтовъ онъ не создалъ-— зн ан іе одного язы ка недостаточно. Великія  

мысли, откры тія, изобрѣтенія не пріурочиваю тся къ одной какой-либо  

мѣстности міра, къ  одному каком у-нибудь язы ку: то здѣсь, то тамъ  

раздается что-либо новое, неизвѣстное. Не дум аем ъ, чтобы знакомство 

съ  русскою  литературою, напримѣръ, могла удовлетворить русскаго: у  

насъ есть Тургеневъ, Достоевскій, Толстой, но у  н асъ  не было Ш експира, 

Гете, Гюго, а  каждый изъ н и хъ  можетъ дать что-либо новое пытливому 

человѣческому ду х у . Да и не въ  одной области литературной— во всѣхъ  

другихъ  областяхъ  зн ан ія  необходимо умѣнье читать то или другое  

эамѣчательное п р ои зв ед ете въ подлинникѣ. Тѣмъ болѣе, что к акъ  не 

велико число новы хъ язы ковъ— только три и зъ  н ихъ  получили, такъ  

сказать, право гражданства во всѣ хъ  сферахъ человѣческой дѣятельно- 

сти; ф ранцузскій, англійскій и нѣм ецкій. Это язы ки трехъ  народовъ, 

которые идутъ піонерами въ ш ествіи человѣчества по пути прогресса—  

зн ан іе даж е одного изъ  н и хъ  обезпечиваетъ запасъ  свѣдѣній очень об- 

ш ирны хъ. Мы, р усск іе , по многимъ историческимъ причинамъ отстали  

отъ  запада почти во всѣ хъ  областяхъ зн ан ія  и , поэтому, намъ болѣе, 

нежели всѣмъ другимъ, необходимо зн ан іе новыхъ язы ковъ, чтобы быть 

въ  состояніи пополнять пробѣлы въ своихъ свѣдѣніяхъ и, такимъ об-
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разом ъ, бы ть на уровнѣ западной цивилизаціи, которая стоитъ н а  вы - 

сотѣ , нами ещ е не достигнутой.

Кромѣ того зн ачен ія , какое имѣетъ зн ан іе новы хъ язы ковъ, какъ  

средство к ъ  расш иренію теоретическихъ зн ан ій  въ области н ауки  и 

литературы , сущ ествуетъ  другое, болѣе близкое къ  ж изн и , болѣе прак

тическое. При непосредственны хъ стодкновеніяхъ  съ  иностранцами въ  

торговой сф ерѣ, въ п утеш ествіяхъ , когда обмѣнъ мыслей бы ваетъ ж е-  

лателенъ или необходимъ,- зн ан іе язы ковъ оказы ваетъ неоцѣнимую

услугу* П. Л.

№ 88. Значеніе фотографіи.
Стремленіе человѣка увѣковѣчить свои впечатлѣнія и зъ  внѣш ней  

природы очень древне и является вы раженіемъ пытливости его ду х а . 

Раскопки показы ваю тъ, что ещ е въ самомъ младенческомъ развитіи , 

человѣкъ дѣлаетъ попытки к ъ  изображенію  того, что на него произвело  

впечатлѣніе: грубыми неумѣлыми руками воспроизводитъ онъ цѣлыя 

картины  и зъ  своей домаш ней, охотничьей или военной ж изн и . Съ теч е-  

ніемъ времени искусство изображ енія все соверш енствовалось, пока не 

дошло до зам ѣчательнѣйш ихъ твореній рѣзца и кисти. Но этого усп ѣ ха  

все ж е было недостаточно, какъ потом у, что необходимымъ талантомъ обла- 

даю гъ  далеко не всѣ , такъ  и потому, что скульптура и ж ивопись не 

обладаю тъ однимъ условіем ъ, сдѣлавш имся необходимымъ при высокомъ  

развитіи  въ наш ъ вѣкъ  зн ан ій  техн ич еск и хъ , именно: быстротою и 

точностью  вы полненія. Х удож никъ м ож етъ изобразить ландш афтъ, пора- 

ж аю щ ій своей красотой, но врядъ ли онъ станетъ охотно срисовывать  

какую -либо м аш ину, гдѣ н уж ен ъ  не столько худож ественны й вкусъ , 

сколько точность и соизмѣримость въ ч астяхъ . Этотъ крупны й недоста

токъ  пополненъ въ наш ъ в ѣ къ , богаты й всевозможными изобрѣтеніями, 

французом ъ Даггѳромъ и англичанином ъ Тальботомъ. В к іадъ  эти хъ  двухъ  

людей въ сокровищ ницу человѣческихъ зн ан ій  им ѣетъ колоссальное 

зн ач ен іе , и можно съ  увѣренностью  сказать, что теперь нѣтъ почти ни 

одной области не только въ  прикладны хъ, но и теоретическихъ  н аук ахъ , 

гдѣ бы  съ  усп ѣ хом ъ  не привилось это безсмертное изобрѣтеніе. Д ѣйст- 

вительно, мы видимъ, что ф ототрафія даетъ  возможность строителю  

пользоваться ею, к акъ  чертежомъ при производствѣ работъ, что значи

тельно сокращ аетъ кропотливую  и трудную  работу чертеж ника. Открытіе 

или раскопка какого-либо древняго памятника водчества иди письмен

*1

ности при помощи фотографіи дѣлается общимъ достояніем ъ: ф отограф ія  

передаетъ детально все, что к асается  даннаго предмета. П рим ѣненіе въ  

послѣднее время фотографіи къ астрономіи позволили сохранить въ точ

ности я вл ен ія , которыя по краткости своей длительности, иначе не могли 

бы бы ть изслѣдованы . Снимки достопримѣчательностей различны хъ странъ  

и городовъ даю тъ возможность болѣе обш ирному к р угу  людей зн а к о . 

миться съ  ним и. Ф отографія сохраняетъ  намъ лица великихъ людей и 

людей намъ близкихъ и дорогихъ. Врядъ ли найдется человѣкъ, кото

рый хоть  разъ  въ  своей ж изни  не пользовался ф отограф іей  съ  самыми 

разнообразными цѣлями и не оцѣнилъ всѣ хъ  ея неоспорим ы хъ до- 

стоинствъ.
В ъ  частности, сущ ествуетъ  тотъ  недостатокъ фотографіи, что фо- 

тограф ія  не передаетъ цвѣтовъ, но н уж во нздѣ яться , что не далеко то 

время, когда и этотъ недостатокъ будетъ  устраненъ , и тогда фотографія  

явитъ въ полномъ величіи изобрѣтательность человѣка.
П. л.
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№ 89. Значеніе искусственна™  освѣщ енія  
въ ж изни людей.

Не даромъ боги такъ  строго наказали Прометея, который первый 

дерзнулъ открыть людямъ то, чѣм ъ пользовались одни небож ители. У ж е  

народъ, сложивш ій этотъ миѳъ, призналъ тѣм ъ самымъ великое значен іе  

огня въ  ж изни  человѣка. Теплота и свѣ тъ , даваемые солнцем ъ, огромны, 

но все ж е недостаточны для человѣка во всѣ хъ  м ѣстностяхъ  и во в ся 

кое время дня и года. Поэтому, у ж е въ глубокой древности огонь, да-  

вавш ій свѣтъ и теп лоту , цѣнился  очень вы соко. Трудно даж е предпо

лож ить, к акъ  первобытный человѣкъ познакомился съ  огнемъ. С ущ е- 

ствованіе у  многихъ народовъ миѳа о титанѣ , похитивш им ъ съ  неба  

огонь и принесш имъ его на зем лю , к акъ  бы ук азы ваетъ  на то , что  

первы й огонь дала, вѣроятн«), молнія, заж егш ая какое нибудь дерево. 

Л ава, извергаем ая огнеды ш ащ ею горою, могла тож е п ослуж и ть и сточ- 

никомъ огня. Каковъ бы ни бы лъ способъ , которымъ человѣкъ позналъ  

огонь, важно лиш ь то , что, познавъ  его, человѣкъ стремился к ъ  сохра

нен™  его и к ъ  независимости отъ  случайности первоначальнаго и сточ

ника.
Отсюда понятно то  зн ач ен іе , которое люди древности придавали  

домаш нему оч агу . Благодаря ем у, первобытный человѣкъ пересталъ  

бояться хищ ны хъ звѣрей и могъ согрѣваться въ холодное время года,. 

Э тим ъ самымъ ем у дана бы ла возможность не бояться холодны хъ



странъ , дана бы ла возможность переселенія , а  даваемый огнемъ искус

ственны й свѣтъ увеличилъ число часовъ, которые онъ  могъ  

посвящ ать работѣ. Увѣренность въ безопасности повлекла за  собою спо- 

к ойствіе, и явилась возможность затрачивать свое время на болѣе про- 

изводительны я зан я тія , чѣмъ отпугиван іе звѣрей . До си хъ  поръ, по вѣ- 

рованію дикарей (напр, въ А встраліи), самымъ дѣйствительнымъ сред- 

ствомъ отъ  злы хъ духовъ , витаю щ ихъ по ночамъ, повсю ду является  

огонь; и нѣтъ ничего уж асн ѣ е для тузем ца, к акъ  провести безъ  огня  

ж утк іе  часы  ночи. В отъ почему у  н ихъ  передъ каждой хиж иной зимой 

и лѣтомъ горитъ неугасаемы й огонь. Свѣтъ огня доставляетъ неоцѣни-  

мыя ощ ущ енія не только дикарям ъ, но и людямъ цивилизованнымъ. 

Установлено, что мы ш леніе наш е соверш ается бы стрѣе въ  освѣщ енномъ  

залѣ , чѣм ъ въ сум ракѣ; мы говоримъ и теперь объ „уж асѣ  н оч и “— и 

врядъ ли найдется человѣкъ, который чувствовалъ бы  себя легко и 

спокойно ночью въ лѣ су. Невозможно себѣ представить, что было бы съ  

человѣчествомъ, если бы у  него не было возможности пользоваться  

искусственны мъ освѣщ еніемъ, если бы мы могли работать только, пока 

свѣтитъ солнце, и были бы, съ  заходомъ его, обречены н а  бевдѣйствіе. 

С тоитъ только представить себѣ , что создалъ ум ъ человѣческій при 

искусственном ъ свѣтѣ, въ  то  время, когда ш ум ъ дня не безпокоитъ  

труж енника. Костеръ, л уч и н а , ночникъ, свѣча, лампа и  современные 

газъ  и электричество— вотъ рядъ  ступеней, по которымъ взбирался че- 

ловѣкъ въ течен іи  ты сячелѣтій  для того, чтобы усоверш енствовать драго- 

цѣнное дополненіе естественнаго солнечнаго свѣта. В ъ этой области^ 

к аж ется , некуда итти  дальш е— все добылъ человѣкъ нытливымъ умомъ  

своим ъ, и искусственны й свѣтъ одно и зъ  обезпеченій , гарантирующ ее 

людямъ непрестанное движ еніе впередъ.
П. Л.
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№ 90. В о й н а .

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Съ ранняго дѣтства читаемъ мы о битвахъ и разореніяхъ , но важ 

ность такихъ  собы тій понимаемъ только тогда, когда въ дѣйствитель- 

ности предстоитъ война. В ъ учебн ик ахъ  н а  каждой страницѣ падаютъ  

в ъ  битвѣ ты сячи людей; память наш а, наконецъ, едва можетъ справиться  

только съ  одними числами, и рѣдко кто разм ы слить, сколько ж изни  и 

счастья уничтож ается въ каком ъ-нибудь незначительном ъ сраж еніи .
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И зл о ж ен іе . . . .. -Гі
Мѣры, предпринимаемыя предъ открытіемъ военны хъ дѣиствш .

А. Т р е в о ж н а я  д ѣ я т е л ь н о с т ь  п о  в о о р у ж е н і ю

1)  Созваніе резервовъ.

2 )  Зак уп к а лош адей.
3 )  Приготовленіе и усоверш енствованіе оруж ія  и сн а-  

рядовъ.
4 )  Контракты на доставку хлѣба и бойнаго скота и т . д.

5 )  В ооруж еніе крѣпостей и флота.

6 )  Военныя упраж ненія и марши.

Б. О п а с е н і я :
1 )  За торговлю и промышленность, такъ  к акъ  кре

дита и бумажны я деньги падаю тъ; налоги и займы .

2 )  Опасеніе за у в ѣ ч ь е  и за  смерть братьевъ, друзей  и 

т . п .,  съ которыми со скорбію разстаю тся.

Одному престарѣлые родители протягиваютъ въ послѣдній рал» 

рук у; другого ласкаю тъ— братъ, сестра, другъ; и всѣ молчатъ, и всѣ 

п лачутъ , въ смертной блѣдности отвернувш ись отъ насъ.
J ’ * Ш у б а р т ъ .

3 )  Ужасы  при вторж еніи. Безбожное равнодуш іе, съ  

которымъ Ц езарь опустош алъ Галлію, Людовикъ 

XIV— Пфальцъ.
4 )  Безпокойство относительно исхода войны. Сравни- 

ваю тъ силу отечества съ  непріятельскою: число  

войскъ, искусство и хъ , храбрость, союзы .

В . У с п о к о е н і е .
1 )  Правое дѣло.

Что м ож етъ быть невиннѣе, святѣе, человѣчнѣе борьбы за  

отечество?
Ш и л л е р ъ .

2 )  Даж е превосходный силы часто уступ аю тъ . Геро

измъ воодуш евленнаго народа (греки, ш вейцарцы , 

нидерландцы).

Н евинность им ѣетъ Защ итника на небѣ.
3 )  Даже паденіе само по себѣ  можетъ быть славнымъ 

(К арѳагенъ).
Н ичтож на та  н ац ія , которая не приноситъ въ ж ертву всего  

з а  свою честь.
Ш иллеръ.

З ак л ю ч ен іе .
Можно сказать, что нравственное состояніе человѣчества находится  

н а  низкой степени, если правители и народы все ещ е не въ силахъ
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обузды вать свои дурны я страсти и улаж ивать споры при посредствѣ  

одного разума— даж е въ  томъ случаѣ , когда ставятся н а  карту ж изнь  

и благосостояніе м ногихъ  ты сячъ.

У ж асное чудовищ е война; она побиваетъ стадо и пастыря.
Шиллеръ.

Н еуж ели увлекательно выстроиться среди развалинъ н а  стра
ницах^ всемірной исторіи?

Т и д і е.

Холевіусъ.

№ 91. В ойна и миръ.

П Л А Н Ъ .  
В ступ лен іе .

Двоякаго рода побѣды: военная и мирная.

И зл о ж ен іе .
П реимущ ество культурны хъ завоеваній  передъ завоеваніям и съ  по

мощью оруж ія.

1 . Н аш ествія азіатск ихъ  варваровъ, и хъ  разруш ительное  

значен іе.

2 . Распространеніе греческой образованности (культуры ) 

послѣ А лександра Македонскаго.

3 .  Побѣды славянъ, галловъ и германцевъ надъ войсками  

Римской имперіи и постепенная ром анизація средне-вѣ- 

ковы хъ государствъ.

4 . В нутреннее состояніе германскихъ государствъ въ эп оху  

тридцатилѣтней войны (паден іе промышленности, н ищ е

та , общ ее огрубѣніе).

5 . Вредъ наполеоновскихъ войнъ.

П отверж деніе сказаннаго свидѣтельствами поэтовъ.

[1 . В осхваленіе .т и ш и н ы “ (мира) Ломоносовымъ въ

его одѣ: „Н а день восш ествія на престолъ императрицы Ели

заветы  П етровны “.

2 . В ойна, к акъ  сѣверно сіянье,

Лишь удивляетъ чернь одну,

Какъ свѣтло радуги блистанье.

В сякъ мудрый любитъ тиш ину.
(Державину.

1
*
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В.. Премудрость царства управляетъ,

Крѣпитъ и хъ  вѣра, правый судъ;

И хъ трудъ  и м і р ъ  о б о г а щ а е т ъ .
(Д е р ж  а  в  и н ъ) .

4 .  Прилежны й, мирный п лугъ , взрывающій бразды» 

Почетнѣе меча.
( Б а р а т ы н с к і й ) .

5 . П ротест! противъ войны въ стихотворенш  Лермон

това: «В алерикъ»].

З аклю ч ен ! 6*
Необходимость вѣчнаго міра проповѣдую тъ пророки (К нига про

рока Исаіи: „перекую тъ народы мечи на со х и “) ,  Св. Е вангел іе (отъ  у -  

ки 2 ,  1 4  ) ,  благородные мыслители и поэты  (у  н асъ  гр. Л. . олстои* 

Гарш инъ, гр. Голенищ евъ-К утузовъ.
По Гусеву.

№ 92. Темныя и свѣтлыя стороны войны. 

П Л А Н Ъ .  
В ступлен іе.

Война— народное бѣдствіе, но иногда и большое бѣдствіе при 
ситъ свою пользу по пословицѣ: „н ѣ тъ  худа безъ добра“ .
И зл о ж ен іе .

1 . Т е м н ы я  с т о р о н ы  в о й н ы .
а) Гибель многихъ ты сячъ  людей, способны хъ къ про

изводительному тр уду .
б) Громадная трата м атеріальны хъ средствъ.

в) Остановка въ культурном ъ развитіи  страны.
г) П робужденіе враждебны хъ чувствъ  къ другим ъ на- 

родамъ.

2 . С в ѣ т л ы я  с т о р о н ы  в о й н ы .
а) Подъемъ въ народѣ патріотизма, побуждаю щ аго  

носителей этого чувства к ъ  высокимъ подвигамъ.

б) У ничтож еніе въ  странѣ м еж ду-классовы хъ или меж- 

дусословны хъ раздоровъ: интересы  в сѣ хъ  направле 

ны к ъ  одной общ ей цѣли.

З а к л ю ч ен іе .
а )  Война великое зло, допустимое только въ случаѣ  

крайней необходимости.



б) При наступленіи  ж ѳ этой необходимости долгъ каж 

даго граж данина до послѣдней капли крови защ и

щ ать свою родину.

Кто на судъ  явясь  кровавый,

Честно палъ за  отчій домъ,

Тотъ сраженный и врагомъ,

Б удетъ  ж ить въ преданьяхъ славы!

( Ш и л л е р ъ :  „Торжество побѣдителей“, пе- 
реводъ Ж уковскаго).

По Гусеву.
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№ 93. „Прилежный, мирный плугъ, взрывающій 
бразды, почтеннѣе меча."

Баратынскій.
(См. соч. №  9 0 , 91 и 9 2 ) .

№ 94. П очему человѣкъ стремится узнать  
прошлое.

П Л А Н Ъ .
В ступлен іе.

Прошлое, какъ богатый предметъ изучен ія .

И злож ен іе
Польза и удовольствіе, получаемыя отъ  зн ан ія  прошлаго.

A. Польза въ научном ъ отношеніи:

1 . Зависимость усп ѣ ховъ  н ауки  отъ зн ан ія  прошлаго.

2 .  Зависимость опредѣленія законовъ развитія  отъ  

зн ан ія  прош лаго.

Б . П ольза въ общ ественномъ отнош еніи:

1 .  Прошлое, какъ примѣръ для будущ аго.

2 .  Связь прошлаго съ  общ ественны мъ развитіемъ.

B . Польза въ отнош еніи духовнаго развитія  человѣка:

1 . Расш иреніе умственнаго кругозора человѣка.

2 .  Расш иреніе ум а и воображенія.

3 . У крѣпленіе силы воли.

Г. У довольствіе, получаемое отъ зн ан ія  прош лаго.

ѵ
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Закл ю ч ѳ н іе .
Необходимость зн ан ія  прош лаго.

Много, много вѣковъ и ты сячелѣтій сущ ествуетъ  видимый наш ъ  

міръ со всей своей флорой и ф ауной, со всѣми минеральными богат

ствами и многочисленнымъ человѣческимъ родомъ, являвш имся глав

нымъ носителемъ культуры  и прогресса во всѣ времена и во всѣхъ  

уголк ахъ  земнаго ш ара.

Не все, однако, какъ намъ извѣстно, было въ мірѣ таково, какъ  

въ настоящ ее время. Много естественны хъ и искусственны хъ переворо- 

товъ произош ло въ немъ до наш его времени, и обо всемъ этомъ свидѣ- 

тельствуетъ намъ прошлое человѣка; богатое содерж аніе этого прошлаго 

мы узнаем ъ  или и зъ  исторіи, начинаю щ ейся вмѣстѣ съ  началомъ пись

м енности, или, если дѣло идетъ о доисторическихъ врем енахъ, изъ  

и зучен ія  так и хъ  наукъ , к акъ  палеонтологія, археологія и нумизматика.

Каждому культурном у человѣку, какъ и цѣлы мъ народамъ, п рР і- 

ходится заглядывать въ даль вѣковъ , въ прош лое, стремясь его изучить  

и узн ать, ибо иначе имъ приходилось бы всѣ пріобрѣтенія прошлаго 

самимъ пріобрѣтать, самимъ снова тратить тѣ  огромныя силы , т у  не

обы чайную  энергію , которыя были положены въ созданіе этого прошлаго. 

Никакая н аука не могла бы прогрессировать, не могла бы двигаться  

впередъ, если бы она не основывалась на зн ан іи  предш ествую щ и хъ  

трудовъ и открытій въ своей области. Возьмемъ, напримѣръ, так ія  на

ук и, какъ соціологія и біологія со всѣми ихъ  многочисленны ми о р 

лами, которые съ  каждымъ годомъ увеличиваю тся и качественно и ко

личественно: не было бы отдѣла политической экономіи въ  сощ ологш ( 

не было бы въ ней ю риспруденціи со всѣмъ огромнымъ запасомъ зн а-  

н ія  законовъ развитія  человѣческихъ взаимоотнош еній, если бы соціо- 

логія для каждаго времени была чѣм ъ-то новы мъ, а  не н аукой , осно

ванной на ты сячелѣтіяхъ практики преды дущ ихъ поколѣній и и хъ  

уч ен ы хъ  представителей; не могла бы біологія наш его времени имѣть  

въ себѣ столько различны хъ изуч ен ны хъ  отраслей, если бы запасы  

зн ан ій  прош лаго не принимались во вним аніе современными представи

телями естествознанія.

Ш агъ за  шагомъ двигается впередъ человѣчество, восходитъ все 

вы ш е и выше въ своей к ультурѣ, зн ан ія хъ  и н а у к а х ъ , благодаря осно

вательному бази су  прош лы хъ вѣковъ. В отъ почем у, зн ая  прош лое, мы 

можемъ понимать всѣ  законы постѳпеннаго развитія  человѣчества и 

даж е природны хъ силъ. В сѣ  н аук и , начиная съ  сам ы хъ древнихъ вре-

/
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м енъ и до н аш и хъ  дней, проходятъ извѣстны я фазы развитія  и имѣ- 

ю тъ свою исторію . Тѣ ж е фазы развитія  проходитъ и сам а исторія, въ 

собственномъ значен іи  этого слова.

Совокупность всего прош лаго человѣчества, зак лю ч аю щ аяся  въ  

исторіи , должно составлять предметъ и зу ч ен ія  каждаго культурнаго ч е-  

ловѣка, такъ  к акъ  иначе ем у трудно приходилось бы сообразоваться съ  

окруж аю щ ей его ж изнью , невозможно было бы располагать своимъ бу-  

дущ имъ или будущ им ъ цѣлаго к р уга  лицъ, если ем у приходится быть 

общ ественны мъ дѣятелемъ. А мы знаем ъ, какъ общ ественны е дѣятели  

нерѣдко предопредѣляю тъ будущ ее только потом у, что имъ хорош о по

нятно и извѣстно прошлое.
Е щ е древніе пророки, выдаваясь своими познаніям и надъ ок р у

ж авш ей и х ъ  невѣж ественной толпой, часто говорили о будущ ем ъ и 

угады вали лиш ь по одному том у, что они хорош о знали исторію  народа, 

т . е. его прош лое. Современные намъ политики и общ ественны е дѣятели  

тож е часто стараю тся проникнуть въ неопредѣленность будущ аго и очень  

часто угады ваю тъ ходъ  его, такж е благодаря том у, что отлично знаю тъ  

историческій ходъ  общ ественнаго развитія  прошлаго и настоящ аго. А 

общ ественное развитів, подчиняясь извѣстны мъ законам ъ, всегда тѣсно  

связано съ  прошлымъ, всегда служ и тъ  ярким ъ примѣромъ для будущ аго.

Огромное зн ач ен іе  имѣю тъ и зуч ен іе  и зн ан іе  прошлаго и въ  томъ 

отнош еніи , что, к акъ  нельзя лучш е вліяю тъ  н а  духовное развитіе чело- 

вѣ ка. Стараясь проникнуть въ прош лое, человѣкъ запасается такимъ  

количествомъ знан ій  во всѣ хъ  областяхъ , что поневолѣ расш иряется его  

умственны й кругозоръ; онъ ясно и отчетливо, критически, относится къ  

изображаемымъ событіямъ и лицамъ, составляетъ себѣ собственный  

идеалъ человѣка и граж данина. Особенно въ этомъ отнош еніи имѣетъ  

значен іе литература и ея  исторія. Т акъ, мы изучаем ъ классическихъ  

писателей  и изображаем ы хъ ими типичны хъ представителей эп охи , въ  

которой ж ивутъ  эти  писатели, и наш ъ умственны й кругозоръ расш иря

ется: мы такъ  или иначе реагируем ъ на поступки героевъ писателя, 

одобряемъ или порицаемъ и хъ  съ  своей точки з р ѣ н ія — у  насъ  работа- 

етъ  мысль, расш иряется к ругъ  представленій. Подробно разбирая героевъ  

писателя, мы изучаем ъ и хъ  поступки, и хъ  волевыя проявленія, ихъ  

прихоти , и хъ  страсти, такъ что зн ан ія  п лохи хъ  послѣдствій страстей  

насъ  сам ихъ  предостерегаю тъ.
Н аряду съ  той пользой, которую  приноситъ зн ан іе и изуч ен іе  

прош лаго въ его стремленіи познать законы  бы тія, получается ещ е ни  

съ  чѣм ъ несравнимое удовольствіе. С тоитъ намъ самимъ провѣрить это 

чувство въ  то  время, когда мы находимся въ полож еніи педагога или
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преподавателя: к ак ъ -то  отрадно становится н а  душ ѣ, когда чувствуем ъ. 

что можемъ подѣлиться своими познаніям и съ  другими. И наш е инди

видуальное прошлое, которое уш ло н а  и зуч ен іе  того запаса познаній» 

которое было воспроизведено нашими предш ественниками, служ итъ даль- 

нѣйш имъ просвѣтительнымъ двигателеМъ грядущ ихъ иоколѣній , вызывая  

въ насъ  нравственное удовлетвореніе при сознаніи  исполненнаго долга.

И такъ, знан іе прошлаго необходимо, ибо въ этомъ знан іи  зало- 

ж енъ  весь смыслъ сущ ествованія  развиты хъ и образованны хъ личностей. 

Н аконецъ, ш ирокое образованіе только возможно при детальномъ знаніи  

прош лаго. Не даромъ, слѣдовательно, исторія , какъ совокупность всего  

прош лаго, является главнымъ рычагомъ воспитанія  лучш ихъ  людей во 

всѣ времена и у  всѣхъ народовъ.
Бобровъ.

№ 95. Б езъ  знанія прошлаго нельзя строить будущаго.
(См. соч. N° 9 4 ).

Л  96. Любовь къ родинѣ и стремленіе въ  
даль повидимому противорѣчатъ другъ  др у
гу , однакож е основываются на одномъ и 

томъ ж е влеченіи человѣческой природы.

П Л А Н Ъ .  
В ступлен іе.

Есть и другія  противоположности, родственный между собою и  

имѣю щ ія одинъ общ ій источникъ. Царь македонскій говорилъ, что онъ  

желалъ бы быть Діогеномъ, еслибы не былъ Александромъ. Смыслъ эти хъ  

словъ тотъ, что еслибы судьба не сдѣлала его повелителемъ народовъ^ 

то онъ желалъ бы , по крайней мѣрѣ, ни отъ кого не зависѣть. За го- 

рачей ревностью к ъ  дѣлу слѣдуетъ скоро полное равнодуш іе, если н ѣ тъ  

истиннаго интереса къ  нему. Т акъ сходятся крайности.

И злож ен іе .
Что есть  общ аго въ чувствѣ любви къ родинѣ и стремленію въ даль? 

А. Л ю б о в ь  к ъ  р о д и н ѣ  п р о и с т е к а е т ъ  и з ъ  и д е -  

а л ь н ы х ъ  п р е д с т а в л е н і й  п р о ш л а г о .

1 )  Р одину любимъ мы какъ мѣсто, въ  которомъ про

вели, невинное, безваботное, веселое дѣтство въ  

кругу родителей братьевъ и сестеръ.



2 )  Отечество любимъ мы п отом у, что съ  нимъ соединя

ю тся великія воспом инанія прош лаго, и потом у, 

что мы связаны  съ  нимъ нравами, законами, во

енными подвигами и поэтическим и произведеніями  

наш ихъ  предковъ.

Б . С т р е м л е н і е  в ъ  д а л ь  п р о и с т е к а е т ъ  и з ъ  и д е-  

а л ь н а г о  п р е д с т а в л е н і я  о б у д у щ е м ъ .  П р і -  

я т н о  д у м а т ь ,  ч т о  в ъ  н о в о м ъ  с в ѣ т ѣ  и в ъ  е г о  

е с т е с т в е н н о м ъ  с о с т о я н і и  ж и з н ь  н а  п о л н о й  

с в о б о д ѣ  м о ж е т ъ  с л о ж и т ь с я  с о о б р а з н о  с ъ  

о с н о в н ы м и  н а к л о н н о с т я м и ,  п о д р о б н о с т я м и  

и п р а в а м и  ч е л о в ѣ к а .

1 )  Надъ нами не будетъ  гнета устарѣлы хъ граждан - 

ск ихъ  и  общ ественны хъ порядковъ.

2 )  Можно было бы помимо н аук и , влекущ ей за  собою  

прош лое трехъ  ты сячъ лѣтъ и своими регламента- 

ціям и сковы вающ ей ж ивую  н а ту р у  человѣка, до

стигнуть чистѣйш ей выработки ум а и сердца.

З а к л ю ч е н іе .
Провидѣніе вложило оба чувства въ человѣческое сердце. Консер

вативны й элементъ и дви ж еніе впередъ должны сдерж иватъ другъ  друга  

и  дѣйствовать вмѣстѣ.

.......................................................................Я  самъ сознаю ,— человѣку

Къ л учш ем у должно стрем иться, и  онъ, какъ мы видимъ, стремится  

Если не къ  вы сш ем у, то , по возмож ности, новаго ищ етъ,

Но далеко не заходи тъ , затѣм ъ что, при этомъ ж еланьи,

Намъ отъ  природы наклонность дана оставаться при старомъ, 

Тѣмъ наслаж даясь, къ  чем у у ж е каждый иривы къ съ  малолѣтства.
Гёте.

Холевіусъ.
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№ 97. П атріотизм ъ граж данъ —несокруш им ая  
крѣность народная.

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Опредѣленіе п онятія  „патріотизм ъ".

И зл о ж е н іе .
Сила народа заключается:

1 . В ъ его славѣ:

а) военной,

б) мирной.

2 . В ъ просвѣщ еніи:

а) литература,

б )  наука,
в) сн ош еніе съ  иностранны ми народами,

г) матеріальны я богатства,

д) вы сокій нравственны й уровень.

3 . В ъ единодуш іи . Примѣры.
Н епрочность государства, граждане котораго не отличаю тся еди- 

н одуш іем ъ. Примѣры.

З а к л ю ч ен іе .
То государство сильно, граждане котораго отличаю тся патріотизмомъ*

П атріотизмъ есть лю бовь къ славѣ и благу отечества и ж елан іе  

способствовать имъ во в сѣ хъ  отнош еніяхъ . Мы должны любить пользу  

отечества, т а к ъ  к акъ  съ  ней неразры вна наш а собственная', просвѣщ е- 

н іе отечества, такъ  к акъ  съ  нимъ неразры вна наш а собственная; про- 

свѣ щ еніе отечества окруж аетъ  н асъ  многими удобствами в ъ  ж и зн и . Его 

тиш ин а и добродѣтель служ атъ  щ итомъ сем ейны хъ наслаж ден ій , и его  

слава есть наш а любовь. Такимъ образомъ, любовь к ъ  собственному  

благу производитъ въ насъ  любовь къ отеч еству . Благосостояніе ж е н а 

р о д а —  СИла народа. Сила народа заклю чается в ъ  его военной славѣ , 

такъ какъ она возвы ш аетъ данное государство въ гл азахъ  др уги хъ  н а

родовъ и в нуш аетъ  страхъ  и ув аж ен іе врагамъ его и , государство п о -  

бѣдами военными увеличиваетъ  и матеріальное свое богатство. Рим ля

н е, благодаря многочисленны мъ побѣдам ъ, пріобрѣли себѣ ув аж ен іе со- 

сѣдей и даж е отдаленны хъ народовъ. Р оссія , послѣ ряда блестящ ихъ  

побѣдъ , одержанны хъ во время Великой сѣверной войны  надъ  ш ведам и, 

ааняла первенствую щ ее мѣсто въ сѣверо-восточной Е вропѣ. П ослѣ этой  

войны  Россія  достигла высокой степени м огущ ества, и эта  ж е  война  

полож ила начало ея  вліянію  на си стем у общ ей европейской политики. 

Государство, славящ ееся своими прекрасными правительственны ми у ч р еж -  

деніям и, им ѣетъ даж е м ногочисленны хъ сѳбѣ подраж ателей. Греція и  

Римъ славились своими государственны ми учреж деніям и, к акъ  то: на

родное собраніе, сенатъ и т . п . Знаменитое римское право вошло даж е  

въ составъ современнаго наш его права. А нглійское парламентское п р а в -  

л ен іе , вызвало огромныя подраж анія в ъ  континентальны хъ государствахъ»  

к акъ  относительно государственнаго устройства, такъ  и относительно
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государствен наго хозяйства; хотя  не всегда удачно, так ъ  какъ заим 

ствованны й извнѣ парланентаризмъ не подходилъ къ и хъ  условіям ъ и 

нерѣдко порождалъ см уты , напр., во Ф ранціи. П етръ В . прославилъ  

Р оссію  не только въ военное время, но и въ мирное: онъ  своими ад

министративными и основными реформами улучш илъ  государственны й  

м еханизм ъ и утвердилъ государственную  централизацію ; его безпримѣр- 

н ая  въ исторіи дѣятельнооть сообщ ила русском у государству, а  слѣдо- 

вательно и русской национальности, новую  ж изнь и .новы я силы. Про- 

свѣщ енное государство идетъ въ своемъ развитіи  на пути в ъ  прогрессу  

гораздо далѣе, чѣмъ неиросвѣщ енное.

Л итература, н ауки  и и скусства развиваю тъ духовны я силы наро

да , способствую тъ его культурѣ и общ ему прогрессу. В ѣ к ъ  Перикла из- 

вѣстенъ  в ъ  исторіи, какъ вѣкъ высшаго процвѣтанія греческой образо

ванности: знам енитѣйіп іе греческіе поэты , и зъ  числа которы хъ высшее 

мѣсто заняли Э схилъ , Софоклъ и Еврипидъ, греческіе трагики, вели- 

чайш ій комикъ А ристофанъ и худож никъ  Фидій жили въ его время. 

Р азцвѣ ту этой образованности особенно способствовали рано развивш аяся  

здѣсь торговля и близкія  снош енія съ наиболѣе образованными народами 

древняго востока, т . е. мидянами, ф иникіянам и, египтянам и и ассиро- 

вавилонянами. Гражданственность народовъ торговы хъ всегда развива

ется  быстрѣе, нежели народовъ зем ледѣльческихъ и пастуш ескихъ; по- 

сѣщ ая ч уж ія  страны , торговцы знаком ятся съ  иноземными обычаями, 

искусствами и т . п . Т ак ъ , по нѣкоторымъ признакам ъ, отъ  ассиріянъ  

греки заимствовали начатки  архитектурнаго и скульптурнаго и ск усства , 

у  ф и ни к іян ъ  а зб у к у , у  египтянъ  геом етрію , у  халдеевъ астрономію и 

т . п . Россія  такж е обязана своимъ ііросвѣщ еніем ъ снош енію  съ  иностран

ными дворами. Петръ Великій облегчилъ для Россіи  дальнѣйш ее обли

ж е т е  съ  Западной Европой, посредствомъ пріобрѣтенія прибреж ій Бал- 

тійскаго моря. Промыш ленность и торговля такж е способствуетъ разви- 

тію  народнаго благосостоянія: А нглія усп ѣ ла скопить огромыя богатства  

благодаря необы чайному развитію  торговли, промыш ленности и м ан у

фактурной дѣятельности (особенно въ  концѣ X V III вѣка и въ началѣ  

XIX вѣка); Ф ранція скоро и нечувствительно уплатила огромную де

н еж н ую  контрибуцію  П руссіи ( 5 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  ф ранковъ) за  военныя  

издержки (в ъ  1 8 7 0  году), благодаря превосходному развитію  промыш

ленности и торговли. Но кромѣ матеріальнаго благосостоянія, необходи

мы для силы народа и вы сокія духовны я силы , а именно: высокій нрав

ственны й уровень и единодуш іе: побѣдамъ и завоеваніямъ римлянъ не 

мало способствовало отличное устройство римскаго войска. Главное досто

инство его заклю чалось въ строжайш ей дисциплинѣ; порядокъ и пови-

У
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новеніе считались выше всего. Этимъ качествомъ отличался и весь рим- 

ск ій  народъ. Умѣренность въ образѣ ж изн и , единодуш іе и суровая не

преклонная сила характера сдѣлали римлянъ побѣдителями всѣ хъ  наро

довъ и  властителями всего древняго м іра. Но съ  теченіем ъ времени  

образъ ж изни  и характеръ Римскаго народа мало по малу измѣнились. 

По мѣрѣ того , к акъ  Рим ъ покорялъ новы я страны и обогащ ался н е- 

смѣтною добычею, упадала въ  немъ преж няя строгость нравовъ; распро

странялась привычка къ удовольствіямъ и роскош и, что повлекло за

собою наденіе Римской имперіи.
Но замѣчательно, что распри патриціевъ съ  плебеями не ослабили

Рим а, потому что, въ случаѣ  войны съ  внѣшними врагами, патрищ и и 

плебеи, по больш ей, части , дѣйствовали съ  удивительны мъ единодуш іем ъ. 

И Россію  спасли отъ  м еж дуцарствія и господства поляковъ единодуш ны я  

дѣ йствія  ея  граж данъ, и вѣра православная, которая одинаково сближа

ла какъ князя  Пожарскаго съ  мясвикомъ М ининымъ. такъ  и послѣдня- 

го съ  С усан и ны м и  пожертвовавш имъ ж изнью  для сп асен ія  царя М ихаила  

отъ  искавш ей его польской ш айки. Н аш ъ удѣльный періодъ предста

вляетъ соверш енную  противоположность: несогласіе к н я зей , и х ъ  распри, 

междоусобны я войны и недостатокъ единодуш ія  погубили Р о с с ш  во вре

мя наш ествія  татаръ . То государство, граж дане котораго отличаю тся  

патріотизмомъ, сильно и прочно. п л л

№ 98. »Кто ж иветъ безъ  печали и гнѣва, 
Т отъ  не любитъ отчизны своей«.

(Н  е  к р а  с о в ъ).

П Л А Н Ъ .
В ступлен іе .

Космополитизмъ и патріотизмъ.

Опредѣленіе патріотизма.

Формы патріотизма.
а )  стремленіе къ  благу отечества,

б )  любовь к ъ  его славѣ,

в ) любовь к ъ  его прош лому,}
г) стремленіе исправить пороки своихъ  согражданъ.

И злож ен іе .
Стремленіе исправить пороки своихъ сограж данъ, к акъ  форма 

патріотизма.



а )  Темны я стороны родной дѣйствительности.

б) В л ія н іе и х ъ  на патріота.

в ) „П ечаль“ к акъ  признакъ п атріота.

г) Способы исправленія зам ѣченны хъ темны хъ сторонъ:

а ')  И зображ еніе полож ительны хъ идеаловъ, 

ß') зн ач ен іе его,

у')  осм ѣяніе отрицательны хъ сторонъ, 

б ')  зн ач ен іе  его,

£ ')  см ѣхъ  сквозь слезы .
д ) Примѣры:

а ') Гоголь, 
ß') Островскій, 

у')  Н екрасовъ,

Заключеніе.
Н екрасовъ, какъ патріотъ.

„Космополитъ есть сущ ество м етаф и зи ческ ое,“— сказалъ Карам

зи н ъ  ! ) .  Это зн ач и тъ , что человѣка, который бы одинаково любилъ. 

в с ѣ х ъ  людей, который не чувствовалъ бы особенно горячей любви къ  

отчизнѣ и соотечественникам ъ, можно себѣ только представить, но най

ти  нельзя. В рядъ-ли можно что-нибудь возразить противъ этого. Врядъ- 

ли даж е это полож еніе н уж дается  въ  доказательствахъ. Гораздо инте

р е с е  и слож нѣе другой вопросъ, к акъ  проявляется патріотизм ъ чело- 

вѣ ка, к ак ія  формы онъ можетъ принимать.

П атріотизмъ, говорить тотъ -ж е К арам зинъ, есть любовь къ благу  

и славѣ отечества и ж еланіе способствовать имъ во в сѣ хъ  отн ош ен ія хъ . 

Такимъ образомъ, истинном у патріоту недостаточно платонически лю

бить родину, онъ  долж енъ ещ е всѣми средствами содѣйствовать ея пр о-  

цвѣтанію . К акія  ж е  это  средства?

Каждый и зъ  насъ  способствуетъ  благу своей родины, лобросовѣстно 

и тщ ательно исполняя свои обязанности. К упецъ  увеличиваетъ благо- 

состоян іе страны , учитель подымаетъ уровень культуры , даж е уч ен и к ъ , 

хорош о приготовивш ій урокъ, содѣйствуетъ том у, чтобы на родинѣ его 

было больш е образованны хъ людей. Солдатъ, весь проникнуты й мыслью  

о томъ что „ d u lc e  e t  d e c o r u m  e s t  p ro  p a r tia  m o r i“ 2)  и храбро з а 

щ ищ авш ей родину отъ враговъ, увеличиваетъ  славу отчизны , точно 

так ъ  ж е, к акъ  историкъ, который впослѣдствіи опиш етъ его побѣду. 

При этомъ засл уга  историка увеличивается  ещ е тѣмъ, что своими опи~
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1) „О любви к ъ  отечеству и народной гордости“ .
2) Пріятно и почетно ум ереть за  родину (Горацій).
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саніям и он ъ  вы зы ваете въ читателяхъ  приливъ народной гордости, лю

бовь къ прошлому родной земли и , таким ъ образомъ, создаете новыхъ  

бѵдущ ихъ  побѣдителей, новы хъ героевъ чести и долга.
Но настоящ ій патріотъ видитъ не однѣ только свѣтлыя страницы  

отечественной исторіи, не однѣ только положительныя стороны родной 

ж изн и . Онъ не закры ваете глаза и на тѣневы я стороны дѣйствительно- 

сти . Искренно любя родину, видя вредъ, который ей приносятъ эти  

отрицательныя стороны ж и зн и , онъ всѣми силами старается исправить  

и х ъ . Именно о таком ъ патріотизмѣ говорить въ приведенны хъ выше

сти хахъ  Н екрасовъ.
‘ В ъ нихъ отмѣчены два чувства, владѣющ ія душ ой такого чело-

вѣка: гнѣ въ  и печаль. Печаль является результатом ъ того, что патри

о т е  ясно видитъ недостатки своей родины, вполнѣ понимаетъ, какъ да

лека она отъ идеала. Такое пониманіе чрезвы чайно полезно для госу- 

дарственнаго организма, ибо нѣтъ сом нѣнія, что и государство, какъ  

отдѣльный человѣкъ, не замѣчаю щ іе своихъ недостатковъ, обречены на  

вѣчны й застой, и никакой прогрессъ въ таком ъ государствѣ немы слимъ.

Но вмѣстѣ съ  печалью в ъ  душ ѣ такого человѣка ж и в ет е  и горячій  

гнѣвъ противъ таки хъ  людей, которые своими пороками и недостатками  

вносятъ отрицательный элементъ въ ж изнь государства. Этотъ гнѣвъ  

это святое негодованіе заставляю тъ патріота изы скивать средства для 

борьбы съ  замѣченнымъ зломъ.

И сторія искони намѣтила два п ути  такой борьбы, То, ри суя  пе

редъ согражданами положительные идеалы, писатель п ризы ваете общ е

ство стремиться къ нимъ, то, осмѣивая отрицательное и порочное, п и 

сатель в н у ш а ете  общ еству отвращ еніе къ  нимъ и ж елан іе идти по дру

гому п ути . Оба способа имѣютъ чрезвы чайно важное значен іе. Созерца- 

н іе  положительны хъ идеаловъ вы зы ваете въ  человѣкѣ стремленіе подра

ж ать имъ. Даже въ моменты н аи бол ьш ая  упадка нравственности взоры  

лучш ихъ  людей обращ аются къ славному прошлому родины, ищ а и н а

ходя себѣ там ъ примѣры для подраж анія и . черпая въ лучш емъ прош -  

ломъ надежды на лучш ее будущ ее. Но немаловажно такж е значен іе вто

рого пути: у ж е давно сказано, что „1е r id ic u le  t u e “— смѣш ное убиваетъ. 

Для многихъ людей нѣтъ ничего болѣе уж аснаго, чѣмъ быть вы став- 

леннымъ въ смѣш номъ свѣтѣ, попасть въ смѣшное полож еніе. Вотъ по- 

-  чему у ж е древніе находили возможнымъ „ r id en d o  c a s t ig a r e  m o r e s “ . 

Но мало веселаго въ этомъ см ѣхѣ. Я вляясь, какъ мы видѣли, резуль

татомъ печали и гнѣ ва, онъ  всегда та и т ь  въ себѣ невидимыя слезы , и 

тѣмъ горы пе эти слезы , чѣмъ тщ ательнѣе приходится^ и хъ  скрывать, 

тѣмъ сильнѣе боль, чѣм ъ больше писатель любитъ свой народъ. Н еда-



ромъ на могилѣ величайш аго представителя этого см ѣха сквозь слезы  

начертаны  слова: « Г о р ъ к и м ъ  с л о в о м ъ  м о и м ъ  п о с м ѣ ю с я » .

В ъ  русской литературѣ XIX в. см ѣхъ  сквозь слезы сдѣлался го- 

сподствую щ имъ направленіем ъ. Наиболѣе блестящ ими представителями  

его кромѣ Гоголя, о которомъ у ж е сказано выш е, являю тся Островскій 

и Н екрасовъ. Н а примѣрѣ Некрасова вы сказанная мысль подтвержда

ется  всего ясн ѣ е. Патріотизмъ Н екрасова не подлежитъ никаком у сом- 

нѣнію . Съ восторгомъ и поэтическим ъ воодуш евленіемъ воспѣвалъ онъ  

русск ую  природу („М орозъ, К расны й-носъ“) ,  русск ій  народъ („Ж елѣзная  

дорога“) , русск ую  ж енщ ин у („ Р у сск ія  ж енщ ин ы “) ,  русск ихъ  дѣтей  

(„К рестьянскія  дѣ ти “) ,  его перу принадлеж ать великія слова:

„ ...т е б я  глубоко  

Я  люблю родная Русь!
Н е бездарна т а  природа,

Не погибъ ещ е тотъ  край,

Что вы водить изъ  народа 

Столько сильны хъ то и зн а й !“
(„Ш  к о л ь н и  к ъ “ )

И въ то ж е  время именно ем у принадлежитъ разобранная нами 

вы ш е мысль о необходимости печали и гнѣва для истиннаго патріота.

А. Семеновъ.
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№ 99. Опредѣленіе и значеніе патріотизма.
(С м . с о ч . 9 7  и 9 8 ) .

№ 100. Объ истинномъ патріотизмѣ.
(С м . с о ч . 9 7  и 9 8 ) .

№ 101. Въ чемъ должна выражаться любовь къ 
отечеству?

(С м . с о ч . N° 9 7  и 9 8 ) .

№ 102. Патріотизмъ—самая крѣпкая связь обіце- 
‘ственнаго союза.
(С м . с о ч . №  9 7  и 9 8 ) .

1 —1

№ 103. Значеніе исторіи. 

П Л А Н Ъ .  
В сту п л ен іе .

У силія человѣчества въ  борьбѣ за  прогрессъ.

И зл о ж е н іе .
A. 1 .  П ричина войнъ, которыя заносились на страницы исторш .

2 . Д ругіе ф акты , которые лѣтописцы  записы вали.

3 . Трагическій характеръ исторіи впослѣдствіи.

Б . 1 . Ошибки человѣчества, которыя не дѣлаю тся въ болыпомъ

количествѣ, благодаря знанію  исторіи .
2 .  Д опущ еніе мысли объ отсутствіи  исторіи и т ѣ  послѣд-

ствія , которыя были бы возможны при этом ъ.

3 . Сущ ность исторіи.

4 . Идея прогресса.
5 . И сторія, какъ совѣтчикъ;
6 .  У яснен іе человѣческаго развитія  путем ъ сравненій и

обобщ еній.

7 .  Общіе законы развитія .
8 . Регулированіе отнош еній м еж ду отдельными людьми, н а 

родностями и государствам и.

З а к л ю ч е н іе .
И сторія— источникъ питан ія  человѣческаго ум а.
Т а  высокая лѣстница культуры , которую  прош ло человѣчество, 

бы ла имъ пройдена не сразу . Расходованіем ъ больш ихъ запасовъ зн ан ія , 

ум а и безпрерывнаго труда давалась каж дая пройденная имъ ступ еньк а. 

В ъ  борьбѣ за  отвоеваніе господства надъ могучими силами природы, за  

господство свѣта и добры хъ началъ, за  ул уч ш ен іе  взаимоотнош еній лю

дей , человѣчество несло громадныя жертвы . Быстро и непреры вно р аз

множавш ееся населеніе— съ одной стороны и , вслѣдствіе этого, ум ень

ш авш аяся площадь зем ли — съ  другой, вызывало необходимость силой  

отнимать земли у  други хъ , ее  имѣвш ихъ; по этой причинѣ происходили  

н а  всемъ протяж еніи  исторіи человѣчества постоянны я кровопролитныя 

войны . Борьба за  власть тщ еславны хъ личностей , героическіе поступки  

доблестны хъ м уж ей , добродѣтель и порокъ —  однимъ словомъ, все то, 

что привело человѣчество к ъ  современному высокому развитію , зан оси 

лись лѣтописцами на бум агу  и эти  записи  служ или потомкамъ источни- 

комъ ознакомленія со всѣми особенностями описы ваемаго вѣ ка и народа.

Л ѣтописецъ излагалъ только факты , не вдаваясь въ изслѣдованіе  

причинъ и слѣдствій, и хъ  вы звавш ихъ. В послѣдствіи, когда просвѣщ еніе
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стало проникать и въ массы лю дей, вы дѣлялись способны е люди, кото

ры е приводили въ цѣльную  систем у разрозненны й м атеріалъ лѣтопис- 

цевъ и съ  объяснен іем ъ  причинъ и слѣдствій  хронологически излагали  

собы тія; так іе  люди назы ваю тся историками.

Человѣчество, въ к ак ую  бы эп о х у  оно не ж ило, почти всегда совер

шало непоправим ы е промахи и ош ибки, ок анчи вавш іяся  очень часто  

неблагопріятно для его дальнѣйш аго разв и тія  и благосостоянія . И вотъ, 

отъ  иовторенія т ѣ х ъ  сам ы хъ ош ибокъ, которое дѣлало преды дущ ее по- 

к олѣ н іе , и предостерегаетъ исторія  п ослѣдую щ ее п околѣ ніе . П оследнее, 

уч и ты вая  весь вредъ, которы й приносили съ  собою эти  пром ахи, стре

мится у ж е  и х ъ  н е  дѣлать.

Во много р азъ  больш е было бы ош ибокъ и за б л у ж д ен ій , а  отсюда 

и н есчастій  для лю дей, если бы люди не были освѣдомлены о жизни  

своихъ  предковъ. П риходилось бы въ  этомъ случаѣ  сы знова начинать  

свою исторію  и , вообщ е, свое р азв и тіе , тогда мы не были бы свидѣте- 

лям и т ѣ х ъ  колоссальны хъ завоеван ій , которы хъ человѣчество достигло 

по настоящ ее время.

Сущ ность исторіи  заклю чается въ  том ъ, что передавая собы тія въ  

ихъ  преемственной св язи , науч аетъ  н асъ  разсм атривать весь ходъ  раз

в и т  человечества, какъ зак он ъ , въ  си лу  котораго в се  развитіе подчи

няется опредѣленны мъ явленіям ъ; вся исторія показы ваетъ  нам ъ, что  

таким ъ закономъ для человѣчества является прогрессъ, т . е .  развитіе  

къ болѣе соверш енном у ук ладу  ж и зн и . Расш иряя горизоптъ  наш ей м ы 

сли примѣрами и фактами, исторія , кром е того, даетъ  намъ идею  —  

идею прогресса, которую  проводить въ ж изнь для каж даго и зъ  насъ  

составляетъ прям ую  обязанность.

Очень часто прибѣгаю тъ к ъ  исторіи, к акъ  к ъ  опы тному совѣтчи- 

к у , которы й помогаетъ разреш и ть тотъ  или другой вопросъ.

Идя по п ути  своего развитія  впередъ, каждое поколѣніе прино

ситъ свое нѣчто новое; руководясь переяш тымъ опы томъ преды дущ ихъ  

поколѣній , человѣчество разум ны м ъ соединеніем ъ новаго и стараго прі- 

обрѣтаетъ могучій двигатель прогресса. Знаком я насъ  съ  бытомъ наш ихъ  

предковъ, исторія  у я с н я е т е  нам ъ п у т ь , по которому ш ло человѣческое  

р азв и тіе , а потом у, п утем ъ  ср авнен ій , въ состояніи  оцѣнить достигнуты е 

н а  всемъ п ротяж еніи  человѣческаго развитія  результаты . Подъ вліяніем ъ  

знаком ства съ  исторіей человѣкъ обладаетъ способностью  обобщ ать от- 

дѣльны е ф ак ты , выводя и зъ  н и хъ  общ іе законы  р азвитія  общ ественны хъ, 

сем ейны хъ и др уги хъ  формъ ж и зн и . Н а основаніи  эт и х ъ  законовъ, дѣ -  

лаю щ ихъ ясны м ъ и понятны м ъ всѣ стадіи  человѣческаго разв и тія , р е -
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гулирую тся  взаим оотнош енія отдѣльны хъ людей, народностей и госу

дарствъ.
Такимъ образом ъ, и сторія , какъ источникъ питан ія  человѣческаго  

ум а, сообщ аете человѣку все то, что оказы вается  ем у необходим ы мъ и ,  

вслѣдствіе этого, пріобрѣтаетъ зн ач ен іе и огущ ественнаго фактора въ  

дѣлѣ развитія  человѣчества.
Бобровъ.

№ 104. И сторія  развиваетъ  народное самосо- 
знаніе.

Умъ человѣка, к акъ  мы слительная и познавательная способность, 

можетъ обращ аться, съ  одной стороны , на ок руж аю щ іе человѣка пред

меты  и , съ  другой, н а  него самого и на его ж изн ь . Когда человѣкъ  

обращ аете свое, так ъ  сказать , ум ственное зр ѣ н іе  н а  себя  и н а  свою  

ж изн ь  и н ач и н аете и хъ  анализировать, то ем у представляю тся хорош ія  

и дурны я стороны к акъ  своего характера, так ъ  и ж и зн и .

Результатом ъ такого сам онаблю денія является  сам опознан іе, и звѣ ст- 

н ая  ум ственная работа, которая подготовляете почву для яснаго у р а зу -  

м ѣнія способностей своего ум а, чувства  и воли и даетъ  зн ан іе  предѣ- 

ловъ своихъ  силъ, т . е . ведетъ человѣка къ сам осознанію . П роцессу  

сам осознанія , помимо собственной и окруж аю щ ей ж и зн и , м огутъ способ

ствовать различны я сочиненія , представляю щ ія характеры  людей со 

всѣми темными и свѣтлыми сторонами и, вообщ е, ри сую щ ія  ж и зн ь  въ  

связи  съ  причинам и, вызвавш ими то или другое собы тіе и внутренній  

смы слъ собы тій.
Р азви т іе  сам осознанія  имѣетъ важ ное зн ач ен іе въ ж изн и  отдѣль- 

наго человѣка; оно даетъ  ему увѣренность, ограж даетъ отъ  крупн ы хъ  

ош ибокъ и , вообщ е, является силой, помогающей человѣку въ его д е я 

тельности. Подобно том у, какъ идетъ процессъ сам осознанія  въ  отдѣ ль- 

ном ъ индивидум ѣ, так ъ  ж е онъ проявляется и у  цѣлаго народа, при  

чем ъ причинам и, его  вызывающ ими, м огутъ бы ть важны я собы тія въ  

ж изн и  народа и различны я произведенія  мысли и слова. К ъ ч и слу по- 

слѣднихъ  принадлеж итъ  и исторія .
И сторія— это прагматическое излож ен іе собы тій съ  вы ясненіем ъ  

причинъ, вы звавш ихъ и х ъ , и съ  характеристикам и главны хъ дѣ ятелей . 

По словамъ Карам зина исторія есть „свящ енная к ни га  народовъ, зерцало  

и хъ  бы тія и деятельности, скриж аль откровеній  и правилъ, завѣ тъ  

предковъ къ потомству; пополненіе, и зъ ясн ен іе настоящ аго и примѣръ  

б удущ аго“ . Такимъ образомъ, какъ „зерцало бы тія  и деятельн ости  н а-
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р одовъ “ , исторія  представляетъ читателю  усл овія  ж изни  предковъ, и х ъ  

характеры  и д ел а , главны я собы тія и хъ  ж изн и , внутренній  смыслъ» 

причины  и слѣдствія и х ъ . П ередъ читателемъ к ак ъ  бы проходитъ преж 

н яя ж изн ь , и онъ  не м ож етъ относиться къ ней холодно, безучастно: 

вѣдь лю ди, сраж авш іеся , побѣждавш іе и побѣждаемы е, впадавш іе въ 

ош ибки и вновь находивш іе истин у, не совсѣмъ ч у ж іе  ем у, они его 

предки; они сраж ались не за  к ак ія  нибудь ч у ж ія  земли, но за  то ж е 

отечество, въ которомъ и теперь ж иветъ читатель; между ним и, можетъ  

бы ть, были и его родственники. Благодаря такой близости , такой  

нравственной связи съ  давно минувш ими временами, читатель уносится  

въ прежню ю  ж изнь и переж иваетъ главнѣйш ія собы тія, у зн аетъ  ихъ  

причины , узн аетъ , при к аки хъ  усл овіяхъ  происходило то или другое  

движ еніе въ народѣ, при к аки хъ  обстоятельствахъ оно удалось и  т . д.

Читателю становится ясно, к акъ  росло могущ ество народа, к акіе  

моменты его исторической ж изни  были особенно важны  для его развитія , 

и что останавливало н а  п ути  прогресса. Эта картина р азвитія  народа 

даетъ ясное представленіе о си лахъ  народа, о способности его ж ить и 

развиваться. Кромѣ того , и зъ  сравненія прошлой ж изни  съ  н астоящ ей, 

вы ясняется характеръ  явленій послѣдней. В ъ  самомъ дѣлѣ, никогда  

нельзя соверш енно отрѣш иться отъ  настоящ аго, и передъ читателемъ  

постоянно проходятъ двѣ картины: одна— прошлой ж и зн и , другая— со

временной, и сравнение напраш ивается само собой. Сравнивая ж е двѣ вещ и, 

мы всегда выдѣляемъ и х ъ  особенности.
П оэтом у при сравненіи  прош лой ж изн и  съ  настоящ ей, въ п ослед

ней  становится ясны мъ очемъ многое, что само по себѣ казалось бы 

незамѣтны мъ и ничтож ны мъ. Я влен ія  современной лш зни народовъ, 

имѣю щ ія подобныя себѣ въ прош лой, и причины послѣднихъ наводятъ  

н а  разм ы ш леніе о п ричинахъ , вы звавш ихъ первы я.
Такимъ образомъ, мы не будемъ у ж е  довольствоваться знаніем ъ  

одни хъ  ф актовъ и явленій современной ж изни , но будем ъ искать ихъ  

причины , искать и х ъ  и въ хар ак тер е народа, и въ  современномъ поло

ж ен ы  его раэвитія , и въ общ ественны хъ теч ен іяхъ  и т . д .,— вообщ е, 

будем ъ на дор оге сам осознанія .

№ 105. Нравственная сила въ исторіи.
(С м . соч. N° 1 0 3  и 1 0 4 ).
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№ 106. П очему П етръ Великій такъ  стремился  
къ морю?

До Петра Великаго в с е  в аж н ей ш іе интересы  Россіи  сосредоточи

вались н а  с у ш е . Государственны мъ центромъ бы ла М осква съ  окружа"  

ющ ею ее  областью, отдаленною отъ береговъ морей Чернаго, Балтійскаго  

и Б ел аго , изъ  которы хъ только п оследнее принадлежало р усск и м ъ , но  

по своей отдаленности и по климатическихъ условіям ъ, оно не могло 

им еть  большого зн ач ен ія .

Петръ В ели кій , въ своемъ стремленіи возвеличить Р оссію  и п о

ставить ее въ ряды первостепенны хъ государствъ, видѣлъ, что эт а  ц ел ь  

можетъ быть осущ ествлена только при достиж еніи  Россіей ея  естествен-  

ны хъ границъ. Такими границами на зап аде и на ю г е  были моря 

Балтійское и Черное. Первою попыткою П етра Великаго къ  пріобретен ію  

морского побережья были азовскіе походы . В ъ 1 6 9 5  году р у сск ое войско  

вы ступило въ походъ противъ тур ок ъ  съ  целью  взять А зов ъ  и утвер

диться на берегахъ Азовскаго и Чернаго морей. Этотъ п оходъ  кончился  

неудачно благодаря отсутствію  флота. Тогда въ В оронеж е была построена  

верфь,— и на сл едую щ ій  годъ П етръ опять былъ подъ Азовомъ уж е съ  

неболы пимъ флотомъ. Азовъ былъ в зя ть . Такъ было полож ено начало  

морскому д е л у . На Воронежской верфи началась спѣш ная постройка  

кораблей, и гаванью  на Азовскомъ м оре былъ избранъ Таганрогъ. З а -  

тЬмъ началась ш ведская война, результатам и которой явилось основаніе 

П етербурга и ук репл ен іе р усск ихъ  на берегахъ  Балтійскаго моря. Такимъ  

образомъ, при П етре Великомъ Россія  отчасти делается  у ж е госу дарствомъ  

приморскимъ.

Стремленіе П етра Великаго къ  морю, ув ен ч ав ш ееся  полнымъ у с п е -  

хом ъ, принесло богаты е плоды. Чтобы ясн о  с е б е  и хъ  представить, мы 

разсмотримъ, какое зн ач ен іе можетъ и м еть  приморское п олож ен іе для 

государства вообщ е и для Р оссіи  въ частности.

Исторія показы ваетъ, что страны  приморскія всегда развивались  

бы стрее странъ внутреннихъ . Т акъ, Е ги петъ , Ф иникія, Г р ец ія , Рим ъ, 

Карѳагенъ сл уж атъ  достаточными том у прим ерам и. Причины такого пре- 

у с п е в а н ія  прим орскихъ государствъ  нетрудно ук азать . В идъ моря д е й 

ст в у ет е  на ум ъ  человека; у  него является ж еланіе знать , что з а  этим ъ  

моремъ. Такое ж елан іе ведетъ к ъ  развитію  м орѳплаванія. Мореплаваніе» 

въ свою очередь, ведетъ  къ знаком ству съ  другими народами, съ  и х ъ  

нравами, обычаями, нуждами, съ  и х ъ  слабыми и сильными сторонами; 

начало торговы хъ снош еній м еж ду народами и м е е т е  зд е с ь  ж е свое н а

чало. Д ал ее, приморское полож еніе государства облегчаетъ к ъ  нем у до-



ступ ъ  др уги хъ  народовъ съ мирными или враждебными цѣлями. Первое 

способствуетъ  развитію  мысли, извѣстнаго соревнованія, торговли, второе 

заставляетъ  заботиться объ укрѣпленіи  береговъ и о развитіи  военны хъ  

сухоп утн ы хъ  и морскихъ силъ.

Такимъ образомъ, приморское государство им ѣетъ много преим у- 

щ ествъ въ дѣлѣ развитія  передъ государствомъ внутренним ъ. Отсюда  

у ж е становится ясны м ъ, почем у Петръ Великій старался сдѣлать Россію  

приморскимъ государствомъ.

Всѣ государства Европы , за исклю ченіемъ А встріи, леяіатъ у  моря: 

Т урц ія , И талія , И снанія, Ф ранція, Англія, Германія, Ш веція— всѣ они  

обладаю тъ болѣе или менѣе сильнымъ флотомъ. Такъ было и во времена 

Петра. Слѣдовательно, чтобы стать равной другим ъ державамъ, Россіи  

н у ж ен ъ  бы лъ флотъ; для флота ж е  нуж но море. А зовскіе походы  пока

зали П етру, что только при помощи флота возмож на побѣда надъ Т ур- 

щ ей . Но не Т урція была главны мъ врагомъ Р оссіи , а  Ш веція- 

Ш ведамъ принадлеж ало Балтійское море; между тѣмъ укрѣпиться на его 

берегахъ  составляло главную  задачу Петра. Побѣды надъ Ш ведами, 

основаніе П етербурга и Кронштадта разрѣш или ее . Выло, наконецъ, про

рублено окно въ Европу, откуда  долж енъ былъ политься свѣтъ. Р усскій  

флотъ имѣлъ гавань въ Балтійском ъ морѣ и могъ свободно плавать въ  

ч у ж ія  страны . В оенная сила Россіи  увеличилась, и съ  эти хъ  поръ воз

р а стаете и ея  политическое могущ ество. У ж е при Екатеринѣ II русскій  

флотъ одерж иваете блестящ ія побѣды надъ туркам и. П ріобрѣтеніе Б ал- 

тійскаго побережья открыло доступъ  въ Россію  иностранны мъ судам ъ. 

„Сюда, по новымъ и хъ  волнамъ,

В сѣ  флаги въ гости буд у тъ  к ъ  н а м ъ “.

Д ействительно, у ж е  при Петрѣ начались дѣятельны я снош енія съ  

иностранцам и, которыя повели за  собою развитіе торговли и промыш

ленности.

Р у сск іе  товары въ болыпомъ числѣ отправлялись за  границу, 

равно и ввозъ  иностранны хъ товаровъ, благодаря удобству  морской 

перевозки, сильно увеличился, и съ  тѣ х ъ  поръ Россія  безпрепятственно  

пользуется  своими обширными морями, зн ач ен іе которы хъ въ  ея  ж изни  

та к ъ  вѣрно оцѣнилъ В еликій Преобразователь.
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№ 107.
Б ы ла та с« у тн ая  п ора,
К огда Россія « о л о д а я ,
Въ борен ьяръ  силы н апрягая, 
М уж ала съ ген іем ъ  П етра.

А. Пушкинъ.

П Л А Н Ъ .

ВСТУ М щ е Г з в а ч е н іе  ^ в# » * ри и ч « с к И  мом ента для

государства.

И зл о ж ен іе .
А. Смуты на Р у си  при П етрѣ Великом ъ.

1 )  В нутреннія  неурядицы :
a )  нестройность элем ентовъ М осковскаго государства,

b )  раскольничье движ еніе,

c )  борьба п артій ,

d ) бун тъ  стрѣльцовъ,
e )  враж дебное отнош еніе к ъ  реформамъ и

f)  волненіе Украины .

2 )  В нѣш нія опасности:

a )  турки  и

b ) шведы
В . Напряжение силъ русскаго народа при Петрѣ.

1 )  В н утреннія  перемѣны:
a )  заведен іе постояннаго войска,

b )  устройство флота,
c )  граж данскія  и религіозны я учреж ден ія ,

d ) пріобрЬтеніе береговъ Б алтійскаго моря,
e )  распространеніе европейскаго вл іян ія  въ  н а у к а х ъ  и 

въ литературѣ,

f) воинская повинность и

g )  подуш ная подать.

С. В озм уж аніе Р оссіи .
1 )  Знач ен іе дѣяній  П етра:

a )  в л ія н іе подраж анія н а  начала самобы тности,

b )  связь в сѣ хъ  сторонъ современной русской ж изни  

съ  тѣм ъ переворотомъ,
c ) превращ еніе р усск ихъ  въ европейцевъ,

d )  создан іе централизаціи власти,
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e )  развитіе культуры  равными средствами,

f)  зн а ч ен іе  основанія  П етербурга и

g )  причисленіе Россіи  к ъ  первостепенны мъ державамъ.

З а кл ю ч ѳ н іе .
Н апряж еніе силъ при П етрѣ внесло въ русск ую  ж изн ь  благот

ворную  сти хію .

Подобно ж и зн и  отдѣ льны хъ  лю дей, ж и зн ь  цѣлы хъ народовъ нерѣдко 

бы ваетъ подверж ена разны м ъ переворотам ъ, которы е либо губятъ  ихъ  

въ  случаѣ  и х ъ  физической и нравственной расш атанности , либо зак а-  

ляю тъ и хъ  при ю ности, бодрости и свѣж ести  и х ъ  нерастраченны хъ ещ е • 

силъ . В ъ  моментъ т а к и х ъ  испы таній будущ ности м огучаго государства  

обы кновенно требуется  напряж енная деятельн ость  народа, собирающ агося  

в оспрянуть на борьбу з а  свои дорогіе интересы  подъ предводительствомъ  

энергичнаго и опы тнаго вож дя. В ъ  горнилѣ н есчастій , увѣнчиваю щ ихся  

усп ѣ хом ъ , крѣ пнетъ  страна вслѣдствіе созн ан ія  своего превосходства и 

получаетъ  задатки для усоверш енствованія  в сѣ хъ  формъ ж изн и . Такой  

именно характеръ  н осить царствованіе П етра В еликаго, при которомъ  

Р оссія  окончательно обновилась и возродилась на почвѣ н еустанн аго труда, 

давш аго благіе релультаты . М осковское государство, объѳденивш ее всю  

сѣверо-восточную  Р усь , представляло собою рядъ нестройны хъ элем ен

товъ , так ъ  что въ нем ъ не р азъ  происходили раздоры з а  власть, и вре- ^  

менно правили зам ѣстители царей, а  ко времени воцаренія  П етра у си 

лилось раскольничье движ еніе и борьба партій , устроивш ихъ бун тъ  стрѣль- 

цовъ и и х ъ  заговоры . Окруженны й для соверш енія своего грандіознаго  

дѣла цѣлымъ рядом ъ сотрудниковъ , Петръ имѣлъ такж е много против- 

никовъ въ  вы сш емъ сословіи , въ части  духовенства и особенно въ ли

ц е  старообрядцевъ, эт и х ъ  поклонниковъ старины  и враговъ всяк и хъ  

новш ествъ и всяк и хъ  инозем ны хъ элем ентовъ. Такж е У краина, по вы ра- 

ж енію  П уш к ин а, стала г л у х о  в о л н о в а т ь с я  благодаря М аэепѣ, к о 

торы й и зъ -за  честолю бивы хъ плановъ замы ш лялъ изм ѣ н у московскому  

царю . Кромѣ того Р оссія  бы ла тогда ок руж ен а врагам и-туркам и и ш ве

дами, которы е отовсю ду грозили ея сам остоятельности и не давали ей  

возм ож ности дойти до своихъ  естествен ны хъ  границъ^ В ъ такую -то  см ут - 

ную  эпохЛ. П етръ рѣш ился своим ъ геніем ъ  направить Р у сь  н а  п у ть  сп а-  

сен ія , давая ей  средства для побѣды  надъ  внѣш ними врагами и для 

внутренняго процвѣтанія . Н е останавливаясь ни передъ какими препят

с т в и и ,  о н ъ , по вы раж енію  Ломоносова, возвы силъ съ  собою до небесъ  

попранную  варварствомъ Россію . З ав еден іе постояннаго регулярнаго вой-
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С В  и устройство ф лота обезнечили его торжество надъ непрш телям . 

Т а »  позаботился Петръ о воснномъ и скусствѣ , в ъ  к о т о р о м  р у ш и е ,в  

р ь  превзош ли своихъ у ч и т е л е й -ш в е д о в ъ  въ  Полтавской битвѣ когда 

для Р оссіи  рѣш ался роковой, гамлетовскій вопросъ, бы ть или н е  бы ть. 

П етръ далъ ей такж е новы я граж данскія  и религіозны я  

причем ъ во в сѣ хъ  своихъ р е ф о р ® »  овъ  слѣдовалъ з а п а д н о м —  - 

Торговыя .н о ш е н ія  Новгорода и П скова съ  . д о - а р ш і а » *  Д ,  

дарствами не прерывались д а ®  въ перю дъ влады чества  

соверш енно отрѣзавш пхъ  Р у сь  отъ сообщ ен!» съ  В и за н т и и , но Польш а  

Л ивовія и Ш веція составляли к акъ  бы кам енную  с г ін у  
востокъ Европы  отъ запада. И вотъ вся в н еш н я я  борьба П етра сво

дилась к ъ  том у именно, чтобы  нослѣ не вполнѣ удач ны хъ  А зовских  

п о х о до в ! не п р и в е д ш и  Россік, къ  п о л у ч ен ш  выхода п а  ю жной мор- 

скои границѣ, сосредоточиться па берегахъ издревле " Р ™ “ ™ 

русским ъ Балтійскаго моря и такимъ образомъ п р о р у б и т ь  о к н о в ъ  

Европу ч т о  ему и удалось. Послѣ „того н ачинаетъ  дѣиствовать въ Р оссш  

западное просвѣщ еніе въ  дѣлѣ народнаго образовав«, и въ народномъ  

хозяйствѣ  на ф абрикахъ и заводахъ, Какъ к нязь  В л а д и т р ъ  былъ хр и -  

стіанским ъ иросвѣтителемъ русскаго народа, тЬкъ етръ явился  

истинны мъ сѣятелем ъ цивилизаціи н а  Р у с и , так ъ  к акъ  онъ попималъ  

зн ач ен іе просвѣщ енія для р азвитія  культурны хъ и эконом ическихъ ей 

страны , чему доказательством ъ служ итъ  его собственное 

вся е™  ж и зн ь . П оявленіе новы хъ ум ственны хъ  интересовъ въ связи съ  

притокомъ новы хъ идей создало такж е поворотный моментъ въ  литера

ту р *  сестрѣ н а у к ъ , которая отны нѣ освобождается отъ религю знаго на- 

правлепія  и припимаетъ свѣтскій  общ ественны й характеръ , сл уж а гра- 

ж данским ъ задачамъ и идеалам ъ. В ойны  Петра Великаго и созидан в 

имъ новаго государственнаго строя потребовали отъ  народа значите  

н ы хъ  уси л ій , различны хъ ж ертвъ , к акъ  обязательная воинская новин- 

ность, н о ,у ш н а я  подать для военны хъ цѣлей и в н ѣ ш т е  знаки  е в р о * ,  

изм а, особенной знергіи  и тер пѣ яія , но благодаря своей непоколебимости  

и силѣ воли П етръ осущ ествнлъ свой великій зам ы селъ. Своей преобра

зовательной дѣятельностью  онъ не повредилъ развитие началъ самобыт

ности, такъ  к акъ  они в ъ  нодраж аніи получаю тъ только освѣж аю щ іе  

соки только времевную  си л у , отъ  которой освобождаю тся при мвновапш  

надобности въ ней: т а к ъ  и б у р и ,  н а в о ж д н е н і я ,  з е м л е т Р " "  
с ф і я  в ъ  с о с т о я л и  и з м ѣ п я т ь  м ѣ  с т  н о с  т ь,  н о о н а  п о т о м ъ  

в о з ' ь м е т ъ  с ів о е ,  а  народъ при заимствовав™  й м ъ  болѣе останется  

со своими національны ми особенностям и, так ъ  к акъ  ж изн ь  идетъ  вне  

редъ  и вы двигаетъ новы я задачи и потребности ^ о б р а з н о  съ  духом ъ и
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характером ъ н аціи . Благодаря Петровскимъ нреобразованіям ъ, Россія  

окрѣпла и получила залогъ будущ аго благоденствія, такъ  что отъ той 

эпохи  ведутъ  свое начало всѣ  стороны современной русской ж изни . 

Петръ В еликій окинулъ  взоромъ Западную  Европу, отъ которой Р усь  

значительно отстала, и ср азу  воспользовался результатами ея многовѣ- 

ковой цивилизаціи; по его мановенію  варварская, азіатская Россія  стано

вится европейской страной. Административныя и сословныя реформы  

создали ц е н т р а л и з а ц і ю  в л а с т и ,  т . е . тяготѣ ніе низш ихъ  чиновъ  

граж данской іер ар хіи  къ  высш имъ по восходящ ей лѣстницѣ, и такое  

развитіе чиноначалія  и бю рократіи произош ло незадолго до того во 

Ф ранціи при Людовикѣ XIY-м ъ  ( L ’e ta t  c ’e s t  m o i) .  Петръ поднялъ к уль-  

ту р у  Р у си  посредствомъ распространенія техн ическ и хъ  (прикладны хъ) 

зн ан ій , посредствомъ р азвитія  фабрично-заводской дѣятельности, уси л е-  

н ія  торговли и проведенія сух о п у тн ы х ъ  и искусственны хъ водны хъ п у 

тей  сообщ енія. Основаніемъ новой столицы  на берегу Б алтійскаго моря 

о н ъ  добился свободнаго и непосредственнаго ум ственнаго и промышлен- 

наго снош енія русскаго государства съ  западно-европейским и, такъ  что  

с ъ  той поры Россія  была причислена к ъ  первостепенны мъ державамъ, 

призванны мъ рѣш ать судьбы всего міра. Такому возвы ш енію ея въ  гла- 

за х ъ  европейцевъ особенно способствовала побѣда р усск ихъ  надъ ш ве

дами, армія которы хъ считалась тогда первою въ Европѣ. И такъ, Петръ  

В еликій, привлекш и къ исполненію  съ  нимъ его подвиговъ весь русскій  

народъ, внесъ въ русск ую  ж изнь н о в у ю  с т и х і ю ,  подготовивш ую  для  

Р оссіи  исторію  будущ аго, такъ  что это наиряж еніе всѣ хъ  силъ молодого 

ещ е тогда государства не осталось безслѣднымъ для его дальнѣйш ихъ  

судебъ .
Гуревичъ.

№ 108. Значеніе царствованія Петра Великаго въ 
исторіи Россіи.

. (С м. соч . N» 1 0 6  и 1 0 7 ).

№ 109. Культурный уровень Россіи при Петрѣ 
Великомъ.

(С м. соч. №  107).
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№ 110.
Но въ искуш еньяцъ долгой кары , 
П еретерпѣ въ  судьбы у дары , 
О крѣпла Русь. Т акъ тяж кій  мпатъ, 
Д робя стекло , куетъ булатъ.

А. Пушкинъ.

П Л А Н Ъ .
В ступ лен іе .

В л іяніе стихіи  на предметы, которые могутъ вы казы вать ей пр -  

тиводѣйствіе.

И злож ен іе .
A. Зн ач ен іе ударовъ судьбы  въ ж изни народовъ.

1) Необходимый свойства для удачной борьбы:

a )  юность народа и

b )  бодрость его силъ.
2 )  П оложительны е результаты  бѣдствій:

a )  выработка полезны хъ чертъ характера,

b )  пріобрѣтеніе опы та,

c )  пробужденіе сам осознанія и
d ) усоверш енствование условій ж изни.

B . В л іяніе испы тапій на развитіе Р уси .
1) Ф изическая ея слабость въ удѣльную  эп о х у ,

a) раздроблепіе государства,

b )  междоусобія и
c) отсутствіе согласія.

2 )  Положительныя стороны удѣльной системы.

a )  развитіе гражданственности и
b ) духовное и культурное п реуспѣ ян іе.

3 )  Вредъ татарскаго ига:
a )  опустош еніе ю лш о-русскихъ городовъ,

b )  порабощ еніе состоянія  Р уси ,

c )  потеря связи съ  В и зан тіей  и

d ) умственны й застой.

4 )  Благопріятны я слѣдствія этого ига:

a )  возвы ш еніе Москвы и

b )  создан іе единодерж авія.

5 )  Знач ен іе смутной эпохи:
a )  торжество народны хъ добродѣтелей и

b )  воцареніе династіи Ром ановы хъ.
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6 )  Результаты  исиы танія, п р о и зв ед ен н а я  Петромъ:

a )  побѣда надъ Карломъ XII и

b ) прогрессъ всѣ хъ  сторонъ ж изни .

7 )  Результаты  О течественной воины и Крымской кампаніи:

a )  пробуж деніе общ ественной мысли и

b )  просвѣтительны я и гум анны я нововведенія.

Заключеніе.
Борьба, ун ич тож ая  въ ж изни  слабое и старое и создавая свѣж ее  

и ю ное, сул итъ  надеж ду на грядущ ее счастье.

Всякая сти х ія , к акъ  бури, наводненіе и огонь, благодаря своему, 

грозному напору или пожираю щ ей силѣ, обыкновенно ун ичтож аетъ  все 

встрѣчное н а  своемъ п ути , обращ ая это въ развалины  и въ пепелъ. Но 

даж е при болыпомъ дэвленіи  на н и хъ  предметы м огутъ иногда уцѣ лѣ ть, 

когда они содержатъ въ себѣ извѣстны я свойства, которыя позволяю тъ  

имъ вы казы вать удачное сопротивленіе; мало того, они тогда нерѣдко  

возрож даю тся съ  новой мощью, вы работанной въ борьбѣ, которая болѣе 

приспособляетъ и хъ  къ данной силѣ. В ъ  ж изни  народовъ лиш ь тѣмъ  

и зъ  н и хъ  суж дено бы ваетъ достигать расцвѣта при испы таніи  различ

ны хъ  бѣдствій, которы е не растратили ещ е своихъ силъ , не дошли ещ е  

до физической и духовн ой  безпомощ ности и, стало быть, м огутъ кр ѣ пн уть  

въ  нротиводѣйствіи , которое дѣлаетъ ихъ  сначала терпѣливы ми, твер

дыми духом ъ, стойкам и, а  затѣм ъ муж ественны м и, болѣе счастливы ми и 

болѣе опы тны ми. В ъ томъ именно и заклю чается полож ительная сторо

на всякой бѣды, что она хоть  и вы мучитъ, но за  то вы учитъ тѣ хъ , 

которы е сум ѣли ее выдержать и отразить ее  при накопленіи  силъ . Уда

ры судьбы  обы кновенно застаю тъ государство неподготовленны мъ, и 

создаю щ іяся  для борьбы съ  ними средства и вы текаю щ ія оттуда  слѣд- 

ств ія  имѣютъ весьма важ ное зн ач ен іе для послѣдую щ ей ж изни  народа. 

Побѣда надъ такими и с к у ш е н і я м и  отзы вается въ  вы работкѣ новы хъ  

чертъ характера, въ пробуж деніп  народнаго сам осознанія и въ соаиданіи  

новы хъ условій  и новы хъ формъ ж и зн и . Силы рока не ивбѣж ала такж е  

и Р у сь , которая послѣ освобожденія отъ нея вы ходила всегда обновлен

ной, возм уж авш ей, пріобрѣтш ей свѣтлы я надежды н а  свое дальнѣйш ее  

развитіе. Н икакія  бури , ник ак ія  испы танія, никакія преграды не могли 

остановить ея  твердаго движ енія по п у ти  к ъ  прогрессу, такъ  какъ  

юны й р усск ій  народъ черпалъ внутри себя мощь и разум ны е способы  

для  против<йѣйствія внутреннимъ язвам ъ и внѣш нимъ врагамъ. Тяж кія  

бѣдствія  к о в а л и  с ч а с т ь е  Р у си , которая, к а к ъ б у л а т ъ , только эак а-
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лялась подъ ударами молота судьбы . Р усь  сначала представляла собою  

одно княж ество. Но вотъ по смерти Я рослава Мудраго вы рабаты вается  

н а  ней удѣльно-вѣчевая систем а, раздробляющ ая всю страну н а  отдѣль- 

ны я территоріи, н а  которы я к няж еск іе роды смотрятъ, к акъ  н а  свои 

о б щ и н н ы я  в л а д ѣ н і я .  П роисходить цѣлый рядъ  м еж доусобій , вы з- 

ванны хъ честолюбивыми замыслами к нязей , борьбой плем янниковъ съ  

дядями и зъ -за  престолонаслѣдія. К нязья к у ю т ъ  к р а м о л у  и даж е  

пользую тся для своекоры стны хъ цѣлей иноземны ми войсками кочую щ ихъ  

народовъ, которы е послѣ этого пачинаю тъ  дѣлать наш ествія н а  Р у с 

скую  землю, угоняя оттуда добы чу и разруш ая все на своемъ п ути . 

Интересы разрозняю тся, внутреннее зло подтачиваетъ силы государства, 

благодаря царящ ему въ  немъ несогласно, оно становится жертвой  

татарской орды. Но Р у сь  не гибнетъ; въ этотъ удѣльны й пе- 

р іодъ , нанесш ій ударъ  ея г о с у д а р с т в е н н о с т и ,  он а  у сп ѣ -  

ваетъ  значительно развить свою  г р а ж д а н с т в е н н о с т ь  именно  

вслѣдствіе раздробленности, помогавш ей считаться съ  условіями отдѣль- 

н ы хъ  мѣстностей. Тамъ вездѣ проявлялась забота о построеніи горо

довъ, объ  и хъ  заселен іи , о распространены  хри стіан ства среди массы, 

о  просвѣщ еніи ж ителей, объ украш еніи  храм овъ стѣнной ж ивописью  и 

м озаикой, торговлѣ и рем еслахъ. На югѣ Россіи  происходили ож ивленны я  

снош енія  съ  В и зан тіей , н а  сѣверѣ съ  Ганзейским ъ союзомъ, и эта  связь  

благотворно отзы валась на экономическомъ и ум ственном ъ состояніи  

Р у си . Л итература, эт а  лучш ая вы разительница внутренней  ж и зн и  страны , 

представляетъ обиліе памятниковъ въ этотъ до татарскій періодъ , св и -  

дѣтельствуя о кипучей дѣятельности духовенства, просвѣщ авш аго народъ  

въ духѣ  христіанской морали, освобождавш аго его отъ  остатковъ я зы 

чества и проповѣды вавш аго религіозны я патріотическія  идеи. Окрѣпнувъ  

благодаря вѣчевы мъ городамъ въ духовном ъ и культурном ъ отнош еніи  

при н есч аст іяхъ  эпохи удѣловъ, Р усь  все ж е ослабѣла ф изически и вотъ  

теперь ей  надо освободиться отъ  иноземнаго и га . Рядъ неудачны хъ  

битвъ  съ  татарами порабощ аетъ ее, она отдаетъ имъ на ун ич тож еніе  

много ю ж ны хъ городовъ и сосредоточиваетъ центръ своей исторической  

ж изн и  н а  сѣверѣ-востокѣ— сначала во Владимірѣ, а  затѣ м ъ , послѣ пере- 

н есен ія  туда  митрополіи, въ  М осквѣ. Р усь  становится  данницей, теряетъ  

тѣ сн ую  связь съ  В и зан тіей , дрябнетъ отъ  умственнаго застоя , сказы 

в а ю щ а я с я , между прочимъ, н а  упадкѣ въ развитіи  литературы , п охо

д и т ь  н а  заглохш ую  стр ану, точно она примирилась со своей судь

б ой , не видитъ у ж ъ  для себя никакого спасенья. Но это только  

каж ется , это только затиш ье передъ бурей , которая разразится  

надъ годовою поработителей, когда окрѣпнутъ р усск ія  силы благо-
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годаря внутренней политикѣ. вотъ Р у сь  все м уж аетъ  и м уж аетъ  

присм атриваясь к ъ  евоем у врагу и ож идая удобнаго сл уч ая , когда ей  

можно будетъ  стряхнуть съ  себя  ненавистны « си  чуж езем ны й оковы и 

освободиться отъ  оск ор би тел ь н ая  для нея  р а б с т в а .К у л и к о в с к а я  битва, 

окончивш аяся побѣдои надъ  полчищ ами М амая, возвы сила русск ую  народ

н ую  гордость, доказала возможность сверж енія  и га  и п ослуж и ла добрыиъ  

анаменіемъ, предтечею  грядущ аго внутреш ш го и внѣш няго п реуспѣ ван ія. 

П роходитъ ещ е одинъ вѣ к ъ , и вотъ осторожный и благоразум ны й Іоаннъ  

ІІІ-Й  д и п л о м а т и ч е с к и »  п утем ъ , благодаря сою зу  съ  М енгли-Іиреем ъ, 

производить окончательны й подрывъ силъ татаръ  и разруш ен іе ихъ  

царства.! Это второе к р упн ое бѣдствіе русскаго государства въ видѣ т а 

т а р с к а я  влады чества тож е не осталось безъ  полезны хъ результатовъ: 

оно «одея ло зн а ч ен іе  М осквы, вы звало потребность объединены  

вокругъ  н ея  р азр озн ѳн н ы хъ  областей и способствовало созиданію  

единодерж авія, на которомъ Р усь  возм уж ала и получила залогъ б у д у 
щ а г о  с ч а с т ь я і  Отнынѣ сравнительно благополучно развивается р усс

ж изн ь  до прекращения рода Бладим іра Святого, когда для уси наступило  

новое и ск уш ен іе  во время см утной эп охи . Она характеризируется  отсут- 

ствіем ъ порядка и  подчиненія  властям ъ, которы я состояли и зъ  ряда само- 

званцевъ , водворивш ихся съ  поляками въ М осквѣ$Но и эта  безум ная  рас

пущ енность  и этотъ дикій разгулъ  не въ  состояніи  были расш атать основы  

русскаго государства, которое устояло противъ предщ ествовавш ихъ испы - 

та н ій . В ъ этотъ  пер іодъ , когда р усск ой  государственности и религш  

угрож ала великая о п а с н о с т ь ,  духовенство сыграло важ н ую  роль в ъ  дѣлѣ  

подъем а д у х а  р у сск и х ъ  граж дапъ, которые откликнулись на его при- 

зы въ. Образуются отряды ополченцевъ, М ининъ произносить въ Н іш -  

нем ъ Новгородѣ плам енную  рѣ чь, во главѣ со б р а н н а я  там ъ войска  

становится  ознаменованны й славными ранами П ож арскій и чувство г л у 

бока™  патриотизма, отраж аясь, к акъ  громкое эхо , охв ™ вав”  “ СЬ 
р усск ій  народъ: поляковъ и зго п я в т ъ  и воцаряется династія  Романовы хъ  

О д н а к о  д а ж е  и тогда въ М осковскомъ государств* , составивш емся и зъ  

ряда отдѣльны хъ элем ентовъ, не было ещ е стройности; надлежало всему  

дать одипъ тонъ , одинъ колоритъ, внести связь м еж ду всѣми органами

государственнаго механизма. Этому « 0 Г %  № 0 , ь  только

п е /с к а я  к ул ь тур а , и вотъ т и т а н ” Р! ° ^  " ■  
п ятств ія , чтобы  повести Россію  н ?  этотъ единственны й п уть  к ъ  спасе

н ію ѵ  Для этой цѣли отъ  н а р о д а  потребовались огромный 
ж ен іе  силъ и к и п уч ая  дѣятельность, чтобы  создать новы я реформы  

ж изн и  новы я граж данск ія , религіозны я и военны й учреж дены . Г еш аль- 

ны й П етръ своим ъ тяж ким ъ м олотом ъковалъ дальнѣйш ія судьбы  Р оссш ,
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и  она не только вы держала его сильны е удары , но даж е вы ш ла м огучей , 

способной превзойти въ силѣ первую  европейскую  а.рмію, армію ш ведовъ. 

И спы таніе, которому П етръ подвергнулъ Россію , вы двинуло ее  впередъ  

н а  нѣсколько вѣковъ, хотя  самобытнымъ путем ъ она врядъ ли сдѣлала  

бы такой  прогрессъ въ  столь незначительны й неріодъ времени. Отече

ственная война и Крымская кам панія  тож е произвели полезны й п ере-  

мѣны въ русской ж и зн и , такъ какъ эти  удары судьбы , которы е удалось  

благополучно отразить, будили общ ественную  мысль, ук азы вая  больно® 

мѣсто въ государственном ъ организмѣ, и вызывали просвѣтительны я и  

гум анны я нововведенія. Т акъ подъ вліяніем ъ  борьбы, создававш ей всегда  

что-н и будь новое и разруш авш ей все старое, отживш ее свой вѣ къ , со

верш енствовалась политическая и культурная ж изн ь  Р уси ; символомъ ея  

мож етъ служ ить пылкій юнош а, коему нипочем ъ ник ак ія  грозы, такъ  

к акъ  въ груди у  него пламенное м уж ество и свѣтлая надеж да н а  б у д у 

щ ее, на которое онъ всегда взи раетъ  безъ  всякой боязни.

Гуревинъ.

№ 111.
М осква... какъ  м ного въ этомъ звукѣ  
Д ля сердц а  русскаго спилось!
К акъ  м ного въ немъ отозвапосьі

Пушкинъ.

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Роль воспом инанія въ ж изни  отдѣльны хъ людей и  патріотическая  

любовь к ъ  городамъ, созидателям ъ судебъ  государства.

Нзложеніе.
На чемъ основы вается и чѣм ъ поддерж ивается патріотическая

ір и в я зан н ость  къ Москвѣ?
А. В о с п о м и н а н і я ,  с в я з а н н ы й  с ъ  М о с к в о й ?

1 )  И сторическое зн ач ен іе  Москвы:

а) К уликовская битва;

б) Сверженіе ига;
в ) У чреж деніе самодержавія;

г) Роль Москвы въ  см утную  эпоху;

д) Е я  патріотизмъ въ  1 8 1 2  г.;

е )  постоянная отзы вчивость Москвы;

ж ) историческіе памятники въ М осквѣ.
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Б.  М о с к в а ,  к а к ъ  ц е н т р ъ  д у х о в н о й  ж и з н и .

2 ) Р е л и Г і о з н о е  е я  з н а ч е н і е :

а)  ея святы ни;

б )  митрополія;

в) патріарш ество.

2 ) П р о с в ѣ т и т е л ь н о е  е я  з н а ч е н і е :

а)  переходъ въ М оскву ю го-западной образован

ности;

б) первый русск ій  университетъ;

в ) близость московскаго государства къ литера

турном у русском у язы ку.

Заключеніе.
Москва дррога вслѣдствіе проявленія ея  д у х а  н а  поприщ ѣ истори- 

ческомъ и религіозно-просвѣтительном ъ.

Ж изнь человѣка состоитъ и зъ  цѣлаго ряда болѣе или менѣе важ - 

н ы хъ  для него ф ак товъ  и собы тій, удовольствій и огорченій  обмануты хъ  

иле исполнивш ихся надеж дъ, и все это оставляетъ на немъ извѣстны й  

слѣдъ, составляетъ въ  общ емъ исторію  его судьбы . Ч едовѣку дана сп о

собность мысленно переж ивать снова всѣ  ощ ущ енія  и впечатдѣнія  бы - 

лы хъ годовъ путем ъ  воспом инанія, которое вы зы вается, м еж ду прочим ъ, 

ассоц іац іей  по м ѣсту т . е . связью  какого-либо собы тія съ  какимъ-либо  

предметомъ. Но чѳловѣкъ ж иветъ въ общ ествѣ, такъ  что, помимо ф и зи 

ческой любви къ дорогимъ лиш ь для него м ѣстам ъ, у  него вы рабаты 

вается  нравственная любовь къ своимъ соотечественникам ъ и патріоти- 

чѳская к ъ  судьбам ъ своей страны . Верш ителями эти хъ  судебъ  обы кно

венно являю тся отдѣльные города, к акъ  наприм ѣръ, въ русской исторіи  

К іевъ , Москва и П етербургъ.

Вслѣдъ з а  К іевомъ стала постепенно возвы ш аться М осква, которая  

благодаря своему центральном у положенію  и цѣлому ряду благопріят- 

ствоваВшихъ ей обстоятельствъ, создала единство Россіи  и сосредоточила 

н а  себѣ всѣ  ея  интересы . Здѣсь протекли счастливы я моменты русской  

ж и зн и , здѣсь ж е русскій  народъ переж ивалъ годины  страданія , но и въ 

сам ы хъ несч аст іяхъ  своихъ  являлъ дивное величіе ду х а , примѣры без. 

завѣтной любви к ъ  престолу и отечеству и трогательнаго героизма. По- 

бѣ да татаръ , способствовавш ая раздѣленію  Р уси  на ю го-западную  и сѣ -  

веро-восточную , вы звана бы ла удѣльнв-вѣчѳвой систем ой, рознью въ  

дѣ й ств ія хъ  гітдѣльныхъ кнйж ествъ . М осквѣ вы пала блестящ ая роль 
явиться  созидательнйцей самоДержавія н а  Р у си  цосредствомъ собиранія
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сѣверо-восточны хъ удѣловъ и основанія М осковскаго государства. Пер- 

вымъ подвигомъ М осквы, имѣвш имъ столь важ ное зн ач ен іе для всей  

дальнѣйш ей исторіи Р оссіи , было то сверж еніе татарскаго ига, которое 

постепенно подготовлялось мудрой политикой московскихъ к н я зей — соби

рателей. Благодаря им ъ, окрѣпли силы р усск аго  народа, которы я дре

мали въ нем ъ, какъ дремлютъ онѣ въ народномъ богаты рѣ до вож де- 

лѣнной м инуты  имъ прим ѣненія. К нязья медлили дать отпоръ врагам ъ- 

поработителям ъ, такъ  какъ сознавали преждевременность такого поведе- 

нія  и ж дали момента, когда имъ можно будетъ  у ж е осущ ествить свою  

завѣ тную  мечту^^К^ликовская битва, п ослуж ивш ая местью  Москвы тата-  

рамъ за  угнетенное состояніе и за  политическое униж еніѳ Р у си , возвѣ- 

сти ла иробуж ден іе льва, которы й станетъ  теперь опасны мъ для своего 

г р о з н а я , лю таго врага. Д ѣйствительно, московскій к нязь  Іоанъ  III ди 

плом атически мъ п утем ъ , безъ  всякаго кровопролитія, весьма славно р а-  

зорвалъ навсегда крѣико сковавш ія  государство, ненавистны я ем у цѣпи  

рабства. Отнынѣ М осква по праву становится первостепенны мъ городомъ  

а  съ  Василія  III, послѣ ун ичтож енія  послѣднихъ удѣловъ здѣсь сосре

доточивается вы работанное историческимъ путем ъ единодерж авіе. Благо

даря ем у, Р усь стала не только свободной, но и единной, нераздѣльной, 

монархической, Москва нанесла рѣш ительны й ударъ внѣш нем у врагу и  

уничтож ила внутренню ю  я зв у , столь подтачивавш ую  сущ ествованіе Р у 

си  и сдѣлавш ую  ее жертвой иноземной силы . Почти черезъ  сто лѣ тъ  

послѣ у й р а н е н ія  татарскаго владычества М осква стала очагомъ внутр ен 

ней  неурядицы , которою воспользовались иностранны е враги ея . Это бы 

ло въ см утную  эп о х у , когда въ ней вмѣстѣ съ  сам озванцам п водвори

лись поляки, грозивш іе подавить ея сам остоятельность и  упрочить здѣсь  

свою власть? В ъ  этотъ моментъ тяж елы хъ испы таній  Москва явилась  

свидѣтельницей того горестнаго безн ачал ія , которое все ж е въ  концѣ  

концовъ заверш илось торжествомъ народны хъ добродѣтелей, образова- 

ніемъ отрядовъ ополченцевъ, изгнаніем ъ враговъ и воцареніем ъ династіи  

Ром ановы хъ. Со времени основанія Петромъ Великимъ новой столицы  

П етербурга въ  1 7 0 3  году, Москва не утратила зн ач ен ія  столичнаго горо

д а , гдѣ, м еж ду прочим ъ, ещ е поны нѣ происходитъ коронованіе царей, и  

доказала свое высокое патріотическое чувство въ  отечественную  войну: 

он а  и не вы ш ла съ  новинной головою навстрѣчу Н аполеону послѣ зн а 

м е н и т а я  Б ороди н ск ая  ср аж енія , въ  которомъ К утузовъ  увѣщ евалъ  сол- 

датъ, ободряя и хъ  близостью Москвы, не дала ему ключей с т а р а я  крем

л я , но предпочла сож ж ен іе подчиненію  иноземцамъ и тѣмъ саЪіымъ и с

полнила граж данскій долгъ. Подъемъ ду х а  ея  ж ителей и и х ъ  м атеріаль- 

ны я и духовны я жертвы  возвы сили народную  я р д о с ть , так ъ  к ак ъ  они
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н а  сѵдьбѣ всего государства, в о которы хъ краспорѣчиво говорятъ гРо6в“ » “
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Религіозное зв а ч ео іе  Москвы заклю чается не только в ъ .т о м ъ ,^

П тъ имѣется много святынь, какъ Трощко-Серпевшш

Ь т , = : ; г г = = г «
ля иконы  и мощ и бож іи хъ  угодн и ковъ , но и въ томъ, ч  

Калиты сю да бы ла п еренесена митрополія и зъ  Владиміра. При цI P

дорѣ митрополитъ Я ковъ въ  1Ь8^ ^ ^ Пп^ п Л̂ ш т ,  О С -  

т р іа р ш е с т в о  б ы іо  у ж е о т м ,н е н  Н аконецъ, М о с к в а  важ на,

к а к ъ ^ е н т р ъ  ум ственной дѣятельности, которая обы кновенно процвЪта- 

глѣ ж изнь бьетъ клю чем ъ, и г*ѣ сосредоточено наиболѣе 

к ультурны хъ ннтересовъ . С о д а  въ н а ,алѣ І Н І  вѣ к а перешла. возникш ая  

»  еъ  католицизм омъ ю го-зап адн ая  образованность, а при Е и  -

— г :  т ; ;
Г б Г : ^ “ : = ” г  н=даТ:::»“
™ енъ н— Г ы н и  родны ми, .  потому близкими сердцу вос=  

Г м и  которы я всегда будитъ  въ н асъ  мѣсто, связанн ое съ  радостями  

и печалями, съ  испы таніями и  съ  громкой славой, съ  крупны ми пере»

нами во всей наш ей  ж изни .
Такимъ образомъ при мысли о Москвѣ мы вспоминаемъ я  а  -

н ее историческое прош лое, ея  подвиги н а  пользу отечеству и ея  рели

гіозно-просвѣтительную  дѣятельность, такъ  к ак ъ  всѣми втими про

ніям и д у т а  опа выдѣлилась н а  ф овѣ  р усской ж изн и .

№ 112. 1612 и  1812 годы въ исторіи  Р оссіи .
Р усск ая  исторія богата многими страницам и, которы я п овѣ ству- 

ю тъ о вы даю щ ихся собы тіяхъ  прош лаго, 'свидѣтельствую щ ихъ, каким ъ  

образомъ постепенно развивалась Р оссія , увеличивала свои предѣлы и 

достигла современнаго полож енія . Чтобы отстаивать свою  сам остоятель

ность и самобы тность, Россіи  приш лось много вы страдать и переж ивать  

тяж елы е моменты . Б удучи  въ древности раздроблена на м елкіе удѣлы , 

князья  которы хъ заботились исключительно о себѣ или о своемъ удѣ - 

лѣ, Россія  страдала отъ  внутреннихъ  неурядицъ, пока не образовала  

одного м о гу щ ест в ен н а я  государства. Во в сѣ хъ  сл у ч а я х ъ  внѣш ней по- 

литики главными защ итниками и борцами Р уси  явилось по большей  

части  друж инное сословіе съ  князем ъ во главѣ, м еж ду тѣм ъ какъ  

народъ игралъ пассивную  роль. А так ъ  к акъ  Р оссія  |в ъ  духовном ъ от- 

н о ш ѵ і н і и  по силѣ судьбы  стояла ниж е своихъ  сосѣднихъ  государствъ , 

то этимъ объясняется , что исклю чительно сила, заклю чаю щ аяся въ рати  

или въ регулярном ъ войскѣ, долж на бы ла рѣш ать ея вопросы перво

степенной важ ности, р азъ  наш е государство долж но было столкнуться  

съ  врагами. И склю ченіе въ данномъ случаѣ  составляю тъ 1 6 1 2  и 1 8 1 2  

годы— сам ы е уж асны е и страш ны е для Р о сс іи .. Правда, и т у т ъ  воору

ж енн ая  сила заним аетъ видное м ѣсто, но на сц ен у у ж е вы ступаетъ  

р усск ій  народъ, к ак ъ  активны й ф акторъ , ду х ъ  котораго достигъ своего 

крайняго апогея. Т утъ  исторія прямо доказала, что русском у народу 

свойственны  благороднѣйш ія качества и вы сш ія свойства, которы я даютъ  

возможность проявиться н ар уж у, когда приходится рѣш ить вопросъ о 

ж изни  и смерти. И дѣйствительно, д у х ъ  русскаго народа, к ак ъ  актив

н ая сила, превосходящ ая прочія внѣш нія усл ов ія , явился н а р у ж у  въ 

полномъ своемъ блескѣ и заявилъ о своемъ сущ ествованіи . Эти два со- 

бы тія, отдѣляю щ іяся одно отъ другого н а  2 0 0  лѣ тъ , имѣю тъ м еж ду со

бою много общ аго. Достаточно поверхностно' познаком иться съ  русской  

и сторіей , чтобы притти къ наглядному заклю ченію , что отъ  рѣш енія  

эти хъ  двухъ  историческихъ моментовъ зависѣло сущ ествован іе Россіи  

к акъ  таковой, съ  ея  полож еніем ъ, которое она заним аетъ во всемірной  

исторіи.
В ъ  обои хъ  сл уч аяхъ  Россіи  приш лось вступи ть  въ борьбу съ  мо

гущ ественны м и въ свое время западно-европейскими государствам и, к о

торыя занимали первое мѣсто среди прочихъ держ авъ . В ъ 1 6 1 2  году  

Р оссія  столкнулась съ  сосѣднеи Польш ей, которая оказала весьма силь

ное вл іяніе на к ультур у и цивилизацію  Р оссіи , откуда в ъ  Л итву и 

П ольш у убѣгало м н ого-р усск и хъ  знам ениты хъ лицъ, недовольны хъ го-  

«иодствовавш имъ реж им омъ. В ъ  1 8 1 2  году Р оссія  долж на бы ла вести
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отчаянную  борьбу съ  Н аполеономъ, который порабощ алъ народы, попи

рая бож еск іе и чедовѣческіе законы  и права, и твердо рѣш илъ н а к а 

зать Россію  за  то , что послѣдняя н е  могла согласиться исполнить при

хоти  этого гордаго властелина. Въ томъ и другомъ сл уч аѣ  на долю  

Россіи  вы пала уч асть  вести  оборонительную  войн у. В ъ  1 6 1 2  году п о

ляки очутились подъ стѣнами Москвы, безчинствовали там ъ, предавая  

в се  огню  и м ечу , п ока Р оссія , собравш ись съ духом ъ, не вы гнала и х ъ -  

с ъ  позоромъ, м уж ественно защ ищ ая свою родину и отстаивая свою с а 

мостоятельность. В ъ  1 8 1 2  году громадная армія ф ранцузовъ, предводи  

тельствуем ая опытными полководцами и самимъ Наполеономъ, вторглась  

въ Р оссію , подступила к ъ  самой Москвѣ, заняла ее  и  наносила удары  

русск ом у войску, пока Россія  съ  удвоенны м ъ мужествомъ не наносила  

одно за  другим ъ ж есток ія  пораженія ф ранцузам ъ, выгнала и х ъ  и зъ  сво

и хъ  предѣловъ и одержала блестящ ія побѣды надъ врагомъ. Замѣчатель- 

но то, что въ обоихъ  эти хъ  сл уч аяхъ  Россія  имѣла въ виду только 

благородны я намѣренія и противъ своей воли бы ла вовлечена въ  войну  

В ъ 1 6 1 2  году Р оссія , страдая отъ  см утъ , вы разила ж елан іе посадить  

н а  своемъ престолѣ польскаго королевича Владислава, вы говоривъ себЬ  

при этом ъ законное и вполнѣ справедливое условіе, а именно, чтобы  

королевичъ принялъ православную  вѣру. Никто не станетъ  спорить, что  

иначе и быть не могло. Р оссія  имѣла н а  то полное право, чтобы  ея  

государь исповѣды валъ ту  ж е религію , что и поданны е. В ъ  настоящ ее 

время каждый не только согласится съ  этимъ, но прямо удивится> 

если бы царя и поданны хъ не обязы вала одна религія. Что ж е оказалось? 

Отецъ Владислава Сигизмундъ не только не хотѣлъ  отпустить сы на за 

нять московскій престолъ, но сам ъ имѣлъ въ виду бы ть московскимъ  

царемъ и ввести въ  Россію  католичество. Ж елая отстаивать свою н еза

висимость и религію , Россія  водей неволей долж на бы ла вести отчаян

н ую  борьбу съ  Польш ей за -с в о е  благородное нам ѣреніе. То ж е самое 

произош ло и въ 1 8 1 2  году. Н аполеонъ принудилъ Россію  подчиниться  

т . н . континентальной системѣ съ  цѣлыо подорвать торговлю А нгліи. 

Покоренные имъ европейскіе народы были принуждены  исполнить его 

требован іе, для Россіи  ж е континентальная система дѣйствовала у б ій -  

ственно и лож илась тяж елы м ъ бременемъ н а  р усск и хъ  граж данъ во

общ е, а  на купцовъ въ частности, что отзывалось на государственны х!»  

доходахъ . По этой причинѣ Р оссія  тяготилась и вы разила благородный  

протестъ  противъ этой системы . Весьма возможно, что, еслибы Н аполе

он ъ  освободилъ Р оссію  отъ  этой тя ж ести , то м еж ду обоими государства

м и не вспы хнула бы война; но гордый Н аполеонъ, любивш ій видѣть  

вокругъ  себя покоренны хъ и п ослуш ны хъ  государей, которыми онъ  у п -
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равлядъ по своей волѣ, и слуш ать не хотѣлъ  о благородномъ протестѣ  

Ррссіи, въ полномъ убѣ ж ден іи , что и русскому государю  придется ис

пы тать т у  ж е участь, что испы тали прочіѳ повелители Европы. Это-то 

благородное требованіе Россіи  и было однимъ и зъ  главны хъ поводовъ  

къ войнѣ, рѣш ивш ей судьбу  самого Н аполеона. Эти ж е два важны я  

историческія собы тія замѣчательны  и тѣмъ, что въ н и хъ  въ высш ей  

степени проявился народный д у х ъ , патріотизмъ. У частіе р усск аго наро

да, к акъ  такового, въ этихъ  двухъ  войнахъ, его горечь и искренняя  

боль за  попираемы я права, представляю тъ яркіе примѣры не только въ  

родной исторіи , но считаю тся по справедливости исключительными я в -  

деніям и во всемірной исторіи человѣчества. Д ухъ  жѳ народа, его пы лъ, 

патріотизмъ дѣлаетъ лю бую  войну популярной, народъ по собственному 

ж еланію , по внутреннем у убѣж денію  дѣ йствуетъ  сознательно, разумно 

оцѣвиваетъ критическую  м и н уту  и до послѣдней капли крови отстаи- 

ваетъ каждую  пядь своей родины , тѣмъ болѣе, если приходится рѣш ить  

вопросъ о своемъ самостоятельномъ сущ ествованіи или о зависимости  

отъ побѣдителей. Такъ было въ обоихъ вы ш еупом януты хъ сл уч а я х ъ . 

В ъ 1 6 1 2  году полож еніе Россіи  было весьма критическое. Поляки окру

ж али М оскву, грозили русски мъ католичеством ъ, Москва страдала отъ  

внутреннихъ  неурядицъ  и отъ внѣш нихъ враговъ. Однимъ словомъ, 

Р оссія  была въ опасности. Къ счастью, съ  проповѣдью національной  

самозащ иты  вы ступили архимандритъ Троицкаго монастыря Д іонисій  и 

келарь его Авраамій П алицы нъ. И хъ посланія нашли себѣ откликъ въ  

Н ижнемъ Новгородѣ и сѣверномъ Поволожьѣ. Когда въ церкви св . Спаса 

послѣ обѣдни бы ла прочтена грамота, она произвела н а  нижегородцевъ  

сильное впечатлѣніе. М ининъ обратился къ присутствую щ им ъ съ  рѣчы о  

въ которой говорилъ: „если намъ захотѣ ть помочь М осковскому госу 

дарству, не пож алѣемъ ж ивотовъ..’. дворы свои продадимъ, ж енъ  и дѣтей  

залояш мъ и будемъ бить челомъ, чтобы кто-иибудь вступился за  и сти н 

н ую  православную вѣру и бы лъ бы  у  н асъ  начаіьником ъ; если мы на  

это поднимемся, многіе къ  намъ п р и стан утъ , и мы избавим ся отъ  ч у -  

ж езем ц евъ “ . Нижегородцы откликнулись. Организованны е отряды подъ  

начальствомъ князя  Д. М. Пожарскаго двинулись вверхъ по Волгѣ . Къ 

нем у присоединился Трубецкой, и они отбили гетм ана Ходкевича, п р в -  

бывш аго н а  помощь осажденнымъ въ Кремлѣ полякам ъ. Вскорѣ Москва 

очистилась отъ поляковъ; патріотизмъ р усск и хъ  возросъ до небы валы хъ  

в ъ  исторіи размѣровъ и всѣмъ доказалъ , что искренняя лю бовь к ъ  ро- 

динѣ и вѣрѣ, внутренній  д у х ъ  народа р ѣ ш аю тъ  уч асть  его, а  не воо

р уж енн ая  сила, которая, безспорно, считается однимъ и зъ  важ цы хъ  

ф акторовъ на войнѣ.



В ъ немеаы пей степени проявили р усск іе  свой внутренній  духъ  и 

въ борьбѣ съ  Наполеономъ. Каждый граж данинъ проникся сознаніем ъ, 

что его додгъ  оказать услуги  отечеству, очутивш ем уся въ опасности- 

Это чувство давало себя знать на каждомъ ш агу. В ъ душ ѣ каждаго 

граж данина кипѣла ненависть къ Н аполеону, который навязалъ Россіи  

войну, въ которой погибнутъ невинны я ж ертвы . Каждый передовой че- 

ловѣкъ того времени сознавалъ, к ак ія  потери матеріальны я и нрав- 

ственны я Наполеонъ причиняетъ Россіи; м нѣніе это распространялось  

среди простого народа, д у х ъ  котораго воспламенялся. И дѣйствительно, 

ф ранцузам ъ приходилось терпѣть не столько отъ морозовъ и неудачъ, 

сколько отъ  партизанскихъ  войнъ, которы я убійственны м ъ образомъ  

уничтож али убѣ гавш іе незначительны е отряды. Эти партизаны  оказали  

огромную у сл у гу  Россіи  въ О течественной войнѣ; и хъ  болѣе всего опа

сались ф ранцузы , которые вовсе не привыкли к ъ  подобнаго рода сты ч- 

камъ. П артизанскіе ж е отряды явились исклю чительно, благодаря проя

вивш ем уся нар уж у воинственному д у х у  русскаго народа. В ъ исторіи  

Россі.и трудно указать так ія  войны , въ которы хъ обнаруж ился бы ̂  пат- 

ріотизм ъ и д у х ъ  народа въ  болѣе сильной степени, чѣм ъ въ войнахъ  

1 6 1 2  и 1 8 1 2  г .г . О бъясняется это очень просто. Не всѣ собы тія внѣш - 

ней политики затрагнваю тъ въ одиноковой степени интересы народа. Эти 

два собы тія могутъ смѣло считаться и всемірными и частными.^ Разъ  

приходилось рѣш ать вопросъ о сущ ествованіи  и отстаиваніи  своей соб

ственности, то русскій  народъ не могъ равнодуш но къ нимъ относиться- 

Каждый русскій  граж данинъ проникся этимъ вопросомъ и дѣйствовалъ  

сознательно, а  потому сами войны эти были весьма полулярны . Что же 

послѣ этого удивительно, если сила народа и его ду х ъ  проявились на

р у ж у . Эти два собы тія глубоко вкоренились въ душ у каж даго русскаго  

человѣка, который съ  благоговѣніемъ относится къ своим ъ предкамъ за  

и хъ  отчаянную  борьбу и самопожертвованіе и том у ж е уч и тъ  подрастающ ее  

локолѣ ніе. „Роиіалъ.

—  1 5 2  —

№ 113. „Благодатны й вѣкъ былъ вѣкъ  
Екатерины!“.

Каждый народъ переживаетъ эп оху , когда онъ соверш аетъ свое 

н азн ач ен іе. Р езультаты  такой  эпохи имѣю тъ значен іе не для одного 

только народа, но и для всего человѣчества. Такіе вѣ ка —  вѣка благо

датны е, оставляю щ іе глубокій слѣдъ въ исторіи развитія  народа и ч е-  

ловѣческаго прогресса. Бараты нскій назвалъ вѣкъ Екатерины  благодат-
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ны мъ. В ъ самомъ дѣлѣ, царствованіе Императрицы Е катерины  столь  

богато внутренними и внѣш ними собы тіями, полными, глубокаго зн а ч е-  

н ія , что опредѣленіе „благодатны й“ к ак ъ  нельзя болѣе точно. Обратимся 

к ъ  ф актам ъ, которые краснорѣчиво говорятъ сами за  себя. Прежде всего, 

расш иреніе границъ Р оссіи , помимо того зн ач еп ія , какое оно имѣло, 

к акъ  увеличен іе территоріи, им ѣетъ ещ е внутренній  смыслъ.

Т акъ, пріобрѣтеніе земель, входивш ихъ прежде въ составъ Вели

каго К няж ества Л итовскаго, было возсоединеніем ъ нѣкогда р усск и хъ  

земель. Отторгнутый ещ е в ъ  періодъ монгольскій, эти  земли всегда об

наруживали тя готѣ н іе  к ъ  Р оссіи . Д алѣе, пріобрѣтен іе К урляндіи ещ е  

болѣе укрѣпляло Р оссію  на берегахъ Б алтійскаго моря, а ун и ч тож ен іе  

Крымскаго хан ства было исполненіем ъ давниш няго ж елан ія  р усск ихъ  

государей.

Ещ е Іоан н ъ  УІ, Софія Алексѣевна, А нна Іоанновна трудились  

надъ присоединеніем ъ Крыма, такъ к акъ  сущ ествованіе его , к ак ъ  само

ст о я тел ь н а я  государства, наносило большой ущ ербъ Ч оссіи , главньш ъ  

образомъ тѣмъ, что не допускало р усск ихъ  к ъ  Черному морю. Теперь 

ж е Россія  достигаетъ н а  югѣ своихъ  естественны хъ границъ и  избавля

ется  отъ  таки хъ  безпокойны хъ сосѣдей, какими были татары , въ про- 

долж еніе трехъ вѣковъ угрож авш іе Россіи.

Кромѣ того, является возможность основать черноморскій флотъ, 

что и было исполнено въ царствованіе Екатерины .

Громадное зн ач ен іе имѣли войны съ  Т урціей , кончивш іяся п обѣ -  

дою р усск ихъ  и утверж деніем ъ владычества Россіи  н а  берегахъ  Чернаго 

моря. Т урціи былъ нанесенъ  смертельный ударъ, и она, по вы раженію  

Императора Николая I ,  навсегда осталась больнымъ человѣкомъ.

Послѣдствіемъ эти хъ  ж е нобѣдъ р усск ихъ  надъ туркам и было: во- 

первы хъ, освобожденіе Греціи и Сербіи, во-вторы хъ стремленіе другихъ  

ю ж ны хъ славянъ къ свободѣ.

Таково было зн ач ен іе внѣ ш нихъ  собы тій царствованія Императрицы  

Екатерины  II; перейдя теперь къ разсмотрѣнію  внутреннихъ  собы тій, 

мы увидим ъ, что они были чрезвы чайно благотворны для русскаго н а

рода и вполнѣ объясняю тъ, почему исторія назвала Е катерину— Великой.

Одною и зъ  главны хъ заботъ Императрицы было народное образо- 

ваніе и воспитан іе. ,

В ъ  разсм атриваемую  нами эп о х у  въ  Россіи  проходятъ и з ъ  Европы  

различны я направления мысли, разнообразны й умственны й и нравствен

ный воззрѣнія на ж изнь, на человѣка, на общ ественную  ж и зн ь , бы вш ія  

достояніем ъ преим ущ ественно ф ранцузскихъ  ф илософ овъ того времени.



В ліяніе этихъ  ф илософовъ сказалось и на иедагогическихъ воз- 

врѣніяхъ Е катерины . Такъ она, согласно съ  идеями Р уссо и Локка, 

воспитан іе ставила выше образованія, что вы сказано в ъ  „И нструкціи  

князю  Салты кову". Согласно съ  тѣми ж е идеями былъ основанъ Смоль

ны й и нсти тутъ ,— первое закры тое ж енское учебное ваведеніе. Такимъ  

образомъ, было обращ ено вниманіе н а  обравованіе ж енщ инъ. Кромѣ 

того, Е катерина пы талась -основать стройную  и постоянную  систему  

общ ественны хъ ш колъ. Съ этою цѣлью она назначила „Коммиссію о0ъ  

учреж деніи  народны хъ у ч и л и щ ъ “ . По плану этой ком иссіи , было пред

положено завести въ  уѣ здн ы хъ  городахъ —  малыя, въ губернскихъ  ж е  

— главны я народныя училищ а и открыть ещ е нѣсколько университетовъ.

Планъ этотъ былъ приведенъ въ исполненіе только отчасти: были 

открыты главны я училищ а въ нѣкоторы хъ городахъ.
Такія заботы  о просвѣщ еніи не могли не отразиться н а  общемъ  

теченіи  ж изн и .
П режде всего бросается въ глаза развитіе литературы  оригиналь

ной и  переводной.
Сама Императрица не была чуж да литературной дѣятельности; она  

написала «Н аказъ  Комиссіи для сочиненія  проэкта новаго У лож ен ія», 

писала трагедіи  и комедіи, сатирическія  и  историческія статьи, сказки  

и педагогическіе трактаты . Къ этом у ж е времени относятся писатели: 

Богдановичъ, Х ерасковъ, Хемницеръ, Ф онвизинъ, К апнистъ, Державинъ, 

занимаю щ іе видное мѣсто в ъ  исторіи русской литературы . Такое у м 

ственное движ еніе благотворно отражалось н а  см ягченіи  нравовъ, чему  

такж е способствовало не мало ф ранцузское вліяніе и развитіе сатири

ческой литературы .
Цѣлый рядъ сатирическихъ ж урналовъ , лучш іе и зъ  которы хъ—  

„Трутень" и „Ж ивописецъ“ , издававш іеся Н. И. Новиковымъ, высокимъ  

дѣятелем ъ просвѣщ енія въ Е катерининскую  эп оху , осмѣивали различны я  

темныя стороны общ ественной ж изн и .

Намъ ещ е остается ук азать  на реформы, касавш іяся  губерн ій  и 

сословій.
Е щ е Петръ I заботился о централизаціи областнаго управленія; 

Е катерина докончила то, что началъ Петръ: Р оссія  бы ла раздѣлена на

5 0  губерній; губерніи раздѣдялись на уѣ зды . Вмѣстѣ съ  этимъ дѣле- 

н іем ъ  устроилась система административны хъ и судебны хъ м ѣстъ. Горо- 

довымъ цолож еніемъ городское общ ество дѣлилось н а  к упц овъ  (В гиль- 

д іи ), мѣщ анъ и ремесленны е ц ех и . В сѣ  податны е обы ватели собирались  

вмѣстѣ и составляли дум у подъ предсѣдательствомъ рыборнаго городского 

головы . Дворянству бы ла дарована ж алованная грамота, которою од р е-

—  1 5 4  —
1 5 5 —

дѣлялись права и привиллегіи этого сословія. Церковныя имущ ества  

отобраны въ к а зн у , и , вообщ е, было обращено вним аніе н а  государ

ственны е доходы; было основано нѣсколько банковъ для облегченія тор

говы хъ операцій.
Все вы ш есказанное, несом нѣнно, даетъ  право вѣ к у Екатерины  

назы ваться благодатнымъ.
/7 . J1.

№115. Вліяніе В изантіи  на р усск ую  ж изнь въ  
первый періодъ ея развитія.

П Л А Н Ъ .
Вступленіе.

Первыя снош енія съ  В изантіей:

а) мирныя— торговля,

б) военны я— походы: Олега, Игоря, Святослава.
Изложѳніе.

В ліяніе В изантіи  на Р у сь .
а) Религіовное вліяніе: христіанство, первы е проповѣдники, 

зависимость константинопольскаго патріарха.

б) Политическое вліяніе: идея самодержавія, идея преемствен

ности власти, „Легенда о трехъ  Р и м а х ъ “,в л ія н іе  на право.

в) П росвѣтительное вліяніе: переводъ книгъ, грамота, школы.

г) Л итературное вліяніе: литературны я формы, общ ій харак

теръ литературы , стиль.

Заключеніе.
Плодотворность для Россіи  византійскаго вліянія .

№ 116. Значеніе К іева въ исторіи древней Р уси . 

П ланъ  — К онспектъ , 
Вступленіе.

Р азселеніе славянъ; и хъ  города. Легенда объ основаніи Кіева. 

У біѳніе Аскольда и Дира Олегомъ, завладѣвш имъ Кіевомъ.

Главная часть. ,
Значеніе К іева въ  исторіи древней Р уси .

1 )  К іевъ — столица русскаго государства.

2 )  К іевскіе к н я зь я — вели к іе р усск іе  князья.

3 )  Походы к іевск и хъ  князей:



a )  на славянскія  племена;

b ) на Константинополь;

c )  н а  кочевниковъ.
4 )  Внутренняя дѣятельность к іевск и хъ  княвей. Изданіе 

„Р усской Правды".

Знач ен іе К іева въ экономическомъ отнош еніи.

1 )  Внѣш няя торговля Кіева.

2 )  В нутренняя торговля Кіева.
3 )  Зависимость р усск и хъ  городовъ отъ К іева въ эконом иче

скомъ отнош сніи.
Зн ач ен іе К іева въ  религіозномъ отнош еніи .

1 )  Начало христіанства въ К іевѣ.

a )  Л егенда объ апостолѣ Андреѣ.

b )  Ц ерковь пророка Иліи въ Кіевѣ.
c )  П ринятіе христіанства княгиней Ольгой.

d ) М ученики— христіане въ К іевѣ.
2 )  Торжество христіанства въ Кіевѣ при Владимирѣ Святомъ.

3 )  Распространеніе христіанства по другим ъ городамъ.

4 )  Власть к іевск и хъ  митрополитовъ по отнош енію  к ъ  еп и-  

скопам ъ другихъ  городовъ и  и х ъ  дѣятельность: митропо

литы И ларіонъ и Ефремъ.

Значеніе К іева в ъ  просвѣтительномъ отнош еніи.
1) Ш кола, заведенная въ Кіевѣ св . Владимиромъ.

2 )  Ш колы при м онасты ряхъ.
3 )  К іево-П ечерская обитель, к акъ  разсадникъ  просвѣщ енія:

a )  переписы ваніе книгъ иноками;

b ) составленіе лѣтописей;

c )  составленіе ж итій  святы хъ;
d ) проповѣдники К іево-П ечерского монастыря:

1 )  Иларіонъ, митрополитъ кіевскій;

2 )  Серапіонъ, епископъ Владимирскій.

Заключеніе.
П аденіе К іева. Андрей Боголюбскій. Владимиръ— столица русскаго  

государства. М итрополиты Кириллъ и М аксимъ. Значеніе К іева въ про- 

свѣтительномъ отнош еніи въ  позднѣйш ее время: Кіево-М огилянскш  Код- 

л егіум ъ — колыбель Кіевской академіи.
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